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13-го января 1902 года.

О Т Д Ѣ Л Ъ  О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н Ы Й .

В Ы С О Ч А Й Ш А Я  Н А Г Р А Д А .

ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподдавѣйшему 
докладу опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода, ВСЕМИЛО- 
СТИВѢЙШЕ соизволилъ, въ 6 день ноября 1901 года, 
сопричислить священника Вознесенской церкви с. Кре
това, Дмитровскаго уѣзда, Алексѣя Митропольскаго, по 
случаю исполнившагося 50-ти лѣтія служенія его въ 
священномъ санѣ, къ ордену св. Владиміра 4-й степени.

РАСПОРЯЖЕНІЯ  ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Утверждены въ должности законоучит еля: священ
никъ с. Знаменскаго, Волховскаго уѣзда, Іоаннъ М уза-  
левскій—Знаменскаго',(земск ) училища; священникъ о. 
Архангельскаго на Неручи, Малоархангельскаго уѣзда,



Александръ Ненашевъ— Неручевскаго училища и препо
даватель Орловской духовной семинаріи А. И. Заозер- 
скій—учителемъ Закона Божія въ частномъ начальномъ 
училищѣ г. Кортуновой въ г. Орлѣ—2 0 декабря 1901г.

Назначенъ братскимъ духовникомъ Мценскаго Петро
павловскаго монастыря іеромонахъ сего монастыря 
Гаф аилъ, 24 декабря.

Утверждены въ должности старостъ при церквахъ 
селъ Елецкаго уѣзда: Петропавловскаго—крестьянинъ 
Ѳеодоръ П анинъ, Богословскаго—крест. Иродіонъ Пѣ- 
шехоновъ, Злобина Воргла—крест. Ѳеодотъ Шевелевъ и 
Рогатаго—крест. Павелъ Гридневъ и при Соборной г. 
Брянска церкви Брянскій купецъ Ѳеодоръ Гавриловъ 
Новиковъ,— 20 декабря; при церквахъ селъ Орловскаго 
уѣзда: Бакланова крестьянинъ Прокопій Щербаковъ, 
Звенигородскаго—крест. Василій Овсянниковъ, Послова 
Колодезя—отставной унтеръ-офицеръ Іаковъ Стефа
новъ, Цвѣтыни-мѣщанинъ Иванъ Ж угинъ, Спасскаго, 
что въ Жидкомъ, крест. Семенъ Овечкинъ, и при цер
кви с. Хмѣлеваго, Елецкаго уѣзда, крест. Капитонъ 
Деминъ, -всѣ по опредѣленію Епархіальнаго Начальства 
отъ 21—24 декабря 1901 года; при церквахъ селъ Бол- 
ховскаго уѣзда крестьяне: с. Голдаева—Іосифъ Дими
тріевъ Нерьковъ, Дальняго Гнѣздилова—Ѳома Кирил
ловъ Неръковъ, Долецъ—Алексѣй Козминъ М узалевскій, 
Жидкаго—Илья Ивановъ Нерушевъ, Ждиміра—Ѳеодоръ 
Никитинъ Жядновъ, Кревья—Иванъ Николаевъ Волоса- 
товъ, Мымрина Игнатій Димитріевъ М аркинъ , Узкаго— 
Михаилъ Димитріевъ Игнашинъ, Покровскаго-Ерма
кова—Александръ Филипповъ Денисовъ и Знамен
скаго—дворянинъ Александръ Ивановичъ Еротковъ,— 
24 декабря 1901 г.; при церквахъ селъ Мценскаго уѣзда: 
Введенскаго—крест. Иванъ Александровъ Н икулинъ,
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Круглицы—крест. Косма Ареѳьевъ Лапуевъ, Тельчьй— 
дѣйствительный статскій совѣтникъ Василій Василье
вичъ Шереметевъ, Спасскаго на Усохѣ — крест. Георгій 
Ѳоминъ Тетеринъ, Архангельскаго, что подъ Мокрымъ,— 
временный 2-й гильдіи купецъ г. Мценска Николай З а 
харіевъ Смирновъ,—23 декабря 1901 г.; при Троицкой
г. Карачева церкви— Карачевскій купецъ Михаилъ Ва
сильевъ К а зь м и н ъ -24 декабря 1901 г.; при церквахъ 
селъ Волховскаго уѣзда: Кутьиы—крест. Косма Ива
новъ Кузнецовъ, Синца—кр. Георгій Андреевъ Якуш инъ, 
Григорова—Романъ Георгіевъ Захаровъ , Багринова— 
Александръ Григорьевъ Поляковъ, Бсрсзуя—Михаилъ 
Герасимовъ Савкинъ, Фатеева— Алексѣй Ивановъ Оси
повъ, Чегодаева—Тираній Павловъ Сальниковъ и с. Го
родища-Иванъ Михайловъ Меркуловъ,— 23 декабря 
1901 года.

--------  ‘ ’
Завѣдывающій Канцеляріею ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА 

ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ 
ѲЕОДОРОВНЫ, Секретарь ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА обра
тился къ Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Ни
канору, Епископу Орловскому и Сѣвсхому, съ письмомъ 
слѣдующаго содержанія:

„Преосвященнѣйшій Владыко.
Имѣю честь препроводить при семъ къ Вашему 

Преосвященству два экземпляра свѣдѣній о преміяхъ 
АВГУСТѢЙШАГО Имени ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУ
ДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕО
ДОРОВНЫ за лучшія сочиненія на русскомъ языкѣ по 
вопросамъ благотворительности вмѣстѣ съ ВЫСОЧАЙ
ШЕ утвержденными въ 6 день Іюня сего года прави
лами о сихъ преміяхъ съ темами, предложенными на 
соисканіе ихъ, имѣющее быть въ 1904 году, покорнѣйше
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прося Васъ не отказать въ зависящемъ распоряженіи 
къ сообщенію сихъ свѣдѣній учащимъ и учащимся въ 
учебныхъ заведеніяхъ ввѣренной Вамъ епархіи, по ус- 
мотрѣнію Вашего Преосвященства, и къ напечатанію 
въ епархіальныхъ вѣдомостяхъ, буде Вы признаете сіе 
желательнымъ.

Вмѣстѣ съ симъ, препровождая при семъ одинъ 
экземпляръ каталога спеціальной по вопросамъ о при
зрѣніи бѣдныхъ, благотворительности и трудовой по
могай библіотеки состоящаго подъ АВГУСТѢЙШИМЪ 
Покровительствомъ ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА ГОСУДАРЫ
НИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАНДРЫ ѲЕОДОРОВ
НЫ Попечительства о Домахъ Трудолюбія и Работ
ныхъ Домахъ, временно помѣщающейся въ Канцеля
ріи ЕЯ ВЕЛИЧЕСТВА, имѣю честь присовокупить, 
что согласно правилъ названной библіотеки, извлеченіе 
изъ коихъ помѣщено въ началѣ каталога, книги мо
гутъ быть высылаемы для пользованія ученымъ, про
фессорамъ, преподавателямъ и учащимся на имя учреж
деній, подъ гарантіею послѣднихъ, на срокъ до 2-хъ 
мѣсяцевъ-

О послѣдующемъ имѣю честь покорнѣйше просить 
не оставить увѣдомленіемъ Канцелярію ЕЯ ВЕЛИЧЕ
СТВА ГОСУДАРЫНИ ИМПЕРАТРИЦЫ АЛЕКСАН
ДРЫ  ѲЕОДОРОВНЫ.

Испрашивая святительскихъ молитвъ Вашихъ и 
Архипастырскаго благословенія, съ совершенымъ поч
теніемъ имѣю честь быть Вашего Преосвященства по
корнѣйшимъ слугою*.

24 декабря 1901 г. Гр. Ламздорфъ.
№ 5077

С.-Петербургъ.
Зимній Дворецъ.

На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства отъ



^ ч і іу іі  і'*шпчиі ‘
2-го января 1902 г. послѣдовала такая: „Каталогъ и 
одинъ экз правилъ передать въ Правленіе Семинаріи, 
а другой экземпляръ правилъ въ Редакцію Ейарх.
Вѣдом. для возможнаго отпечатанія**).

і . г  ■ ,• Г-. > / ‘ ь 1И ЦЭ

Награжденіе набедренникомъ.

Іеромонахъ Брянскаго Клетневскаго Архіерейскаго 
подворья Іоаннъ награжденъ набедренникомъ за отлично
усердное исполненіе служебныхъ обязанностей и при
мѣрно-честное поведеніе, 20 декабря 1901 года.

О Т Ч Е Т Ъ
р  состояніи Орловскаго епархіальнаго женскаго учи

лища въ учебно-воспитательномъ отношеніи
за  1 9 0 0 — 1 9 0 1  учебный годъ.

(Окончаніе. См. Ле№ 49, 50 и 51 ” 52 за 1901 г.)

10) Занятія воспитанницъ рукодѣльемъ состояли 
въ томъ, что онѣ сами шили на себя все бѣлье и 
платье, при чемъ воспитанницы старшихъ классовъ 
обшивали воспитанницъ младшихъ классовъ. Въ преж
ніе годы воспитанницы шили на себя все кромѣ зим
нихъ шубокъ на ватѣ, въ отчетномъ году, по распоря
женію Его Преосвященства, сдѣланъ былъ опытъ по- 
шитья этихъ шубокъ самими воспитанницами, но, от
части за недостаткомъ у воспитанницъ свободнаго вре
мени и опытности въ этомъ трудномъ дѣлѣ, отчасти за 
неимѣніемъ необходимыхъ для сего принадлежностей 
(швейныхъ машинъ, утюговъ), воспитанницы не могли
справиться съ этою работою: изъ 90 положенныхъ по
-----ТГ—7------ ------ г ,  , ѵ.*) Правила имѣютъ бытъ напечатаны въ слѣдующемъ №.
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смѣтѣ шубокъ ими было сшито, и то не вполнѣ искус
но, только 22 шубки.

11) Воспитанницы VI класса ежедневно по двѣ, 
по очереди, присутствовали на занятіяхъ въ имѣющей
ся при училищѣ образцовой церковно-приходской шко
лѣ для практической подготовки къ предстоящей боль
шинству изъ нихъ учительской дѣятельности.

12) Такъ какъ отъ учительницъ церковно-приход
скихъ школъ почти повсюду требуется не только обу
чать въ школѣ церковному пѣнію, но и организовать 
церковный хоръ, а умѣнье играть на скрипкѣ является 
въ этомъ дѣлѣ лучшимъ пособіемъ, то въ прошломъ 
учебномъ году введено было обученіе болѣе способ
ныхъ воспитанницъ игрѣ на скрипкѣ. Первоначально 
на этотъ предметъ, по ходатайству инспектора клас
совъ, было отпущено Орловскимъ Православнымъ Петро
павловскимъ Братствомъ 300 рублей; а въ отчетномъ 
году Братствомъ же отпущено 200 рублей. Часть этой 
суммы была израсходована на покупку скрипокъ и нотъ, 
остальная часть на жалованье учителю. Учителемъ скри
пичной игры приглашенъ учитель пѣнія 1 Орловскаго 
духовнаго училища г. Руденскій—опытный регентъ и 
искусный скрипачъ, съ успѣхомъ обучавшій этому искус
ству въ примѣненіи его къ обученію церковному пѣнію 
и регентурѣ на бывшихъ въ Орлѣ церковно-учитель
скихъ курсахъ. Обучалось скрипичной игрѣ въ отчет
номъ году 28 воспитанницъ изъ IV, V и VI классовъ; 
кромѣ того 33 воспитанницы обучались игрѣ на роялѣ. 
Желающихъ изучать это искусство гораздо больше, но 
инструментовъ въ училищѣ всего три.

13) По распоряженію Его Преосвященства въ от: 
четномъ голу введено обученіе воспитанницъ иконопи
санію, на каковой предметъ пожертвовано Его Прео-

свяіценс 
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и VI кл
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священствомъ 100 рублей. Учительницею иконописанія 
приглашена опытная въ этомъ искусствѣ монахиня Ор
ловскаго Введенскаго женскаго монастыря Ростислава 
Митина. Обучалось иконописанію 20 воспитанницъ У 
и VI классовъ.

14) Къ числу нуждъ училища должно отнести нуж
ду въ открытіи УІІ дополнительнаго класса, такъ какъ 
при настоящемъ положеніи дѣла воспитанницы слиш
комъ обременены разнаго рода занятіями, какъ-то: де
журство въ школѣ, дежурство въ кухнѣ, дежурство въ 
просфоропекарнѣ, обученіе игрѣ на роялѣ, скрипкѣ, 
иконописанію, пошитье всей одежды на себя и на во
спитанницъ младшихъ классовъ, и все. это, главнымъ 
образомъ, падаетъ на воспитанницъ УІ класса и боль
ше всего на живущихъ въ училищномъ общежитіи. 
Вслѣдствіе этого является большое число опущенныхъ 
уроковъ и недостаточно времени на выполненіе пря
мыхъ ученическихъ обязанностей, особенно на состав
леніе письменныхъ упражненій и чтеніе книгъ. При 
открытіи же УІІ класса большая часть этихъ второ
степенныхъ занятій должна будетъ войти въ программу 
этого класса. _ ' ’

15) Къ числу неудобствъ училища нужно отнести 
тѣсноту училищнаго зданія сравнительно съ числомъ 
обучающихся и живущихъ въ пемъ воспитанницъ. Не
удобство это было предметомъ обсужденія на бывшемъ 
въ сентябрѣ 1900 года Епархіальномъ Съѣздѣ духовен
ства и по сему вопросу постановлено: „просить Совѣтъ 
училища составить техническій планъ пристройки—какъ 
и насколько можно увеличить существующее зданіе и 
приблизительную смѣту, во сколько обойдется пристройка, 
и все это доложить будущему Съѣзду, имѣющему на
чаться 17-го сентября 1901 года". Во исполненіе этого



постановленія Съѣзда, Совѣтомъ училища составленъ 
былъ проэктъ предполагаемой пристройки къ училищ
ному зданію, въ видѣ новаго корпуса и передѣлки 
прежняго зданія училища. Проэктъ этотъ былъ пере
данъ архитектору для технической его обработки и 
опредѣленія стоимости постройки. Стоимость новой 
постройки и передѣлка прежняго зданія архитекторомъ 
исчислена въ 162000 р. Съѣздомъ духовенства нынѣш
няго года этотъ вопросъ переданъ на обсужденіе бла
гочинническихъ собраній епархіи съ тѣмъ, чтобы буду
щему епархіальному съѣзду представлены были выра
ботанные на нихъ проэкты и соображенія.
- дш щ ш п отъ очи N гаоээвг.а ігхвш «гдёйнвтнпо

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.

Училищная библіотека раздѣляется на три отдѣла: 
фундаментальную, ученическую и учебную; фундамен
тальная и ученическая библіотеки имѣютъ одинъ общій 
каталогъ (хронологическій) и два систематическихъ. 
Всего въ той и другой библіотекѣ по хронологическому 
каталогу къ концу отчетнаго года числилось 1772 на
званія въ 3020 томахъ; изъ періодическихъ изданій въ 
отчетномъ году выписывались въ училищную библіотеку 
слѣдующія: Церковныя Вѣдомости, Церковный Вѣ
стникъ съ Христіанскимъ Чтеніемъ и твореніями св. 
Іоанна Златоуста, Странникъ, Народное Образованіе, 
Орловскія Епархіальныя Вѣдомости, Церковно-приход
ская Школа, Русская Старина, Нива, Родина съ от
дѣломъ „Воспитаніе и Обученіе", Дѣтское Чтеніе съ 
Педагогическимъ Листкомъ, Игрушечка съ отдѣломъ 
„На помощь матерямъ" и Орловскій вѣстникъ. Всего 
на библіотеку вмѣстѣ съ расходомъ на покупку учеб
никовъ и учебныхъ пособій, наградныхъ книгъ и на 
переплетъ книгъ израсходовано 622 руб. 55 коп. На
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физическій кабинетъ въ отчетномъ году израсходовано 
50 руб. 35 коп.

V. Средства училища.

A) Въ отчетномъ 1900—1901 учебномъ году всего 
съ остаткомъ отъ прошлаго года поступило на приходъ:

а) наличными....................49117 р. 31 к.
б) билетами........................11150 р. —- „

Итого . . . 60267 р. 31 к.
Б) Израсходовано въ томъ же отчетномъ году:

а) на содержаніе училища . 40255 р. 34 к. 
б; на выдачу пособія воспита
тельницамъ, воспитанницамъ, 
залоговыхъ и суммъ перехо
дящихъ:
наличными......................  5713 р. 21 к.
в) билетами...................... 500 р. —- „

Итого . . . 46468 р. 55 к.
B) Въ остаткѣ къ 1901—1902 году состоитъ:

а) наличными.................. 3148 р. 76 к.
б) билетами.....................  10650 р. — „

и ‘ )Г.<Ѵ{Ц 00 Г : 
дяіняоцпонояк Итого . 13798 р. 76 к.

VI. Дополнительныя свѣдѣнія.
-Ш іОП ЯН КОХНШПЙЯЯТО" И г. Г. і Ш.О ОЯТЭЙО(|Т.Ѵ/ ЙН • 

Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Ника
норъ, Епископъ Орловскій и Сѣвскій, въ теченіе от
четнаго года посѣтилъ училище 11 разъ. Во время 
своихъ посѣщеній въ учебное время Его Преосвящен
ство присутствовалъ на урокахъ во всѣхъ классахъ, 
слушалъ объясненія преподавателей и отвѣты воспи
танницъ! затѣмъ осматривалъ дортуары, столовую и дру-



пя помѣщенія училища, пробовалъ пищу воспитанницъ. 
28 декабря Его Преосвященство присутствовалъ на 
устроенной для оставшихся въ училищѣ воспитанницъ 
елкѣ; 4 апрѣля, на четвертый день Пасхи, 20, оста
вавшихся на этотъ праздникъ въ училищѣ, воспитан
ницъ послѣ вечерни, которую онѣ слушали въ Кресто
вой церкви архіерейскаго дома, были приглашены Его 
Преосвященствомъ къ нему на чай. Его Преосвящен
ство изволилъ присутствовать на экзаменахъ исторіи 
литературы. Закона Божія и педагогики. По окончаніи 
послѣдняго экзамена Его Преосвященство обратился 
къ выпускнымъ воспитанницамъ съ напутственною 
рѣчью; затѣмъ благословилъ каждую изъ нихъ и раз
далъ по брошюрѣ своего сочиненія „О любви человѣка 
къ самому себѣ“ съ собственноручною надписью: „Отъ 
составителя. 1901 г. іюня 6 “. Въ день выпуска воспи
танницъ розданы были всѣмъ окончившимъ курсъ Еван
гелія съ слѣдующею надписью; „Окончившей курсъ 
Орловскаго Епархіальнаго женскаго училища воспитан
ницѣ № № въ благословеніе и назиданіе на добрый 
жизненный путь. 1901 г. 7 іюня. Никаноръ, Епископъ 
Орловскій и Оѣвскій*. Въ теченіе отчетнаго учебнаго 
года Его Преосвященство пожертвовалъ 100 рублей 
на расходы по обученію воспитанницъ иконописанію, 
86 рублей на пособіе бѣднымъ воспитанницамъ, 20 руб
лей на устройство елки для остававшихся на празд
никъ Рождества Христова воспитанницъ и 35 рублей 
на гостинцы воспитанницамъ.
1 ;/ ; і; }" ; '|| ’Ц р  <Л,МТ<! 01' ' 1 КНТ 'іГ

Въ отчетномъ году училище было обревизовано въ 
хозяйственномъ отношеніи г. Членомъ-Ревизоромъ Учеб
наго Комитета при Св. Сѵнодѣ, дѣйствительнымъ стат
скимъ совѣтникомъ Петромъ Ивановичемъ Нечаевымъ.
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ітп ш і
О Т Ч Е Т Ъ

о состояніи одноклассной женской церковно-приход
ской школы при Орловскомъ епархіальномъ женскомъ 

училищѣ за 1900—1901 учебный годъ.
Й0Т N сП'О’І іГПНГ.О 01 вЭЯ гГТѲУЯТіО .̂Ш7*) ЯГ.ОЯНі «Г»! \' ■ іГЯІ* 1

Образцовая одноклассная женская церковно-при
ходская школа открыта при училищѣ 25 января 1900 
года. Помѣщается она въ особомъ зданіи, принадле
жащемъ училищу, пользуется отъ училища отопленіемъ, 
освѣщеніемъ и отчасти прислугою.

Школа, согласно резолюціи Его Преосвященства, 
находится въ завѣдываніи особаго Совѣта, который 
состоитъ изъ Предсѣдателя Совѣта училища, инспек
тора классовъ, Начальницы училища и Ріпархіальнаго 
Наблюдателя, какъ почетнаго члена. Служащими въ 
школѣ лицамя къ началу отчетнаго года состояли: За
вѣдующій школою, инспекторъ классовъ, протоіерей 
13. Вавиловъ, почетная попечительница школы, жена 
титулярнаго совѣтника Варвара Васильевна Сомова, 
законоучитель діаконъ Срѣтенской г. Орла церкви И. 
Сомовъ, учительница школы А. Кострулева, учитель
ница пѣнія, регентша училищнаго хора Л. Орлова. 
Завѣдующій школою и законоучитель жалованья не 
получаютъ; учительница получаетъ 240 рублей при 
готовой квартирѣ; учительница пѣнія 36 руб. въ годъ.

Въ школѣ обучалось 32 дѣвочки, которыя состав
ляли два отдѣленія—младшее и среднее. По сословіямъ 
онѣ распредѣлялись такъ: мѣщанокъ 12, крестьянокъ 
10. солдатскихъ дочерей 7, канцелярскихъ служителей 
2 и личныхъ гражданокъ 1.

Весь строй жизни школы былъ приноровленъ къ 
порядкамъ училища. Начало и окончаніе учебнаго іода

О'І аа  ДІ ІАК? сТІ.ОНТ * ,
было одновременно съ началомъ и окончаніемъ его въ



училищѣ: съ 24 августа по 5 мая. Ежедневныя занятія 
начинались и оканчивались также одновременно съ 
училищемъ: отъ 8 ч. 30 мин. до 1 ч. 25 мин. Послѣ 
обѣда воспитанницы школы занимались рукодѣльемъ. 
Такъ какъ школа существуетъ всего одинъ годъ и три 
мѣсяца, то выпускныхъ экзаменовъ въ отчетномъ году 
не было.

Занятія въ школѣ воспитанницъ УІ класса со
стояли въ слѣдующемъ. Ежедневно двѣ воспитанницы 
этого класса назначались инспекторомъ классовъ для 
дежурства въ школѣ. При своихъ очередныхъ посѣще
ніяхъ школы воспитанницы, не принимая прямого ак
тивнаго участія въ дѣлѣ преподаванія, присматрива
лись къ пріемамъ преподаванія учащихъ, наблюдали 
за выполненіемъ учащимися самостоятельныхъ работъ 
и помогали имъ въ этомъ дѣлѣ своими указаніями. Соб
ственныя занятія воспитанницъ УІ класса въ школѣ 
начались со второго полугодія и состояли изъ проб
ныхъ уроковъ. Уроки эти происходили въ присутствіи 
всего класса, подъ руководствомъ преподавателя дидак
тики, который назначалъ какъ воспитанницъ, по двѣ 
на урокъ, соотвѣтственно числу группъ, такъ и день 
для пробныхъ уроковъ, избирая часы свободные отъ 
уроковъ въ училищѣ. Къ пробнымъ урокамъ воспитан
ницы приготовлялись заранѣе, самымъ тщательнымъ 
образомъ, подъ руководствомъ учительницы школы, а 
потомъ преподавателя дидактики. Пробные уроки оче
редныхъ воспитанницъ, ихъ достоинства и недостатки, 
разбирались на ближайшемъ урокѣ дидактики при уча
стіи всѣхъ воспитанницъ.

«ч
На содержаніе школы отпускается изъ суммъ Учи

лищнаго Совѣта при Св. Сѵнодѣ 500 р. въ годъ.
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Такъ какъ настоящее помѣщеніе школы первона
чально имѣло совсѣмъ другое назначеніе, для школы 
неприспособлено и неудобно, то Совѣтомъ училища 
было возбуждено ходатайство предъ училищнымъ Со
вѣтомъ при Св. Сѵнодѣ объ отпускѣ суммы на покуп
ку особаго зданія для школы, и Училищный Совѣтъ 
отпустилъ на этотъ предметъ 2320 руб. 70 коп. За 
эту сумму пріобрѣтенъ примыкающій къ училищной 
усадьбѣ полутораэтажный каменный домъ, и епархіаль
ному архитектору поручено было составить планъ пе
редѣлки и приспособленія его къ школьнымъ потреб
ностямъ. Составленный архитекторомъ планъ и смѣта 
съ просьбою объ отпускѣ требуемой суммы были пред
ставлены на разсмотрѣніе Епархіальнаго Съѣзда духо
венства сего года; но Съѣздъ, въ виду предполагаемой 
пристройки къ главному училищному зданію, отложилъ 
рѣшеніе этого вопроса до будущаго года.

Изъ бывшихъ воспитанницъ училища въ отчетномъ
1900—1901 году занимали мѣста учительницъ въ зем
скихъ школахъ 141 и въ церковно-приходскихъ 97, а 
всего 238 учительницъ.
НІОГ02ЫСП1 ІІ'ЯІЛСИІІ Н іш г ш  О ; 1Я/І і ‘М П іі Г'і И ОѵІЯ Т ‘)

Предсѣдатель Совѣта, Священнякъ Т. Чижовъ.

Инспекторъ классовъ, Прот. Владиміръ Вавиловъ.

Членъ Совѣта, Священникъ Іаковъ Крыловъ.

Членъ Совѣта, Священникъ Эсперъ Гедеоновскгй.

