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И ПРОЧАЯ. И ПРОЧАЯ, И ПрОЧАЯ.

Смуты и волненія въ столицахъ и во многихъ мѣсіко
стяхъ имперіи Нашей великой и тяжкой скорбью преиспол
няютъ сердце Наше. Благо Россійскаго Государя неразрывно 
съ благомъ народнымъ и печаль народная—Его печаль. Отъ 
волненій, нынѣ возникшихъ, можетъ явиться глубокое нестрое
ніе народное и угроза цѣлости и единству Державы Нашей.



Великій обѣтъ царскаго служенія повелѣваетъ Намъ всѣ
ми силами разума и власти Нашей стремиться къ скорѣйшему 
прекращенію столь опасной для государства смуты. Повелѣвъ 
подлежащимъ властямъ принять мѣры къ устраненно прямыхъ 
проявленій безпорядка, безчинствъ и насилій въ охрану людей 
мирныхъ, стремящихся къ спокойному выполненію лежащаго 
на каждомъ долга, Мы, для успѣшнѣйшаго выполненія общихъ 
предназначаемыхъ Нами къ умиротворенію государственной 
жизни мѣръ, признали необходимымъ объединить дѣятельность 
высшаго правительства.

На обязанность правительства возлагаемъ Мы выполненіе 
непреклонной Нашей воли:

1) Даровать населенію незыблемыя основы гражданской 
свободы на началахъ дѣйствительной неприкосновенности лич
ности, свободы совѣсти, слова, собраній и союзовъ.

2) Не останавливая предназначенныхъ выборовъ въ Го
сударственную Думу, привлечь теперь же къ участію въ Ду
мѣ, въ мѣрѣ возможности, соотвѣтствующей краткости остаю
щагося до созыва Думы срока, тѣ классы населенія, которые 
нынѣ совсѣмъ лишены избирательныхъ правъ, предоставивъ за 
симъ дальнѣйшее развитіе начала общаго избирательнаго права 
вновь установленному законодательному порядку;

и 3) Установить, какъ незыблемое правило, чтобы ника
кой законъ не могъ воспріять силу безъ одобренія Государ
ственной Думы и чтобы выборнымъ отъ народа обезпечена 
была возможность дѣйствительнаго участія въ надзорѣ за зако
номѣрностію дѣйствій поставленныхъ отъ Насъ властей.

Призываемъ всѣхъ вѣрныхъ сыновъ Россіи вспомнить 
долгъ свой передъ родиной, помочь прекращенію сей неслы
ханной смуты и вмѣстѣ съ Нами напречь всѣ силы къ возста
новленію тишины и мира на родной землѣ.

Данъ въ Петергофѣ въ 17 день октября, въ лѣто отъ Рож
дества Христова тысяча девять сотъ пятое, царствованія же 
Нашего одиннадцатое.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величе- 
ства рукою подписано «НИКОЛАЙ».
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ІКОЛАЙ».

ВОЗЗВАНІЕ
Преосвященнаго Іоакима. Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, 

къ пастырямъ Оренбургской епархіи.

Возлюбленные о Христѣ соработники на нивѣ Господней 
— пастыри Оренбургской православной паствы: благодать, ми
лость и миръ вамъ отъ Гога Отца и Христа Іисуса Господа 
нашею (2 Тим. 1, 2)!

Высочайшимъ манифестомъ отъ 17 текущаго октября, да
ровавшимъ Россіи великія милости, всѣ вѣрные сыны отече
ства призываются исполнить долгъ свой предъ родиной и по
мочь прекращенію смуты. Жизнь нашего отечества идетъ ны
нѣ впередъ съ такою быстротою, что порождаетъ много пе
чальныхъ недоразумѣній среди населенія. Отовсюду получают
ся извѣстія о прискорбныхъ столкновеніяхъ разныхъ слоевъ 
общества, доходящихъ часто до кровопролитій. Во многихъ го
родахъ разоряются жилища, истребляется пли расхищается 
имущество частныхъ лицъ, жизнь людей подвергается опасно
сти, допускается неповиновеніе властямъ, вообще нарушается 
общественное благоустройство и мирное теченіе жизни. А 18 
октября нѣчто подобное омрачило и нашъ богоспасаемый градъ 
Оренбургъ, когда подъ красными флагами, съ оскорбительны
ми для русскаго самосознанія надписями на нѣкоторыхъ изъ 
нихъ, при участіи забастовщиковъ и учащейся молодежи, при 
пѣніи революціонныхъ пѣсней, при нѣкоторомъ насильствен
номъ прекращеніи мирнаго теченія жизни населенія и учеб
ныхъ заведеній, совершились безпорядочныя манифестаціи. 
Скорбитъ любвеобильное сердце Царево! Скорбью исполняются 
и сердце всѣхъ отчизнолюбцевъ!

Чтобы надлежаще воспользоваться благами свободы и дру
гими милостями, дарованными землѣ Русской съ высоты Пре
стола, потребно прежде всего умиротвореніе страны. Царскимъ 
призывомъ «помочь прекращенію сей неслыханной смуты и 
вмѣстѣ съ Верховною Властью нанречь всѣ силы къ возста
новленію тишины и мира на родной землѣ» (Слова Высоч. 
маниф.), должны въ настоящее знаменательное время проник
нуться всѣ сыны Россіи, безъ различія національностей, вѣ-
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роисиовѣданій и политическихъ убѣжденій. Всѣ сыны оте
чества должны братолюбно сплотиться для общей мирной и 
созидательной работы во благо общей матери—Россіи, па ра
дость и утѣшеніе общаго Отца—Государя Императора и на 
по іьзу всѣхъ вѣрноподданныхъ Его.

Въ дѣлѣ умиротворенія населенія и предотвращенія мо
гущихъ возникать губительныхъ распрей и столкновеній ве
ликую услугу не только могутъ, но и должны оказать ро
динѣ именно церковные пастыри, коимъ Господь ввѣрилъ ду
ховное водительство сыновъ Его св. церкви. Посему обраща
юсь съ архипастырскимъ призывомъ къ вамъ, возлюбленные 
о Христѣ соработники на нивѣ Господней, духовные пастыри 
Оренбургской паствы православной. Послѣдуя заповѣди Апо
стольской пастырству: проповѣдуй слово благовременнѣ и без- 
временнѣ, обличи. запрети, умоли со всякимъ долготерпѣніемъ и 
ученіемъ (2 Тпм. 4, 2), со всякимъ тщаніемъ, мудростью, кро
тостью и долготерпѣніемъ увѣщавапте своихъ духовныхъ чадъ 
— блюсти миръ и братолюбіе не только между собою, но п 
со всѣми соотечественниками, хотя бы они принадлежали и 
къ другимъ вѣроисповѣданіямъ и національностямъ, призы-, 
вайте къ миру враждующихъ между собою, вразумляйте тѣхъ, 
о которыхъ ап. Павелъ говоритъ: будетъ время, егда здраваго 
ученія не послушаютъ, по по своихъ похотехъ изберутъ себѣ 
учители, чешими слухомъ,'и отъ истины слухъ отвратятъ и 
къ баснемъ уклонятся (2 Тпм. 4. 3—4); предупреждайте мо
гущія возникаіь нестроенія по матеріальнымъ или политиче
скихъ побужденіямъ. Наша епархія принадлежитъ къ тѣмъ 
областямъ имперіи, въ которыхъ русское населеніе перемѣ
шано съ инородческимъ и православно-христіанское съ ино
славнымъ. Эти условія жизни при нынѣшнихъ движеніяхъ и 
нестроеніяхъ налагаютъ на мѣстное пастырство обязательство 
особливой бдительности, предусмотрительности и попечитель- 
ности о сохраненіи мирнаго теченія жизни во взаимоотноше
ніяхъ, къ предупрежденію междоусобной брани. Убѣждайте 
пасомыхъ отвращать лице и слухъ свой отъ непризванныхъ 
учителей, которые во имя свободы и подъ видомъ радѣнія о 
народномъ благѣ, сѣютъ смуту и производятъ нестроенія. 
Вмѣстѣ съ наученіемъ соединяйте и усердную молитву «о ми-
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рѣ всего міра», а особенно нашей многострадальной родины. 
Божественный промыселъ, призвавшій насъ на высоту пастыр
скаго служенія среди братій нашихъ, соединенныхъ съ нами 
общею чашею спасенія, вручилъ намъ устроеніе вѣчнаго бла
га нашихъ духовныхъ чадъ и содѣлалъ насъ отвѣтственными 
за ихъ спасеніе, если они погибнутъ по нашему нерадѣнію: 
крове овецъ взыщу отъ руки пастыря, говоритъ Господь. Блю
дите, да не погибнетъ и одна овца изъ вашего духовнаго 
сгада. А между тѣмъ въ нынѣшнее время умственнаго и 
нравственнаго шатанія, ослабленія религіозныхъ и патріоти
ческихъ чувствъ, стремленія къ созданію новыхъ формъ жиз
ни и взаимоотношеній, какъ легко сбиться съ истиннаго пути 
и увлечься погибельными ученіями, къ разрушенію благополу
чія земного и къ потерѣ небеснаго блаженства! Увлеченіе 
враждой людей однихъ убѣжденій противъ людей другихъ на
правленій—крайне заразительно и распространяется въ смут
ное время, безъ сдерживающаго начала, съ быстротою пожара, 
раздуваемаго вѣтромъ, часто увлекательно заманчивыхъ, по
гибельныхъ ученій, въ нихъ же нѣтъ христіанскаго благоче
стія. Словомъ пастырскаго наставленія и вліянія надлежитъ 
подавлять подобныя движенія въ самомъ началѣ ихъ возник
новенія. пока они не превратились въ пожаръ смуты, могу
щій погубить и невинныхъ вмѣстѣ съ виновными.