Начальница училища Анаст асія Ненарокова.
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шяТО Т Ч Е Т Ъ
5ЩІ , О ЩРЯНКйН -.и I /(’ !. <!МЯЗОО*) ОГ..ГИН ОНПГЛШ

о дѣятельности Орловскаго Церковно-археологическаго Ко
митета за 1-й годъ его существованія, съ 28 сентября 

1900 по 28 сент. 1901 г.*)' ,,'іи 1 \іл- !
28 сентября 1900 года многіе изъ находящихся 

здѣсь ігь данную минуту любителей церковной старины 
имѣли удовольствіе присутствовать на открытіи Орлов
скаго Церковно-археологическаго Комитета. Протекъ, 
такьмъ образомъ, первый годъ жизни и дѣятельности 
этого учрежденія. Результаты его дѣятельности, какъ 
и вообще подобныхъ учрежденій, трудно опредѣлять 
такими короткими періодами времени, какъ 365 дней, 
тѣмъ болѣе трудно судить о нихъ по первому году 
ихъ жизни. Но Орловскій Церковно-археологическій Ко
митета, съ чувствомъ полнаго удовлетворенія и къ 
вящшей славѣ своего высокаго учредителя и покро
вителя, можетъ повѣдать почтенному собранію, что пер
вый годъ его дѣятельности далъ весьма утѣшительные 
результаты, потому что Комитетомъ выполнена саііая 
существенная часть предначертанной программы: соб
ранъ обширный матеріалъ для церковно-археологиче
скаго и статистическаго описанія церквей, приходовъ 
и монастырей Орловской епархіи. Уже производится 
систематизированіе и мѣстами необходимая стилистиче
ская обработка его, а первыя страницы бтого столь 
же полезнаго, сколько и интереснаго труда уже напе
чатаны въ № 38 Орловскихъ Епархіальныхъ Вѣдомо
стей за нынѣшній годъ, причемъ Комитетъ считаетъ 
долгомъ обратить вниманіе читателей на то, что и въ 
этомъ трудѣ, какъ и во всѣхъ другихъ предпріятіяхъ 
церковно-просвѣтительнаго характера, первый вкладъ

*) Читанъ въ общемъ собраніи членовъ Комитета, происходившемъ 19 
ноября 1901 года.



принадлежитъ Его Преосвященству; глава объ Орлов
скихъ архіереяхъ была написана Владыкою и представ
лена въ Комитетъ еще тогда, когда самая программа 
этого труда не была еще разослана во всѣ мѣста.

Сообщимъ теперь фактическія данныя относительно 
частныхъ сторонъ въ дѣятельности Комитета.

а) Орловскій Церковно-археологическій Комитетъ 
открытъ былъ въ составѣ слѣдующихъ должностныхъ 
лицъ: предсѣдатель-членъ духовной Консисторіи свя
щенникъ М. В. Аѳонскій, завѣдующій древнехра- 
нилиіцемъ Комитета — экономъ Архіерейскаго дома 
протоіерей М. С. Никольскій и дѣлопроизводитель- 
преподаватель Я. И. Горожанскій. Перемѣнъ въ лич
номъ составѣ должностныхъ лицъ за отчетное время 
не было.

б) Комитетъ имѣлъ въ теченіе отчетнаго года два 
общихъ собранія: 28 сентября и 28 декабря 1900 г.— 
и два засѣданія должностныхъ лицъ: 5 ноября 1900 г. 
и 16 января 1901 года.

в) При открытіи Комитета лицъ, изъявившихъ же
ланіе войти въ составъ его въ качествѣ членовъ и внес
шихъ членскіе взносы, было 19. Въ теченіе отчетнаго 
года новыхъ членовъ не вступило

г) Главную задачу Комитета составляло, согласно 
намѣренію его учредителя и покровителя Преосвящен
нѣйшаго Владыки Никанора, и утвержденнымъ пра
виламъ Комитета, изученіе вещественныхъ и пись
менныхъ памятниковъ церковной старины въ Ор
ловской губерніи, по мѣрѣ возможности охраненіе 
ихъ отъ порчи или истребленія и приведеніе ихъ въ 
извѣстность чрезъ описаніе, а также изученіе мѣстныхъ 
церковныхъ обрядовъ и религіозныхъ обычаевъ и во
обще состоянія мѣстной епархіи, для чего первѣйшимъ



долгомъ должно быть описаніе церквей, приходовъ й 
монастырей и условій ихъ быта (§ 1-й Правилъ). Этимъ 
первѣйшимъ дѣломъ Комитетъ, главнымъ образомъ, и 
занимался въ истекшемъ отчетномъ іоду, по указанію 
Его Преосвященства. Свѣдѣнія, долженствующія войти 
въ историко статистическое описаніе Орловской епар
хіи, собирались по программѣ, выработанной духовной 
Консисторіей и утвержденной Владыкою съ нѣкоторыми 
измѣненіями и дополненіями. Но еще прежде этого Ко
митету надлежало привести къ концу печатаніе сочи
ненія покойнаго преподавателя духовной семинаріи Г. 
М. Пясецкаго „Исторія Орловской епархіи". Вслѣд
ствіе большого объема этого труда печатаніе его (въ 
приложеніяхъ къ Орл. Епарх. Вѣдомостямъ) затянулось 
до іюля мѣсяца сего года; это обстоятельство не по
зволило Комитету до прошлаго сентября приступить 
къ печатанію „Описанія церквей, приходовъ и мона
стырей Орловской епархіи", матеріалъ для котораго 
былъ собранъ Комитетомъ уже давно.

д) Для собранія и храненія предметовъ сгарины, 
имѣющихъ церковно-археологическій интересъ, при Ко
митетѣ устроено древне-хранилищѳ. Оно помѣщается 
въ бывшей домовой церкви Архіерейскаго монастыря. 
Не будучи пока въ состояніи похвалиться особеннымъ 
богатствомъ и разнообразіемъ своихъ археологическихъ 
сокровищъ, оно, тѣмъ не менѣе, составляетъ необхо
димое дополненіе Комитета и со временемъ должно 
представить любопытный въ научномъ отношеніи музей 
церковныхъ древностей Орловской епархіи. Нельзя не 
отмѣтить при этомъ, что древнехранилище уже извѣстно 
Петербургскимъ археологамъ, и были случаи посѣще
нія его нѣкоторыми изъ нихъ.

е) Денежныя средства Комитета въ истекшемъ



году состояло исключительно изъ членскихъ взносовъ 
(71 руб.) и изъ пожертвованныхъ Его Преосвящен
ствомъ при самомъ открытіи Комитета 100 руб. Изъ 
нихъ израсходовано на пріобрѣтеніе необходимыхъ кан
целярскихъ принадлежностей, на печатаніе отношеній, 
программъ и ііроч у на покупку витрины и шкапа для 
для древнехранилища и друг. расходы всего 132 руб. 
18 коп., каковыя деньги, по каждой статьѣ отдѣльно, 
внесены въ приходо-расходную книгу. Въ остаткѣ къ 
28 сентября 1901 г. было 38 р. 82 коп.

ж) Сколько для большаго ознакомленія духовен
ства и публики съ новымъ учрежденіемъ, столько же 
и для пользы самаго Комитета, имъ были разосланы 
епархіальному, духовенству листки, въ коихъ Комитетъ, 
выясняя дѣли и задачи своей дѣятельности, усердно 
просилъ любителей и ревнителей старины придти на 
помощь и оказать ему возможное содѣйствіе въ успѣш
номъ достиженіи цѣли какъ пожертвованіемъ различ
ныхъ предметовъ, имѣющихъ церковно-археологическій 
интересъ, такъ и сообщеніемъ свѣдѣній о такихъ пред
метахъ, подробнымъ ихъ описаніемъ и другими спосо
бами. Къ сожалѣнію, ожиданія Комитета оправдались до 
сихъ поръ въ гораздо меньшей Степени, чѣмъ можно 
было ожидать. Комитетъ, однако, долгомъ своимъ счи
таетъ выразить свою глубокую благодарность Его 
Высокопревосходительству А. Н. Шульгину за просвѣ
щенное содѣйствіе цѣлямъ Комитета, А. В. Бордоносу, 
чрезъ посредство котораго въ музей .Комитета посту
пила прекрасная картина „Праведный Ной;‘, И. И. 
Пѣнкину, устроившему раму къ этой весьма большихъ 
размѣровъ картинѣ, священникамъ и церковному ста
ростѣ Воскресенской г. Ливень церкви за доставленіе 
въ музей уцѣлѣвшихъ частей стариннаго иконостаса, о.



благочинному В. И. Никитскому за доставленіе старин
ныхъ книгъ и др. лицамъ.

Заканчивая настоящій краткій отчетъ, позволяемъ се
бѣ выразить полную увѣренность, что дѣло, такъ пре
красно начатое, при твердой поддержкѣ и опытномъ 
руководительствѣ Преосвященнѣйшаго Владыки Ника
нора, будетъ развиваться все болѣе и болѣе, служа 
косвеннымъ образомъ той цѣли, которая весьма ясно 
и опредѣленно и многократно раскрывалась Владыкою 
въ его бесѣдахъ о самопознаніи; съ другой стороны, 
нельзя не выразить искренняго пожеланія, чтобы Ко
митетъ не лишенъ былъ опытнаго руководительства и 
покровительства Владыки до тѣхъ поръ, пока онъ со
вершитъ все, что ему предначертано Архипастыремъ, 
не только въ высшей степени чуткимъ къ запросамъ 
мысли и жизни, выдвигаемымъ современностью, но и 
умѣющимъ наилучшимъ образомъ удовлетворять эти 
запросы.

Подлинный за надлежащимъ подписомъ.
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П Р А З Д Н Ы Я  М Ъ С Т А .
A) Священническія.

С. Мельхово, Кромскаго уѣзда, — съ декабря, 
с. Мѣловое, Карачевскаго уѣзда,—съ 27 декабря 1901 г. 
и Крестовоздвиженская г. Орла церковь—съ 12 января 
1902 года.

B) Д і а к о п с к і я * ) .
Село Обратѣево, Дмитровскаго уѣзда,—съ 8 января, 

соло Асовицы, Сѣвскаго уѣзда,—съ 1-го апрѣля,
*) Списокъ праздныхъ діаконскихъ мѣстъ до 1-го января 1901 года 

помѣщенъ въ предыдущихъ №№ Епархіилыі. Вѣдомост. и въ справочной книга 
Орловской Духовой Консисторіи,



доставленіе старин*

четъ, позволяемъ се- 
іто дѣло, такъ пре- 
ержкѣ и опытномъ 
■го Владыки Ника- 
іе и болѣе, служа 
)торая весьма ясно 
ывалась Владыкою 
ъ другой стороны, 
ксланія, чтобы Ко- 
•уководительства и 
оръ, пока онъ со- 
э Архипастыремъ, 
имъ къ запросамъ 
шенностыо, но и 
довлетворять эти

юднисомъ.

С Т А .
[.

і, — съ декабря, 
!7 декабря 1901 г. 
эвь—съ 12 января

)•
;а,—съ 8 января, 
ъ 1-і() апрѣля,
>го липарл 1901 года 
н въ справочной книга

село Жирятино, Трубчевскаго уѣзда,—съ 9-го іюня, 
соло Немѣричи, Брянскаго уѣзда,—съ 7-го августа,
с. Красное на Соснѣ, Малоарх. у.,—съ 21 сентября, 
с. Васильевское-Надеждино, Ливен. у.,—съ 26 октября, 
село Соколово, Карачовскаго уѣз.,—съ 27 октября, 
село Коровье-Болото, Кромскаго уѣз.,—съ 10 декабря, 
село Вязовая-Дуброва, Ливенскаго уѣзда,—съ В февраля, 
село Спасо-Чекрякъ, Волховскаго уѣзда,—съ 2 марта, 
село Любецъ, Трубчевскаго уѣзда,—съ 28 апрѣля, 
село Вязовицкое, Елецкаго уѣзда,—съ 29-го апрѣля, 
село Алешня, Брянскаго уѣзда,—съ 14-го іюня, 
село Слободиіце, Брянскаго уѣзда,—съ 21-го іюня, 
село Яковлево, Елецкаго уѣзда,—съ 16-го іюля, 
с. Мѣховицы, Волховскаго уѣзда,—съ 9-го сентября, 
село Старое, Карачевскаго уѣзда,—съ 29 сентября, 
село Верхополье, Карачевскаго уѣзда,—съ 1 ноября, 
село К'фостовка, Сѣвскаго уѣзда,—съ 13-го ноября, 
село Угревище, Сѣвскаго уѣзда,—съ 13-го января, 
село Дубовецъ, Ливенскаго уѣзда, съ—25 января, 
с. Воловчикъ, Ливенскаго уѣзда,—съ 12-го февраля, 
село Плосское, Кромскаго уѣзда,—съ 1-го марта,
село Кревье, Волховскаго уѣзда,—съ 23-_го февраля, 
соло Рѣпнино, Волховскаго уѣзда,—съ 22-го марта, 
село Высокое, Брянскаго уѣзда,—съ 2-го апрѣля, 
село Гудаловка, Елецкаго уѣзда, — съ 8-го мая,
соло Крутое, того - же уѣзда,— съ 14-го мая,
село Харланово, Дмитровскаго уѣзда,—съ 17-го іюля, 
село Теличье, Ливенскаго уѣзда,—яъ 31-го іюля,
с. Вогородинкое-Алешанка, Трубч. уѣзда,—съ 30 іюля, 
село Вельяминово, Карачевскаго уѣзда,—съ 24 августа, 
село Покровское, Елецкаго уѣзда,—съ 22 августа, 
село Уручье, Трубчевскаго уѣзда,—съ 31 авгуета, 
село Грязцы, Ливенскаго уѣзда,— съ 16 ноября

-  19 -
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село Тапково, Кромскаго уѣзда, — съ 17 ноября, 
с. Быхово, Сѣвскаго ѵѣзда, с. Невдолі>скъ,того-же уѣз
да,—съ декабря, с. Бѣжичи, Брянскаго у.,—съ 17 де
кабря, с. Борки-Голиково, Елецк. уѣзда,—-съ 18-го де
кабря и Соборная г. Трубчевска церковь—съ 30 декабря 
1901 г.

В) П салом щ ическ ія:
Село Берестокъ, Сѣвскаго уѣзда, — съ ноября, 

Покровская г. Дмитровска церковь—съ 8 декабря, 
село Хинель, Сѣвскаго уѣзда,—съ 15-го декабря, 
Ильинская города Орла церковь-^съ 29 декабря, 
село Добрунь, Сѣвскаго уѣзда,—со 2-го января, 
село Павловичи, того-же уѣзда, съ—23-го декабря и 
село Козловка, Трубчевек. уѣзда,--съ 3 января 1902 г.

И 3 В -Б С Т  I Я.
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Ни

каноромъ, Епископомъ Орловскимъ и Сѣвскимъ,— 
рукоположены: во священника къ церкви с. Крив- 

чаго, Волховскаго уѣзда, діаконъ Смоленской г. Орла 
церкви Іоаннъ Георгіевскій и

во діакона къ церкви с. Хинеля, Сѣвскаго уѣзда, 
псаломщикъ того же села Иванъ Переверзевъ —23 де
кабря 1901 года;

опредѣлены на псаломщическія мѣста: низведенный 
въ псаломщика священникъ с. Хутора Березовки, Елец
каго уѣзда, Павелъ Александрійскій—къ Казанской клад
бищенской г. Ельца церкви, 3 января сего года; окон
чившій курсъ Ливенскаго духовнаго училища Петръ 
П ят инъ—къ церкви с. Рахманова, Ливенскаго уѣзда, 
31 декабря 1901 г.; исполняющій обязанности воспи
тателя пансіона Орловской мужской гимназіи Иванъ 
Преображенскій— къ Александро-Невской церкви озна

ченной п 
класса 0] 
номовъ—г 
скаго уѣ* 
ловскаго 
ви селаш 
декабря;

І пере] 
мѣста пс 
Ѳеодоръ 
церкви, { 
стснскаіч 
скін—къ 
псаломіщ 
сильевъ—  
января, 
уѣзда, Е 
уѣзда, И 
4 января

У
Ливені 
кабря, 
Михаи 
с. Паі 
23 де 
церкви 
1902 і

Свяі 
Львомъ 
къ Ирав 
коллежс* 
скаго вѣ



да, — съ 17 ноября, 
здольскъ, того-же уѣз- 
нскаго у.,—съ 17 де- 
уѣзда,—съ 18-го де

рнись— съ 30 декабря

скія:
II г\

уѣзда, — съ ноября, 
:овь—съ 8 декабря, 
-съ  15-го декабря, 
іь^-съ 29 декабря. 
— со 2-го января;’ 
ъ—23-го декабря и 
-съ 3 января 1902 г.

Я.
вященнѣйшимъ Ни- 
и Сѣвскимъ,— 
ъ церкви с. Крив- 
’моленской г, Ор.1а

я, Сѣвскаго ѵѣзда, 
Чревсрзевъ,—23 де-

тста: низведенный 
>а Березовки, Елец- 
къ Казанской клад- 
ря сего года; окон- 
і училища Петръ 
Ливенекаго уѣзда, 
іязанности воспи- 

гимназіи Иванъ 
ской церкви озна

ченной гимназіи—4 января; бившій воспитанникъ 2-го 
класса Орловской духовной семинаріи Николай Авт о
номовъ— къ  церкви села ІІокровскагоТаличья, Ливон
скаго уѣзда. 23 декабря, и окончившій курсъ 2-го Ор
ловскаго духовнаго училища Павелъ Вахновъ—  къ церк
ви села Большаго Боброва, Дмитровскаго уѣзда, 24 
декабря;

перемѣщены, по прошеніямъ, на соотвѣтствующія 
мѣста псаломщики: с. Козловки, Трубчевскаго уѣзда, 
Ѳеодоръ Кавказскій—къ Воскресенской г. Трубчевска 
церкви. 3 января; и. д. псаломщика церкви с. Иречи- 
стенскаго-Рахманова, Ливонскаго уѣзда, Петръ Оболен
скій—къ церкви с. Казинки, того же уѣзда, 3 января; 
псаломщикъ с. Добруни, Сѣвскаго уѣзда, Василій В а 
сильевъ—  къ церкви с Позняпювки, того же уѣзда, 5-го 
января, и псаломщики с. Семеновскаго, Ливенскаго 
уѣзда, Викентій Руденскій и Чаянки, Дмитровскаго 
уѣзда, Иванъ Д м ит ревскій— одинъ на мѣсто другаго, 
4 января. п*'■ 1' ^/**!

Умерли: заштатный священникъ с. Острова, 
Ливонскаго уѣзда, Димитрій Александровъ, 16 де
кабря, священникъ с. Мѣловаго, Карачевскаго у., 
Михаилъ Жаворонковъ, 27 декабря, псаломщикъ 
с. Павловичъ, Сѣвскаго уѣзда, Иванъ Ментоперскгй,
23 декабря и священникъ Крестовоздвиженской 
церкви г. Орла Сѵмеонъ Виноградовъ, 11 января 
1902 года.

Присоединеніе къ Православію.
Священникомъ Воскресенской г. Брянска церкви 

Львомъ Игрицкнмъ 11 сентября 1901 г. присоединенъ 
къ Православію чрезъ св. Мѵропомазаніе отставной 
коллежскій совѣтникъ Янъ Яновъ Льснповъ лютеран
скаго вѣроисповѣданія.
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Священникомъ Маріе-Магдалининской г. Карачева 
церкви Василіемъ Митропольскимъ присоединены къ 
Православію чрезъ св. Мѵропомазаніе раскольники-без
поповцы: канониръ 6 батареи 86 артиллерійской бри
гады Евѳимій Ивановъ Рожковъ и канониръ 8 батареи 
той же бригады Варѳоломей Платоновъ Букинъ.

Священникомъ Ильинской г. Орла церкви Алексѣемъ 
Некрасовымъ 16 декабря 1901 г. присоединенъ къ Пра
вославію чрезъ св Крещеніе съ нареченіемъ имени 
Александръ сынъ мѣщанина Могилевской губерніи, Ор
шанскаго уѣзда, Лейба Брайнинъ, іудейскаго вѣроиспо
вѣданія, 18 лѣтъ.

Благочинный 2 участка, Ливенскаго уѣзда, свя
щенникъ Василій П олянскій  въ рапортѣ, отъ 21 де
кабря 1901 г. за № 458, донесъ, что, съ разрѣшенія 
Его Преосвященства, 6 декабря въ Георгіевской цер
кви с. Коротыша, по совершеніи Божественной литур
гіи и молебна св. и Чудотворцу Николаю, члены цер
ковно приходскаго попечительства означеннаго села под
несли Предсѣдателю сего Попечительства, священнику 
Николаю Орлову цѣнную икону Господа Вседержителя 
за выдающуюся дѣятельность его, священника Орлова, 
въ дѣлѣ благоустройства и украшенія мѣстнаго храма 
въ теченіе всего шестнадцатилѣтняго періода предсѣ
дательской дѣятельности.

На семъ донесеніи резолюція Его Преосвященства 
1901 г. декабря 23 за № 10954 послѣдовала такая: 
„Къ свѣдѣнію и опубликованію".

--------------------------------------------------- -

Редакторъ, священникъ М. А ѳонскій.

Орелъ. Дозв. ценз. Января 13-го дня 1902 года.
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и нс кой г. Карачева 
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зовъ Букинъ. 
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зкаго уѣзда, свя- 
іргѣ, отъ 21 де* 
о, съ разрѣшенія 
Георгіевской цер- 
жественной лигур- 
:олаю, члены цер- 
аченнаго села под- 
ьства, священнику 
ода Вседержителя 
ященника Орлова, 
а мѣстнаго храма 

періода предсѣ-

а Преосвященства 
слѣдовала такая:
нояинноншн )

ОШПіГ.ООЯГЩІІ гз 
•неній.

[ 1902 года.

ВЪ ДЕНЬ НОВАГО ГОДА.

Господи! во свѣтѣ лица Твоего пойдемъ и 
о имени Твоемъ возрадуемся. (Проким. изъ пс. 88-го).

Еще на одну грань передвинулась стрѣлка вре
менъ и еще однимъ шагомъ стало ближе къ концу вре
меннаго земнаго бытія. Явленіе, повидимому самое обыч
ное, повторяющееся изъ года въ годъ, и однако всѣ 
съ какою то трепетною чуткостію прислушиваются къ 
тому моменту, когда бой часовъ возвѣститъ о наступ
леніи Новаго года. Что-то принесетъ съ собой этотъ 
наступающій Новый годъ? Принесетъ ли онъ собой 
радости или горе? И всѣ желаютъ, чтобы на ихъ долю 
побольше выпало радостей и какъ можно меньше горя. 
Желаніе вполнѣ понятное и законное: оно такъ выте
каетъ изъ существа природы человѣка и такъ отвѣ-

І чаетъ первоначальному призванію человѣка Творцомъ, 
что, собственно, оно всегда находится на сердцѣ и 
устахъ человѣка, и только теперь, когда сосредоточи
вается вниманіе на цѣломъ наступающемъ годѣ,—-оно 
выступаетъ съ особенною силою.

Можно по этому только поражаться тѣмъ, какъ 
извратились взгляды нѣкоторыхъ людей на жизнь и 
какъ помутилось ихъ сознаніе объ источникѣ чистой 
радости, если въ наши дни въ современномъ намъ об
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разованномъ обществѣ получаетъ широкое распростра
неніе такъ называемый пессимизмъ. Никогда, кажется, 
пессимистическая философія не достигала такой попу
лярности (Шогіонгауеръ), какою она пользуется въ на
ши дни. Никогда преклоненіе предъ страданіями и предъ 
скорбію не возводилось на степень культа, какъ это 
замѣчается теперь. Сущность жизни—въ страданіи, цѣль 
ея—въ отрицаніи бытія; вотъ основная мысль новѣй
шаго моднаго міровоззрѣнія. Это мрачное настроеніе 
проникло и отразилось во всѣхъ сферахъ человѣческаго 
творчества въ видѣ темнаго, но тоже моднаго декадент
ства, который въ безформенныхъ образахъ не даетъ и 
не возбуждаетъ ни какихъ свѣтлыхъ мыслей и чувствъ. 
Такое настроеніе общества было бы страшнымъ, если бы 
не имѣло параллели въ исторіи и не поддавалось объ
ясненію. Главная причина его заключается въ чрезмѣр
ности культуры, у которой недостаетъ нравственныхъ 
силъ, только и имѣющихъ возможность сообщать жизни 
устойчивость и радостность. Вся бѣда въ томъ, что и 
высокая степень культурной жизни, и блескъ внѣшнихъ 
успѣховъ не могутъ удовлетворить духовныхъ запро
совъ человѣка безъ внутренней оживляющей и зижду
щей силы. Страстная погоня за блескомъ внѣшней жизни, 
быстрая смѣна открытій и изобрѣтеній лишь утомляютъ 
человѣка, и въ результатѣ получается разочарованіе. 
Подобное утомленіе всегда овладѣвало человѣчествомъ 
при концѣ великихъ культурныхъ періодовъ. Пресыще
ніе—продуктъ матеріалистической цивилизаціи —вызы
ваетъ отвращеніе къ жизни, дѣлаетъ ее презрѣнной. 
Такъ было съ греческимъ и римскимъ обществомъ при 
исходѣ древняго міра. И тогда, какъ теперь, среди 
внѣшняго блеска раздавались вздохи отчаянія. Такое 
настроеніе служитъ яркимъ показателемъ того, что че-
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ловѣнаство утратило стихію радости, которою дышать 1 
здоровая душа человѣка. Пессимизмъ, отрицающій жизнь 
т  т ш  ея скорби и страданій, именно и свидѣтель
ствуетъ, что радость—родная стихія человѣка, безъ к | 
торой онъ не можетъ жить, какъ птица безъ воздуха и 
рыба безъ воды. Смыслъ бытія, высшее благо-съ  ра
дости жизни. Радость согрѣваетъ нашу жизнь и даетъ
ей сладость*  ̂

Есш радость составляетъ тякую законную потреб
ность въ человѣкѣ, то, понятно, христіанство но только
но отрицаетъ радостей, во считаетъ ихъ необходимыя 
спутниками жизни и не уяолкаемо заветъ людей къ ра- 

| достному настроенію. „Радость воли для всѣхъ людей 
возвѣщена ангелами въ день рожденія на землѣ 
сителя міра, радость обѣщана Имъ учеыикамъ ва са
момъ концѣ совершенія Его подвига: „Оія 
вамъ, да радость Моя въ васъ будетъ и р«,дос>ь «аша 
исполнится" (Іоан. XV, И). Только христіанство ука 
зываегь истинный источникъ радости и даетъ ей 
направленіе, нежели то, котораго ищутъ люди. Иот 
„ую радость даетъ людямъ ясизеь во Христѣ, жизнь вь 
Царствѣ Божіемъ Есть, братю, царство земное, "а’ е 
ріальное, и есть Царство духовное, Ц»рс™
Царство Божіе, по изъясненію Апостола, соето^ь „въ 
праведности, мирѣ и радости во Святомъ Духѣ. (Р • 
XIV, 17). Для насажденія зтого святаго Царс • Р 
ди людей нисходилъ на землю I осподь нашь А 
осуществленія его въ мірѣ основалъ ,вою ЯР

По видимому, нѣтъ ничего легче, какъ править.», 
сердцу человѣка начала жизни эю ю  Царсіва 
Человѣкъ ищетъ въ жизни радости и блаженства До
статочно, казалось бы, только указать челов , 
Царство свѣта, Царство радостей и блаженства, чтобы
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опъ всѣмъ сердцемъ возжелалъ быть участникомъ и на
слѣдникомъ его Осуществленное здѣсь на землѣ среди 
людей, это идеальное Царство Божіе землю превра
щаетъ въ небо. Оно обнаруживается любовію, радо
стію, миромъ, долготерпѣніемъ, благостію, милосердіемъ, 
вѣрою, кротостію, воздержаніемъ (Гал. У, 22—23). А 
въ противоположномъ ему царствѣ, въ „царствѣ міра", 
постоянно живутъ, какъ неизбѣжные его спутники, 
вражда, ссора, зависть, гнѣвъ,, ненависть, убійства, 
пьянство и всякое безчинство (Галат. У, 19—21). Какъ 
противоположна жизнь членовъ того и другаго царства 
и какъ различны чувства и состояніе тѣхъ и другихъ 
членовъ! Бъ одномъ царствѣ святость и чистота жизни, 
миръ и радость духовная, въ другомъ—грѣховность и 
порочность, взаимная вражда и страданія. Казалось бы, 
съ какою великою охотою долженъ былъ бы бѣжать 
человѣкъ изъ втораго ужаснаго царства, чтобы сдѣ
латься членомъ свѣтлаго Царства Христова и насла
диться истинною радостію, которую никто не можетъ 
взять отъ него (Іоан. ХУІ, 22)1!

Но не великъ пока сонмъ людей, которые вопіли 
въ Царство Божіе, ибо входъ въ него есть дѣло труд
нѣйшее изъ труднѣйшихъ, могущее совершиться только 
при помощи благодати Божіей и съ великими усиліями: 
„Царство Божіе нудится" (берется съ усиліемъ) и «мно
гими скорбями надлежитъ намъ войти въ Царство Бо
жіе" (Дѣян. ХІУ, 22). Требуется величайшая борьба 
человѣка съ самимъ собою, требуется, чтобы человѣкъ 
подавилъ въ себѣ злую волю и подчинилъ себя святѣй
шей волѣ Высшаго разума и Высшей любви, волѣ Отца 
небеснаго. Господь сказалъ: „не всякій, говорящій Мнѣ: 
Господи! Господи! войдетъ въ Царство Божіе, во испол
няющій волю Отца Моего небеснаго" (Мѳ.УІІ, 21). Кто
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хочетъ идти за Христомъ, тогъ долженъ отречься отъ 
всего низменнаго, злаго, умереть для грѣха и очищен
нымъ, проникнутымъ возвышеннымъ духомъ вступитъ 
въ новую жизнь. „Истинно, истинно говорю тебѣ, ска
залъ Господь Никодиму: если кто не родится свыше, 
не можетъ увидѣть Царства Божія" (Іоан. III, 3). Та
кимъ образомъ, исторія Царства Божія, строго говоря, 
есті» исторія человѣческой души. Оно зараждается въ 
тайникахъ человѣческаго сердца и укореняется въ немъ, 
а оттуда, изъ сердца, уже управляетъ внѣшнею жизнію 
человѣка. И если бы возродилась къ новой жизни хоть 
отдѣльная нація, если бы міросозерцаніе этой націи въ 
отдѣльныхъ личностяхъ и въ цѣломъ народѣ проник
нуто было евангельскимъ духомъ, а жизнь соотвѣтство
вала бы требованіямъ божественной правды,—тогда мы 
увидѣли бы на землѣ рай, полный радостей и блажен
ства. Тогда всѣ лишенія и скорби, которыя приходится 
переживать людямъ, а также радости житейскія полу
чили бы въ глазахъ людей свой настоящій смыслъ и 
истинное значеніе, какъ объ этомъ засвидѣтельствовали 
опытомъ личной жизни св. Апостолы. Среди скорбей и 
страданій они испытывали полноту духовнаго удовлетво
ренія, такъ что „по мѣрѣ того, какъ умножались въ 
нихъ страданія Христовы, умножалось Христомъ и утѣ
шеніе ихъ* (2 Кор. I, 5).

Но грѣшный человѣкъ такъ привязанъ къ этому 
матеріальному царству, что всю свою жизнь отдаетъ 
на служеніе ему, угождаетъ ему и отъ него ждетъ себѣ 
утѣшеній и радостей; но находитъ ли онъ то, чего 
ищетъ? Ежегодно повторяющіяся въ день новаго года 
пожеланія людей другъ другу лучшей жизни и новаго 
счастія ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что въ прошломъ 
люди не нашли въ этой жизни того, чего они искали,



и міръ но далъ имъ желанныхъ радостей. А между тѣмъ 
мыслители нашихъ дней не только не разсѣе на ютъ ми
ражей человѣчества, но еще поддерживаютъ ихъ раз
ными яко бы научными теоріями. Говорятъ, что можно 
достигнуть золотого вѣка общаго довольства, благопо
лучія и радостей въ жизни при посредствѣ кореннаго 
переустройства общественнаго быта внѣшнимъ законо
дательнымъ (мирнымъ, или насильственнымъ) путемъ. 
Сторонники подобнаго мнѣнія утверждаютъ, что доста
точно перемѣнить законы, регулирующіе жизнь, пере
устроить общество на новыхъ началахъ и для людей 
наступитъ время радости и счастія въ жизни. Великое 
заблужденіе! Всѣ перевороты, измѣняя условія внѣшней 
жизни и даже улучшая ихъ, не могли проникнуть во 
внутреннюю храмину человѣка, не могли уменьшить 
скорби и увеличить число радостей жизни, потому что 
не во внѣ, а въ насъ самихъ находится сѣмя и радо
стей и горя. „Если сердце ваше, поучаетъ Филаретъ 
Митр. Московскій, не обрѣтаетъ радости духовной: то 
не безполезно вспомнить законъ и предѣлъ, который 
Богъ положилъ радости. Нѣсть радоватися нечестивымъ, 
глаголетъ Господь (Ис. 48, 22). Предѣлъ, за который 
не переступаетъ радость Господня, есть тотъ,за кото
рымъ начинается область нечестія или беззаконія. И 
такъ, если сердце твое не обрѣтаетъ радости духовной: 
то внемли себѣ, примѣчай за собою, испытай себя, да 
не будетъ слово тайно въ сердцѣ твоемъ беззаконія 
(Второз. 15, 9), не кроется ли въ нсмъ противный бла* 
гочестію и добродѣтели помыслъ, страсть, намѣреніе* 
дѣло не чистое, не праведное, злое, чѣмъ сердце осквер
нено, загромождено, загрязнено, и сдѣлано не доступ
нымъ'чистой и святой радости“$)чТ(і, {иг, овэк вгтовнэ 

*) Ооч. Филарета митр. Московскаго т. IV, стр. 2 8 8 — 2 8 9 .
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Вратіе! Чистая духовная радость есть истинная 
радость, которая составляетъ украшеніе жизни че
ловѣка. Она тѣсно и неразрывно связана съ проявле
ніемъ и раскрытіемъ нравственныхъ силъ и увеличи
вается въ человѣкѣ по мѣрѣ возрастанія его нравствен
ныхъ совершенствъ. Истинная радость, проистекающая 
отъ христіанской жизни, служитъ въ свою очередь при
знакомъ того, что эта жизнь есть нормальная и истин
ная. Такимъ образомъ, кто „имѣетъ въ себѣ радость 
Христа совершенную44 (Іоан. XVII, 13), тотъ ходитъ 
въ жизни во свѣтѣ Л ица  Бож ія,-тотъ есть истинный 
христіанинъ. Будемъ же желать въ наступающее ново- 
лѣтіе и достигать такой радости! Господи! во свѣтѣ 
Л ица Твоего пойдемъ и о Имени Твоемъ возрадуемся. 
Аминь.! .гкы <*кннд<
яг.ьіб ттьяяо ,.гк--А №  лѵо'А\\\\\\Щот:.'В. Сахаровъ.

НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНІ Е.

Въ день Новаго года, по окончаніи Божественной 
службы, духовенство г. Орла и представители духовно
учебныхъ заведеній и епархіальныхъ учрежденій по обы
чаю приносили поздравленіе Его Преосвященству. При
вѣтствуя собравшихся Владыка сказалъ назидательное 
слово: „За трехлѣтій періодъ моего служенія Орловской 
паствѣ*)“, говорилъ Владыка, „вы, отцы и братіе, могли, 
конечно, узнать меня какъ начальника и человѣка. Дѣятель
ность моя вся протекаетъ предъ вашими глазами и тру
ды мои, какіе есть, вамъ извѣстны. Скажу, между про
чимъ, что я, хотя мнѣ и привелъ Богъ жить въ новомъ 
вѣкѣ, воспитанникъ прошлаго вѣка, когда первою добро
дѣтелью еще считалось повиновеніе и послушаніе власти.

*) Слово приводится здѣсь въ сокращенномъ и приблизитель
номъ изложеніи.



Принявъ такую власть, аще и недостойный, по милости 
Божіей и оо волѣ Царской, я и теперь остаюсь при 
прежнихъ убѣжденіяхъ и взглядахъ о значеніи власти и 
о долгѣ послушанія, какъ это было въ прежнее доброе 
время. На нашихъ глазахъ усиливаются среди юноше
ства противоположныя воззрѣнія, обнаруженіе которыхъ 
причиняетъ такъ много горя всѣмъ—и начальствующимъ, 
и семействамъ. Стараясь сколько возможно бороться 
съ этимъ зломъ и путемъ проповѣди, и другими мѣрами, 
я прошу и васъ всевозможно содѣйствовать мнѣ и всѣмъ 
благомыслящимъ людямъ вашимъ пастырскимъ авторите
томъ и учительностыо. Такого же усерднаго пастырскаго 
воздѣйствія требуютъ и многіе другіе общественныя язвы 
нашего времени".

Въ отвѣтъ на слово Владыки однимъ изъ присут
ствовавшихъ, священникомъ М. А—мъ, сказана была 
рѣчь слѣдующаго содержанія.

Ваше Преосвященство,
Милостивый Отецъ и Архипастырь!

Если всегда въ случаяхъ, подобныхъ настоящему, 
ыы являлись предъ лицо своихъ Архипастырей съ чув
ствами глубокаго уваженія и любви, то нынѣ эти чувства 
особенно должны быть живы въ сердцахъ нашихъ. Они 
вызываются и оживляются чувствомъ благодарности, ко
тораго нельзя но имѣть къ начальнику, духовному отцу, 
руководителю, за его благодѣянія. Одно изъ таковыхъ 
есть то, что Вы стремитесь поставить насъ, ввѣренныхъ 
Вашимъ заботамъ и управленію, на должное мѣсто, па 
тотъ свѣщникъ, на которомъ свѣтъ нашъ долженъ горѣть 
и сіять, чтобы быть виднымъ всѣми. Въ самое послѣд
нее время это особенно достигнуто чрезъ оживленіе учи
тельной дѣятельности духовенства открытіемъ внѣбого- 
служсбныхъ собесѣдованій и чтеній, съ новой, усовер-
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джноо мѣсто, па 
ъ долженъ горѣть 
ь самое послѣд- 
ъ оживленіе учи- 
ытіемъ внѣбого

новой, усовер

шенствованной и упорядоченной, постановкой и програм
мой. И если это дѣло служитъ просвѣщенію народа, ко
торый во множествѣ стекается и съ великимъ вниманіемъ 
выслушиваетъ предлагаемое ученіе, то, безъ боязни про
слыть малознающимъ, скажу, что оно еще болѣе слу
житъ къ просвѣщенію насъ самихъ, пастырей церков
ныхъ, ибо всегда останется справедливымъ изреченіе: 
уча—учимся.

Отъ чрезвычайной розни въ воззрѣніяхъ по всѣмъ 
вопросамъ жизни, особенно же по вопросамъ изъ области 
духовно-нравственной, отъ той смуты, которая вносится 
въ нашу духовную жизнь разными лжеучителями,—поло
женіе Церкви и духовенства нынѣ—положеніе боевое. 
Со всѣхъ сторонъ возникаютъ запросы, требованія, нужды 
и кажется ни къ кому другому не предъявляется ихъ 
такъ много и такъ настойчиво, какъ именно къ духовен
ству и Церкви. Съ другой стороны, ни одно установле
ніе не вызываетъ въ настоящее время большихъ напа
докъ, пререканій, обвиненія въ отсталости, въ несоотвѣт
ствіи будто бы современнымъ условіямъ жизни, какъ наше. 
И воть мы видимъ, что постоянною заботою Вашею яв
ляется то, чтобы ввѣренное Вамъ духовенство не оказа
лось въ отвѣтственномъ и опасномъ своемъ' служеніи от
сталымъ и запоздалымъ дѣятелемъ. Вы постоянно при
глашаете насъ и словомъ, а болѣе примѣромъ собствен
ной учительности и трудовой жизни, понести зной и тя
готу этого труднаго дня, взять это благое иго Христово, 
чтобы, конечно, услышать нѣкогда радостный призывъ 
общаго нашего Пастыреначальника: пріидите ко М нѣ  
всѣ труждающіеся и обремененные, и Я  успокою Вась, 
(Матѳ. XI, 28).

Если и всегда дѣло управленія другими было и есть 
труднѣйшее и самое отвѣтственное предъ Богомъ и людьми
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елужоніе, то наипаче вч, трудныя и смутныя времена 
живи и. Оно, это дѣло, трудно потому, что требуетъ не 
только силы разсужденія, но только готовности жертво
вать собою, своимъ покоемъ, временемъ, силами для дру
гихъ, а потому еще, что оно требуетъ особеннаго худо
жественнаго творческаго чувства, и оттого управленіе часто 
и справедливо называется искусствомъ, и, можетъ быть, въ 
этомъ есть самая трудная сторона этого дѣда, хотя и 
наиболѣе украшающая достойнаго правителя. Искусство 
управленія проявляется въ томъ, чтобы вызвать къ жизни 
и дѣятельности сокрытыя или дремлющія духовныя силы, 
заставивъ ихъ дѣйствовать каждую въ своей мѣрѣ и въ 
соотвѣтствіи съ прочими для осуществленія одной дѣли, 
оно, слѣдовательно, есть творческая дѣятельность и въ 
отношеніи къ управленію духовной паствой, это есть 
творчество въ лучшемъ, самомъ высокомъ и дорогомъ 
смыслѣ этого слова, ибо при искусномъ примѣненіи средствъ 
къ возбужденію духовныхъ силъ людей здѣсь достигается 
высшая и единственно истинная цѣль человѣческаго су
ществованія—созиданіе Царства Божія,то, что св. Апостолъ 
изобразилъ въ словахъ: все тѣло составляемое и совокуп
ляемое посредствомъ всякихъ взаимно скрѣпляющ ихъ свя
зей , при дѣйствіи въ свою мѣру каждаго члена , полу
чаетъ приращеніе (Ефео. IV, 16).

Если теперь окинемъ однимъ общимъ умственнымъ 
взоромъ обширную паству Орловскую, эту, по слову 
Апостола, Божію пиву, Божіе строеніе (1 Кор. III,
9), на которомъ Вы и мы являемся соработниками, 
то представятся намъ близкіе и отдаленные (по мѣсту, 
а не по духу) дѣятели-труженники, воздѣлывающіе по 
Вашему Архипастырскому возбужденію и указанію каж
дый іл, мѣру силъ своихъ порученный ому участокъ об
щей обширной нивы Божіей,увѣренный, что, кромѣ Бога,
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Испытующаго сердца и Видящаго трудъ и дѣло каждаго; 
и поставленный отъ Бога Архипастырь, по свойственно
му ему вниманію и любви къ труду каждаго, и самаго 
незначительнаго, дѣятеля, сочувствуетъ ему, сорадуется 
его успѣху, скорбитъ о его неудачахъ, и готовъ оказать 
трудящемуся помощь, ободреніе, поощреніе. О, если бы не 
безуспѣшно, а какъ можно болѣе плодотворно было Это воз
дѣлываніе Божіей нивы! Но объ этомъ судить не дано намъ, 
потому что плоды здѣсь, болѣе чѣмъ во всякомъ другомъ 
дѣлѣ, сокровенны и созрѣваютъ многими годами. Впро
чемъ и Слово Божіе, и собственное наше разсужденіе не 
оставляютъ въ насъ сомнѣнія въ успѣхѣ нашего дѣла, 
потому что, хотя мы, насаждающіе и  поливающіе, по сло
ву Апостола,—ничто, но Богъ возращающій есть все 
(1 Кор. III, 7), а Онъ нарицаетъ и  не сущ ая , яко су
щая. Потому и мы, если только доброе творимъ, нест у- 
жаемъ си, вѣдяще, яко во свое время пожнемъ (Гал. VI,9).

Но къ чему клонится слово мое? Не къ тому ли, 
чтобы уже лелѣять мысль, что какъ много сдѣлано и дѣ
лается, то на томъ и остановиться, и успокоиться? Нѣтъ, 
Вамъ, Милостивый Архипастырь, извѣстно болѣе, чѣмъ 
кому либо, что чѣмъ больше вниманія прилагается къ 
дѣлу управленія, тѣмъ большія оказываются нужды, тѣмъ 
больше усматривается явленій, которыя могутъ вызвать 
приданіе, и  жалость, и  горе „(Іез. II, 10), а съ другой 
стороны—тѣмъ болѣе и настойчивѣе является сознаніе 
широты заповѣди Господней и пастырскаго долга.

Итакъ пожелаемъ нынѣ, при началѣ новаго лѣта, 
еще болѣе и болѣе утверждаться намъ въ одномъ д ухѣ  и  
однѣхъ мы сляхъ  (I Кор. I, 10) съ Архипастыремъ, что
бы подвизаться единодушно за  вѣру Евангельскую  (Фи- 
лип. I, 27): это послужитъ вѣрнымъ залогомъ успѣха 
трудовъ нашихъ. А Вамъ, Преосвященнѣйшій нашъ Ар-



хипастырь, да даруетъ Господь, и въ новомъ лѣтѣ мир- 
ное пребываніе, непремѣняемое благополучіе и преспѣя- 
ніѳ Вашей благословенной дѣятельности на многія лѣта.

О. М. А.

Орловскій Церковно-археологическій Комитетъ.

19-го ноября прошлаго года члены Орловскаго цер- 
1 ковно-археологическаго комитета собрались въ помѣіце- 
‘ ніи архелогическаго музея ири Архіерейскомъ Домѣ для 
1 выслушанія годичнаго отчета, а также для избранія хра

нителя музея на мѣсто безнадежно больнаго въ то время 
1 (и вскорѣ умершаго) прот. о Мих. Никольскаго. Хра- 
1 нителемъ музея избранъ о. экономъ Архіерейскаго Дома 

свящ. Гавр. Бунинъ. Собраніе почтилъ своимъ присут- 
( ствіемъ Преосвященнѣйшій Владыка Никаноръ, кото- 
I рый не только изволилъ выслушать съ живымъ интере

сомъ годичный отчетъ о дѣятельности комитета и всѣ 
послѣдующія сообщенія, но и самъ сдѣлалъ любопыт
ное сообщеніе о своихъ археологическихъ разысканіяхъ, 

1 въ видѣ описанія нѣсколькихъ рукописей. Съ глубокимъ 
с почтеніемъ и благодарностію былъ принятъ собраніемъ 
с этотъ знакъ вниманія къ комитету со стороны неутоми- 
1 маго въ своей разносторонней дѣятельности Архипастыря. 
1 Печатаемое ниже, вслѣдъ за отчетомъ, сообщеніе Я. 
1 И. Горожанскаго „Къ вопросу о статуяхъ святыхъ въ 
е православныхъ церквахъ Россіи* вызвало живой обмѣнъ 
і мнѣній по вопросу о томъ, откуда и когда собственно 
'Г возникъ у насъ обычай ставить въ церквахъ рѣзныя ста- 
н туи. А. Н. Шульгинъ поддерживалъ то мнѣніе, что этотъ 
ь обычай— католическій и могъ зайти въ Великороссію въ 
'і эпоху самозванцевъ чрезъ ополяченный сѣверо-западъ 
с Россіи (Смоленская область и др.). По этому поводу А.
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Б. Поповымъ было указано свидѣтельство церковной ис
торіи, что еще въ XVI в. новгородскій архіепископъ 
Макарій, впослѣдствіи митрополитъ московскій, первый 
сталъ благословлять и освящать для церковнаго упот
ребленія статуи святыхъ. Этимъ, конечно, не исключает
ся возможность въ данномъ случаѣ западнаго (католи
ческаго) вліянія, (шедшаго чрезъ Новгородъ), но значи
тельно отодвигается въ болѣе раннее время появленіе на 
Руси интересующаго насъ обычая. Хотя и не имѣя подъ 
руками фактическихъ доказательствъ, самъ авторъ со
общенія склоненъ допустить, что разсматриваемый обы
чай могъ явиться на Руси съ началомъ христіанства 
независимо отъ западнаго (католическаго) вліянія, про
сто въ силу естественнаго желанія со стороны русскаго 
духовенства противопоставить изваяніямъ языческихъ 
идоловъ подобныя же изваянія христіанскихъ святыхъ. 
Подобно тому какъ на мѣстахъ, гдѣ прежде стояли язы
ческіе идолы, воздвигались впослѣдстіи христіанскіе 
храмы,— и внутри самыхъ храмовъ могли быть постав
ляемы статуи христіанскихъ святыхъ: такимъ путемъ 
вытѣсненіе языческихъ понятій христіанскими могло 
происходить безъ особенной внутренней ломки, но съ 
явною пользою для новой вѣры. Вопросъ- этотъ остался 
не рѣшеннымъ.

Закрывая собраніе, Владыка благодарилъ какъчле- 
вовъ, сдѣлавшихъ тѣ или другія .сообщенія, такъ и 
всѣхъ остальныхъ, присутствовавшихъ въ собраніи. Но, 
безъ сомнѣнія, въ тысячу разъ болѣе должны быть бла
годарны всѣ самому Преосвященнѣйшему Владыкѣ Ни
канору за то живое участіе, какое принимаетъ онъ всег
да въ работахъ комитета, зато милостивое вниманіе,'ка
кое оказываетъ онъ даже самому малому работнику, и за 
тотъ поучительный примѣръ, какой онъ подаетъ другимъ
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своою неустанною дѣятельностью. Имѣя такого надеж
наго руководителя, церковно-археологическій комитетъ съ 
твердымъ упованіемъ на еще большій успѣхъ своей дѣ
ятельности вступилъ во второй годъ своего существованія.

Я. Г — скій.

Къ вопросу о статуяхъ святыхъ въ православныхъ
церквахъ Россіи.

Въ мартовской книжкѣ „Литературн. приложеній* 
къ журн. „Нива“ за 1901-й годъ помѣщено начало лю
бопытныхъ путевыхъ замѣтокъ В. А. Мошкова: .Городъ 
Царовококшайскъ" (стр. 534—564). Нѣкоторые предметы, 
случайно встрѣченные авторомъ замѣтокъ въ этомъ,какъ 
онъ выражается, „заброшенномъ и забытомъ Богомъ и 
людьми* уголкѣ Казанской губ., хотя и насчитывающемъ 
уже болѣе 300 лѣтъ своего существованія, (основанъ въ 
1584 г.), послужили для него поводомъ коснуться обще
интереснаго въ этнографическомъ и археологическомъ 
отношеніи вопроса объ обычаѣ одѣвать статуи святыхъ 
и покланяться имъ. Обычай ставить въ церквахъ статуи 
святыхъ для поклоненія, существующій, въ качествѣ 
международнаго, во всей христіанской Европѣ не исклю
чая Англіи и даже протестантской Германіи, не чуждъ, 
въ нѣкоторой мѣрѣ, и православной Россіи, хотя право
славною церковью и не одобряется и даже прямо вос
прещается. Прослѣдить географическое распространеніе 
чрезвычайно живучаго и интереснаго международнаго 
обычая и связаннаго съ нимъ вѣрованія было задачею 
довольно длинной статьи, напечатанной во французскомъ 
этнографическомъ журналѣ „Кеѵие сіез ІгагІШопз рориіаігез 
(Рагіз, А. IX, X—XI), издаваемомъ подъ ред, Поля
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СэбійОу подъ заглав. „Ь’ЬаЫІІепіѳпі дез зіаіиез*. Авторъ 
упомянутыхъ нами замѣтокъ сдѣлалъ нѣсколько попра
вокъ и дополненій по данному вопросу въ томъ же жур
налѣ (А. XIII, № 3, р. 176) относительно того, что ка
сается православной Россіи, а въ своемъ описаніи гор. 
Царевококшайска дѣлаетъ еще нѣсколько (немного, впро
чемъ) прибавленій; между прочимъ упоминается, что и 
въ г. Брянскѣ, орл. губ., есть чрезвычайно аляповато 
сдѣланныя статуи какихъ—то трехъ святыхъ, помѣщен
ныя въ особой часовнѣ при мѣстномъ монастырѣ, Цо 
справкамъ, наведеннымъ мною, оказывается, что эти ста
туи—Спасителя, распятаго на крестѣ, Николая Чудо
творца съ правой стороны и Параскевы—Пятницы—съ 
лѣвой. Любопытно, что Параскева одѣта въ костюмъ 
крестьянки, съ лаптями на ногахъ. Нѣтъ сомнѣнія, что 
немногими, приведенными г. Мошковымъ свѣдѣніями, да
леко не исчерпывается все то, что можно было собрать 
по данному вопросу, и авторъ совершенно основательно 
высказываетъ пожеланіе, чтобы для пользы науки собра
ны были свѣдѣнія обо всѣхъ имѣющихся въ нашихъ 
церквахъ статуяхъ I. Христа и святыхъ и о предані
яхъ, къ нимъ относящихся. Столь же основательно вы
сказывается пожеланіе, чтобы наши археологи спасли 
эти статуи отъ ихъ упраздненія, не дозволяли ихъ 
уничтожать или забрасывать на церковные чердаки и 
колокольни, а собирали бы въ музеи но. церковной ар
хеологіи. Очень пріятно отмѣтить, что нашъ церк.-архе- 
ологиЧескій комитетъ идетъ на встрѣчу этому справед
ливому желанію и уже имѣетъ въ своемъ древнехранилищѣ 
экземпляры такихъ статуй. Но, съ другой стороны, нельзя 
не высказать сожалѣнія, что въ программѣ свѣдѣній, по
требныхъ для описанія церквей и приходовъ Орлов. 
епархіи, разосланной комитетомъ, не предусмотрѣна бы-
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ла возможность существованія въ церквахъ статуй свя
тыхъ, и потому не внесено туда соотвѣтствующаго во
проса. Что въ предѣлахъ Орловской епархіи въ прош
лое время существовали въ церквахъ статуи, объ этомъ 
имѣются опредѣленныя свидѣтельства. Въ извѣстныхъ 
„Запискахъ Г. Добрынина* (стр. 41) разсказывается, 
что когда епископъ Кириллъ Флоринскій пріѣхалъ въ 
соборную церковь въ гор. Кронахъ (дѣло было въ мар
тѣ 1770 г.), то „обратилъ тотчасъ же свое вниманіе на 
рѣзную женскую статую, вырѣзанную въ ростъ немало
рослой женщины и въ подобіе поселянокъ тамошняго 
уѣзда, которую кромскіе жители называли св. Пятницею; 
онъ велѣлъ ее тогда жа принять, обшить въ рогожку 
и поставить подъ колокольню за замокъ на вѣяныя вре
мена. Народъ жалѣлъ о Пятницѣ (прибавляетъ Д о б р ы 
нинъ); проклиналъ архіерея*. О дальнѣйшей судьбѣ 
кромекой Пятницы намъ ничего не извѣстно; безъ сом 
нѣнія, она погибла для церковной археологіи...