Будемъ же, отцы и братіе, являть себя добрыми пасты
рями, исполненными мира, любви и благодати здравыхъ сло
весъ ученія, къ предупрежденію смуты, вражды, волненій и 
нестроеній среди населенія, къ утвержденію и сохраненію по
рядка, братолюбія, послушанія уставамъ св. церкви Христо
вой въ благочестномъ житіи, въ покорности Богомъ постав
леннымъ властямъ, да тихое и безмолвное житіе поживемъ вмѣ- 
(і Ь съ духовными нашими паствами во всякомъ благочестіи и чи- 
сшот/б (Тпм.2, 2). въ памятованіи заповѣди Христовой: ближе- 
ни миротворцы, яко тіи сынове Пожіи нарекутся (Аіѳ. 5, 9). 
Аминь.

Іоакимъ Епископъ Оренбургскій и Уральскій.
21 октября 

1905 г.



Свѣдѣнія по епархіи.
Указами Святѣйшаго Правительствующаго Синода, отъ 

30 сентября 1905 г. за № 9836, открытъ самостоятельный 
приходъ въ иос. Ермоличевскомъ, Уральской области, съ прич
томъ изъ священника и псаломщика; отъ того же числа за 
дг 9837—при Александро-Невской церкви Зарѣчной слободы 
г. Троицка открыты вакансіи второго священника и діакона.

Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ, 
Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано Архи
пастырское благословеніе: строительному комитету по построй
кѣ деревяннаго храма въ пос. Григорьевскомъ, Оренбургскаго 
уѣзда, за понесенные труды и особыя услуги, оказанныя при 
постройкѣ этого храма—24 сентября: членамъ церковно-при
ходскаго попечительства села Бакинскаго, Орскаго уѣзда, Ѳе
доту Колесникову, Кондратію Безносову и Емельяну Колесни
кову за денежныя пожертвованія на устройство иконостаса 
въ церкви названнаго села—5 октября; старостѣ церкви пос. 
Беленовскаго, Уральской области, Григорію Косареву за усерд
ную дѣятельность по благоукрашенію мѣстнаго храма 6 ок
тября; старостѣ пос. Степановскаго, Кѵстанайскаго ѵѣзда, 
крестьянину Александру Суркину за его усердные труды по по
стройкѣ въ названномъ поселкѣ молитвеннаго дома—15 октября.

Рукоположены во діакона: псаломщикъ села Горшкова, Че
лябинскаго уѣзда, Иванъ Лушниковъ на занимаемое имъ мѣс
то— ] октября; псаломщикъ пос. Колпацкаго, Орскаго уѣзда, 
Іаковъ Арнаутовъ на занимаемое имъ мѣсто —2 октября.

Резолюціями Ею Преосвященства предоставлены мѣста 
псаломщическія: новоприсоединенному изъ раскола начетчику 
Іакову Чигвинцеву въ пос. Бородинскомъ, У ральской области, 
— 22 сентября; казаку пос. Красинскаго, Каргайской станицы, 
Ивану Гладилову при церкви пос. Кассельскаго, Верхнеураль
скаго уѣзда,—6 октября; регенту Илекской Воскресенской цер
кви Евфиму Пестову въ с. Верхиихъ-Кузлахъ, Оренбургскаго 
уѣзда,—6 октября; окончившему курсъ въ Уральскомъ духов
номъ училищѣ Капитону Даеничеву при церкви 1-го Чаган- 
скаго поселка, Уральской области,— 7 октября.
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Ііеремѣщены: священникъ ст. Звѣриноголовской, Челябин
скаго уѣзда, Николай Пономаревъ въ ст. Нижне Увельскую, 
Троицкаго уѣзда,—4 октября: запрещенный священникъ, со
стоящій сверхъ штата при Казанско-Богородицкой церкви г. 
Уральска, Іоаннъ Боголюбовъ на псаломщическое мѣсто къ 
церкви пос. Шилпнскаго, Уральской области. —22 сентября; 
священникъ села Николаевки, Оренбургскаго уѣзда, Андрей 
Архиповъ къ Николаевскому собору города Кустаная—8 ок
тября; псаломщикъ Петропавловской церкви гор. Уральска 
Иванъ Сухановъ къ Казанско-Богородицкой единовѣрческой 
церкви г. Уральска — 8 октября; псаломщикъ-діаконъ Оренбург
скаго Георгіевскаго собора Сергій Вознесенскій и псаломщикъ 
села Ивановки, Оренбургскаго уѣзда, Николай Выжигинъ 
(Архангельскій) одинъ на мѣсто другого—14 октября: псалом
щикъ-діаконъ слоб. Воскресенской, Челябинскаго уѣзда. Але
ксѣй Алексинъ въ с. Кислянское, того же уѣзда, — 16 октяб
ря; псаломщикъ-діаконъ Александро-Невскаго собора г. Ураль
ска Александръ Мавринъ на псаломщическое мѣсто въ село 
Птичье, Челябинскаго уѣзда, съ запрещеніемъ священнослу
женія - 18 октября.

Рдеолмшй«ии Е/о Преосвященства утверждены въ должно
сти церковныхъ старостъ къ церквамъ: пос. Яманхальскаго, 
Уральской области, казакъ Иванъ Придановъ; пос. Ермоли- 
чевскаго, той же области, казакъ Тимофей Пустобаевъ— 
11 октября.

Уволенъ за штатъ священникъ пос. Варваринскаго, Троиц
каго уѣзда, Андрей Переваловъ—17 октября.

Исключаются изъ списковъ: псаломщикъ Казанско-Богоро
дицкой единовѣрческой церкви г. Уральска Иванъ Емелинъ 
за поступленіемъ въ Оренбургское казачье училище съ 1 сен
тября; монахиня Оренбургскаго Успенскаго женскаго мона
стыря Августина за смертію съ 17 сентября; священникъ 
сельца Ильинки, Оренбургскаго уѣзда, Александръ Феликсовъ 
за принятіемъ на службу въ Симбирскую епархію съ 2 октября.

Освященъ храмъ въ пос. Бирюковскомъ, Троицкаго уѣзда, 
26 сентября.



Праздныя мѣста.

Наименованіе селеній.
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а) Священническія:

Въ селѣ Ѳедоровкѣ
— нос. Чернявскомъ
— хут. Назаровскомъ
— селѣ Сокулакѣ 
 Николаевкѣ
— — Ильинкѣ
— хут. Ново-Черкасскомъ
— хут. Александровскомъ
— пос. Подгорномъ
— — Хабарномъ
— хут. Албксѣевскомъ
— с. Казанскомъ
— хут. Ивановскомъ (Янгизі.) 
 Маслоковецкомъ
— иос. Браиловской ь
— зав. Узянскомъ
— иос. Неилюевскомь
— ст. Наслѣдницкой
—_иос. Кассельскомъ 
__ с. Сладко-КараснИскомъ
— с. Закоѵловѣ
— ст. Звѣрвноголовской
— пос Сухтелинскомъ 
 К оч не вс ком ъ
— с. Ново-Андреевскомъ
— пос. Варваринскрмъ 
 Болотовскомъ
— пос. Кинделинскомъ
— - Затонномъ 
 Жилой-Косѣ 
  Сахарновскомъ

— — Михайловскомъ | 
 Лаврентьевскомъ [
— — Викторовекомъ}
— — Успенскомъ I
При Свято-Троаньой церк. г. Челябинска.

— ллександро-Невской церкви слой. За
рѣчной г. .Троицка.

б) Діаконскія:
Въ с. Сладко- Караснік комъ Челябинск. у-

— пос. Кпнделинскомь ) Уральской
— _ Каленовскомъ ; области.

При Снасо-Иреображен соборѣ г. Оренб.

в) Псаломщическія:
Въ слоб. Воскресенской Челябинскаго уѣзда. 
При Успенской единовѣр. цА
-- Петропавловской церк. ( г. Уральска.
— Александро-Невскомъ с.|

Оренбургскаго 
уѣзда.

Орсьаго

I
| Верхиеуральск.

і

) Че.іябннск. у. 
)

уѣзда.

Троицкаго уѣзда

)
Уральской обл.

Кустанайск. уѣзда.

496 — — 1
125 400 р. — -— 1
951 — — 1
978 — — 1
909 111 р. 250 р. 66 1
697 392 р. | 100 р. 33 1
ЗОО — — 40 —
500 — 1 150 р 40 —
526 300 р. — 1
209 — — — 1
973 — 200 р. — 2

1482 400 р. т- — 3
467 400 р. — — 1
707 .— 200 р. 30 1
872 160 р. 300 д. 2

2643 .— — 1 — 2
1110 300 р. ЗООд. —
1864 170 р. — 1 •— 1

491- __ — 300 —
618 866 р. — 189 1
673 400 р. 19» р. 38

1694 — 300 4
1057 236 р. 300 2
812 240 р. 300 6
498 400 р. 210 р. — 1
670 400 р. — 300 1
820 300 р. ’— зоо —
176 320 р. — | — 1
323 220 р. — — —
512 392 р. — | —- 1
646 380 р. — 1

1400 1120 р. 99 5
1398 360 —
1123 — 198 —
1936 __ — 120 —
2145 — — — 1

2118 — — 2

613 366 р. •— 198 1

176 320 р. — І — 1
1126 320 р. — — 1
1214 79 р. — — 1

3058 260 р. — 1 — 2
363 350 р. — — 1
324 580 р. — 1

1881 1071 р.
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Распоряженіе Оренбургскаго Епархіаль
наго Начальства.

Оренбургская Духовная Консисторія с л у ш а л п: отноше
ніе Предсѣдателя Православнаго Миссіонерскаго Общества Его 
Высокопреосвященства Митрополита Московскаго Владимира, 
на имя Его Преосвященства, отъ 1 сентября сего 1905 года 
за .V 769, слѣдующаго содержанія: «Святѣйшій Синодъ вслѣд
ствіе ходатайства Совѣта Православнаго Миссіонерскаго Об
щества, опредѣленіемъ, отъ 18 декабря 1887 года —8 января 
1888 г. за № 2717, утвердилъ предположенія Совѣта Право
славнаго Миссіонерскаго Общества, клонящіяся къ возбужденію 
въ православномъ народѣ усердія къ пожертвованіямъ въ поль
зу сего Общества.

На основаніи сего опредѣленія, препровождая вмѣстѣ съ 
симъ (съ тяжелою почтою) 1050 экземпляровъ воззваній для 
выставленія въ притворахъ церквей и надписей для блюдъ, по
корнѣйше прошу Ваше Преосвященство сдѣлать распоряженіе 
о томъ, чтобы 1) во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ ввѣрен
ной Вамъ епархіи, въ теченіе первой седмицы святой Четы
редесятницы, въ притворахъ церквей были выставлены воз
званія съ приглашеніемъ къ пожертвованіямъ; 2) въ недѣлю 
Православія во всѣхъ церквахъ и монастыряхъ былъ произве
денъ тарелочный сборъ на распространеніе христіанства меж
ду язычниками имперіи, при чемъ къ блюдамъ должны быть 
прилагаемы надписи, каковыя надписи потомъ могутъ быть 
прилагаемы и къ существующимъ уже и обносимымъ въ цер
квахъ. по указу Святѣйшаго Синода, отъ 28 августа 1865 г., 
кружкамъ для сбора пожертвованій на сей предметъ; 3) въ 
недѣлю Православія были неонустительно произнесены свя
щенниками поученія о миссіонерскомъ дѣлѣ, напечатанныя въ 
началѣ 1888 и 1889 г.г. въ Церковныхъ Вѣдомостяхъ, изда
ваемыхъ при Святѣйшемъ Синодѣ, или же составленныя по 
ихъ образцу самими проповѣдниками и 4) собранныя пожерт
вованія принтами и старостами церквей были сосчитаны и 
отосланы въ теченіе Великаго поста мѣстнымъ благочиннымъ, 
а сими—въ мѣстный Комитетъ Миссіонерскаго Общества^ кото-
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рый, причисливъ деньги къ суммамъ запаснаго капитала, не 
преминетъ сообщить о томъ свѣдѣніе Совѣту Православнаго 
Миссіонерскаго Общества.

Вмѣстѣ съ симъ, имѣя въ виду, что во всякое время го
да могутъ найтись жертвователи на великое дѣло Православ
наго Россійскаго миссіонерства, покорнѣйше прошу Ваше Прео
священство снабдить для сей цѣли настоятелей церквей и мо
настырей епархіи подписными листами (коихъ и препровож
дается 515 экземпляровъ) съ тѣмъ, чтобы, по окончаніи года, 
эти листы съ собранными по нимъ пожертвованіями были пред
ставлены въ мѣстный Епархіальный Миссіонерскій Комитетъ».

На отношеніи этомъ резолюція Его Преосвященства, отъ 
<1 сентября за № 6564, послѣдовала таковая: и Пропечатать 
въ Епархіаѣныхъ Вѣдомостяхъ къ свѣдѣнію и исполненію духо
венства епархіи, а воззванія и'подписные листы разослать прин
тамъ. Усердно прошу духовенство и церковныхъ старостъ от
нестись съ полнымъ вниманіемъ къ сбору пожертвованіи на св. 
дѣло миссіи и оказать сему сбору всяческое содѣйствіе».

II р и к а з а л и: Объ изложенномъ въ вышеозначенномъ 
отношеніи и объ исполненіи резолюціи Его Преосвященства 
дать знать духовенству Оренбургской епархіи для должнаго 
исполненія чрезъ напечатаніе въ Оренбургскихъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ. ________

Отъ Правленія Оренбургскаго духовнаго училища.

Въ Оренбургскомъ духовномъ училищѣ въ ближайшемъ времени 
имѣетъ освободиться должность эконома и вмѣстѣ діакона при учи
лищной церкви. Для занятія овой должности требуется лицо, знающее 
условія мѣстнаго рынка, болѣе или .менѣе знакомое съ веденіемъ при
ходо-расходнаго счетоводства, обладающее приличнымъ голосомъ и не 
многосемейное. Вознагражденія положено: по должности эконома -ЗОИ р. 
и но должности діакона—60 р. въ годъ, при готовой квартирѣ (въ 
три небольшихъ комнаты), отопленіи, освѢщіНіи и столѣ (на двухъ 
лихъ). Желающіе и правоспособные занять оную должность пригла
шается поспѣшить подачею прошеній (по возможности—лично смо
трителю училища) на имя училишнаго Правленія, вмѣстѣ съ надле
жащей аттестаціей отъ мѣстныхъ о. настоятеля причта и.о. благочиннаго 

Смотритель училища 6. Макарьевъ-

‘ ‘ мнс^и -ВЫСОЧАЙШІЙ Воз
званіе Преосвященнаго Іоавима.-Свѣхѣвія поІепархіи.-Расноряженіе Оренб. Ьпар-
хіальнато Начальства.—Отъ ІІравл. Оренб. лух. училища,

▼ V т ф г-
Тургайская областная типо-литоі рафія.



ОРЕНБУРГСКІЯ
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Е^ЁЧЬ
Преосвященнаго Іоакима. Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, 
предъ молебствіемъ 18 октября въ Каеедральномъ соборѣ по 
случаю обнародованія Высочайшаго манифеста отъ 17 

октября.

Миръ вамъ, братіе и сестры!
Необычно нынѣ наше молитвенное собраніе подъ сѣнь 

сего соборнаго храма (въ 4 ч. вечера)! Оно вызвано необы
чайными событіями, совершающимися въ нашемъ дорогомъ 
отечествѣ и въ частности—въ нашемъ градѣ.