Съ своей стороны я тоже могу сдѣлать два допол
ненія по затронутому вопросу о статуяхъ, но относящія
ся въ другой совершонно мѣстности. Въ двухъ извѣст
ныхъ мнѣ церквахъ гор. Великихъ-Лукъ Псковской губ. 
также находятся священныя статуи: въ Вознесено комъ 
женскомъ монастырѣ статуя Спасителя въ темницѣ и въ 
Успенской Кладбищенской церкви—преподобн. Нила 
Столобенскаго чудотворца. И замѣчательно, что велико- 
луцкая статуя Спасителя въ костюмѣ представляетъ точ
нѣйшее сходство съ тою, которая находится въ Троиц
кой церкви гор. Царевококпіайска и представлена на 
рисункѣ въ упомянутой статьѣ г. Мошкова (стр. 555—
8), такъ что я, увидѣвши изображеніе, но не читая еще 
подписи, подумалъ, что это Спаситель изъ Вознесенскаго 
монастыря. Дѣйствительно можно подумать, что обѣ
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статуи вышли изъ рукъ одного и того же мастера,— 
настолько велико сходство даже въ выраженіи лица, а 
между тѣмъ разстояніе отъ Великихъ Лукъ до Царево- 
кокшайска никакъ не менѣе 1500 верстъ. Статуя Нила 
Столобенскаго (безъ одежды) находится въ лѣвомъ теп
ломъ придѣлѣ въ честь преподобнаго. Въ южной сторонѣ 
въ стѣнѣ устроена келія, представляющая копію настоя
щей келіи Угодника на островѣ Селигерѣ, и въ ней, въ 
сидячемъ положеніи, въ настоящій свой ростъ, деревян
ное изваяніе Угодника. Статуя эта весьма чтима наро
домъ, и не простымъ только, что объясняется особенною, 
такъ сказать, популярностію орепод. Нила Столобенскаго 
въ той мѣстности, а въ день празднованія перенесенія 
мощей его (27 мая), когда въ городъ стекается до 5000 
богомольцевъ, передъ статуей святого въ канунъ празд
ника и въ самый праздникъ постоянно служатся молеб
ны, причемъ крестьяне-богомольцы кладутъ передъ из
ваяніемъ яйца, холсты, крестики на ленточкахъ и проч. 
Въ Вознесенскомъ монастырѣ хотя особаго чествованія 
„Спасителя въ темницѣ" не бываетъ, но статуя также
пользуется широкимъ почитаніемъ.

Не входя здѣсь въ подробности вопроса о времени 
происхожденія у насъ обычая поставлять- въ церквахъ 
статуи святыхъ,—обычая, начало котораго, безъ сомнѣ
нія, скрыто въ глубокой древности, вѣроятно, современ
ной принятію христіанства русскимъ народомъ; не ка
саясь вопроса и о причинахъ, подъ вліяніемъ которыхъ 
могъ возникнуть у насъ упомянутый обычай, я хотѣлъ 
бы, въ заключеніе настоящаго моего сообщенія, предло
жить Церковно-археологическому Комитету собрать точ
ныя свѣдѣнія о бывшихъ и существующихъ въ настоя
щее время въ церквахъ Орловской епархіи статуяхъ свя
тыхъ и связанныхъ съ ними преданіяхъ. Программа
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предлагаемаго изслѣдованія могла бы состоять изъ та
кихъ пунктовъ: не было ли прежде и не существуетъ 
ли теперь въ данной церкви статуй Спасителя, Божіей 
Матери или святыхъ? Въ какомъ именно мѣстѣ въ церк
ви онѣ находятся. (Если онѣ одѣтыя, то описать ко
стюмъ)? Не извѣстно ли, когда и при какихъ обстоя
тельствахъ онѣ появились? Не связано ли съ ними ка
кихъ-либо преданій? Какъ народъ относится къ нимъ? 
Если статуя вынесена изъ церкви, то когда и по какой 
причинѣ?

, Я . Г.

Докладъ М. А. Новоселова объ опытномъ Богопо
знаніи и замѣчанія по поводу сего доклада на Ор

ловскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ.

21-го Сентября сего 1901 года въ вечернемъ соб
раніи Орловскаго миссіонерскаго съѣзда кандидатъ правъ 
Московскаго университета Мих. Ал. Новоселовъ про
читалъ весьма интересный докладъ „о необходимости 
и важности опытнаго Вогопознавія". Существенное 
содержаніе доклада представляется въ слѣдующихъ 
чертахъ. і

Каждый человѣкъ, если только онъ хочетъ сохра
нить за собою свое человѣческое достоинство, обязанъ 
„точно испытать и несомнѣнно удостовѣриться" въ 
безусловной истинности той вѣры, которую онъ испо
вѣдуетъ. Самъ Богъ, попустившій, чтобы на ряду съ 
Его откровеніемъ существовали „другія вѣры", какъ-бы 
оспаривающія у богооткровенной религіи ея достоин
ство, тѣмъ самымъ обязываетъ человѣка осмысленно 
держаться своихъ религіозныхъ вѣрованій, находя для 
нихъ „несокрушимыя основанія". Вѣра слѣпая, не
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осмысленная умомъ и сердцемъ, но могущая дать от
вѣтъ въ своемъ упованіи, остается всегда чѣмъ-то внѣш
нимъ для человѣка, непрочнымъ и ее можетъ имѣть 
замѣтнаго вліянія на строй и укладъ его личной душев
ной жизни... Но какъ-же понять, какимъ путемъ испы
тать и, такъ сказать, наглядно уразумѣть истинность 
своей вѣры? Для этого,—отвѣчаетъ референтъ, 
два пути: одинъ внѣшній, научный, демонстра
тивный, свойственный школьнымъ руководствамъ по 
Богословію и доступный лишь для образованнаго мень
шинства,—путь длинный и трудный, дисциплинирующій 
мысль, но оставляющій безъ назиданія сердце,—другой 
путь вѣры, путь внутренній, психологическій, интуитив
ный, болѣе искренній, болѣе живой и доступный. Это, 
прежде всего,—живая, „съ воплемъ крѣпкимъ и болѣз
нію сердечною* приносимая Богу молитва о вразумле
ніи въ вѣрѣ,—вразумленіи, особенно необходимомъ послѣ 
того, какъ „человѣческія страсти и мудрованія запутали 
и затуманили для насъ волю Божію*. Въ отвѣтъ на 
такую молитву Отецъ Свѣтовъ „не оставитъ Себе не
свидѣтельствованнымъ" 'Лук. 14, 17), не можетъ не дать 
рѣшительныхъ указаній къ убѣжденію въ истинѣ. При
мѣры небеснаго вразумленія въ вѣрѣ даны на лицо уже 
на самыхъ первыхъ страницахъ христіанской исторіи. 
Всиомнимъ Корнилія Сотника, испросившаго себѣ вѣ
ру, великомученицу Екатерину, сонмы святыхъ подвиж
никовъ, воздвигавшихся Богомъ въ смутную годину 
ересей и расколовъ, дабы люди, видя ихъ чудеса и 
нетлѣніе ихъ останковъ,успокаивали свои сомнѣнія въ 
вѣрѣ и безъ колебаній держались впредь прославившаго 
святыхъ исповѣданія. Конечно, блаженны эти люди, 
вразумленные и успокоенные примѣрами святости, но 
еще блаженнѣе тотъ, кто вмѣстѣ съ Іеронимомъ Гре-



четкимъ можетъ сказать: „истинна вѣра, исповѣдуемая 
мною, ибо ею я сподобился пріять (въ себя) Божествен
ную нѣкоторую силу, дѣйствующую во мнѣ ощ ути
тельно... Ибо этой сокровенной благодати никто въ 
цѣломъ свѣтѣ не получаетъ, за исключеніемъ тѣхъ, кои 
„правильно крестились во Отца, Сына и Духа Святаго*. 
Слова блаженнаго отца о внутренней силѣ Божіей, до
ставляемой по молитвѣ вѣрою и дѣйствующей ощути
тельно во внутреннемъ существѣ человѣка,—далеко не 
случайная, незамѣтная мысль въ святоотеческой литера
турѣ. Въ сочиненіяхъ Климента Александрійскаго, Ори
гена, бл. Іеронима, Григорія Богослова, папы Льва 
Великаго мы постоянно встрѣчаемъ указанія то „на 
откровеніе вѣрою*, то „на божественное вдохновеніе 
отъ Христа и Духа Божія*, которое, внутренно про
свѣщая человѣка, одно только и приводитъ его къ 
реальному, живому познанію божественной Истины, и 
безъ котораго „всѣ усилія разсудка и всѣ разсужденія 
учителя останутся тщетными и безплодными*. „Искать 
боговѣдѣнія лишь въ книгахъ и писаніяхъ*, по сло
вамъ Августина,— „тоже, что искать живаго между мерт
выми*. Еще настойчивѣе и еще подробнѣе говоритъ о 
необходимости внутренняго опытнаго Богопознанія 
Исаакъ Сиринъ, этотъ величайшій, по мнѣнію Кирѣев
скаго, философъ-христіанинъ. Различая три степени 
вѣдѣнія (плотское, душевное и духовное), онъ назы
ваетъ высшимъ, духовнымъ вѣдѣніемъ такое состояніе 
духа, когда благодатію Духа Утѣшителя, ниспосылае
маго отъ Христа но молитвѣ чрезъ вѣру и добрую 
жизнь по вѣрѣ открываются у человѣка духовные очи 
сердца—онъ видитъ сокрытыя въ душѣ тайны, изъ рас
положеній своей собственной природы узнаетъ все не
описуемое богатство жизни Божественной, „сокровенное
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для очей сыновъ плоти", и, будучи еще въ тѣлѣ, какъ- 
бы не чувствуетъ, не ощущаетъ здѣшняго міра, отда
ваясь весь, всѣмъ своимъ существомъ, созерцанію Бо
жества и сладостному наслажденію жизнью, „онаго* 
міра. Чтобы быть въ такомъ созерцательномъ состоя
ніи, не нужны, „розысканія" ума и логическіе пріемы 
мысли; наоборотъ, нужно „поставить" себя въ младен
ческій образъ мыслей, ибо духовное вѣдѣніе „просто* 
и ему не служить, а лишь мѣшать только могутъ „на
выки и понятія душевнаго вѣдѣнія. Для воспріятія си
лы Божіей, развивающей въ душѣ упоеніе вѣрою и 
сладостное ощущеніе безсмертной жизни за гробомъ, 
необходимы не логическія, а нравственныя условія: 
молитвы, безкорыстная любовь къ ближнимъ, устанав
ливающая единство направленія воли у Бога и чело
вѣка, и, болѣе всего, цѣломудренная жизнь, свободная 
отъ страстей. У преподобнаго Симеона—новаго Бого
слова—мы снова слышимъ „о внутреннемъ вселеніи 
Христа въ сердцѣ", открывающемъ, такимъ образомъ, 
возможность „зрѣть этотъ свѣтъ божественный—еще 
здѣсь, въ условіяхъ настоящей жизни". По нему „тщет
но даже именуется христіаниномъ тотъ, кто не имѣетъ 
въ себѣ благодати Христовой ощутительно, кто не 
видитъ въ себѣ царствія Божія, т. е. не видитъ, что 
въ немъ царствуетъ Богъ*. „Таковъ уже законъ но
вой жизни о Христѣ Іисусѣ, что Христосъ Господь 
благодатію Св. Духа приходитъ къ намъ и воскрешаетъ 
умерщвленныя души наши и даетъ имъ жизнь и да
руетъ очи видѣть Его Самаго безсмертнаго й нетлѣн
наго живущимъ въ насъ*. Вполнѣ согласно съ Иса
акомъ Сириномъ, главнымъ условіемъ, „открывающимъ 
для насъ эту дверь вѣдѣнія", Симеонъ считаетъ до
бродѣтельную жизнь по заповѣдямъ Господнимъ. Самъ
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Іисусъ сказалъ: „имѣли заповѣди Моя и соблюдаяй 
ихъ, той есть любяй Мя и Азъ возлюблю его и явлю- 
ся ему Самъ" (Іоан. 14, 21). „Когда вселится въ насъ 
Богъ и откроетъ намъ Себя завѣдомо, тогда и мы 
прозримъ къ вѣдѣнію, т. е. уразумѣемъ дѣйственно тѣ 
божественныя таинства, которыя сокрыты въ божествен
ныхъ писаніяхъ". Другимъ-ж е какимъ-либо способомъ 
достигнуть сего невозможно. „Удостовѣреніе въ дѣй
ственности спасенія одно: это духовное чувство благо
дати Всесвятаго Духа, даруемой отъ Бога духовной 
силѣ ума". Можно было бы значительно увеличить ко
личество подобныхъ выдержекъ, но и приведенныхъ 
болѣе, чѣмъ достаточно, чтобы видѣть, что мысль о 
необходимости переживанія въ себѣ присутстія Божія, 
иначе о внутреннемъ познаніи Божества, была постоян
но на устахъ священныхъ писателей, являясь однимъ 
изъ самыхъ твердыхъ пунктовъ въ ихъ религіозномъ 
міровоззрѣніи.

Чтобы не заслужить упрека въ подборѣ свидѣте
лей одного какого-либо типа, референтъ отъ отцовъ- 
подвижниковъ и пустынниковъ переносится къ нашему 
времени и здѣсь въ воззрѣніяхъ почти современныхъ 
намъ лицъ, разнообразныхъ по своему общественному 
положенію, возрасту, образованію, ищетъ новыхъ до
казательствъ своей основной мысли о необходимости 
внутренняго опыта для правильнаго и подлиннаго Бого
познанія. Предъ нами прежде всего великій государ
ственный дѣятель эпохи Александра Благословеннаго, 
графъ-мистикъ М. М. Сперанскій, убѣждающій своего 
друга не забывать упражненій въ созерцаніи, ибо „та
кимъ путемъ можно принять въ себя Христа —Бога не 
въ видѣ мысли, отвлеченнаго понятія, а такъ-же дѣй
ствительно, такъ-же физически, какъ восходящее солн
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Моя и соблюдаяй 
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чти современныхъ 
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щетъ новыхъ до- 

о необходимости 
и подлиннаго Бого- 
великій государ- 
Влагословеннаго, 

5ѣждающій своего 
зерцаніи, ибо „та- 
Христа —Бога не 

, а та къ-же дѣй- 
восходящее солн

ц е " ,—Христа Который, вступивъ въ живое и дѣйстви
тельное общеніе, „откроетъ первую возможность ура- 
зумленія Священнаго Писанія и сдѣлается таинствен
нымъ источникомъ всѣхъ добрыхъ чувствъ и движеній".
За нимъ идетъ едва грамотный, простодушный стран
никъ, „подъ руководствомъ Добротолюбіли научившійся 
впервые понимать сокровенный смыслъ слова Божія; 
съ полною искренностью въ тонѣ, не допускающею 
даже возможности какихъ-либо натяжекъ и преувели
ченій, онъ свидѣтельствуетъ въ своемъ „безхитростномъ" 
повѣствованіи о томъ дивномъ, перерождающемъ душу, 
вліяніи, какое производило на него чтеніе слова Божія, 
осмысленное знакомствомъ съ аскетическою письмен
ностью подвижниковъ: въ соединеніи съ живою сердеч
ной молитвою оно поднимало его до внѣшнихъ востор
говъ духа, роднило съ природою, переставшей въ эти 
минуты казаться однимъ лишь бездушнымъ, коснымъ 
веществомъ, пассивно воспринимающимъ божественное 
воздѣйствіе, и пріучало самую настоящую жизнь раз
сматривать не въ тяжелыхъ условіяхъ реальности, а 
въ мірѣ иной лучшей дѣйствительности. Онъ понялъ, 
что рай, наивною вѣрою помѣщаемый только внѣ че
ловѣка въ пространствѣ, возможенъ уже здѣсь на 
землѣ: онъ началъ опытно постигать, что такое: „цар
ствіе Божіе, пришедшее въ силѣ", да и много другихъ 
выраженій Писанія, какъ, напр.: „внутренній, потаен
ный сердца человѣкъ", „пробудите во Мнѣ и Азъ въ 
Васъ", „обрученіе Духа въ сердцахъ нашихъ", „взы
ваніе сердечное: Авва; Отче"—вставали теперь передъ 
нимъ во всей ихъ конкретной ясности и непосредст
венной жизненной правдѣ.—На смѣну страннику выхо1 
дитъ уже совсѣмъ современный интеллигентъ—студентъ 
университета, рекомендующій своему другу-—почаще



„и стязательно" заглядывать въ свою душу, повнима
тельнѣе прислушиваться къ голосу совѣсти, чтобы осу
дить сполна свою жизнь, убѣдиться неопровержимымъ 
образомъ въ личномъ безсмертіи, повѣрить въ суще
ствованіе Бога „живаго" и въ возможность наитѣснѣй
шаго, на и реальнѣйшаго единенія съ нимъ. Послѣднимъ 
цитуется „поучительное и многознаменательное" письмо 
наставницы юношества—дочери шестидесятника, ушед
шей рано отъ церкви и потомъ снова вернувшейся въ 
ея нѣдра; простою искренней рѣчі ю, чуждой всякой 
искусственной приподнятости, она описываетъ пережитое 
ею умиленіе духа, блаженство умиротворенной совѣсти 
послѣ первой искренней исповѣди и причащаенія св. 
Таинъ, положившихъ начало ея дѣйствительному прі
общенію къ церковному тѣлу. „Я почувствовала себя 
въ общеніи съ Богомъ моимъ и Іисусомъ Христомъ 
„нѣть больше м уки въ моей дуиіѣ'1, Я вѣрю теперь, что 
Онъ взялъ на Себя грѣхи міра, что Онъ приходилъ на 
землю и былъ распятъ за насъ всѣхъ и за меня и иску
пилъ всѣ прошедшіе и будущіе грѣхи людей". „Чуд
ны дѣла Твои, Господи!—„да будетъ благословенно имя 
Господне отнынѣ и до вѣка!

Всѣ эти люди свидѣтельствуютъ, говоря вообще, 
о религіозномъ опытѣ, какъ необходимомъ условіи Во- 
гопознанія и самомъ существенномъ признакѣ истинно
духовной жизни, приличной вѣрующимъ.—Слово Божіе, 
съ своей стороны, даетъ полную санкцію и полное раз
витіе подобнымъ заявленіямъ и свидѣтельствамъ.—Слова 
ап. Павла изъ посланія къ Галатамъ: „живу-же не 
ктому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ", въ которыхъ, 
по изъясненію нашего лучшаго экзегета—егі. Ѳеофана, 
апостолъ говоритъ не о нравственной только предан
ности Христу, не о единодушіи или единомысліи съ
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Нимъ, а  о существенномъ единеніи, по подобію един
ства Отца и Сына,—отнюдь не могутъ быть разсмат
риваемы, какъ удѣлы однихъ только избранныхъ уче
никовъ Христа. Святое общеніе съ Богомъ, при кото
ромъ какъ-бы не чувствуется, не ощущается отдѣльной отъ 
Божества личной жизни, долгъ и послѣдняя цѣль каждаго 
человѣка, или, лучше сказать,—эго не долгъ, не обязан
ность, а прямая необходимость человѣка, единственно 
правильное состояніе его природы. По самой природѣ 
своей человѣкъ предназначенъ къ тому, чтобы быть 
„подлѣ Бога". Въ силу этого нормальный человѣкъ 
жаждетъ богообщенія, какъ своей завѣтной цѣли (Филип. 
I, 23); послѣднее должно быть всегдашнимъ, непрерыв
нымъ и постояннымъ, такъ что, коль скоро нѣтъ этого 
общенія, человѣкъ не только внѣ своего призванія, не 
только грѣшенъ, но и прямо нравственно мертвъ. По 
этому-то и Господь, изображая состояніе человѣка со
вершеннаго, говоритъ: „мы (т. е. Пресвятая Троица) 
возлюбимъ его и къ нему пріидемъ и обитель у него 
сотворимъ" (Іоан. ХІУ, 23). Для такого человѣка Бо
гообщеніе является желаннымъ благомъ, для котораго 
онъ готовъ пожертвовать всѣмъ, что только можетъ 
представляться дорогимъ съ человѣческой точки зрѣ
нія: „не отвержи мене отъ лица Твоего"....  (псал. 13).
„Что ми есть на небеси и отъ Тебе что восхотѣлъ на 
земли". „Исчезе сердце мое и плоть моя, Боже сердца 
моего, Боже въ вѣкъ". Поэтому то, въ то время, какъ на
родъ Еврейскій только что вышедшій изъ Египта и еще 
Ее позабывшій египетскихъ мясъ, изнывалъ отъ страха, 
стоя у подошвы Синая, въ то время, какъ народъ про
силъ избавить его отъ невыносимаго для него Бого
общенія, святой пророкъ Моисея, по выраженію ел. 
Ѳеофана, поставлялъ зрѣніе лица Божія краемъ своихъ



желаній и послѣ того уже. какъ Богъ явилъ чрезъ него 
столько чрезвычайныхъ дѣйствій своей благости и все
могущества: „аще обрѣтохъ благодать предъ Тобою, 
яви ми Тебе Самаго, да разумно вижду Тя“,—молился 
онъ. „Имже образомъ желаетъ елень на источники вод
ныя, описываетъ свое душевное настроеніе пророкъ 
Давидъ, „сице желаетъ душа моя къ Тебѣ, Воже“ 
(Пс. ЬХІІ 2)—„мнѣ-же прилѣплятися Богови благо есть 
(Пс. ЬХХІІ, 28).—Такимъ-то путемъ общеніе съ Бо
гомъ разрѣшается въ постоянный восторгъ предъ Нимъ, 
заставляющій человѣка внутренно восклицать: „Господь 
Мой и Богъ мой“, а въ себѣ видѣть „созданіе Божіе", 
Такое состояніе, заключаетъ референтъ словами Ѳеофана 
свою экскурсію въ область библейской экзегетики,— 
„есть единое истинное состояніе человѣка, единый рѣши
тельный признакъ присутствія въ немъ начала истинно
нравственной духовной жизни".

Присматриваясь къ запросамъ читающей публики, 
ея литературнымъ симпатіямъ и антипатіямъ даже въ 
чисто религіозной сферѣ мысли, г. Новоселовъ опять- 
жѳ находитъ, что наиболѣе желательными, пользующи
мися успѣхомъ, руководителями современнаго общества 
являются не наши „патентованные", „присяжные" бо
гословы, не способные отказаться отъ стереотипнаго, 
мертваго и мертвящаго формально-діалектическаго ме
тода мышленія, а люди, наиболѣе чуждые пріемовъ 
школьнаго богословствованія: Влад. Соловьевъ, Хо
мяковъ, Самаринъ, Кирѣевскій и др.,—вступившіе на 
другой путь разработки богословскихъ вопросовъ,—путь, 
который всего правильнѣе было-бы назвать „психоло
гическимъ". Наше богословіе страдаетъ, въ сущности, 
тѣмъ-же раціонализмомъ, въ какомъ справедливо об
виняетъ протестантскія секты; въ своемъ бездушномъ
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формализмѣ оно забываетъ совершенно „внутренняго 
человѣка", перестаетъ прислушиваться къ духовному 
опыту людей и голосу человѣческой совѣсти, заботясь 
исключительно о научной внѣшности своихъ построе
ній. „Вмѣсто питательнаго зерна, она предлагаетъ ищу
щимъ Христовой истины одну лишь скорлупу,—прав
да, необходимую для роста и здоровья зерна, харак
терную для него, но вовсе не возбуждающую никакого 
духовнаго аппетита",—и потому-то не только не мо
жетъ воодушевить человѣка, довести душу его до выс
шихъ религіозныхъ восторговъ, напротивъ, способна 
скорѣе заморозить религіозное чувство, умалить и безъ 
того небогатое религіозно-нравственное достояніе, ка
кое еще осталось у человѣка.