Тяжелое мы переживаемъ время! Повсюду смута, волне
нія, безпорядки, нарушающіе мирное теченіе общественной 
жизни. Потеряли мы страхъ Божій, ослабѣло христіанское 
благочестіе, оскудѣла любовь къ отечеству и преданность Бо
жію Помазаннику! Власть умалена, законъ и законоправность 
попираются, свобода искателями свободы стѣснена, личность 
мирнаго жителя подавлена. Всюду забастовки, волненія, свое
вольное, а нерѣдко и насильственное прекращеніе мирныхъ 



занятій со стороны забастовщиковъ, а еще болѣе—со стороны 
смутьяновъ, непризванныхъ радѣтелей народнаго блага, сѣю
щихъ смуту и возбуждающихъ населеніе къ преступнымъ дѣ
яніямъ. Во имя свободы и народнаго блага якобы дѣйствуютъ 
они, а между тѣмъ ими же свобода личности и мирное тру
довое* теченіе жизни населенія деспотически, насильственно, 
нагло попираются и разрушаются, достояніе гражданъ, добы
тое упорнымъ и многолѣтнимъ мирнымъ трудомъ, разграб
ляется или насильственно уничтожается.

Сердце Царево исполнено великою скорбію. Скорбь и пе
чаль тяжкая объемлютъ сердца и всѣхъ отчизнолюбцевъ, лю
дей разума, правды, закона, мирнаго благоустроенія и совер
шенствованія Общественной и государственной жизни.

И во всякое время, а особливо въ переживаемое нами 
смутное время надлежитъ христіанамъ твердо памятовать за
конъ Христовъ. повелѣваюіЦій воздавать Кесарева Кесарева и 
Божія Богови (.Но 22, 21), Бсіа бояться. а Царя печатать 
(I Петр. 2, 17)); надлежитъ строго слѣдовать заповѣди апо
стольской: вояка душа вметемъ предержащимъ да повинуется’, 
нѣсть во власть, аще не отъ Бога, сущія же власти отъ Бога 
учинены суть. Іѣмже против.іяяйся власти Божію повелѣнію 
противляется\ противляющіися же себѣ ірѣхъ пріемлютъ (Римл. 
13, 1—2). Послѣдуя сему велѣнію Слова Божія, потщимся 
не только отвращать лице наше отъ крамолы, не только из
бѣгать участія въ смутѣ, омрачающей наше отечество и въ 
нынѣшній день нашъ градъ и задерживающей мирное благо
устроеніе нашей родины путями, сказуемыми Монаршею муд
ростію и иопечительностію, но и всемѣрно пещись о прекра
щеніи нестроеній и волненій. Осѣняемые св. вѣрою Христо
вою и одушевляемые патріотическими чувствами, будемъ все- 
усердно молить Господа Бога, да отвратитъ Онъ гнѣвъ Свой, 
праведно на насъ движимый, да умиротворитъ страну нашу, 
да сохранитъ Благочестивѣйшаго Государя нашего въ добромъ 
здравіи, да укрѣпитъ Его силы, да даруетъ Ему крѣпость и 
мудрость вести Россійскую Державу по пути всесторонняго 
оздоровленія и благоустроенія! Будемъ молиться за Царя— 
Божія Помазанника и за всѣхъ, иже во власти суть, за всѣхъ 
отчизнолюбцевъ и за себя самихъ, да тихое и безмолвное жи-
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тіе поживемъ во всякомъ блаючестіи и чистотѣі Будемъ мо
литься и за тѣхъ братій нашихъ, которые, забывъ страхъ 
Божій, потерявъ благоразуміе и благоіюкорливость установ
ленному порядку, поправъ братолюбіе, съ мятежнымъ духомъ 
сѣютъ смуту или принимаютъ участіе въ нестроеніяхъ, нару
шая мирное теченіе общественной жизни, да вразумить ихъ 
Господь и исполнитъ сердца ихъ любовью, миромъ и уваже
ніемъ къ порядку. Съ молитвою соединимъ и благодареніе 
Господу Богу и Царю—Божію Помазаннику за явленную на
роду русскому милость, выраженную въ Высочайшемъ мани
фестѣ отъ 17 октября, который сейчасъ имѣетъ быть объяв
ленъ ко всеобщему свѣдѣнію. Въ семъ манифестѣ Государь 
Императоръ для умиротворенія Россійской державы даруетъ 
народу участіе въ управленіи страною чрезъ народныхъ пред
ставителей въ Государственной Думѣ и призываетъ всѣхъ 
вѣрныхъ сыновъ Россіи исполнить долгъ свой предъ родиной, 
помочь прекращенію неслыханной смуты и напречь всѣ силы 
къ возстановленію тишины и мира на родной землѣ. Аминь.

Обнародованіе Высочайшаго манифеста 
отъ 17 октября 1905 г. въ г. Оренбургѣ.

(Къ вопросу о забастовкахъ и въ частности—учащихся духов- 
но-учебн ыхъ за веденіи).

18 октября, въ 4 ч. пополудни, въ Оренбургскомъ каѳе
дральномъ соборѣ былъ прочитанъ Высочайшій манифестъ отъ 
17 октября, причемъ Преосвященнѣйшимъ Іоакимомъ была 
сказана глубоко-сердечная, простая рѣчь и совершено благо
дарственное молебствіе въ присутствіи массы народа, напол
нившей обширный соборъ.

Государь Императоръ своимъ манифестомъ даровалъ всѣмъ 
гражданамъ имперіи неприкосновенность личности, свободу 
совѣсти, изустнаго и печатнаго слова, собраній, союзовъ и 
присвоилъ Государственной Думѣ законодательный характеръ, 
распространивъ вмѣстѣ съ тѣмъ избирательныя права на ос
тальные классы населенія сверхъ означенныхъ въ Высочай- 



шелъ манифестѣ отъ 6 августа с. года. Теперь держава Рос
сійская вступаетъ на новый путь государственной жизни, и 
дай Богъ, чтобы путь этотъ былъ ровный, спокойный, безъ 
ухабовъ, выбоинъ и обрывовъ.

Къ сожалѣнію, обстоятельства, предшествовавшія и со
провождавшія обнародованіе манифеста въ Оренбургѣ, омрачи
ли великое національное торжество: начавшіяся въ октябрѣ 
желѣзнодорожныя забастовки въ разныхъ мѣстностяхъ Рос
сіи проявились и въ Оренбургѣ,—забастовали желѣзнодорожные 
служащіе и рабочіе. Группы забастовщиковъ вечеромъ 16 ок
тября принуждали торговцевъ закрывать магазины. 11а три 
дня объявили забастовку и прикащики. 17-го торговли вь 
Оренбургѣ, кромѣ мелочныхъ лавокъ и мясного базара, не 
производилась. Въ вышедшей утромъ 18-го «Оренбургской га
зетѣ» было пропечатано распоряженіе попечителя учебнаго 
округа о закрытіи на неопредѣленное время учебныхъ заве
деній министерства нар. просвѣщенія. При такомъ положеніи 
дѣла трудно было Духовной семинаріи удержаться отъ уча
стія въ движеніи учащейся молодежи, легко поддающейся } в- 
леченію и вліянію лицъ, выступающихъ съ знаменемъ свобо
ды. Утромъ 18-го семинаристы увѣдомили ректора о своемъ рѣ
шеніи — прекратить учебныя занятія. Забастовавъ сами, 
они пытались принудить къ тому же и Епархіальное 
женское угилище, но прибывшій около 10 ч. утра Пре
освященный Архипастырь успокоилъ перепуганное учили
ще и благословилъ продолженіе занятій, которыя съ слѣ
дующаго дня и велись обычнымъ порядкомъ. Пройдя
пѣшкомъ отъ училища къ семинаріи, у воротъ которой 
оставалась группа семинаристовъ человѣкъ въ 20 (остальные 
ушли въ городъ), Владыка обратился къ нимъ съ словомъ на
ставленія, убѣждая ихъ вернуться, пока не поздно, къ испол
ненію ученическихъ обязанностей, но семинаристы не такъ 
были настроены, чтобы внять благожелательному голосу Ар
хипастыря и начальника. Въ группѣ семинаристовъ замѣтны 
были два-три человѣка неизвѣстнаго званія, называвшихъ се
бя просто «гражданами», судя но ихъ рѣчамъ болѣе пли ме
нѣе интелигенгныхъ, которые выступили предъ Преосвящен
нымъ въ защиту забастовки семинаристовъ.



— 681 —

Между тѣмъ толпы забастовщиковъ ходили по улицамъ 
и требовали закрытія правительственныхъ и общественныхъ 
учрежденій и тѣхъ учебныхъ заведеній, гдѣ велись занятія. 
Подходила такая толпа и къ мужскому духовному училищу, 
но не встрѣтила сочувствія со стороны учащихся, и учебныя 
занятія здѣсь во всѣ зги тревожные дни не прерывались.

Въ полдень 18-го сталъ извѣстенъ манифестъ отъ 17 числа, 
восторженно встрѣченный населеніемъ, въ томъ числѣ и забастов
щиками. Городъ украсился національными флагами, народъ 
ликовалъ. Казалось—всѣ граждане слились въ благодарномъ 
чувствѣ къ Царю. Вечеръ прошелъ спокойно, хотя магазины 
и не были открыты по просьбѣ манифестантовъ - почтить об
народованіе манифеста прекращеніемъ торговли.

Если въ предшествующіе дни было нѣсколько столкнове
ній забастовщиковъ съ торговцами, не желавшими закрывать 
лавокъ, то, повидимому, такимъ прискорбнымъ явленіямъ не 
должно быть мѣста 19-го. Утромъ этого числа стали было 
открываться магазины, началъ торговать толчекъ, по скоро 
опять начались волненія: пришедшая на толчекъ съ красны
ми флагами толпа была враждебно встрѣчена торговцами: 
произошло столкновеніе, повлекшее за собою прекращеніе тор
говли. Казачьи патрули быстро прекратили свалку, причемъ, 
конечно, не обошлось безъ внушенія нагайками. Въ теченіе 
этихъ тревожныхъ дней было человѣкъ до 10 избитыхъ болѣе 
или менѣе тяжко и болѣе значительное число получившихъ 
легкіе ушибы отъ кулачной расправы по адресу носителей 
красныхъ флаговъ и отъ нагаечныхъ ударовъ.

Въ тотъ же день 19-го, въ полдень, состоялся на обшир
номъ дворѣ дома Иванова (по Архіерейской улицѣ) собраніе, 
ядро котораго составляли желѣзнодорожные забастовщикиЛ 
Скоро явились сюда и учащіеся, въ числѣ которыхъ замѣтны были 
семинаристы, гимназисты и реалисты. На этомъ собраніи при
верженцы крайнихъ мнѣній говорили на тему, что манифестъ 
не обнимаетъ собою суммы ихъ соціально-политическихъ 
стремленій и призывали слушателей къ продолженію забастов
ки; но большинство желѣзнодорожныхъ служащихъ и рабо
чихъ оказались монархистами и сгрупировались въ отдѣльное 
собраніе, къ которому примкнули разныхъ слоевъ оренбург-
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скіе граждане и сельскій людъ, прибывшій на проводы Та- 
бы йеной чудотворной иконы Богоматери. Красные флаги бы
ли уничтожены, вмѣсто нихъ были подняты принесенные изъ 
военнаго лазарета національные трехцвѣтные флаги и порт
реты Государя. Эта внушительная масса двинулась къ архіе
рейскому дому. Преосвященный Архипастырь, выйдя и<ъ 
своего дома, сказалъ высокоодушевленную рѣчь, въ которой 
призывалъ къ благодарности и молитвѣ за Царя и къ мирно
му преуспѣянію подъ знаменемъ православія, національнаго са
мосознанія и покорности Государю и поставленнымъ отъ него 
властямъ. Затѣмъ совершено было молебствіе предъ Табынской 
иконой Богоматери. Владыка осѣнилъ ею народъ на всѣ четы
ре стороны. Послѣ пѣнія «Спаси, Господи люди Твоя* и гим
на «Боже. Царя храни», послѣдовало грамогласное «ура!» 
Процессія двинулась вверхъ по Николаевской улицѣ, къ Ура
лу. откуда снова спустились къ дому губернатора. Казачій 
оркестръ во время шествія игралъ гимнъ: «Боже. Царя храни», 
и «Коль славенъ». Предъ церквами служились молебны, предъ 
правительственными учрежденіями устраивались оваціи, ис
полненныя патріотическихъ чувствъ и восторженныхъ мани- 
фестацій но адресу Государя.

Когда большинство собравшихся 19 октября во дворѣ 
дома Иванова удалилось, составивъ особую группу, одушевлен
ную монархическими чувствами, въ оставшейся на дворѣ толпѣ 
выдѣлялись сравнительной сплоченностью евреи и семинари
сты. Это вызвало враждебное къ нимъ отношеніе населенія. 
Па утро 20 Появились на витринахъ и заборахъ прокламаціи 
ругательнаго характера по адресу семинаристовъ за то. что 
(Ніи соединились въ своихъ стремленіяхъ съ евреями. Появ
леніе на улицахъ семинаристовъ стало для нихъ небезопас
нымъ.

20-го въ городѣ возстановился полный порядокъ, заба
стовки желѣзнодорниковъ и прикащиковъ прекратились: от
крылись магазины, поѣзда пошли, городъ принялъ обычный 
видъ, Съ 24-го открылись занятія въ учебныхъ заведеніяхъ 
м. н. просвѣщенія, позднѣе другихъ въ гимназіи муж
ской и реальномъ училищѣ—26 октября, въ женской гим-
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назіи 29, только семинарія закрыта по распоряженію Архи
пастыря, и семинаристы разъѣхались по домамъ.

Въ описанные тревожные дни въ Оренбургѣ безпристра
стному наблюдателю, приверженцу истинной свободы, печаль
нымъ казалось то, что лица, выступавшія съ знаменемъ сво
боды. дѣйствовали принудительно по отношенію къ лицамъ 
противоположнаго направленія и даже къ тѣмь, кто не обна
руживалъ къ забастовщикамъ открытыхъ симпатій.

Разныя правительственныя, общественныя и частныя уч
режденія и заведенія принудительно закрывались, между тѣмъ 
свобода исключаетъ всякій произволъ и насиліе. Такъ въ 
семинаріи большинство забастовщиковъ склонны были къ на
силію надъ товарищами, державшимися другихъ воззрѣній. Еще 
печальнѣе то, что тѣже явленія продолжались и послѣ манифеста 
о свободѣ и неприкосновенности личности. Дай Богъ, чтобы' 
русскому обществу всѣхъ его слоевъ потребовалось какъ мож
но меньше времени для того, чтобы научиться уважать сво
боду, не пятная ее насиліемъ' надъ убѣжденіями и личностью 
людей противнаго лагеря. Всякому предоставлена теперь сво- 
оода ^дова: убѣждай, но и не надѣвай узды на возраженія 
подобно тебѣ свободнаго гражданина: самъ пользуясь непри
косновенностью своей личности, не налагай рукъ на личность по
литическаго противника: она также неприкосновенна, какъ 
и твоя. Въ духѣ истинной свободы, нераздѣльной съ терпи
мостью къ противнымъ мнѣніямъ, слѣдуетъ воспитывать 
гражданъ и особенно подрастающее поколѣніе: только тогда 
наступитъ царство свободы со всѣми ея благами.

Семинарія закрыта на неопредѣленное время, благодаря 
насилію большинства подъ меньшинствомъ сотоварищей. Бѣд
ные семинаристы, несчастные отцы ихъ! Большинство семи
наристовъ высказали недовольство существующимъ учебно- 
воспитательнымъ строемъ семинарій,—въ этомъ духѣ подана 
ими петиція семинарскому начальству съ «требованіемъ» рефор
мы и «угрозою»—не начинать занятій, пока не будутъ осу
ществлены основныя положенія «платформы» семинаристовъ, ко
торыя сводятся къ свѣткости школы съ освобожденіемъ отъ 
посѣщенія богослуженія и доступомъ по окончаніи IV 'класса 



во всѣ высшія учебныя заведенія, въ соотвѣтствіе съ чѣмъ 
требуется и измѣненіе учебныхъ программъ.

Реформа школы не дѣлается быстро, и во всякомъ слу
чаѣ реформу низшей и средней школы не могутъ производить 
несовершеннолѣтніе, въ частности—подростки 15-18 лѣтъ, а 
вѣдь ихъ въ 1 и 2 классахъ семинаріи до ста человѣкъ! 
Реформу школы производитъ государство и общество въ сво
ихъ интересахъ, а не въ интересахъ отдѣльныхъ лицъ ши 
СОСЛОВІЙ.

Современная духовная школа, соединяя интересы общаго 
образованія и спеціально богословскаго, имѣетъ своею задачею 
подготовленіе образованныхъ кандидатовъ священства, служа 
въ то время и интересамъ духовенства, такъ какъ только Ю°/о 
инословныхъ допускаются въ эти школы, хотя содержатся онѣ 
на средства Гос. казначейства и церковныя, образующіяся отъ 

’ общенародной жертвы православнаго населенія—восковой свѣчи.
Такимъ образомъ духовная школа является привилегиро

ванною въ интересахъ одного сословія. Теперь семинаристы, 
выставляя требованіе о преобразованіи духовной школы въ 
свѣтскую—общаго классическаго типа, идутъ въ разрѣзъ съ. 
принципомъ всеобщаго равенства въ пользованіи правами, же
лая узурпировать духовную школу въ свою личную пользу и по 
своему усмотрѣнію.