Итакъ, все говоритъ за то, что пора, давно пора 
возвратиться къ завѣщанному св. отцами, но на горе 
забытому нами „опытному пути Богопознанія". Какихъ- 
же положительно—добрыхъ послѣдствій можно ожидать 
отъ перехода на эту почву? Первое, чрезвычайно важ
ное и существенно-необходимое слѣдствіе пользованія 
указаннымъ методомъ—это собственное душеспасеніе 
каждаго изъ насъ. „Развѣ не великое благо и не без
мѣрное счастье" „опытно познать" то, что принималось 
раньше по „вѣрѣ слуха", „собственными очами узрѣть 
Того, общеніе съ Кѣмъ должно служить источникомъ 
нескончаемаго блаженства, достигнуть непостыждающей 
надежды, которая держится не на легкомысленномъ 
„авось", а на глубокомъ пріобщеніи къ самому источ
нику спасенія?". Не менѣе благихъ послѣдствій можно 
ожидать отъ возвращенія къ забытому методу и въ 
святомъ дѣлѣ, обращенія къ церкви „замирающихъ душъ 
человѣческихъ", въ апостольскомъ миссіонерскомъ слу
женіи. Опираясь на „православный религіозный опытъ",
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мы встанемъ на самый вѣрный и „необманный" мис
сіонерскій путь; въ своихъ увѣщаніяхъ заблуждающе
муся мы будемъ говорить ему о законахъ его-же соб
ственной внутренней жизни и отъ нихъ-уже постепен
но, не торопясь, приводить его къ убѣжденію въ бо
жественной истинѣ, не насилуя природы нашихъ про
тивниковъ, а только осторожно возводя ее на высшую 
ступень самочувствія и сознанія. Выше всего цѣня 
настроеніе человѣка, внутреннее „устроеніе" его души, 
мы съ большимъ вниманіемъ, съ большимъ и терпѣ
ніемъ и проникновеніемт., чѣмъ прежде, должны будемъ 
отнестись къ дѣйствительному религіозно-нравственному 
содержанію „отщепенцевъ" церкви, стараясь не о томъ, 
чтобы какъ можно скорѣе надѣть на нихъ тотъ или 
другой ярлыкъ съ точки зрѣнія внѣшнихъ догматиче
скихъ опредѣленій, а чтобы „исправить и исцѣлить 
ихъ". Часто въ литературной борьбѣ съ недругами 
христіанства и церкви мы опускаемъ изъ виду то дѣй
ствительное міровоззрѣніе, которымъ они живутъ, не 
находимъ нужнымъ считаться съ ихъ взглядами и тѣмъ 
самымъ заранѣе обращаемъ полемику въ одно печаль
ное недоразумѣніе. Съ Толстымъ, напр.,—ведется споръ 
на почвѣ догмата, внѣ всякой связи съ нравственностью, 
тогда какъ графъ всю суть христіанства видитъ въ од
ной морали. Обращая вниманіе на тѣ уродливыя про
явленія, къ какимъ часто приводитъ въ хлыстовствѣ 
исканіе живаію Христа, мы не будемъ порицать этого 
законнаго стремленія живой души къ общенію со Хри
стомъ, а постараемся кротко, безъ всякаго фанатизма, 
показать тотъ „безобманный путь, на которомъ обрѣ
тается подлинный живой Христосъ, обѣщавшій сотво
рить себѣ обитель въ любовно-преданномъ Ему сердцѣ". 
— „Людямъ внѣшняго эмпирическаго знанія мы долж-
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которомъ обрѣ- 
бѣщавшій сотво- 
эмъ Ему сердцѣ", 
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ны будемъ отвѣчать не противопоставленіемъ пяти
чувственному опыту—вѣры, какъ довѣрія къ внѣшнему 
авторитету, а указаніемъ на возможность инаго опытнаго 
знанія, вводящаго человѣка въ иной реальнѣйшій міръ бы
тія при условіи слѣдованія методу, хранимому во Вселен
скомъ Училищѣ Ѵпостасной Премудрости". Руководясь 
драгоцѣннымъ опытомъ безконечно-длиннаго ряда уче
никовъ этой Премудрости, мы смѣло можемъ сказать 
эмпирику, что воскресеніе, напр., Христа можно узрѣть 
своими собственными очами, что это есть опытно рас
крываемая истина, доступная наблюденію даже младен
цевъ, едва умѣющихъ различить правую руку отъ лѣ
вой. А если Христосъ воскресъ, то вѣра наша не 
суетна; тогда весь клубокъ св. Писанія раскатывается 
самъ собою и все христіанство является стройнымъ 
систематическимъ цѣлымъ. При полной достовѣрности 
этого центральнаго факта, этой „альфы и омеги" всей 
христіанской исторіи, должны сами собою пасть всѣ 
возраженія, какія дѣлались и дѣлаются со стороны 
физики, механики, астрономіи, зоологіи и др. наукъ 
противъ библейскихъ повѣствованій, и истина Христова, 
восторжествовавъ надъ умами, должна будетъ значи
тельно видоизмѣнить духъ и направленіе принятыхъ 
пока системъ и теорій.

Свое слово авторъ заканчиваетъ сладостнымъ об
ращеніемъ къ Господу Исаака Сирина, въ которомъ 
послѣдній проситъ, чтобы Господь сподобилъ насъ „по
знать и возлюбить Его не тѣмъ вѣдѣніемъ, которое 
пріобрѣтается ьрѳзъ упражненіе ума, а тѣмъ, въ кото
ромъ умъ, созерцая Божество, какъ-бы теряетъ ощуще
ніе здѣшняго міра". . :

Изложенный въ самостоятельныхъ своихъ частяхъ 
необыкновенно-сильной и выразительной рѣчью, про-
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никнутый съ начала и до конца характеромъ глубокаго 
чувства и нравственнаго одушевленія докладъ г. Ново
селова выслушанъ былъ съ замѣтнымъ вниманіемъ и 
вызвалъ послѣ себя непринужденно-живой и продолжи
тельный обмѣнъ мнѣній. Сопоставляя тѣ замѣчанія, 
какія сдѣланы были по поводу доклада въ собраніи, 
нетрудно видѣть, что всѣ они направляются, въ сущ
ности, противъ двухъ утвержденій автора: а) противъ 
мысли о наибольшей доступности , опытнаго Вогопоз- 
нанія“ по сравненію съ научно-книжнымъ изученіемъ 
христіанства и б) противъ—надежности и достаточ
ности „личныхъ переживаній вѣры“ въ качествѣ источ
ника и основы богопознанія. Здѣсь центръ тяжести 
возраженій; остальное касается отдѣльныхъ заявленій 
и замѣчаній референта, не имѣющихъ особенно-суще
ственнаго значенія въ системѣ ого идей, а потому и 
не нуждавшихся въ подробномъ опроверженіи (сюда 
относится, напр., употребленное г. Новоселовымъ срав
неніе догмата съ скорлупой и т. п.). Въ дальнѣйшемъ 
изложеніи мы и постараемся, насколько возможно, объ
ективнѣе передать главныя возраженія оппонентовъ, не 
выходя изъ того круга идей, какой предносился ихъ 
собственному сознанію.

а) Никто не будетъ оспаривать, конечно, всей важ
ности внутреннихъ религіозныхъ переживаній, если они 
утверждаются и развиваются на правой догматической 
почвѣ. Благодаря имъ, отвлеченныя христіанскія исти
ны перестаютъ быть для насъ спекулятивными идеями  
разума и становятся фактами внутренней жизни, под
нимающими знаніе христіанства на высоту живаго ра
зумѣнія и непоколебимаго убѣжденія, допускающаго 
опытную провѣрку. Но, не говоря уже о томъ, что да
леко но всѣ истины христіанства могутъ быть засви-
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дѣтельствованы и удостовѣрены „внутреннимъ духов
нымъ опытомъ" человѣка (догматы о твореніи міра, ан
гелахъ, страшномъ судѣ останутся внѣ нашего чувства), 
самая возможность „опытнаго Богонознанія" зависитъ 
отъ многихъ такихъ условій, которыя никогда не сдѣ
лаются достояніемъ многихъ. Подобное „познается" 
только подобнымъ. Если міръ Божественный—есть 
міръ свѣта, правды и истины, то ясно, что злая, лжи
вая, любящая только земной міръ душа не можетъ 
быть родною этому міру и постигать его. Для его поз
нанія требуется любовь къ Богу и ближнимъ, отре
ченіе отъ самолюбія, похотей,—однимъ словомъ, то, 
что называется у насъ чистотою сердца. Только этимъ 
чистымъ, „освободившимъ себя отъ страстнаго распо
ложенія къ твари, обѣщается у оо. подвижниковъ „въ 
собственной лѣпотѣ ихъ" (т. е. изъ чувствъ и распо
ложеній собственной духовной природы) „узрѣть об
разъ Божія естества". Но если такъ, если способность 
„внутренняго познанія откровенныхъ истинъ" зависигь 
отъ многихъ такихъ условій, которыя, не существуя, 
какъ нѣчто готовое въ человѣческой природѣ, пріоб
рѣтаются людьми постепенно вмѣстѣ съ опытомъ до
бродѣтельной жизни, если благодатныя озаренія Духа 
Божія, вводящія насъ въ міръ высшей неземной реаль
ности, подаются только тѣмъ, кто „сораспялся|Христу 
со страстьми и похотьми", то ясно, что далеко не всѣ, 
а только рѣдкія единицы способны подняться на вы
соту опытныхъ созерцаній, приближающихъ нравствен
но-совершенныхъ лицъ къ полнотѣ божественной жиз
ни.—Можно-ли послѣ этого „путь личныхъ пережива
ній" называть наиболѣе доступнымъ для человѣка? Съ 
другой стороны, если внутреннія данныя въ пользу вѣро
ученія даются не сразу и не легко, должны вырабатывать-
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ся собственнымъ трудомъ каждаго по мѣрѣ его нравст
веннаго саморазвитія, то и ссылки на подобныя дан
ныя другихъ лицъ могутъ имѣть тогда только силу, 
когда въ душѣ слушающихъ происходятъ тѣ же факты, 
на которые опираемся мы. Если нашъ собесѣдникъ не 
имѣетъ ихъ, наша мысль не будетъ для него доказа
тельна. Если бы кто сталъ доказывать, что въ основѣ 
міра должна лежать безконечная субстанція и еслибы 
при этомъ сталъ ссылаться на то, что этого требуетъ 
наше самосознаніе, то это будетъ понятно для того, 
у кого хорошо развилось самосознаніе и ость тѣ-же 
факты, на которые мы ссылаемся. Если-бы кто сталъ 
говорить, что въ основѣ безконечнаго должно лежать 
нравственное благо, то эту мысль можетъ принять тотъ 
человѣкъ, для котораго нравственное благо есть нѣчто 
осязательное; если-же онъ не задавался нравственными 
вопросами, то вопросъ о нравственномъ благѣ будетъ 
казаться ему положеніемъ, не имѣющимъ конкретной 
осязательной ясности........Степень внутренняго проник
новенія въ догматы необходимо должна быть различна, 
смотря по степени совершенства того или другаго ли
ца •* (Тернавцевъ). Если истина Троицы для нѣкоторыхъ 
учителей церкви казалась настолько ясной, что съ 
проповѣдью о ней они обращались, какъ съ живымъ 
человѣкомъ, то для другихъ она остается темной и не
понятной тайной (Тернавцевъ). Въ такомъ положеніи 
оказывается большинство обычныхъ христіанъ. Что-же 
подумать объ этой массѣ православнаго люда, которая 
вѣруетъ.во Христа, предана Ему, принадлежитъ къ 
Его церкви, пользуется ея освящающими средствами, 
но еще „опытно не познала Христа", „не осязала, не 
ощутила Его въ себѣ". Неужели ей слѣдуетъ отказать 
и въ самомъ правѣ носить христіанское званіе, а слѣ-
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довательно, и въ надеждѣ спасенія? (О. Потѣхинъ). 
Думать такъ было-бы слишкомъ тяжело для религіоз
наго чувства.

б) Если истинно-чистыя и плодотворныя пережи
ванія религіозныхъ истинъ возможны только, какъ „на
града и удѣлъ" добродѣтели, то отсюда-же слѣдуетъ съ 
необходимостью и другой выводъ: не слѣдуетъ слиш
комъ полагаться на свои внутреннія чувства и ощуще
нія, а необходимо постоянно провѣрять ихъ догмати
ческимъ сознаніемъ церкви. Нужно помнить, что пол
нота религіознаго знанія невмѣстима для каждаго ин
дивидуальнаго сознанія. Послѣднее всегда заключаетъ 
въ себѣ возможность заблужденія какъ вслѣдствіе сво
ей ограниченности, такъ и вслѣдствіе духовной нечи
стоты, влекущей за собою помраченіе всѣхъ органовъ 
познанія.—Только церковь, какъ высшее единство Бога 
и всей твари, содержитъ въ себѣ всю полноту религі
ознаго вѣдѣнія, только ей, какъ „тѣлу Господню", при
надлежатъ всѣ свойства, составляющія принадлежности 
жизни Божественной: святость, могущество, вѣчность, 
вѣдѣніе, высшее единство, постоянное тождество, выс
шее блаженство. Всѣхъ этихъ божественныхъ силъ, 
въ томъ числѣ и полноты христіанской истины, каж
дый христіанинъ пріобщается лишь настолько, насколько 
онъ внутренне вѣрою и любовію объединенъ со всей цер
ковью (Т. 0. Рождественскій). Чѣмъ вѣрнѣе и безупреч
нѣе воспринялъ христіанинъ своею вѣрою преподавае
мое церковью умозрительное ученіе, тѣмъ больше для 
него возможности правильно понимать духъ истиннаго 
христіанскаго благочестія и сообразно съ этимъ на
правлять свои религіозныя чувствованія. Но имѣя-же 
надлежаще воспринятыхъ христіанскихъ религіозныхъ 
представленій, имѣющихъ значеніе догмы, какъ чело-



— 56 —

вѣкъ можетъ спознаться въ своихъ религіозныхъ чув
ствованіяхъ, опредѣлить ихъ достоинство, видоизмѣ
нить одни, вызвать другія. Будучи предоставленъ въ 
своей религіозной жизни водительству одного только 
религіознаго чувства, человѣкъ также могъ бы заблу
диться и запутаться, какъ способенъ заблуждаться и 
запутываться въ отношеніяхъ къ своимъ ближнимъ че
ловѣкъ, который руководствуется только симпатіями и 
антипатіями своего сердца, безъ изученія людей и безъ 
понятія о нихъ. Краснорѣчивое подтвержденіе этому 
дано всей исторіей нашего мистическаго сектантства- 
Достаточно представить себѣ хлыста, который въ сво
емъ исканіи живаго Христа доходитъ до утраты сама
го пониманія различія между Богомъ и человѣкомъ, 
чтобы видѣть, куда можетъ завести человѣка личное 
чувство, не подчиненное спасительному руководству 
церкви и ея догматическаго ученія. Сердце—деспотъ; 
на свои требованія оно заставляетъ человѣка смотрѣть, 
какъ на законъ, какъ на фактъ’, гдѣ оно полу чаетъ 
преобладающее значеніе, тамъ неизбѣжны иллюзіи, по
тому что тамъ, обыкновенно, разсудокъ молчитъ, за то 
начинаетъ работать услужливая фантазія, не любящая 
стѣснять себя чѣмъ-либо: въ угоду сердцу она безапелля
ціонно принимаетъ его требованія и рисуетъ ихъ нашему 
сознанію чѣмъ-то дѣйствительнымъ, несомнѣнно суще
ствующимъ. Спрашивается: неужели судьбу Богопознанія 
можно отдавать подъ управленіе такого руководителя?

с) Выясненная важность догматическихъ пред
ставленій, какъ непреложной, необходимой опоры и  
нормы всякаго личнаго вѣрованія, сама собою говоритъ 
уже за неумѣстность сравненія догмата „съ скорлупою", 
или „скелетомъ", сравненія, какое допустилъ г. Ново
селовъ въ своемъ рефератѣ. Къ этому сравненію не

іГі.-мШ
--- г . /
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разъ возвращались оппоненты въ своихъ возраженіяхъ, 
а потому считаемъ не лишнимъ сказать по поводу его 
нѣсколько словъ. По мнѣнію г. Тернавцева, референтъ 
не различаетъ здѣсь или не хочетъ различать „догма
тизма", какъ метода или пріема изслѣдованія, отъ „дог
мата", какъ непреложной религіозной истины и приз
наки одного понятія незаконно переноситъ въ объемъ 
другаго. Поскольку г. Новоселовъ вооружается про
тивъ неправильныхъ пріемовъ въ изученіи христіанства, 
противъ еухаго отвлеченнаго догматизма, оторваннаго 
отъ нравственно-психологической почвы и исключитель
но-разсудочнаго отношенія къ религіознымъ истинамъ, 
съ нимъ трудно не согласиться; сама жизнь, съ ея 
запросами и задачами, не говоря уже о всемъ прочемъ, 
встаетъ на его защиту. Кто хотя сколько-нибудь слѣ
дитъ за направленіемъ общественной мысли, отражаю
щемся такъ или иначе въ духовной и свѣтской лите
ратурѣ, кто прислушивается къ тому, чего ждутъ со
временные люди отъ Богословія, тотъ не можетъ не 
видѣть, какъ настойчивы требованія, чтобы богословіе 
раскрыло психологическую правду и  нравственную кра
соту православныхъ вѣрованій, дало почувствовать 
нравственную мощь и силу христіанскаго міросозерца
нія. Конечно, при осуществленіи этой задачи нельзя 
оставаться на однихъ символическихъ опредѣленіяхъ 
церкви, а необходимо взять за образецъ святоотече
ское изложеніе церковныхъ догматовъ, писанія людей, 
богатыхъ духовныхъ опытомъ, изучившихъ всѣ прояв
ленія человѣческой души въ процессѣ религіознно-нрав
ственнаго движенія впередъ по пути христіанскаго иде
ала, и обладавшихъ способностью съ одинаковою яр
костью и глубиною воспроизводить какъ всѣ недуги и 
заблужденія человѣческой природы, такъ и всѣ елдоб-
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рыя стороны. (А. Ѳ. Преображенскій). Все это правда. 
Но.... если при насажденіи и развитіи у насъ бого 
словской науки было усвоено наскоро много неудобныхъ 
пріемовъ и методовъ, которые, однако, попавъ на почву, 
мало подготовленную къ самостоятельному развитію» 
слились, такъ сказать, съ самымъ содержаніемъ науки, 
то отсюда еще далеко до сравненія догматовъ съ скор
лупою, не возбуждающею никакого духовнаго аппетита, 
или „съ скелетомъ", не оставляющемъ никакого впе
чатлѣнія жизни. Если самъ Богъ, какъ неоднократно 
заявляетъ слово Божіе (напр. Римл. 15,4), открываетъ 
намъ о себѣ лишь то, что служитъ къ нашему „нази
данію" (спасенію), если истины вѣры, какъ утвержда
етъ и самъ г. Новоселовъ, могутъ быть провѣрены опы
томъ личной религіозной-нравственной жизни, то ясно 
до очевидности, что въ этихъ послѣднихъ мы имѣемъ 
не „скорлупу", а самое важное и драгоцѣнное въ ре
лигіи, единственно-правильную опору д ля  истинной нрав
ственно-христіанской дѣятельности и борьбы съ міромъ, 
который ненавидитъ добро и любить зло. Каждый дог
матъ содержитъ въ себѣ высокую нравственную идею 
и каждая догматическая истина, поэтому, представля
етъ изъ себя реальную почву для опредѣленной хри
стіанской добродѣтели; отсюда, если главною цѣлью 
всякаго христіанскаго общества является, какъ гово
ритъ референтъ, наилучшее устроеніе души человѣ
ческой, то догматъ является первымъ условіемъ дости
женія этой цѣли: связь догматовъ съ нравственностью 
органическая, нерасторжимая; только при этомъ усло
віи и становятся понятными та горячность и одушев
леніе, съ какими велись догматическіе споры въ ІУ и 
послѣдующихъ вѣкахъ,— понятно будетъ и то, почему 
церковь христіанская постоянно съ такою ревностью

ш ш
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оберегала цѣлость своихъ догматовъ, преслѣдуя ересь, 
какъ величайшее и опаснѣйшее зло. Въ данномъ слу
чаѣ она руководилась тѣмъ духомъ, какой живетъ въ 
словахъ ап. Павла: „аще мы или ангелъ съ небесе 
благовѣститъ вамъ паче, еже благовѣстихомъ, анаѳема 
да будетъ" (Гал. I, 8).

А. Преображенскій.

Х Л Ы С Т О В Щ И Н А
(по сообщеніямъ на Орловскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ).

Къ числу сектъ мистическихъ или тайныхъ при
надлежитъ прежде всего хлыстовщина. Такое названіе 
этой секты произошло или отъ слова „хлыстъ" (жгутъ, 
прутъ и т. п.), которымъ сектанты иногда бьютъ себя по 
тѣлу во время радѣній, или же оно есть искаженное 
произношеніе слова „христовіцина“, каковымъ именемъ 
эта секта можетъ быть названа потому, что она управ
ляется „христами*. Сами хлысты не любятъ этого на
званія, считаютъ его для себя обиднымъ и позорнымъ 
и именуютъ себя „людьми Божіими", въ которыхъ, за 
ихъ богоугодную жизнь, обитаетъ Гамъ Богъ. Простой 
же народъ въ разныхъ мѣстахъ называетъ ихъ различ
но: кантовщиками, шалопутами, сладкоѣдцами, молока
нами, монтанами, постниками, бесѣдниками и т. п.

Характерными признаками хлыстовщины являются, 
съ одной стороны, вѣрованіе въ возможность воплоще
нія Бога въ человѣка, отожествленіе человѣка съ Бо
гомъ, а съ другой стороны, дуалистическія воззрѣнія 
на душу и тѣло человѣка, лежащія въ основѣ нрав
ственныхъ требованій. Такія вѣрованія и воззрѣнія мы 
видимъ еще у древнихъ народовъ Востока индійцевъ 
и персовъ. Въ древне-христіанской церкви эти идеи
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отразились въ ересяхъ гностиковъ, манихеевъ, павли- 
кіанъ и богомиловъ. Богомильскія мысли были из
вѣстны и въ Россіи, куда онѣ проникали изъ Болгаріи. 
Несомнѣнно, что означенныя мысли имѣли связь съ уче
ніемъ нашихъ хлыстовъ. Но прослѣдить эту связь въ 
настоящее время нѣтъ возможности. По преданіямъ са
михъ сектантовъ, хлыстовство образовалось въ половинѣ 
ХУІІ вѣка, одновременно съ появленіемъ раскола ста
рообрядчества и даже въ противовѣсъ его обрядовѣр
ному направленію. Основателемъ секты считается кре
стьянинъ Костромской губерніи, Юрьевецкаго уѣзда,
д. Старой, Даніилъ Филипповичъ—первый хлыстовскій 
„ Саваоѳъ“ и законодатель. Впрочемъ, современные хлы
сты имѣютъ очень смутныя и скудныя свѣдѣнія о 
своемъ прошломъ: они только исполняютъ 12 заповѣ
дей Даніила Филипповича.

Заповѣди эти читаются такъ: 1) „Азъ есмь Богъ, 
пророками предсказанный; сошелъ на землю для спа
сенія душъ человѣческихъ. Нѣсть другаго бога, кромѣ 
меня. 2) Нѣтъ другого ученія; не ищите его. 3) На 
чемъ поставлены, на томъ и стойте. 4) Храните Божьи 
Заповѣди и будете вселенныя ловцы. 5) Хмѣльнаго не 
пейте, плотскаго грѣха не творите. 6) Не женитесь; 
а кто женатъ, живи съ женою, какъ съ сестрою. Не 
женимые не женитесь, а женимые разженитесь. 7) 
Скверныхъ словъ и чернословія (слова діаволъ) не 
произносите. 8) На свадьбы и крестины не ходите, на 
хмѣльныхъ бесѣдахъ не бывайте. 9) Не воруйте. Кто 
единую копѣйку украдетъ, тому копѣйку положатъ на 
томъ свѣтѣ на темя, и когда отъ адскаго огня она 
растопится, тогда только тотъ человѣкъ прощеніе пріи- 
метъ. 10) Сіи заповѣди совершите въ тайнѣ, ни отцу, 
пи матери не объявляйте; кнутомъ будутъ бить и ог-
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немъ жечь—терпите. Кто вытерпитъ, тотъ будетъ вѣр
ный, получитъ царствіе небесное, а на землѣ радость.
11) Другъ ко другу ходите, хлѣбъ-соль водите, любовь 
творите, заповѣди мои храните, Бога молите. 12) Свя
тому Духу вѣрьте".

Хлысты считаютъ православную церковь ветхоза
вѣтною, внѣшнею, плотскою, а свое общество—цер
ковью истинною, внутреннею, духовною. По ихъ мнѣ
нію, православная церковь есть только прообразова
тельная и подготовительная но отношенію къ церкви 
духовной. Все, что совершается въ православныхъ хра
махъ, имѣетъ для хлыстовъ безразличное значеніе. Они 
не надѣятся на полученіе здѣсь даровъ благодати, ду
мая, что лишь ихъ церковь имѣетъ эти дары и при
томъ не только обыкновенные, но и чрезвычайные (да
ры пророчества, языковъ, сказанія языковъ и т. п.). 
Неудивительно посему, что хлысты не усвояютъ спа
сительнаго значенія всѣмъ главнѣйшимъ учрежденіямъ 
православной церкви. Иконы, по ихъ мнѣнію, идолы; 
крестъ нужно имѣть въ сердпѣ; таинства никакой бла
годати не преподаютъ; мощи—восковыя фигуры или 
наспиртованные трупы, выдумка монаховъ для ихъ лич
ной наживы и т. п. Но, отрицая всѣ церковные обря
ды и таинства, хлысты въ то же время стараются ис
полнять ихъ, иногда даже строже православныхъ. Это 
дѣлается ими изъ боязни преслѣдованій со стороны 
православныхъ и для выполненья требованій граждан
ской власти. Такимъ образомъ, въ отношеніяхъ хлы
стовъ къ православной церкви замѣчается крайнее ли
цемѣріе. Впрочемъ, въ послѣднее время хлысты въ нѣ
которыхъ мѣстахъ (напр., въ Тамбов. и Самар. губ., 
въ с. І’упоневѣ, Брян. уѣзда) иногда открыто заявляютъ 
себя сектантами, особенно послѣ того, какъ бываютъ



уличены въ этомъ. Такое поведеніе ихъ объясняется, 
съ одной стороны, благопріятнымъ для нихъ рѣшеніемъ 
Сената въ 1895 г., по смыслу коего они преслѣдуются 
только въ случаѣ установленныхъ судебнымъ слѣд
ствіемъ противонравственныхъ и гнусныхъ дѣйствій 
съ ихъ стороны, а съ другой стороны—привнесеніемъ 
въ хлыстовщину отрицательныхъ элементовъ раціона
листическаго сектантства, особенно пггунды.