Духовная школа имѣетъ право на существованіе, на со
держаніе общегосударственными или церковными средствами 
настолько, насколько она удовлетворяетъ потребности право
славной церкви и православнаго населенія, составляющаго яд
ро государства, въ образованныхъ пастыряхъ. Ни государству, 
пи обществу нѣтъ никакой нужды удешевлять духовенству, 
предпочтительно предъ прочими сословіями, образованіе его 
дѣтей на общенародныя средства. Никакое народное предста
вительство не дастъ на это денегъ. Для всѣхъ классовъ насе
ленія открыты гимназіи, реальныя училища и др. свѣтскія 
школы, въ томъ числѣ и для дѣтей духовенства, и вдругъ семи
наристы требуютъ въ своихъ интересахъ, для себя, превращенія 
духовной школы въ свѣтскую. По какому же праву для нихъ оу- 
дутъ принесены въ жертву интересы и средства православ
наго населенія, которому нужны спеціальныя богословскія шко-
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лы для подготовки кандидатовъ священства, а не школы об
щаго образованія для поповскихъ дѣтей?

Если до послѣдняго времени представлялось возможнымъ 
соединять въ духовныхъ школахъ интересы богословскаго и об
щаго образованія, то —благо было духовенству и его дѣтямъ, 
но еслибы такое совмѣщеніе стало не возможнымъ, то, ко
нечно, должны возобладать интересы церкви и православна
го народа, а не духовнаго сословія и наличныхъ учениковъ 
духовной школы, какъ они того желаютъ. Между тѣмъ 
семинаристы въ личныхъ интересахъ - полученія въ дух. се
минаріяхъ возможно полнаго общаго образованія въ первыхъ 
четырехъ классахъ, съ правомъ, по окончаніи курса IV кл.. на 
поступленіе во всѣ высшія учебныя заведенія,—требуютъ но
вой группировки предметовъ по классамъ, уменьшенія уроковъ 
по свящ. писанію, исключенія изъ учебнаго курса греческ. 
языка и много другого, что поведетъ къ значительному пони
женію богословскаго образованія въ семинаріяхъ. Такая ре
форма игнорируетъ задачи богословскаго образованія, для ко
тораго собственно и существуютъ духовныя школы.

Насколько узко—эгоистичны стремленія семинаристовъ, 
особенно яснымъ становится изъ устраненія греч. яз. изъ 
духовной школы. Если современная средняя классическая 
школа исключила изъ своего курса греческій языкъ, оставивъ ла
тинскій, то понятно это предпочтеніе въ свѣтской школѣ, разъ 
приходилось дѣлать выборъ между этими двумя языками: 
хотя древне-греческая классическая литература выше такой 
же римской, но римское право легло въ основу законодатель
ства западно-европейскихъ народовъ, у которыхъ въ средніе 
вѣка исключительно, а въ послѣдующіе—почти до конца X ѴШ-го 
преобладающимъ литературнымъ языкомъ (и богослужебнымъ въ 
католическихъ странахъ) былъ латинскій, и владѣющему этимъ 
языкомъ открыта сокровищница науки древняго Рима и 
вообще 3. Европы на протяженіи ряда вѣковъ, чего совсѣмъ 
нельзя сказать про греч. языкъ, преобразовавшійся въ ново
греческій въ тѣсныхъ предѣлахъ греческаго королевства и не
многихъ мѣстностей на Ближнемъ востокѣ, населенныхъ гре
ками. Духовная школа сохраняетъ оба древніе языка, но 
еслибы нужно было сдѣлать между ними выбЪръ, то 



кто могъ бы возражать противъ того, что въ интересахъ 
богословскаго образованія предпочтеніе должно быть отдано 
языкѵ греческому: на этомъ языкѣ Ветхій завѣтъ въ пере
водѣ ЬХХ, съ котораго сдѣланъ маловразумительный пере
водъ славянскій, для пониманія котораго необходимо обра
щаться къ греческому тексту; на этомъ языкѣ Н. Завѣтъ и 
писанія отцовъ и учителей православной церкви, въ сравне
ніи съ чѣмъ богословская право лавная литература налат. яз. 
и но качеству и по количеству произведеній имѣетъ не
сравненно меньшее значеніе. Какъ въ католическихъ семина
ріяхъ нуженъ латинскій языкъ, такъ въ православныхъ-грече
скій. Какъ важно изученіе греч. языка для богословскаго об
разованія. можно судить потому, что пресловутое толстовское 
ученіе о непротивленіи злу своимъ происхожденіемъ обязано 
неточному славянскому переводу, а для знающаго греч. языкъ 
не остается и тѣни сомнѣнія, что въ извѣстной бесѣдѣ Христа 
нѣтъ и рѣчи о непротивленіи злу.

При такомъ значеніи греч. языка для богословскаго образо
ванія требованіе семинаристовъ объ исключеніи его изъ курса ду
ховной школы показываетъ, что ихъ стремленія совершенно , 
игнорируютъ прямую задачу духовной школы—дать возможно 
полное богословское образованіе кандидатамъ священства и 
направлены къ достиженію личныхъ цѣлей въ прямой ущербъ это
му образованію. Если духовная школа превратится въ свѣт
скую. буде тъ служить главнымъ образомъ интересамъ общаго об
разованія, а не богословскаго, она теряетъ право на существованіе, 
потому что не* будетъ уже спеціальной школой богословскаго об
разованія. Средняя школа не можетъ быть одного общаго типа: 
государству и обществу нужны и спеціальныя школы техниче
скія, лѣсныя, ремесленныя, сельско-хозяйственныя и пр., а пра
вославной церкви и населенію—духовныя для подготовленія 
кандидатовъ священства. Между тѣмъ семинаристы желаютъ 
полной свѣтскости дуаовной школы—е.ъ освобожденіемъ отъ по
сѣщенія богослуженія. Что было бы, еслибы во всѣхъ про
фессіональныхъ школахъ было предъявлено подобное требованіе, 
— чтобы техники и ремесленники были освобождены отъ по
сѣщенія мастерскихъ, моряки—отъ упражненія въ плаваніи, 
питомцы сельскохозяйственныхъ заведеній—отъ практическихъ



— 687 —

занятій въ нолѣ! Какъ странны были бы такія требованія, 
такъ болѣе чѣмъ странно готовящимся къ священству требо
вать освобожденія отъ посѣщенія богослуженія.

Требованіе это свидѣтельствуетъ о томъ, что наличный 
контингентъ питомцевъ дух. школы ищетъ въ ней не бого
словскаго образованія, а преслѣдуетъ иныя цѣли—получить 
общее образованіе на счетъ казны и пожертвованій право
славнаго народа на церковь. Очевидно—такой контингентъ 
для духовной школы не подходящій, потому нельзя не поже
лать, чтобы въ скорѣйшемъ времени пріемъ въ духов
ныя школы на равныхъ основаніяхъ былъ предоставленъ дѣ
тямъ всѣхъ сословій по конкурсному экзамену, безъ какихъ 
бы то ни было привилегій дѣтямъ духовенства.

Временно закрытая семинарія откроетъ свои двери для 
тѣхъ. кто. получая образованіе на счетъ государства и цер
кви, если и не будетъ содѣйствовать осуществленію спеціаль
ныхъ задачъ школы. То покрайней мѣрѣ не станетъ имъ про
тиводѣйствовать, довольствуясь тѣмъ, что она даетъ и не 
требуя, въ ущербъ богословскому образованію, коренного измѣне
нія учебныхъ программъ для поступленія изъ IV кл. въ высшія 
свѣтскія учебныя заведенія. Это основное требованіе семинари
стовъ представлено не по адресу: разрѣшеніе этого пріема 
зависитъ не отъ духовнаго начальства. Если въ настоящее 
время допускается пріемъ семинаристовъ по окончаніи полнило 
курса въ нѣкоторые университеты, то. значитъ, общее образова
ніе семинаристовъ, заканчивающееся въ IV кл., признается бо
лѣе или менѣе достаточнымъ для поступленія въ университетъ, 
Потому съ этой точки зрѣнія не можетъ быть препятствій къ до
пущенію семинаристовъ по окончаніи IV класса въ университеты 
и при томъ всѣ', существующее ограниченіе объясняется, очевид
но, соображеніями, ничего общаго не имѣющими съ учебною подго
товкою семинаристовъ, и если эти соображенія будутъ призна
ны въ настоящее время не имѣющими за собой основаній, 
то семинаристамъ будетъ разрѣшенъ по окончаніи IV класса 
доступъ во всѣ университеты. Требовать же, чтобы интересамъ 
обучающихся въ семинаріяхъ дѣтей духовенства, отвращаю
щихся отъ пастырскаго служенія народу, были принесены въ 



жертву интересы богословскаго образованія и вмѣстѣ съ нимъ 
нужды православной церкви и православнаго населенія—это 
значитъ домогаться такой привилегіи, которая не совмѣстима 
съ равенствомъ всѣхъ сословій въ пользованіи правами. При
вилегіи отжили свое время въ Россіи.