Догматическое ученіе хлыстовъ можетъ быть пред
ставлено въ слѣдующемъ видѣ. Небо и земля сотворены 
Богомъ. Небеса одни, но имѣютъ семь твердей, при 
чемъ на седьмой тверди обитаютъ Самъ Богъ, Богоро
дица, архангелы, ангелы и св. угодники. Трехъ Лицъ 
въ Богѣ, какъ Ѵпостасей, хлысты не признаютъ: все 
равно что Богъ Отецъ, что Богъ Сынъ, что Богъ Духъ 
Святый. Божія Матерь обыкновенная благочестивая 
женщина; Бога Сына она родила не вь физическомъ 
смыслѣ этого слова, а въ духовномъ; родила она Его 
отъ Св. Духа. Іисусъ Христосъ сходилъ на землю не 
одинъ разъ, а безконечное число разъ; Онъ сходилъ на 
землю и воплощался въ людяхъ, какъ до рожденія Его 
отъ Дѣвы Маріи, такъ и послѣ рожденія отъ нея, Онъ 
и теперь духовно рождается въ каждомъ человѣкѣ, 
который достоинъ того по своей добродѣтельной жиз
ни, который исполняетъ законы и заповѣди Господни, 
конечно, въ сектантскомъ пониманіи ихъ. Богъ можетъ 
воплощаться безразлично какъ въ мужчинѣ, такъ и въ 
женщинѣ; Ему нужно лишь то, чтобы былъ чистый со
судъ для воплощенія. Воплощеніе можетъ совершаться 
также путемъ естественной передачи Христомъ своего 
духа своему сыну по плоти. Людей, въ которыхъ оби
таетъ божество, хлысты называютъ пророками и про
рочицами, а стоящихъ на высшей ступени совершен-
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ства—христами и богородицами, при чемъ одновременно 
ихъ можетъ быть нѣсколько. Въ этихъ людяхъ Богъ 
уничтожаетъ человѣческую душу и полагаетъ свой 
духъ на ея мѣсто, такъ что они становятся „живыми 
богами", которымъ приличествуетъ наивысшее почита
ніе. На этихъ людей во время богослужебныхъ собра
ній сектантовъ нисходитъ особое откровеніе Божіе, 
изливается особая благодать Св. Духа, и они начи
наютъ пророчествовать. Отсюда вытекаетъ взглядъ 
хлыстовъ на евангельскаго Іисуса Христа и на возвѣ
щенное Имъ откровеніе. Іисусъ Христосъ не есть 
Ѵпостасный Сынъ Божій, единственный Искупитель 
міра. Это—одинъ изъ христовъ, въ которомъ пребы
вало божество, какъ пребываетъ оно и въ послѣдую
щихъ христахъ. Поэтому и въ правословныхъ церк
вахъ поется: „Христосъ рождается", а не родился. 
Іисусъ Христосъ, слѣдовательно, былъ обыкновенный 
человѣкъ, обладавшій только извѣстными духовными 
свойствами, бывшій учителемъ и законодателемъ для 
своего времени. Чудеса Его, описанныя въ Евангеліи, 
по мнѣнію хлыстовъ, нужно понимать духовно. Если 
Іисусъ Христосъ исцѣлялъ больныхъ, воскрешалъ мерт
выхъ, то это значитъ, что Онъ научалъ людей добро
дѣтельной жизни. Св. Писаніе Ветхаго и Новаго За
вѣта не считается у хлыстовъ за неизмѣнное боже
ственное откровеніе, однажды навсегда данное отъ 
Бога людямъ. Откровеніе, возвѣщенное Іисусомъ Хри
стомъ и заключенное въ Св. Писаніи, имѣло обязатель
ное значеніе только для того времени, когда Онъ жилъ. 
Теперь же имѣетъ значеніе ученіе христовъ и проро
ковъ, получаемое ими по непосредственному внушенію 
и озаренію отъ Св. Духа. Это ученіе хлысты и счи
таютъ источникомъ своего вѣро-и нраво-ученія. Однако



прямо они ее отвергаютъ Библіи. На радѣніяхъ они 
иногда читаютъ ее и въ нѣкоторыхъ мѣстахъ ея ста
раются находить оправданіе своему ученію. Это объяс
няется, съ одной стороны, тѣмъ, что Библія, по мнѣнію 
хлыстовъ, какъ источникъ вѣроученія церкви ветхоза
вѣтной (т. е. православной), имѣетъ прообразовательное 
значеніе для новозавѣтной церкви (т. е. для ихъ об
щества), а съ другой,—тѣмъ, что на радѣніяхъ ихъ 
иногда присутствуютъ лица, невполнѣ посвященныя въ 
тайны хлыстовскаго ученія, которыхъ можно было бы 
оттолкнуть прямымъ отрицаніемъ Библіи. Но толкуютъ 
они Библію не буквально, а аллегорически. Они только 
себѣ усвояютъ знаніе тайнъ Божіихъ; для всѣхъ же 
другихъ, не принадлежащихъ къ ихъ обществу, такъ 
наз. „внѣшнихъ", оставляютъ буквальный смыслъ Св. 
Писанія. Такимъ образомъ, отличительными пунктами 
хлыстовской догматики являются: смѣшеніе лицъ Св. 
Троицы, теорія перевоплощенія, ученіе объ откровеніи 
Божіемъ посредствомъ пророчествъ и основанное на 
нихъ исключительно аллегорическое толкованіе Св. 
Писанія. Всѣ другія истины христіанскаго вѣроученія 
мало затрогиваются и раскрываются современными хлы
стами. Можно только отмѣтить ихъ ученіе о дугаепере- 
селеніи. По ихъ мнѣнію, душа человѣка послѣ его смерти 
становится или ангеломъ, если она жила въ хлыстѣ, 
исполнявшемъ хлыстовскія заповѣди, или, при неиспол
неніи хлыстомъ заповѣдей, переходитъ въ животныхъ, 
соотвѣтствующихъ ея настроенію, или въ человѣка, гдѣ 
постепенно очищается, пока не попадетъ въ тѣло хлы
ста. Въ противномъ случаѣ она, въ концѣ концовъ, пе
реходитъ въ число діаволовъ.

Въ основѣ нравственнаго ученія хлыстовъ лежитъ 
дуалистическое воззрѣніе, что духъ есть начало доб-
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рое, а тѣло—начало злое. Поэтому человѣкъ долженъ 
умервіцлять свою плоть всѣми возможными средствами. 
Отсюда вытекаютъ слѣдующія главнѣйшія заповѣди 
хлыстовъ: не ѣсть мяса, не пить вина, не курить та
баку, ее ходить на свадьбы, родины, крестины, разныя 
деревенскія гульбища и удовольствія, не плясать, не 
пѣть пѣсенъ, не божиться, не сквернословить, не на
ряжаться и т. п. По тѣмъ же основаніямъ хлысты 
пренебрежительно относятся къ законному браку и во
обще къ семейной жизна. Адамъ и Ева, говорятъ они, 
согрѣшили именно тѣмъ, что впали въ грѣхъ плотскихъ 
супружескихъ сношеній. Чтобы избѣжать блуда, нужно 
не жениться, въ крайнемъ случаѣ—жить съ женою, 
какъ съ сестрою. Впрочемъ, въ настоящее время мно
гіе хлысты вѣнчаются и крестятъ своихъ дѣтей въ 
православной церкви. Это они дѣлаютъ изъ принципа 
поддержанія своего рода и во исполненіе требованій 
гражданскаго закона. Однако они не чувствуютъ любви 
къ своимъ дѣтямъ, называя ихъ „утѣхою сатаны, ще
нятами, грѣшками" и т. и.; не почитаютъ они, какъ 
должно, и своихъ плотскихъ родителей. Вообще, по 
ученію хлыстовъ, для того, чтобы достигнуть непосред
ственнаго общенія съ Богомъ, чтобы сердце обратилось 
въ храмъ Божій, требуется умертвить въ себѣ все зем
ное, отказаться отъ собственной личности, отъ всѣхъ 
естественныхъ и божественныхъ даровъ, подавить въ 
себѣ всякую волю и всякое земное желаніе и мечтать 
только о вселеніи въ себя божественной воли, умереть 
о Христѣ. Смерть о Христѣ есть смерть таинственная, 
состоящая въ безстрастіи и святости, въ отвлеченіи 
мыслей отъ всего внѣшняго, въ углубленіи въ самого 
себя, какъ въ могилу. Кто таинственно умретъ и спогре- 
бется Христу, тотъ и воскреснетъ во Христѣ, т. е̂
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услышитъ въ себѣ внутреннее слово Духа Божія, въ 
глубинѣ души обрѣтетъ царство Божіе. Съ этой минуты 
онъ дѣлается храмомъ Божіимъ, и Духъ Божій живетъ 
въ немъ. Такой человѣкъ дѣлается сыномъ Божіимъ, 
новымъ Христомъ. Что онъ ни говоритъ, что ни дѣ
лаетъ, не онъ говоритъ, не онъ дѣлаетъ, но живущій 
въ немъ Богъ, Онъ становится теперь безгрѣшнымъ, 
вездѣсущимъ, можетъ творить чудеса и предсказывать 
будущее; сила его равна силѣ Божіей. Въ этомъ уче
ніи ясно сказывается хлыстовская идея обоготворенія 
человѣка.

Нѣкоторые, по крайней мѣрѣ прежде, приравни
вали хлыстовскую мораль къ монашеству. Но такой 
взглядъ не выдерживаетъ даже малѣйшей критики. 
Основныя начала хлыстовской нравственности совер
шенно отличны отъ идей, лежащихъ въ основѣ мона
шескаго института. Хлысты считаютъ тѣло человѣка 
злымъ началомъ, дѣтей—утѣхою сатаны; а монашество 
признаетъ тѣло необходимымъ органомъ нравственнаго 
развитія и преуспѣянія человѣка въ добрѣ во время его 
земной жизни, дѣтей—благословеніемъ Божіимъ для 
христіанскаго брака. Заповѣдь христіанскую объ умерщ
вленіи плоти, въ смыслѣ дурныхъ пожеланій и стрем
леній, страстей и похотей, хлысты понимаютъ въ гру
бомъ, буквальномъ смыслѣ, въ смыслѣ умерщвленія тѣ
ла, естественныхъ потребностей тѣлесной природы и 
даже въ смыслѣ отреченія отъ своей личности, въ смыс
лѣ уничтоженія своей индивидуальности. Ые говоримъ 
уже о томъ, что требованіе отъ всѣхъ безбрачія есть 
противоестественное требованіе, что, какъ сказалъ Хрис
тосъ, не всѣ вмѣщаютъ сіе, слово, а только тѣ, кому 
дано это. (Мѳ. XIX, 11). Лучше всего доказываетъ это 
сама жизнь сектантовъ. Являясь въ теоріи аскетами,



хотя и не истинными, хлысты на самомъ дѣлѣ—раз- 
вратники, блудники и прелюбодѣи. Отвергая церковный 
бракъ, они въ тоже время имѣютъ неограниченное 
число такъ наз. духовныхъ женъ или духовницъ. 
Плотскія связи между духовными мужемъ и же
ною, по ученію хлыстовъ, уже не составляютъ грѣха, 
ибо здѣсь проявляется не плоть, а духовная любовь, 
Христова любовь. Отсюда у хлыстовъ съ заповѣдью о 
безбрачіи ради воздержанія соединяются развратъ во
обще и свальный грѣхъ послѣ радѣній въ частности. 
Виды этого разврата самые разнообразные, подчасъ 
очень гнусные, противоестественные и утонченные. Даже 
тѣ изъ хлыстовъ, кои для обмана полиціи вѣнчаются у 
православныхъ священниковъ, въ дѣйствительности до
пускаютъ общеніе или мѣну своихъ женъ. Въ Туль
ской епархіи хлыстовки, за отсутствіемъ мужчинъ въ 
своемъ кораблѣ, предаются содомскому грѣху между 
собою. Въ Екатеринославской епархіи существуютъ 
такъ наз. „сухолюбы", у которыхъ дѣвицы даже послѣ 
свальнаго грѣха могутъ сохранить свою дѣвственность. 
Свальный грѣхъ является естественнымъ физіологиче
скимъ послѣдствіемъ хлыстовскихъ неистовствъ на ра
дѣніяхъ. При этомъ не берется во вниманіе ни род
ство, ни возрастъ. Рожденныя отъ этого грѣха дѣти 
считаются „зачатыми чрезъ изліяніе Св. Духа“, обы
кновенно воспитываются подъ непосредственнымъ ру
ководствомъ пророковъ и пророчицъ и впослѣдствіи 
должны занять ихъ мѣсто. Въ послѣднее время въ нѣ
которыхъ мѣстахъ развратъ на радѣніяхъ хлыстовъ 
принимаетъ и другую форму: сектанты, поклонившись 
пророку и пророчицѣ, парами—мужчина и женщина— 
выходятъ изъ молельни и совершаютъ свой грѣхъ 
въ чуланахъ, на чердакахъ, подъ сараями и т. ц.



Извѣстный въ наши дни Воронежскій хлыстъ Лу
ценко доходилъ даже до такого кощунства: во время 
радѣній онъ становился предъ иконами, полагалъ зем
ные поклоны, распинался въ подраженіе Христу и за
тѣмъ, уходя изъ радѣльной комнаты съ какою -либо 
духовною сестрою, запѣвалъ: „Плотію уснувъ, яко 
мертвъ", а остальные ему подпѣвали. Этимъ же Лу
ценко создана такая гнусная и нелѣпая доктрина для 
оправданія блуда. Христосъ, говоритъ Луценко, далъ ап. 
Петру ключи царствія небеснаго. Теперь этотъ ключъ 
переданъ мнѣ; и кому я отопру дверь царствія небес
наго, кого я помажу изъ себя благодатью Св. Духа, 
тотъ и будетъ истинный наслѣдникъ сего царствія. Та
кими же гнусными развратниками являются и Оренбург
скіе хлысты, братья Утицкіе, какъ это явствуетъ изъ 
статей о нихъ, помѣщенныхъ проф. Ивановскимъ въ 
Миссіон. Обозрѣніи за 1897 годъ.

Богослужебныя собранія хлыстовъ бываютъ въ до
махъ нѣкоторыхъ изъ ихъ единовѣрцевъ, преимущест
венно въ такихъ, которые расположены гдѣ—нибудь 
на дворѣ, въ огородѣ, въ глубинѣ сада, на краю де
ревни или улицы. Окна въ этихъ домахъ во время соб
раній закладываются подушками или сѣномъ, закрыва
ются ставнями или завѣшиваются зановѣсками; двери 
запираются. Для предупрежденія о приближеніи поли
ціи или кого-либо изъ православныхъ, дома оберегают
ся особыми караульными и собаками. Собранія устраи
ваются обычно подъ воскресные или праздничные дни, 
иногда въ самые эти дни или даже въ будни. Происхо
дятъ они главнымъ образомъ вечеромъ и продолжаются 
иногда до утра. Каждый, входящій въ собраніе, гово
ритъ: „миръ вамъ"; а присутствующіе отвѣчаютъ ему: 
„смиромъ васъ“. Собранія бываютъ двоякаго рода,
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смотря по тому, присутствуютъ-ли на нихъ посторон
нія лица, желающія познакомиться съ новою вѣрою, 
или одни только сектанты. Первыя имѣютъ назида
тельный характеръ и состоятъ въ чтеніи и изъясненіи 
Слова Божія и святоотеческихъ твореній, въ пѣніи цер
ковныхъ пѣснопѣній, молитвы, акаѳистовъ и сектант
скихъ роспѣвцевъ. Изъ Библіи читается, напр., 15 
глава Евангелія отъ Іоанна или ученіе о блаженствахъ. 
Изъяснеиіе Слова Божія состоитъ главнымъ образомъ 
въ изложеніи сектантской морали; иногда оно бываетъ 
направлено противъ православной церкви. Изъ церков
ныхъ пѣснопѣній сектанты распѣваютъ: „Христосъ вос- 
крѳсе“; „Воскресеніе Христово видѣвшѳ", „Царю Не
бесный", „Отче нашъ“, „Вѣрую", „Елицы во Христа 
крестистеся“, „Рождество Твое, Христе Боже нашъ“ 
и др. Роспѣвцы сектантовъ—по большей части произ
веденія ихъ пророковъ и пророчицъ. Съ литературной 
стороны одни изъ нихъ приближаются къ простонарод
нымъ пѣснямъ, а другіе походятъ на штундистскіе или 
пашковскіе духовные стихи. Поютъ ихъ хлысты или 
протяжно, или ускореннымъ темпомъ, на мотивъ на
родныхъ пѣсней, поютъ наизустъ, хоромъ, стоя въ 
кругъ, а иногда и сидя, при чемъ кто-либо одинъ за
пѣваетъ. Пѣсни поются не однѣ и тѣже, но, по возмож
ности, новыя или, по крайней мѣрѣ, на новый мотивъ, 
такъ какъ пѣть одно и тоже, говорятъ хлысты, дѣло 
мертвое и Богу нужно „пѣть пѣснь новую". (Пс. 95,
1). Послѣ пѣнія сектанты кланяются другъ другъ въ 
поясъ и затѣмъ расходятся. Это—одинъ видъ молитвен
ныхъ собраній хлыстовъ. Совсѣмъ иной характеръ 
имѣютъ тѣ богомоленія ихъ, на которыхъ присутству
ютъ одни только онщ якобы истинно вѣрующіе. Эти 
собранія всецѣло проникнуты религіозно-мистическимъ
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элементомъ, отличаются таинственностью и экстазомъ. 
Недаромъ сектанты говорятъ, что Богу нужно молить
ся въ радости и веселіи. Являясь на эти собранія, сек
танты снимаютъ въ себя всю обыкновенную одежду. 
Вмѣсто послѣдней мужчины надѣваютъ на себя колен
коровую или холщевую рубашку съ широкимъ рукава
ми, простирающуюся до крайнихъ оконечностей ногъ и 
называемую у нихъ „радѣльною", “мантіею", „парусомъ", 
„бѣлою ризою". Нѣкоторые опоясываютъ рубашку поя
сомъ. Женщины сверхъ рубашки надѣваютъ бѣлый сара
фанъ или бѣлую юбку, а голову покрываютъ бѣлымъ плат
комъ. Иногда въ правую руку мужчины и женщины 
берутъ зажженную восковую свѣчу, а въ лѣвую бѣлый 
платокъ, называемый „покровомъ”. Во время моленій 
сектанты по большей части остаются босыми; впро
чемъ, иногда они надѣваютъ чулки и даже легкіе баш
маки. При входѣ въ радѣльную комнату каждый сек
тантъ кланяется до земли христу или богородицѣ, про
року или пророчицѣ, называемымъ у нихъ кормщикомъ 
и кормщицею корабля. Иногда предъ этими поклонами 
сектантами крестятся, а послѣ поклона цѣлуютъ или 
руку, или колѣно у кормщика или кормщицы. Иногда 
при началѣ и окончаніи собранія бываетъ между всѣми 
сектантами взаимное лобзанье, основываемое ими на 
словахъ ап. Павла въ 1 кор. 16, 20. Въ составъ сек
тантскихъ богомоленій этого рода входятъ: пѣніе ду
ховныхъ роспѣвцевъ, круженіе или бѣганіе, называемое 
„радѣніемъ", и пророчества. Первою радѣльною пѣснью 
обычно бываетъ: „Дай намъ, Госиоди, Іисуса Христа, 
дай намъ, сударь, Сына Божія". За нею слѣдуютъ дру
гіе роспѣвцы. Съ пѣніемъ ихъ соединяются радѣнія. 
Радѣнія, по формѣ ихъ совершенія, носятъ разныя на
званія: а) одиночное, состоящее въ томъ, что нѣкоторые
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изъ сектантовъ, каждый особо, вертятся слѣва направо 
(по солнцу) на пяткѣ правой ноги, нѣсколько опираясь 
лѣвою на полъ; б) въ схват ку, когда двое—обычно 
мужчина и женщина—обоймутся и начинаютъ кружить
ся по солнцу по всему пространству моленной комна
ты; в) стѣнкою, когда составляется кругъ, каждый 
членъ котораго стоитъ бокомъ къ своимъ сосѣдямъ и 
прыгаетъ обѣими ногами вмѣсто съ другими въ тактъ, 
махая руками послѣ каждаго прыжка; г) въ расходку, 
иначе крестное, Петровъ крестъ, когда четыре, шесть, 
восемь или болѣе человѣкъ становятся крестообразно 
и перебѣгаютъ въ противоположныя стороны, образуя 
форму Петрова креста, д) корабельное или Давидово, 
когда сектанты составляютъ кругъ и бѣгаютъ одинъ 
за другимъ по солнцу, сильно топаютъ ногами и ма
шутъ руками; е) круговое и ли  хороводное, когда сектан
ты становятся въ рядъ и бѣгаютъ другъ за другомъ 
отъ передней къ задней стѣнѣ, топая ногами, махая 
руками и поворачиваясь по солнцу у каждаго угла. 
Кромѣ указанныхь, существуютъ и другія формы радѣ
ній. Во время этихъ радѣній сектанты иногда бьютъ 
или сами себя, или другъ друга жгутами, прутьями и 
т. п. Иногда радѣнія совершаются вокругъ кадушки, 
наполненной водою и освѣщенной восковыми свѣчами, 
при чемъ сектанты по плеску воды стараются узнать 
будущее. Набѣгавшись до усталости, всѣ разомъ оста
навливаются, отдыхаютъ и приступаютъ къ радѣнію 
„на кругу". Всѣ начинаютъ кружиться отдѣльно. Каж
дый вертится по солнцу на своемъ мѣстѣ съ такою 
быстротою, что скорость оборотовъ бываетъ подобно 
вихрю, волоса на головѣ поднимаются вверхъ, рубашка 
и юбка раздуваются, какъ трубы, и взмокаютъ такъ, 
что ихъ необходимо бываетъ выжимать. При этомъ иные
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трясутся, другіе ломаются, какъ бѣсноватые, третьи 
присѣдаютъ къ землѣ и снова вспрыгиваютъ. Всѣ кричатъ: 
„ой Духъ! ойВогъ! Царь Богъ! Царь Духъ!" Радѣніе имѣ
етъ захватывающее вліяніе на всѣхъ присутствующихъ 
въ хатѣ, и требуется большая сила воли, чтобы не зара
зиться примѣромъ радѣльщиковъ. Продолжается оно до 
тѣхъ поръ, пока силы радѣющихъ окончательно не ис
тощатся; обезсиленные они падаютъ на землю, въ ку
чу, другъ на друга и другъ чрезъ друга. Тогда тѵшать- 
ся огни и происходитъ то, примѣровъ чему, по сло
вамъ нѣмецкаго ученаго Геринга, мы напрасно стали 
бы искать въ древнемъ язычествѣ: мужчины и женщи
ны предаются тому ужасному проявленію безнравствен
ности, которое народъ обозвалъ „свальнею" или „сваль
нымъ грѣхомъ". Свое круженіе и бѣганье хлысты ос
новываютъ на примѣрѣ царя Давида, который скакалъ 
и игралъ предъ св. ковчегомъ. Сектанты говорятъ так
же, что они въ этомъ случаѣ уподобляются арханге
ламъ, и ангеламъ, на небѣ радѣющимъ такъ же, какъ они 
на землѣ. Радѣнія, по ихъ ученію, имѣютъ весьма важное 
значеніе. Въ нихъ умерщвляются плотскія страсти и душа 
радѣльщика возвышается къ Вогу; всѣ мысли и чув- 
етва человѣка устремляются къ міру горнему; онъ всею 
душою желаетъ „въ небо улетѣть" и оттуда „птицу 
райскую сманить", т. е. привлечь къ себѣ благодать 
Св. Духа. Эта благодать, какъ то было во времена св. 
апостоловъ, и изливается будто бы на радѣющихъ во 
время круженія: они начинаютъ говорить иными язы
ки „странные глаголы". Эги глаголы и суть пророче
ства. Пророчества произносятся во время радѣній, въ 
то время, когда пророки или пророчицы отъ долгаго и 
быстраго круженія и бѣганія приходятъ въ состояніе 
совершеннаго умоизступленія. Эти пророчества отно-
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сятся или ко всѣмъ членамъ корабля, или къ кому-ли
бо въ отдѣльности. Въ нихъ или раскрывается сектант
ское ученіе и порицается православная церковь, или 
дается утѣшеніе, одобреніе сектантамъ, или обличается 
отступленье отъ ихъ ученія, или предсказывается бу
дущее. Иногда пророчества выражаются въ безсвяз
ныхъ и непонятныхъ звукахъ и словахъ, въ которыхъ 
сектанты однако видятъ глубокій таинственный смыслъ. 
Основаніе къ проявленію пророческаго дара на своихъ 
радѣніяхъ сектанты указываютъ въ ученіи ап. Павла, 
изложенномъ въ 1 Кор., 14 гл. Послѣ радѣній у сек
тантовъ обычно бываетъ угощеніе чаемъ и закускою 
всѣхъ радѣльщиковъ Вообще же относительно поряд
ка и обрядовъ хлыстовскихъ богомоленій нужно ска
зать, что они не имѣютъ особенной устойчивости и 
строгой опредѣленности, очень часто разнообразятся и 
видоизмѣняются по усмотрѣнію кормщика или кормщи- 
цы. Послѣдніе всякій свой сумасбродный произволъ, 
всякое свое новшество оправдываютъ предъ своими 
послѣдователями присущимъ имъ божественнымъ от
кровеніемъ, и авторитетъ этихъ лицъ, какъ живыхъ 
боговъ, среди сектантовъ безусловный, безграничный. 
Такъ, хлысты с. Супонена, шевеля что-то губами и 
смотря на солнце или луну, манятъ ихъ къ себѣ свои
ми руками. Въ основѣ этого обряда, несомнѣнно, ле
житъ догматическое ученіе хлыстовъ о томъ, что Ногъ 
пребываетъ преимущественно на седьмомъ небѣ, отку
да молитвами можно созвать Его на землю. Оренбург
скій хлыстъ Иванъ Утицкій, выдававшій себя за Хри
ста, на „бесѣдахъ" распинался, раскинувъ въ стороны 
обѣ руки и оставаясь въ такомъ положеніи безъ дви
женія съ вечера до полуночи, то открывая, то закры
вая глаза, пока не свалится, какъ пластъ. Бывшія на
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бесѣдкахъ женщины заливались горючими слезами, ду
мая что Утицкій распинается за нихъ, и окружали его, 
поддерживая за руки и бока. Разъ Утицкій послѣ та
кого распинательства очнулся лишь на зарѣ, а затѣмъ 
дорогою разсказывалъ по секрету одной женщинѣ, что 
онъ во время этого распинательства видѣлъ, какъ на 
него будто бы спускалась благодать Божія въ видѣ 
огненнаго клуба.

Изъ изложеннаго ученія хлыстовъ и изъ описанія 
ихъ богослужебныхъ собраній видно, что въ догматикѣ 
ихъ, кромѣ словъ и выраженій, ничего нѣтъ христіан
скаго, съ нравственной стороны въ ихъ обществѣ ца
ритъ гнусный развратъ, возведенный ими на степень 
догмы, а богослужебный культъ ихъ преисполненъ бе
зобразій, крайне возбуждаетъ и разслабляетъ нервную 
систему и соединенъ съ изнурительными для организма 
самоистязаніями. Не смотря на все это, хлыстовщина 
не только нс вымираетъ, но даже, особенно въ послѣд
нее время, сильно распространяется, и едвали можно 
указать епархію, гдѣ бы не было этой вредной секты. 
Чѣмъ же объяснить такое печальное явленіе? Извѣст
но, что въ каждомъ религіозномъ движеніи, въ каж
дой сектѣ есть что-либо привлекательное, напр. въ ра
сколѣ внѣшнее благочестіе, въ штуидизмѣ ученіе о ду
ховномъ служеніи Богу. Хлыстовщина такъ-же заман
чива для простолюдиновъ своимъ ложнымъ аскетизмомъ 
и болѣзненнымъ мистицизмомъ, ученіемъ не только о 
близости ея послѣдователей къ Богу, но и о возмож
ности боговоилощенія, фальшивымъ религіознымъ на
строеніемъ этихъ послѣдователей, доходящимъ до само
обожанія. Наиболѣе удобная почва для зарожденія и раз
витія хлыстовщины оказывается гамъ, гдѣ имѣются такъ 
наз. „чернички"—дѣвицы и вдовицы, отличающіяся при

м и
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поднятою степенью религіозности и монашескимъ направ
леніемъ. Принадлежащихъ отношеніяхъ между пастыремъ 
и пасомыми эти женщины,— лучшія прихожанки, такъ 
сказать, мѵфоносицы сельскихъ батюшекъ. Въ против
номъ же случаѣ, стоитъ только появиться среди нихъ 
какому-нибудь пропогандисту хлыстовщины, и онѣ лег
ко совращаются въ эту вѣру. Неупотребленіе мяса, 
вина и табаку, удаленіе отъ всѣхъ мірскихъ удоволь
ствій, развлеченій и даже нарядовъ, отрицаніе брака, 
вѣчные разговоры о божественности, чтеніе духовныхъ 
книгъ и пѣніе духовныхъ стиховъ—вотъ что нужно, по 
ученію хлыстовъ для умерщвленія плоти, для соедине
нія со Христомъ и для полученія Св. Духа, и какъ всо 
это похоже, даже, по видимому, одинаково съ прави
лами монашескими! Извѣстный арзамасскій хлыстовскій 
пророкъ Радаевъ даже письменно изложилъ все свое 
сектанское ученіе о такъ наз. таинственной смерти и 
таинственномъ воскресеніи, пользуясь для этого вы
держками изъ различныхъ свято-отеческихъ твореній 
аскетическаго содержанія. Присоедините къ такому 
жизнеповеденію и ученію пропагандистовъ—сектантовъ 
ихъ лицемѣрную принадлежность къ православной церкви, 
аккуратное выполненіе ими долга исповѣди и св. при
частія и всѣхъ православныхъ обрядовъ, частое посѣ
щеніе храма Божія, почтительно вѣжливое отношеніе 
къ православному духовенству, ихъ нерѣдкое знаком
ство или переписку съ видными въ данное время ду
ховными лицами, ихъ мнимыя пророчества и чудеса, и 
для всякаго станетъ понятнымъ то обаяніе, которымъ 
вскорѣ же послѣ своего появленія пользуются эти лю
ди среди православныхъ вообще и женщинъ въ част
ности, среди всѣхъ, настроеніемъ благочестивыхъ, но 
недостаточно просвѣщенныхъ ученіемъ православной



церкви, ее могущихъ отличить истинныхъ пророковъ 
отъ ложныхъ. О принципіальной разности хлыстовскихъ 
и монашескихъ нравственныхъ требованій сектантъ не 
станетъ говорить, да не всякій православный и пой
метъ это. Что же касается истинныхъ взглядовъ хлы
стовъ на православную церковь со всѣми ея учрежде
ніями, ихъ радѣній и такъ наз. Христовой любви, то 
все это-тайна, въ которую хлысты посвящаютъ только 
тѣхъ, кои уже вступили въ ихъ секту, да и то не сразу, 
а постепенно и по истеченіи продолжительнаго искуса. 
Но тогда уже возвращеніе въ лоно православія для 
многихъ бываетъ невозможно или нежелательно: сла
бость воли совращенныхъ, ихъ стыдъ за потерянную 
невинность или за нарушенное цѣломудріе, ихъ само
обольщеніе мыслью о ношеніи внутри себя Св. Духа и 
даже объ обожествленіи своей природы, потворство 
сектантами чувственности, матеріальная съ ихъ сто
роны поддержка, угрозы местью и другіе подобные сти
мулы удерживаютъ несчастныя жертвы обмана въ тинѣ 
беззаконія, въ омутѣ сектантства. Наконецъ, немало
важную роль играетъ здѣсь и дѣйствующее граждан
ское законоположеніе по отношенію къ хлыстамъ. Сог
ласно Сенатскому рѣшенію 1895 г., гражданская власть 
не привлекаетъ ихъ къ уголовной отвѣтственности за 
самую принадлежность къ сектѣ; ею караются, кромѣ 
пропаганды и явнаго кощунства хлыстовъ, только 
гнусные виды ихъ разврата (свальный грѣхъ). Но ус
тановить послѣднее, въ виду скрытности сектантовъ, 
бываетъ очень трудно, и потому судебныя слѣдствія 
обычно кончаются ничѣмъ. Посему главное, чтобы не 
сказать—единственное, средство для борьбы съ хлы
стовщиною—нести побольше свѣта истинной вѣры Хри
стовой въ темную среду простаго народа!.....
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Я былъ у нихъ гостемъ на третій день нынѣш
нихъ святокъ, вечеромъ. У нихъ въ этотъ вечеръ была 
въ школѣ „елка", и я получилъ приглашеніе „провести 
съ дѣтьми вечерокъ". Не смотря на большую усталость, 
какая чувствовалась послѣ трехдневнаго „хожденія по 
приходу”, я съ большимъ удовольствіемъ провелъ этотъ 
вечеръ среди дѣтворы человѣкъ въ 70. Это—все маль
чики и дѣвочки здѣшней, Орлов кой, Братской цер
ковноприходской школы, учрсжд нной по иниціативѣ 
нашего Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Никанора. 
Большая часть изъ нихъ—дѣти той здѣшней, „окраин
ной" бѣдности, которая проживаетъ въ квартирахъ, 
именуемыхъ „углами”. Для нихъ-то попечитель Брат
ской школы, Егоръ Нафнутьевичъ Жердевскій, и 
устроилъ елку.

Когда я въ половинѣ шестого пріѣхалъ въ школу, 
дѣти всѣ уже были въ сборѣ и въ ожиданія начала 
вечера группами сидѣли и стояли въ большой классной 
комнатѣ. Между ними шелъ сдержанный, но несмол
каемый говоръ. Они, замѣтно, дѣлились другъ съ дру
гомъ впечатлѣніями отъ теперешней обстановки ихъ 
класса, не виданной ими раньше. Здѣсь у противопо
ложной отъ входа стѣны возвышался на тумбѣ гипсо
вый бюстъ Императора Александра II; въ правой сто
ронѣ стояла высокая, нарядная елка, свѣчи на кото
рой еще не были зажжены; тамъ-же, но ближе ко 
входной двери, стоялъ длинный столъ, весь занятый 
подарками для дѣтей; а за елкою, но одной линіи съ 
бюстомъ Александра II, у стѣны стояла фисъ-гармонія; 
на двухъ простѣнкахъ фасадной стѣны висѣли пор
треты Царя и Царицы, красиво декорированные снизу



хвойными вѣточками, искусно скрѣпленными въ центрѣ 
букетиками цвѣтовъ; на противоположной стѣнѣ висѣлъ 
удачно исполненный масляными красками портретъ Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Никанора, деко
рированный такимъ-же способомъ. Классная комната 
слабо освѣщена была двумя небольшими лампами, изъ’ 
которыхъ одна притомъ затѣнялась привѣшенными къ 
ней искуственными тюльпанами. Видимо, что это сдѣ
лано было съ предвзятымъ намѣреніемъ произвести по
томъ эффектъ переходомъ отъ этого слабаго освѣщенія 
къ сильному, когда зажгутся на елкѣ всѣ свѣчи. Такъ 
это потомъ и вышло.

Стали съѣзжаться приглашенные на елку гости. 
Пріѣхалъ секретать Орловскаго Петропавловскаго Брат
ства А. И. Георгіевскій съ супругою, законоучитель 
Братской школы, о. С. И. Никитскій, затѣмъ началь
ница Орловскаго института благородныхъ дѣвицъ С. 3. 
Гаршина, супруга о. ректора Орловской духовной се
минаріи А. М. Сахарова и другія лица. Гостей радуш
но встрѣчалъ попечитель школы Егоръ Пафнѵтьевичъ и 
завѣдующій школою, ключарь собора, о. протоіерей М. 
И, Крыловъ. Ровно въ 6 часовъ пожаловалъ въ школу 
Преосвященный Учредитель ея, Владыка Никаноръ. 
Высокаго гостя встрѣтили у подъѣзда о. протоіерей 
М. И. Крыловъ, Орловскій Уѣздный Наблюдатель цер
ковныхъ школъ и законоучитель Братской школы. Ког
да Владыка вошелъ въ классную комнату, дѣти запѣли 
тропарь праздника Рождества Христова. Выслушавъ 
пѣніе дѣтей, Преосвященный преподалъ имъ общее 
благословеніе, на которое дѣти отвѣтили троекратнымъ 
„иеъ полла эти деспота". Въ это время гости, при
вѣтствуя Владыку, принимали отъ него благословеніе. 
Изъ классной комнаты, гдѣ находились дѣти, Владыка
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прослѣдовалъ въ другую классную комнату, гдѣ на
крытъ былъ для гостей чай. Во время чая пріѣхалъ 
Орловскій Епархіальный Наблюдатель, о. В. П. Фіал- 
кинъ съ семействомъ. Чай продолжался очень недолго. 
Преосвященный и гости вышли къ дѣтямъ. Когда Вла
дыка занялъ свое кресло, сейчасъ-же привернуты были 
лампы, а въ сторонѣ тумбы, на которой возвышался 
бюстъ Александра II, вспыхнулъ, разгораясь, разно
цвѣтный бенгальскій огонь и освѣтилъ красивую груп
пу: царственную фигуру Царя-Освободителя, у кото
рой по обѣимъ сторонамъ стояли въ живописныхъ по
захъ два „ангела" съ раскрытыми серебряными кры
лышками; то были двѣ дѣвочки-ученицы,—одна блон
динка, другая темная шатенка, обѣ въ бѣлыхъ платьи
цахъ. Группа, освѣщаемая то розоватымъ, то электри
ческимъ свѣтомъ, то одновременно тѣмъ и другимъ 
вмѣстѣ, привлекая къ себѣ общее вниманіе, произво
дила пріятное впечатлѣніе. А тутъ изъ-за этой группы 
раздался дѣтскій симпатичный голосокъ: маленькая дѣв
чурка начала произносить извѣстное стихотвореніе Май
кова на освобожденіе крстьянъ („Картинка"). Музыкаль
нымъ стихомъ поэта дѣвчурка передавала, какъ „съ 
трудомъ, отъ слова къ слову пальчикомъ водя, непе
чатному читало мужичкамъ дитя про желанную свободу 
дорогую вѣсть“. И встала передъ нами, словно въ ли
цахъ, эта прелестно нарисованная Майковымъ картин
ка, съ какимъ глубокимъ, благоговѣйнымъ вниманіемъ, 
съ какою глубокой думою слушала семья русскихъ ра
бовъ державное слово Царя-Ватюшки о наступленіи 
„зари новыхъ дней", о наступленіи смутно желанной, 
давно жданной ими „воли“; словно наяву видѣлось, какъ 
этотъ „даже съ печи не слѣзавшій много-много лѣтъ, 
свѣсилъ голову и смотритъ, хоть не слышитъ, дѣдъ“.
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Какъ-бы въ панданъ къ чтенію дѣвчурки, когда она 
окончила его, дѣтскій хоръ тугъ-же, подъ аккомпани- 
ментъ фисъ-гармоніи съ скрипкою, пропѣлъ пѣсенку 
„Ахъ, ты, воля, моя воля! Воля—свѣтлая заря“!.., 
Хоръ замолкъ, а вслѣдъ за этимъ погасъ и бенгаль
скій огонь. Но на смѣну его сейчасъ-же зажглись на 
елкѣ огоньки,—одинъ, другой, десятый, двадцатый,— 
цѣлыя линія огоньковъ... И закрасовалась елка въ 
своемъ блестящемъ нарядѣ, словно стройная, красивая 
невѣста въ своемъ подвѣнечномъ уборѣ; заблестѣли на 
ней гирлянды разноцвѣтныхъ бусъ, маленькія и боль
шія звѣздочки; заиграли переливомъ свѣта красивые, 
унизанные блестками, шарики, розовые, бѣлые, пунцо
вые. Блестѣлъ нарядъ елки, блестѣли и глазенки дѣт
воры. Смотрятъ они на красавицу елку, но насмотрят
ся, оторваться не могутъ; такъ чаруюіце привлекаетъ 
ихъ къ себѣ ея пышный, затѣйливый нарядъ. Между 
тѣмъ бюстъ царя убрали; дѣвочки-ангелы въ припрыж 
ку ушли-улетѣли въ сосѣднюю комнату снять свои 
крылышки; на мѣстѣ, гдѣ стояла тумба съ бюстомъ, 
получилась маленькая эстрада. Сюда взошла дѣвочка и 
продекламировала стихотвореніе „Елка". „Елка—пре
лесть! Елка—диво“!—декламировала дѣвочка, —„Какъ 
разубрана она! Какъ обвѣшена красиво! Вся подарками 
полна"! И казалось, что послѣ этого стихотворенія 
елка стала для дѣтей еще болѣе привлекательной... 
Тутъ опять полились мелодичные звуки фисъ-гармоніи, 
и подъ аккомпониментъ ея дѣтскій хоръ исполнилъ 
пѣсенку „Соловей". Простенькій мотивчикъ, но такой 
симпатичный, задушевный!... Затѣмъ на той же эстрадѣ 
прочитаны были дѣтьми басни дѣдушки Крылова „Волкъ 
и Ягненокъ" и „Демьянова уха", а потомъ картинное 
стихотвореніе Плещеева „Морозъ". Въ промежутахъ
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между чтеніемъ дѣтскій хоръ исполнилъ еще двѣ пѣ
сенки, „Пастухъ и овцы* и „Въ темномъ лѣсѣ*. За
кончился этотъ, такъ сказать, литературно-вокальный 
отдѣлъ „елки" пѣніемъ народнаго гимна; который испол
ненъ былъ дѣтскимъ хоромъ предъ портретомъ Госуда
ря Императора. Послѣ гимна началась раздача дѣтямъ 
подарковъ. Каждому изъ дѣтей дано было по отрѣзу 
ситца на рубашку, по кульку разнородныхъ гостинцевъ 
и въ добавленіе къ нимъ по большой конфетѣ и по 
большому прянику (въ кулькахъ не помѣстились), и по 
нѣсколько елочныхъ украшеній. Ситецъ и кульки съ 
гостинцами Владыка изволилъ раздавать собственно
ручно. Сколько тутъ получилось у дѣтей оживленія, 
довольство и радости! Съ какимъ захватывающимъ ин
тересомъ разсматривали они доставшіеся имъ подарки, 
хвалились ими другъ предъ другомъ и даже предъ го
стями. И это, вѣдь, такъ понятно, такъ естественно!... 
Дѣти достаточныхъ родителей,—такъ ѵжъ издавна по
велось,—получаютъ отъ нихъ къ святкамъ или на свят
кахъ обновки, гостинцы, подарки; а эта бѣднота изъ 
„угловъ*... Нѣтъ, тамъ, въ этихъ „углахъ", дѣти не 
знаютъ этихъ дѣтскихъ утѣхъ, не знаютъ рождествен
скихъ подарковъ: тамъ знаютъ они только этого Змѣя- 
Горыныча—злую, безсердечную Старуху-Нужду...

Послѣ раздачи дѣтямъ подарковъ дѣти пропѣли 
многая лѣта сначала Владыкѣ, а потомъ, по желанію 
Владыки, своему попечителю Егору ІІафнутьевичу. 
Подъ пѣніе многая лѣта Его Преосвященство, а за 
нимъ и гости перешли опять въ ту комнату, гдѣ сер
вированъ былъ чай. Здѣсь радушный хозяинъ Егоръ 
ІІафнутьевичъ предложилъ гостямъ фрукты. А дѣти, 
оставаясь въ своей классной комнатѣ, то пѣли свои 
пѣсенки, то развлекались забавными разсказами грам-



мофона, добытаго у добрыхъ людей завѣдующимъ шко
лою, о. протоіереемъ М. И. Крыловымъ. Подѣлившись 
съ гостями пріятнымъ впечатлѣніемъ отъ дѣтской елки, 
Владыка изволилъ отбыть изъ школы при дружномъ 
дѣтскомъ пѣніи „исъ полла эти деспота". Вслѣдъ за 
Его Преосвященствомъ уѣхали одни за другими и нѣ
которые другіе гости. А дѣти все продолжали развле
каться то граммофономъ, то пѣсенками. Оживленіе у 
нихъ все увеличивалось... Но вотъ догорѣли на елкѣ 
свѣчи; потускнѣлъ, побѣднѣлъ ея уборъ... Но дѣтки 
все также оживлены, веселы, радостны. Оъ подарками, 
съ гостинцами въ рукахъ они одѣлись и пошли домой 
съ живымъ представленіемъ той радости, какую внесутъ 
они туда и разсказами о елкѣ, и этими подарками и 
гостинцами.

Будьте-же благословенны,
Вы, чья добрая рука 
Убирала эту елку 
Для малютки-бѣдняка.

Орловскій Уѣздный Наблюдатель церк. школъ,
Священникъ Тихонъ Еосмодамганскій.
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Х Р О Н И К А .

Рождество Христово. Наканунѣ, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій владыка Никаноръ всенощное бдѣніе 
совершилъ въ Каѳедральномъ Соборѣ. Владыка облачал
ся на литію и поліелей. Храмъ былъ полонъ богомоль
цами, въ числѣ коихъ былъ и г. Начальникъ губ. эгер- 
мейстеръ Г. И. Кристи.

Божественную литургію и положенный молебенъ въ 
самый Праздникъ Владыка совершилъ также въ Каѳе-

Г
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дральвомъ Соборѣ. За литургіею и молебномъ присут
ствовали власти во главѣ съ Начальникомъ губ., генера
литетъ, представители сословій. Къ молебну явилось все 
і радское духовенство. Храмъ былъ переполненъ молящи
мися. Очередное слово было сказано Епарх. Наблюда
телемъ церковно-приходскихъ школъ, священникомъ В. 
Фіалки нымъ.

На третій день Праздника, 27 декабря, Его Прео
священство посѣтилъ брагскую церковно-приходскую 
школу, попечителями которой для учащихся была устрое
на въ этотъ день „елка“.

30-го декабря, въ недѣлю по Рождествѣ, Владыка 
литургію совершилъ въ Каѳедральномъ Соборѣ.

81-го декабря, подъ Новый годъ, Преосвященнѣй
шій Владыка Никаноръ всенощное бдѣніе совершилъ въ 
Каѳедральномъ Соборѣ. Владыка исходилъ на литію и 
поліелей. По окончаніи бдѣнія былъ совершенъ молебенъ 
Спасителю, Богородицѣ, св. Апп. Петру и Павлу и Васи
лію В. Предъ молебномъ Его Преосвященство произнесъ 
слово на текстъ: „Аще живемъ, аще умираемъ—Господ
ни есьмы“. Молебенъ окончился обычнымъ трикратнымъ 
многолѣтіемъ. Храма, былъ полонъ богомольцами. Все
нощная окончилась въ 10 ч. в.

1-го января божественную литургію и молебенъ 
Владыка совершилъ въ Петропавловскомъ Каѳедраль
номъ Соборѣ. За литургіею и молебномъ присутствовали 
власти, во главѣ съ Начальна кома, губерніи, представи
тели сословій, генералитетъ и множество богомольцевъ. 
На молебенъ выходило со Владыкой все градское духо-
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5- го января, наканунѣ Богоявленія, Владыка все
нощное бдѣніе совершилъ въ Богоявленской церкви.

6- го января, въ день Богоявленія Госиодня, боже
ственную литургію Его Преосвященство совершилъ въ 
Петропавловскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, и отсюда былъ 
совершенъ крестный ходъ на рѣку Оку. Храмъ былъ 
переполненъ богомольцами, площадь соборная, весь путь 
къ рѣкѣ и набережныя были залиты народомъ. По обѣимъ 
сторонамъ крестнаго хода стояли шпалерами войска, 
музыка всѣхъ трехъ, квартирующихъ въ Орлѣ, полковъ 
исполняла во время хода „Коль славенъ*. Во главѣ съ 
Архипастыремъ въ крестномъ ходѣ участвовало все град
ское духовенство.

Имѣю честь почтительнѣйше довести до свѣдѣнія 
своихъ читателей и наипаче отцовъ духовныхъ, что

П А Л О М Н И Ч Е С К І Я  К Н И Ж К И  

Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества
Ы А  П Р О Ѣ З Д Ъ

отъ Орла до Іерусалима и обратно II кл. ж. д. 
и II кл. на пар. съ прод. на пароход. 172 руб. 50 к.; 
безъ прод. на пароход. 117 руб. 50 коп., III кл. безъ 
прод. 48 руб. 50 коп.

До Аѳона и обратно III кл. безъ прод. 34 руб.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я

поступили въ продажу

і ■'■ ■ Уполномоченный общества, Каѳедральный
Протоіерей Михаилъ Смирновъ.
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Н овы й еж енедѣльны й и иллюстрированный ху д о ж еств ен н о -л и т е
ратурный и политическій  ж урпалъ

И зд а н іе  и редакція Е . Н . К иселева. Открыта подписка на 
1 9 0 2  г . первый годъ  и зд ан ія . „М ірской Т олкъ" будетъ  вы хо
дить съ 1 января 1 9 0 2  г . въ количествѣ 5 2  •№№ въ годъ  
сброш юрованными илю стрврованн, тетрадям и  обы кновеннаго ж ур 
нальнаго форм ата, объемомъ отъ 2 до  3  печатны хъ листовъ. 
„М ірской Т о л к ъ " , съ одной стороны , какъ изданіе х у д о ж ест в ен 
но-литературное, имѣетъ въ виду дав ать  своимъ читателямъ са
мый разнообразны й литературный и худож ественны й м атеріалъ, 
знаком я ихъ  со всѣми выдающимися явленіями въ о б л а ст і ли
т ер а ту р ы , науки и худож еств ъ  въ Р оссіи  и за границей.

„М ірской  Т о л к ъ “ , съ др угой  стороны, какъ и здан іе поли
тическое, буд етъ  давать своимъ читателям ъ возможно полный 
обзоръ  политическихъ и общ ественны хъ собы тій какъ изъ рус
ской, такъ и изъ иностранной жизни за текущ ую  недѣлю , при 
чемъ по всѣмъ ж ивотрепещ ущ имъ вопросамъ будутъ  помѣщаться  
особыя статьи и сообщ ен ія , чтобы читатели ж урн ала имѣли пол
ную возможность быть въ курсѣ всѣхъ соверш ающ ихся міровы хъ  
собы тій . Этимъ путемъ редакція  „М ір ск аго  Т ол к а"  н адѣ ется , 
во-п ерв ы хъ , избавить заняты хъ  людей отъ  необходимости п ро
сматривать нѣсколько еж едневны хъ газетъ , въ больш инствѣ слу
чаевъ наполняемыхъ не систематизированны мъ, соверш енно слу
чайнымъ матеріаломъ, а во-вторы хъ, сослуж ить служ бу провин
ціальнымъ читателям ъ, въ больш инствѣ случаевъ лишеннымъ воз
можности своевременно получать ежедневныя газеты и принуж 
деннымъ поэтому разбираться всякій разъ въ массѣ лиш няго, 
устарѣвш аго газетн аго  м атеріала, накопивш агося за нѣсколько 
дн ей .

П рограмма ж урнала „М ірской  Т олк ъ "  слѣдую щ ая: О бозрѣ
ніе за  недѣлю  выдающ ихся событій политической и общ ествен-
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пой ж изни въ Р оссіи  и за  гр ан и ц ей .— Д ѣй ствіи  правительства, 
и злож еніе законовъ и пранителі.ственны хъ р асп ор я ж ен ій .— Статьи  
но различнымъ общ ественны мъ, литературны м ъ и научнымъ во
п росам ъ.—  Научный отдѣлъ: хр он и к а, статьи и зам ѣ тк и , путе
ш ествія и т . д . — О бщ ая хроника, съ рисунками и портретами; 
юбилеи и некрологи; корреспонденціи изъ провинціи и и зъ -за  
границы .— Б еллетристика: романы, повѣсти, очерки, разсказы , 
русскіе и переводны е; драм атическія произведен ія , сценки и проч . 
—  П оэзія  (в сѣ х ъ  в и дов ъ ).— Т еатр ъ  и музы ка.— Ж и в оп и сь , вая
н іе , зо д ч ест в о .— Х удож еств ен н ы я  иллю страціи— къ тексту и са 
мостоятельны я.—  К ритика и би бл іогр аф ія .— О бзоръ повременной  
п ечати .— С удебная хр он и к а.— Спортъ всѣхъ в и д о в ъ .— Смѣсь.—  
М оды .— О бъявленія.

Т ак ъ  какъ все вниманіе редактора-издателя буд етъ  о б р а 
щено исключительно на самый ж урн алъ , на то , чтобы сдѣлать  
его какъ можно нолнѣе я разнообразнѣе по содер ж ан ію , какъ  
можно значительнѣе по объему и какъ можно изящ нѣе по внѣш 
ности, то никакого прилож енія къ „М ірском у Т олк у* въ 1 9 0 2  
г. не будетъ .

Н е прибѣгая къ какому-либо особому рекламированію  н а 
шего будущ аго и здан ія , мы но дѣлаемъ н и какихъ заманчивы хъ  
обѣщ аній и считаем ъ себя лишь въ нравѣ ук азать , что и зл а в іе  
„М ірского Т ол к а"  предприним ается лицомъ, въ п родолж ен іе  сем
надцати лѣтъ руководивш имъ изданіем ъ ж урн ала „ В о к р у г ъ  С вѣ 
т а * , въ теч ен іе тр ехъ  л ѣ т ъ — изданіем ъ газеты „ Р усское Слово*  
и создавш имъ типъ журнала „ И ск р ы * . Д о  извѣстной степени  
это мож етъ служ ить ручательством ъ, что изданіе „М ірского Т ол
ка" находится въ р ук ахъ  сравнительно опытныхъ и компетентны хъ.

Б ъ  ж урналѣ участвуетъ больш ая часть сотрудниковъ р е 
дак тор а по прежнимъ изданіям ъ, во главѣ которы хъ онъ стоялъ.

П одписная цѣна „М ірскаго Т ол к а": Съ пересылкой въ п ро
винцію или съ доставк . въ М осквѣ. Въ годъ . 5  р. В ъ  п олго
д а . 3  р . Въ В мѣсяца. 1 р. 7 5  к . Везъ доставки въ М осквѣ. 
4  р. В ъ  п олгода . 2 р. 5 0  к. В ъ  3  мѣсяца. 1 р . 5 0  коп.

Г одовая  подписка можетъ быть разсрочена: 2  р .— нри п од
пискѣ, 1 р .— къ 1 марта, ] р .— къ 1 апрѣля и I р .— къ 1 
ію ня.

Л -
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И ногородная подписка адресуется: М осква, П ятницкая ул ., 
д . Л оп ати п ой , редак тор у-издателю  „М ір ск ого  Т олк а"  Е . Н . 
К и селеву.