Въ виду такого узко-эгоистичнаго движенія семинаристовъ 
возможна въ будущемъ реформа духовной школы, только не 
на тѣхъ началахъ, какія желательны семинаристамъ, именно: 
если вновь проектируемое центральнымъ духовнымъ управле
ніемъ совмѣщеніе задачъ богословскаго образованія съ задачами 
общаго не удовлетворитъ семинаристовъ, то вмѣсто семинарій 
могутъ быть открыты спеціальныя богословскія школы 
съ двухъ—трехгодичнымъ курсомъ, куда будутъ поступать лица, 
получившія общее образованіе въ свѣтскихъ школахъ 
и чувствующія призваніе къ пастырскому служенію. Іа- 
кихъ школъ будетъ достаточно одной на епархію, а сущест
вующія духовныя школы (семинаріи и училища) могутъ пре
вратиться въ свѣтскія для всѣхъ сословій, но большинство 
дѣтей нашего недостаточно обезпеченнаго духовенства, особен
но же діаконовъ, псаломщиковъ и сироты, не будутъ имѣть 
возможности обучаться въ средней школѣ по неимѣнію средствъ 
на содержаніе, и тогда духовенству придется тяжко вздохнуть о 
минувшихъ временахъ, когда его дѣти и сироты обучались и 
и содержались въ духовной школѣ на общегосударственныя и 
церковныя средства.

Кратко: Православная церковь всегда будетъ имѣть *)  
спеціальныя школы для подготовки кандидатовъ священства 
на служеніе православному народу, ну—а духовенство можетъ 
лишиться школъ, **)  въ которыхъ на общенародныя средства обу
чаются его дѣти, своими дѣйствіями ускоряющія наступленіе 
этого тяжелаго для духовенства момента.

Р-ъ.

•) Еслибы въ содержаніи ихъ отказало государство, содержала бы ихъ церковь.
••) Своихъ частныхъ школъ по типу и съ нравами государственныхъ бѣдному 

духовенству учредить и тѣмъ болѣе содержать не на что.



Къ выборамъ въ Государственную Думу.
(Программа для народной монархической партіи).

Въ самомъ непродолжительномъ времени предстоятъ вы
боры депутатовъ въ Государственную Думу. На ряду съ дру
гими сословіями въ этихъ выборахъ будетъ участвовать пра
вославное духовенство. Среди него найдутся, конечно, лица, 
которыя не пассивно только примутъ вь нихъ участіе, по
давая голосъ за того или другого кандидата, но іі сами вы
ступятъ въ качествѣ такихъ кандидатовъ. Близкая связь съ 
народомъ православнаго духовенства даже налагаетъ на него 
обязанность такого активнаго участія, чтобы стать на стражѣ 
интересовъ нашего простого народа, изъ среды котораго вы
шло въ подавляющемъ большинствѣ само духовенство. Духо
венство сослужитъ великую службу непросвѣщенному народу, 
если явится его руководителемъ и вождемъ въ этомъ дѣлѣ, 
и великая отвѣтственность падетъ на духовенство, если оно 
упуститъ представляющійся благопріятный случай —вернуть 
себѣ пошатнувшееся довѣріе народа. А ему нужны вожди, 
не своекорыстные, не преслѣдующіе эгоистическихъ цѣлей 
подъ личиной опеки интересовъ народа. Другія сословія, со
юзы, корпораціи, всѣ въ большей или меньшей степени ин
теллигентные, сплоченные, уже организованные или лейко мо
гущіе организоваться, дружно будутъ стоять на выборахъ 
за себя и соединяться съ партіями, съ которыми у нихъ мо
жетъ образоваться общность интересовъ.

Въ виду дарованія Высочайшимъ манифестомъ 17 ок
тября всѣмъ гражданамъ широкихъ политическихъ правъ, удо
влетворяющихъ громадное большинство населенія, главнымъ 
двигателемъ на предстоящихъ выборахъ депутатовъ явится, 
по нашему мнѣнію, импульсъ экономическій: дворянство,' 
купечество, мѣщанство, крестьянство, фабриканты, рабочіе- 
всѣ жалуются на неблагопріятныя условія экономической 
жизни. Естественно!, что побѣдители на выборахъ, проведя 
вь Думу большее число своихъ представителей, станутъ въ 
Думѣ хозяевами экономической политики (и всякой другой). 
Л къ чему это можетъ вести, можно видѣть изъ слѣдующей 
сцены въ одномъ уѣздномъ земскомъ собраніи.



Предсѣдатель предложилъ покрыть дефицитъ пропорціо
нальнымъ налогомъ на усадебныя земли.

— Налогъ этотъ.—говорилъ авторитетно предсѣдатель,— 
будетъ для всѣхъ одинаковый - по стольку-то на десятину 
усадебной земли. Думаю, всѣ согласны?

— Согласны, согласны!—послышался шумный отвѣтъ 
большинства.

— 'Гакъ, значитъ, и сдѣлаемъ постановленіе.
— Обидно, ваше-ство!— послышался тихій голосъ одного 

пожилого крестьянина.
— Кому же обидно?—спросилъ предсѣдатель
— Намъ—мужичкамъ обидно.
— Какая же тутъ обида? Вѣдь для всѣхъ владѣльцевъ 

одинаковый налогъ на усадебную землю.
— Въ томъ то и обида, что на усадебную: у нашего 

брата-крестьянина у каждаго полдесятина, а у кого и де
сятина усадебки, а землицы-то пахотной и луговой всего де
сятицъ по 5—6 на дворъ, а у вашего-ства усадьба десятинъ 
въ 10, а земли то у васъ въ одной межѣ 7 тысячъ де
сятинъ! Мужичковъ то много, а помѣщиковъ мало. Выхо
дитъ—почти весь налогъ падаетъ па насъ. А но Божьему не 
такъ надо, а вотъ какъ: налогъ разложить на всю землю, а 
не на одну усадебную. Тогда для всѣхъ будетъ равно.

Послѣ такого возраженія крестьянина началось голосо
ванье его предложенія и чтоже?—Всѣ крупные землевладѣль
цы: дворяне, разночинцы и крестьяне-собственники подали 
голоса за налогъ на усадьбы, остальные крестьяне и такъ 
называемые мелкопомѣстные владѣльцы—за налогъ на всю 
землю.

Большинство голосовъ оказалось на сторонѣ первыхъ.
Этотъ фактъ говоритъ о томъ, что при рѣшеніи вопроса 

о налогѣ личная выгода побудила гласныхъ раздѣлиться не 
по сословіямъ, а по экономическимъ соображеніямъ: дворяне 
шли противъ дворянъ, крестьяне—противъ крестьянъ, и во
преки всякой справедливости перевѣсъ оказался на сторонѣ 
богачей.

Подобное можетъ случиться и въ Государственной Думѣ, 
гдѣ интересы крестьянъ могутъ быть не только игнорированы, 



но прямо нарушены. Обратите вниманіе на современную ор
ганизацію рабочихъ. Они представляютъ тѣсно сплоченные 
союзы. Это доказали недавнія забастовки. Они съѵмѣютъ про
вести своихъ кандидатовъ въ Думу, съѵмѣютъ вступить въ 
связь съ подходящими партіями, и если получатъ въ Думѣ 
большинство, то осуществленіе всѣхъ ихъ стремленій ляжетъ 
новымъ бременемъ на народъ. Рабочій требуетъ восьмичасо
ваго труда и въ тоже время увеличенія заработной платы, 
а это поведетъ къ вздорожанію продуктовъ фабричнаго и за
водскаго производства, за которые и государство будетъ перепла
чивать, и нашъ главный потребитель—крестьянинъ, который, 
такимъ образомъ, увеличеніе благосостоянія рабочихъ въ концѣ 
концовъ оплатитъ вдвойнѣ —и за свое личное потребленіе, и за 
государство, неся на себѣ новое бремя государственнаго бюд
жета, какъ главная платежная сила. 'Гоже самое можно ска
зать и про увеличеніе жалованья желѣзнодорожнымъ служа
щимъ п рабочимъ: за это. какъ выяснилъ графъ Витте. за
платитъ главнымъ образомъ тоже народъ, потому что дефи
цитъ отъ казенныхъ дорогъ еще болѣе увеличится.