Г ородск ая  подписка къ Москвѣ принимается въ конторѣ  
ж урнала „В ок р угъ  С вѣ та" (П етров к а, д .  Г р ач ев а) и въ книж 
ныхъ м агазинахъ И . Д .  С ы тина.

Г О Д Ъ  И З Д А Н І Я  С О Р О К Ъ  Т Р Е Т І Й .

В ъ  изданны хъ доселѣ п ятистахъ  книгъ Д уш еп ол езн аго  
Ч т ен ія  (достаточн ы хъ  для  составленія цѣлой „ Б и б л іо т е к и * ) уж е  
имѣется твердое основаніе для суж денія  о ж урпалѣ и только 
для лицъ, незнакомы хъ съ нимъ, считаемъ необходимы мъ п ри
совокупить, что

1) Т руды , относящ іеся къ изучепію  Св. П и сан ія , твореній  
отцевъ  и православнаго Б огослуж енія . 2 )  Статьи вѣроучительнаго  
и нравоучительнаго содерж анія , съ обращ еніем ъ особеннаго вни
манія на современныя явленія  въ общ ественной и частной ж и зн и . 
3 )  „П убличны я богословскія ч т е н ія " . 4 )  Ц ер ковн о историческіе  
разсказы на основаніи первоисточниковъ и исторически ав тор и тет- 
ныхъ памятниковъ. 5 )  Воспоминанія о ли ц ахъ  замѣчательны хъ  
по заслугамъ для Ц ер к в и  и по духовно-нравственной ж изни. 
6 )  Письма и разны я изслѣдованія преосвящ еннаго ѲЕОФАІІА- 
Затворн и к а, іер осхи м оп аха о. АМВРОСІЯ О птинскаго, „Б есѣ д ы *  
Вселенскаго п атр іар ха  АНѲИМА V I I ,  достой н аго  преемника  
святѣ йш аго п атр іар ха  Ф отія и мудраго нервоевлтителя православ- 
ной Ц ер к в и ; У роки благодатной ж изни но руководству о .НОИ «7 рОКП ОлсИ О д а  I пі/И  лѴИогШ Ш7 р  \ іъідоидѵі о у  ѵ*

ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, слова, поученія и внѣ
богослуж ебны я бесѣды  особенно на основаніи святоотеческихъ  
твореній и наиболѣе знам ениты хъ пастырей Ц еркви . 7 )  О бщ е
понятное и духов н о-п оуч и тельн ое излож еніе свѣ дѣ ній  изъ наукъ  
естественны хъ. 8 )  О писаніе путеш ествій  къ снятымъ мѣстамъ и

ВЪ 1902 ГОДУ

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
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„богоспасаемымъ гр адам ъ " . 9 )  Н овы я данныя о раск олѣ , осо
бенно при содѣйствіи  высшаго спеціалиста по расколу Н. И. 
Субботина. 1 0 )  П о возможности документальныя и въ то ж е  
время понятныя свѣдѣнія о западн ы хъ  и сповѣданіяхъ: римско- 
католическомъ, англиканскомъ, лю теранскомъ, реформатскомъ, 
многоразличны хъ сек тахъ  съ разбором ъ и хъ  уч ен ій  и обр я дов ъ . 
Н о тому самому, что редакторъ ж урнала долгое время препо
дав алъ  о западны хъ  и сп овѣ даніяхъ  въ М осковской Д ухов н ой  
А кадем іи  и три раза отправлялся за  гр ан и ц у , чтобы лучш е  
ознакомиться съ ними на мѣстѣ, —  на этотъ  отдѣ л ъ  обращ ено  
его особенное вниманіе, что настоятельно требуется умнож еніемъ  
и усиленіемъ сектъ въ нашемъ отечествѣ за  послѣднее время.

В о исполненіе ж еланія очень м ногихъ читателей Д у ш еп о 
лезн аго Ч тен ія , въ прилож еніи къ ж урналу печатается съ  осо
бымъ счетом ъ страницъ ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ РЕЗОЛЮ
ЦІЙ ФИЛАРЕТА, МИТРОПОЛИТА МОСКОВСКАГО,
съ примѣчаніям и П ротопресвитера М осковскаго Б ольш аго У спен
скаго собора В . С. М аркова.

П о примѣру прош лыхъ лѣ тъ  и въ 1 9 0 2  году въ Д у ш е 
полезномъ Ч теніи  нѣкоторы я статьи бу д у т ъ  иллюстрироваться  
соотвѣтственными рисунками.

Д л я  лицъ, н уж даю щ и хся  во внѣш немъ сви дѣ тельствѣ  о 
ж урн алѣ , слѣдуетъ  присовокупить, что извѣстный всей Р оссіи  
преосвящ енный ѲЕОФАНЪ—докторъ Богословія и зат
ворникъ, на обращ енный къ нему вопросъ о выборѣ чтенія, 
иисалъ: „Для чтенія выписывайте журналъ „ Д у ш е 
полезное Ч т ен іе" . Очень пригодный журналъ и деше
вый—4 р. съ пересылкой".

МОСКОВСКІЯ ВѢДОМОСТИ свидѣ тельствую тъ, что „ Д у ш е
полезное Ч тен іе  „всецѣло и исключительно оправды
ваетъ свое названіе"... „С реди  ж урналовъ, избравш ихъ для  
себя нарочитою  цѣ лію — давать своимъ читателямъ назидательное  
чтеніе, говори тъ  Руководство для Сельскихъ Пастырей, 
на первомъ мѣстѣ мы должны поставить „Д уш еп олезн ое Ч т е н іе " ...  
И въ Русскомъ Словѣ читаемъ: Д уш еп олезн ое Ч тен іе  богато, 
какъ и в сегда , статьями популярными и нравоучительны ми, которыя  
всѣ читаю тся легко н съ интересомъ. Больш ую  цѣнность п р ед 
ставляю тъ печатаю щ іяся здѣсь иисьма преосвящ еннаго Ѳ еоф ан а-
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Затворн и к а и А м вросія О птинскаго, эти хъ  д в у х ъ  великихъ  
ннатоковъ душ и и учителей христіанской мудрости. В ъ  эт и х ъ  
письмахъ и п оуч ен іяхъ  заклю чается цѣлая система христіанской  
ф и л о со ф іи " ... Р едак ц ія  ТроИЦКИХЪ ЛИСТКОВЪ съ своей  
стороны ирисовокупляетъ: „О тъ ду ш и  совѣтуем ъ наш имъ ч и -  
тателям ъ выписывать этотъ  воистину душ еполезны й ж ур н ал ъ . 
Э то такое ч тен іе , которее даетъ  пищу уму и сердцу и за к ото
рымъ отды хаетъ  ду ш а “ . . .

О предѣленіем ъ Училищнаго Совѣта при Святѣй
шемъ Синодѣ, отъ  16 —  19 ію ня 1898 года  за  № 477, 
утверж денны м ъ Г . О беръ-П рокурором ъ Св. С инода, постановлено: 
издаваемый въ М осквѣ ежемѣсячны й духовны й Ж ур н ал ъ  Д у ш е п о 
лезное чтеніе одобри ть, въ настоящ емъ его в и дѣ , для библіотекъ  
ц ер к овн о-п ри ходск и хъ  ш колъ.

Г одов ая  цѣна ж урнала за 1 2  книгъ , въ которыхъ до 2 . 3 0 0  
стр ани ц ъ , 4  рубля съ пересы лкой. За г р а н и ц у — 5 рублей .

А др есъ : МОСКВА. В ъ  редакцію  ж урнала: ДУШЕ
ПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ при церкви Святителя Н иколая въ 
Т олм ачахъ .
Р едак тор ъ -и здател ь  засл уж . нроф прот. Дмитрій НАСИЦЫНЪ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А  н а  1 9 0 2  годъ Н А  Ж У Р Н А Л Ъ

иллюстрированный двухнедѣльный вѣстникъ современ
ной жизни, политики, литературы, науки искусства и 

прикладныхъ знаній.
«  З А  Ч Е Т Ы Р Н А Д Ц А Т Ь  Р У Б Л Е Й  »
въ 1902 г. каждый подписчикъ „Новаго Міра“ получитъ 

съ доставкой и пересылкой:
24 №№ интереснаго, богато иллю стрированнаго л и тер атур -  

п о-худож сств ен н . ж урнала „ Н О В Ы Й  М І Р Ъ “ въ форматѣ луч -
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т и х ъ  наиболы п. европ ей ск и хъ  и ллю страцій , съ прилож еніемъ. 
24 ЛёЛІ» иллю стрированнаго дв ухн едѣ л ь н аго  обзора текущ ей ж и з
н и — политической и общ ественной, п . н. „ В С Е М ІР Н А Я  Л Ѣ 
Т О П И С Ь " — въ форматѣ „Н оваго  м ір а" . 24 ЯУ4 особаго ил
лю стрированнаго ж урн ала прикладны хъ знаній и новѣйш ихъ  
и зобр ѣ тен ій , а. н. „ М О З А И К А 11, вмѣщ ающ аго въ себѣ 1 6  о т 
дѣ л ов ъ , п редставляю щ и хъ  собою какъ-бы 1 6  самостоятельны хъ  
ж урн аловъ . 52 №№ еж ен едѣ льн аго  ж урн ала „ Ж И В О П И С Н А Я  
Р О С С ІЯ " , иллю стрированнаго вѣстника от ч и зн ов ѣ дѣ н ія , и сторіи , 
культуры , государственной, общ ественной и экономической ж изни  
Р о сс іи , съ прилож еніем ъ. 52 $ №  еж енедѣльнаго обзора текущ ей  
русской ж и зн и , п. н. „ В Р Е М Е Н Н И К Ъ  Ж И В О П И С Н О Й  РО С
С ІИ " , представляю щ аго собою полную  еж енедѣльную  г а з е т у .  
12 еж ем ѣсячнаго иллю стрированнаго ж урнала романовъ, п о 
вѣ стей , разсказовъ, истори ческ и хъ  очерковъ и пр. для семейпаго  
ч тен ія , п . н. „ Л И Т Е Р А Т У Р Н Ы Е  В Е Ч Е Р А " , и

ВЕЛИКОЛѢПНЫЯ БЕЗПЛАТНЫЯ ПРЕМІИ.
С остоящ ія изъ 12 изящ но переплетенны хъ книгъ „ Б И Б 

Л І О Т Е К И  Р У С С К И Х Ъ  и И Н О С Т Р А Н Н Ы Х Ъ  П И С А Т Е Л Е Й " .  
В ъ  составъ которы хъ в ой дутъ  3  собранія сочиненій, а имен
но: собраніе сочиненій В. Г. Бенедиктова въ 2 изящ но перепл. 
том. Съ б іогр . сост. Я. П. П одонскиіѵіъ; собраніе сочиненій  
Адама Мицкевича въ 4 изящ не перепл. том. В ъ  перев . русск. 
пис. подъ редакц. П. Н. Полевого и 6 изящ но'переплетепны хъ  
томовъ (т . т . 1-— 6) сочиненій Д. И. Стахѣева, автора и з
вѣстны хъ романовъ: „ Д у х а  не у га ш а й те" , „Г оры  зол ота" , „ Н е у 
гасаю щ ій  свѣ тъ "  и мп. др . В се собр. еоч. С тахѣ ева буд етъ  
состоять изъ  1 2  томовъ, изъ которы хъ послѣдніе 6  будут ъ  выданы  
подписчикам ъ 1 9 0 3  года .

К ромѣ того , независимо отъ всѣхъ перечисленны хъ и здан ій , 
гг . подписчики „Н о в а го  М ір а"  б у д у т ъ  получать въ теченіе 1 9 0 2
г . БЕЗПЛАТНО ДВА НОВЫЯ ХУДОЖЕСТВЕННЫЯ 
ИЗДАНІЯ (в ъ  большомъ форматѣ іп - іо і іо .  предприняты я Т о 
варищ еством ъ М. 0 .  Вольфъ): 1 ) КАРТИННАЯ ГАЛЛЕ
РЕЯ ИМПЕРАТОРСКАГО ЭРМИТАЖА ( 1 5 0 — 2 0 0
иллю страцій  съ  объяснительны мъ текстом ъ), и 2 )  ОРУЖЕЙ
НАЯ ПАЛАТА ВЪ МОСКВѢ ( 1 5 0 — 2 0 0  иллю страцій съ 
объяснительны мъ текстом ъ).

І -
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Г одовая  подписная цѣна “ Н оваго  М ір а*  на веленовой б у 
магѣ, со всѣми объявленными приложеніями и безплатны ми п р е 
м іями. съ  доставкой и пересылкою въ Р оссіи  14 руб. Съ пе
ресылкой за  гран иц у— 2 4  р.

Г г. подписчики, ж елаю щ іе получать „Н овы й  М іръ“  на 
слоновой бум агѣ , уплачиваю тъ за  годовое и зд а н іе  ж урн ала, съ  
упомянутыми п ри лож еніям и , вмѣсто 1 4  р. — 1 8  рублей; съ п е
ресылкой за гр ан иц у, вмѣсто 2 4  р .— - 2 8  рубл ей .

Д опускается  разсрочка платеж а: при подпискѣ не менѣе 2  
р . и еж емѣсячно не менѣе 1 р ., съ тѣ м ъ , чтобы вся подписная  
сумма была уплачена полностью не позж е 1 декабря  1 9 0 2  г. 
Г г . подписчикам ъ съ разсрочкой одна изъ объявленны хъ премій 
( 1 2  цереилетны хъ кпигъ „Б и бл іотек и  Р усск и хъ  и иностранны хъ  
П и с а т ел е й * ) б у д ет ъ  выслана по уплатѣ послѣдняго взноса.

При высылкѣ денегъ почтовымъ переводомъ, покорнѣйше 
просятъ обозначить НА ОТРѢЗКОМЪ КУПОНѢ ПОСЛѢДНЯГО 
(а не отдѣльнымъ письмомъ)— ПОДРОБНЫЙ и ЧЕТКІЙ АДРЕСЪ, 
а также НА ЧТО ИМЕННО ПРЕДНАЗНАЧАЮТСЯ ВЫСЫ
ЛАЕМЫЯ ДЕНЬГИ.

Г г . подписчикам ъ, уж е имѣющимъ указанны я три  собранія  
сочиненій (Б ен еди к тов а , М ицкевича, и С тахѣ ев а), предостав
ляется  получить, взамѣнъ и х ъ , на выборъ: или 1 2  изящ но пе
реплетенны хъ томовъ собранія сочиненій М. Н. Загоскина, а в 
тор а  романовъ: „Ю рій  М илославскій*, „А ск ольдова М оги ла*, 
„Б ры нской лѣсъ* и д р ., и ли -ж е 1 2  изящ но переплетенны хъ то 
мовъ собран ія  сочипепій Иннокентія, А р хіеп и ск оп а  Х ер сон ск аго  
и Т аврическаго, ав тор а „П ослѣ дн и хъ  дней  земной ж изни С па
си т ел я " , „Ж и зн и  св . ап. П а в л а " , „А к аѳи ст ов ъ *  а д р . бого
словскихъ соч и н ен ій .— 0  выборѣ премій редакція  покорнѣйш е  
проситъ заявлять по возм ож ности, при самой подпискѣ .

Г г . подписчики, ж ел аю щ іе нолучить при „Н овом ъ М ір ѣ “ 
въ теч еп іе  одпого 1 9 0 2  года , кромѣ 2  перепл. т . т . соч. Б е 
н еди к това, 4  перепл. т. т . соч. М ицкевича и 6  переп л. т . т . 
соч. С тахѣева, такж е 1 2  перепл. т . т . соч. З агоск и н а и л и -ж е  
1 2  иерѳнл. т . т . соч. И н н ок ен т ія , доплачиваю тъ къ подписной
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д ѣ в ѣ  „ Н о в а г о  М іра* за одн о какое-либо собраніе (Загоск и н а или 
И нн ок ентія) 6  рублей, за оба (Загоскина и М нвок ен тія) 1 2  р.

Подписка на „Новый М іръ“ принимается въ книж
ныхъ магазинахъ Товарищества М . О. Вольфъ-, въ С.-Пе
тербургѣ. Гостиный Дворъ, 18, и въ Москвѣ, К узн ец 
кій  Мостъ. 12. а также во всѣхъ прочихъ столичныхъ 
и провинціальныхъ книжныхъ магазинахъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА 
НА

Б ОГ ОСЛ ОВСК І Й В Ѣ С Т Н И К Ъ
1902 года

(одиннадцатый годъ изданія)
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
АРХІЕПИСКОПА АЛЕКСАНДРІЙСКАГО.

Въ 1902 году М осковская Духовная А кадемія будетъ продол
жать изданіе „Богословскаго В ѣ с т н и к а и ежемѣсячно, книжками въ 
пятнадцать и болѣе печатны хъ листовъ, по слѣдующей программѣ

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ; 2) Изслѣдовнія 
и статьи но наукамъ богословскимъ, философскимъ н историческимъ, 
составляю щ ія въ большей своей массѣ труды профессоровъ Акаде
міи; 3) И зъ современной жизни: обозрѣнія важ нѣйш ихъ событій изъ 
церковной жизни Россіи, православнаго Востока, странъ славян
скихъ и западно-европейскихъ и сообщенія изъ области внутренней 
жизни Академіи; 4) Систематическій обзоръ текущ ей русской ж ур
налистики, преимущественно духовной, а такж е критика, рецензіи 
и библіографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ и истори
ческимъ; 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься 
автобіографическія записки Высокопреосвященнаго Саввы, А рхі
епископа Тверскаго (продолженіе), и протоколы Совѣта Академіи 
за истекающій 1901 годъ (полностью). Въ качествѣ собственнаго 
приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ^ всѣмъ подпис
чикамъ его въ 1902 году будутъ даны:



ПЕРВАЯ И ВТОРАЯ ЧАСТИ

ТВОРЕНІЙ СВЯТАГО АѲАНАСІЯ,
Архіепископа Александрійскаго

въ русскомъ переводѣ.

Высокія богословскія достоинства твореній св. А ѳанасія, ихъ 
догматическая и церковно-историческая важность, глубокая назида
тельность нравоучительны хъ посланій и сочиненій его и вытекаю щ ая 
отсюда необходимость для всякаго православнаго, ищ ущ аго здра
ваго наученія и назиданія въ предметахъ своей вѣры и поведенія- 
ближе ознакомиться съ ними— не требуютъ объясненія. Не мно 
гимъ изъ своихъ дѣятелей  церковь усвоила имя „В ели ки хъ44, и къ 
сонму ихъ принадлежитъ св. Аѳанасій, котораго она въ своихъ 
пѣснопѣніяхъ именуетъ „столпомъ православія11. К акъ  высоко цѣ
нились творенія его въ древности, объ этомъ свидѣтельствуетъ за
мѣчательный отзывъ о нихъ, сдѣланный однимъ подвижникомь (ав- 
вой Космою) въ такихъ  словахъ: „если ты найдешь сочиненіе 
Аѳанасія, и у тебя не будетъ бумаги,— запиши ею на своей 
одеждіъНа древне-славянскій  язы къ нѣкоторыя творенія св. Аѳа
насія переведены были очень рано, въ IX  и X вв., вмѣстѣ съ на
сажденіемъ христіанства среди славянскихъ племенъ и въ числѣ 
тѣхъ  немногихъ памятниковъ святоотеческой письменности, которые 
являлись наиболѣе необходимыми для укрѣпленія вѣры и насажденія 
духовнаго просвѣщ енія въ новообращенныхъ странахъ. Въ полномъ 
русскомъ переводѣ они появились въ первый разъ въ 1851— 1854 гг. 
трудами Московской Духовной Академіи, исполненными но благо
словенію и при непосредственномъ руководствѣ приснопамятнаго 
святителя русской церкви Ф иларета, М итрополита Московскаго. Но 
этотъ переводъ, давно уже вышедшій изъ продажи, въ настоящ ее 
время представляетъ собой библіографическую рѣдкость и, кромѣ 
того, нуждается въ пересмотрѣ и дополненіяхъ, особенно благодаря 
открытію нѣкоторыхъ, тогда ещ е неизвѣстныхъ, сочиненій св. Аѳа
насія. Удовлетворяя этой давно чувствуемой потребности въ но
вомъ и лучшемъ переводѣ твореній св. Аѳанасія, редакція Бог. 
Вѣст. и находитъ благовременнымъ, начиная съ 1902 года, пред
ложить подписчикамъ своего журнала, въ качествѣ приложенія къ 
нему, творенія этого великаго отца церкви во второмъ тщ ательно

ИСПРАВЛЕННОМ Ъ И ДОПОЛНЕН НОМ Ъ И ЗД А Н ІИ .

Новое изданіе твореній св. Аѳанасія будетъ состоять изъ четы
рехъ  частей, отъ 25— 30 печати, лист. (около 500 стр.) каж дая, и 
закончится въ 1903 году.

Подписная цѣна на Богословскій В ѣстникъ совмѣстно съприло-



женіемъ первыхъ двухъ томовъ твореній св. Аѳанасія Александ
рійскаго.

ВОСЕМЬ РУБЛЕЙ СЪ ПЕРЕСЫЛКОЙ
П рим .: безъ пересылки семь рублей, за границу— десять. 

А дресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, въ 
редакцію  Богословскаго Вѣстника.

Р едакт оръ  п роф  А  С п асск ій .

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1902 ГОДЪ

О В С Ѣ  М Ъ о
кто хочетъ слѣдить за многообразными проявленіями 
русской жизни и желаетъ знать своевременно всѣ рус
скія новости, но, за недостаткомъ времени, не имѣетъ 

возможности читать ежедневныя газеты,
МОЖНО РЕКОМЕНДОВАТЬ ПОДПИСАТЬСЯ НА

иллю стрированны й еж енедѣльны й вѣстникъ о т ч и зн оь ѣ дѣ н ія , ис
т о р іи . культуры , государственн ой , общ ественной и эконом иче
ской ж и зн и  Р о сс іи , издаваемый Токарищ еством ъ М. 0 .  Вольфъ, 
подъ редак п ій  П . М. О льхи на, Д ѣ й ств и тел ь н аго  Ч лена Импв 
р а т о р с к а г о  Р усск аго  Г еогр аф и ч еск аго  О бщ ества.

“ Ж и вопи сн ая Р оссія"  состоятъ изъ д в ухъ  отдѣ л овъ , изъ 
которы хъ каждый является , ио своей программѣ и содерж анію , 
самостоятельны м ъ органомъ п ечати . Первый отдѣ л ъ . Б О Г А Т О  
И Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н О  И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Й  посвящ енъ  
отч и зн ов ѣ дѣ н ію  въ самомъ широкомъ смыслѣ слова.— В торой о т -  
д ѣ л ъ —  „ В Р Е М Е Н Н И К Ъ  Ж И В О П И С Н О Й  Р О С С ІИ " — Я В 
Л Я Е Т С Я  С Е Р Ь Е З Н О Й  Е Ж Е Н Е Д Ѣ Л Ь Н О Й  Г А З Е Т О Й , имѣ
ющей цѣлью  дать интеллигентному читателю въ живомъ и и с 
ключительно фактическомъ излож еніи  точное и правдивое изоб
раж ен іе того , какъ живетъ Р оссія  въ настоящ емъ.

Оба отдѣ л а  „Ж ивописной  Р о сс іи " , занимаю щ іе, какъ по 
новизнѣ своей программы, такъ и по средствамъ ея дости ж ен ія , 
соверш енно обособленное п олож ен іе  въ семьѣ русской печати, 
даю тъ  читателю  возможность обогатить свои познанія и и еобхо -
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димымъ для к аж даго русскаго человѣка изученіем ъ родины въ  
ен прош ломъ и настоящ емъ и слѣдить, съ небольшой затратой  
врем ени, за  тек ущ ей  государственной, общ ественной, эконом иче
ской и умственпой ж изнью  Р оссіи .

„ЖИВОПИСНАЯ РОССІЯ" ВЫХОДИТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО 5*
Т аким ъ образом ъ, каж ды й подписчикъ п олуч и тъ  въ теч ен іе  

года: 5 2  №№ интереснаго иллю стрированнаго ж урпала и 5 2  
, Временника Ж ивописной Р о с с іи " . П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А  „ Ж и 
вописной Р оссіи  “ на годъ  съ доставкою  и пересылкою во всѣ  
мѣста Р оссій ск ой  И мперіи 5  р, -іа границу на годъ 8  рубл ей . 
Д О П У С К А Е Т С Я  Р А З С Р О Ч К А  П Л А Т Е Ж А , при чемъ при  
подпискѣ долж н о быть внесено не менѣе 2  рубл ей , остальныя  
ж е деньги  могутъ высылаться черезъ каждые два мѣсяца по 1 р . 
Совмѣстная подписная цѣна „Ж ивописной Р оссіи "  съ д в у х н е 
дѣльными иллюстрированными ж урналам и; „Н овы й М ір ъ "  со 
„В сем ір н ой  Л ѣтописью " па велепевой бум агѣ  и „М озаи к а" , съ  
прилож еніемъ: „К арти нн ой  галлереи И мператорскаго Э р м и таж а" , 
„О руж ей н ой  П ал аты " , 1 2  книжекъ еж емѣсячнаго ж урнала „ Л и 
тературны е В ечера"  для семейнаго чтенія и 1 2  изящ но пере
плетенны хъ книгъ „Б и бл іотек и  Р усск и хъ  и И ностранны хъ П и 
са тел ей " , состоящ ей изъ собранія сочиненій В . Г . Б енедиктова  
въ 2  переплетенны хъ том ахъ, собранія сочиненій А дам а М ицке
вича въ 4 переплетенны хъ том ахъ, и 6 -т и  ( I — 6 )  переплетен
ны хъ томовъ собранія  сочиненій Д .  И . С т а х ѣ ев а .— съ д о ст . и 
п ерес. и  р убл ей .— Т ѣ -ж е  и зд а н ія , но съ „Н овы мъ М іромъ" и 
„В сем ірной  Л ѣтописью " на слоновой бум агѣ  (вмѣсто, велепевой) 
— на годъ  1 8  рубл ей .— Д опуск ается  разсрочка: при подпискѣ  
не менѣе 2  р. и еж ем ѣ сячно не менѣе 1 р . — до уплаты  всей 
подписной суммы.
Отдѣльные №№ „Живописной Россіи" продаются по 15 и., съ перес. по 20 иоп

(Можно почтовыми марками).

Подписка принимает ся въ книж ныхъ магазинахъ Това
рищества М . 0 . ВО ЛЬФ Ъ-. С.-Петербургъ, Гостиный  
Дворъ , 18, и Москва, К узнецкій  Мостъ, 1 2 , а также во 
всѣхъ прочихъ столичныхъ и провинціальны хъ книжныхъ

магазинаосъ.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Остр., 16. л., д . 5.— 7*
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