Этихъ двухъ примѣровъ, по нашему мнѣнію, достаточно, 
чтобы понять, что на народъ легальными путями можетъ нала
гаться новое податное бремя, когда, повидимому, прямо не 
затрогиваются интересы народа. Вотъ почему необходимо, 
чтобы въ Думѣ народная партія представляла сплоченное боль
шинство и чтобы ея депутаты стояли на высотѣ принятыхъ 
на себя задачъ. Тутъ-то и открывается поле для дѣятель
ности духовенства. У него больше шансовъ быть избранни
комъ народа, чѣмъ у другихъ интеллигентовъ, такъ какъ у 
него нѣтъ такихъ экономическихъ интересовъ, которые могли 
бы вызвать подозрѣніе въ своекорыстіи: нѣтъ поземельной 
собственности, нѣтъ торговыхъ, фабричныхъ и промышлен
ныхъ предпріятій, потому крестьяне, не говоря уже о духов
номъ авторитетѣ своего пастыря, отнесутся къ нему съ боль
шимъ довѣріемъ, чѣмъ къ помѣщику, купцу, разночинцу. Но 
несмотря па эти преимущества духовенства народъ можетъ 
пойти на выборахъ не за нимъ, а за тѣмъ, кто привлечетъ 
его къ себѣ избирательной программой, потому и духовенству 



нужно объявить свою программу, чтобы народъ зналъ, за 
что именно въ Думѣ будетъ стоять духовенство.

Много нуждъ у нашего многострадальнаго народа, но 
среди нихъ есть такія, которыя требуютъ немедленнаго удов
летворенія,—это вопросы о землѣ и школѣ.

Кто бы и какъ бы ни опредѣлялъ, что такое Россія, въ 
чемъ ея сила и крѣпость, въ чемъ ея будущее — отвѣтъ возмо
женъ только одинъ: Россія—это русскій мужикъ, онъ—сила 
государства, его оплотъ и защита. Сотни тысячъ его костей 
сложены на поляхъ брани за государство, когда онъ отстаивалъ 
свою національность и смирялъ ея враговъ. И Польша, и Кав
казъ, и Ближній и Дальній востокъ упитаны его кровью. И внут
ренняя сила Россіи—въ крестьянствѣ: Россія была, есть и 
будетъ страною главнымъ образомъ земледѣльческою и именно 
— мелкаго крестьянскаго землевладѣнія. Крестьянство—основное 
ядро Россіи. Оно—главный плательщикъ податей и платитъ 
ихъ изъ послѣднихъ силъ.

Едва ли кто станетъ возражать противъ того, что зе
мельный крестьянскій надѣлъ слишкомъ незначителенъ, что 
аграрный вопросъ—первостепенной важности, отъ разрѣшенія 
котораго зависитъ настоящее и будущее государства и его 
благосостояніе. Ничтожныя въ общемъ операціи крестьянскаго 
банка, облегчающаго покупку земли, свидѣтельствуютъ, что у 
крестьянъ нѣтъ даже незначительныхъ средствъ для 
того, чтобы расширить свое землевладѣніе. Говорятъ о 
реорганизаціи крестьянскаго банка для увеличенія площади 
крестьянскаго землевладѣнія, о переселеніи крестьянъ за счетъ 
государства на новыя мѣста, чтобы оставшимся жилось по
шире, о меліоративномъ кредитѣ для поднятія сельско-хозяй
ственной культуры, но все это палліативы, которыя отсрочатъ 
агонію, облегчатъ на время болѣзнь, но не уврачуютъ ее: 
реорганизованный крестьянскій банкъ поможетъ нѣкоторымъ 
обществамъ, а нуждаются въ землѣ всѣ'. переселеніе, какъ 
бы оно ни было широко постановлено, не говоря объ его за
труднительности въ смыслѣ расходовъ на это дѣло, да и не 
расположенія народа къ переселеніямъ, не можетъ сколько- 
нибудь въ значительной степени увеличить площадь землевла
дѣнія для оставшихся; а о меліоративномъ кредитѣ и гово-
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ить нечего: что говорить о приправахъ къ кушаньямъ, когда 
ѣсть нечего! Эти паліативы не пригодны для современна
го крестьянскаго землевладѣнія и только потребуетъ гро
мадныхъ затратъ безъ существенной для него пользы. Какъ 
ни теменъ нашъ народъ, по онъ не настолько невѣжественъ, 
чтобы не понимать пользы новѣйшихъ усовершенствованій въ 
сельскомъ хозяйствѣ: онъ прекрасно знаетъ, что отъ отбор
наго зерна родится лучшій хлѣбъ, что удобреніе поднимаетъ 
урожайность, что плугъ работаетъ лучше сохи, что сѣялки, 
вѣялки, косилки, зерносушилки, молотилки и т. п. машины 
облегчаютъ и удешевляютъ трудъ, —все это народъ знаетъ и 
понимаетъ, но гдѣ ему взять средствъ на отборное зерно, 
когда и плохаго-то купить не на что, гдѣ взять удобреніе, 
когда у него меньше и меньше становится скота, къ чему усо
вершенствованныя сельско-хозяйственныя орудія, когда земли- 
то клочки, когда и своихъ рукъ хватило-бы обработать пло
щадь въ нѣсколько разъ большую теперешней? «Землицы-бы, 
а обработать-обработаемъі».—вотъ вопль крестьянина.

Пора, давно пора внять этому воплю, и духовенство дол
жно выступить съ программой—о добачной нарѣзкѣ крестья
намъ земли изъ дачъ государственныхъ и крупныхъ помѣщи
чьихъ (напр. превышающихъ установленный цензъ) за счетъ 
государства —съ вознагражденіемъ помѣщиковъ рентою или от
водомъ государственной земли въ малонаселенныхъ мѣстахъ, 
и только въ тѣхъ мѣстностяхъ, гдѣ не окажется пригодной 
земли для нарѣзки крестьянамъ, слѣдуетъ примѣнить къ нимъ 
переселеніе за счетъ государства. Эго отчужденіе земли мо
жетъ быть произведено тѣмъ легче, что масса дворянской зе
мли заложена дворянскому банку, съ уничтоженіемъ привиле
гій котораго заложенныя земли въ большинствѣ останутся за 
банкомъ и могутъ быть переданы крестьянамъ.

Такая нарѣзка земли крестьянамъ не будетъ для нихъ 
привилегію, такъ какъ обусловливается насущной нуждой и 
пользою государства. Накопляющіяся изъ года въ годъ недо
имки за крестьянами, время отъ времени слагаемыя съ нихъ 
по Высочайшимъ манифестамъ, представляютъ крупный дефи
цитъ для государства, ведущій къ большей задолженности го
сударства и, такимъ образомъ, опять также падающій на на



родъ. Практикующееся сложеніе недоимокъ говоритъ о томъ, 
что крестьянину платить нечѣмъ, значитъ —надо поднять его 
платежную способность, а это только и возможно сдѣлать на
рѣзкой ему земли—кормилицы народа и государства. Землю, 
отведенннѵю въ мѣстахъ своего поселенія, крестьянинъ легко 
обработаетъ въ двойномъ-гройномъ количествѣ, гакъ какъ 
тучъ у него заведено хозяйство, но не ему. обезсиленному, за
водить хозяйство на новомъ мѣстѣ.

Нарѣзка земли крестьянамъ будетъ не подачкою, а—-такъ 
сказать—ссудою, которую оправившійся крестьянинъ заплатитъ 
государству уже тѣмъ, что станетъ исправнымъ плательщи
комъ податей и освободитъ государство въ этомъ отношеніи 
отъ дефицитовъ. Послѣ такой нарѣзки цѣлесообразна будетъ 
и дѣятельность крестьянскаго банка, и организація пересе
ленческаго дѣла, и меліоративный кредитъ: все это будетъ спо
собствовать тому, чтобы въ будущемъ, вслѣдствіе прироста 
населенія, вновь не повторилась печальная картина современ
наго крестьянскаго землевладѣнія.

Итакъ, первымъ пунктомъ выборной программы духовен
ство должно выставить дополнительную нарѣзку земли кре
стьянамъ за счетъ государства -само собою разумѣется съ ,у/ж- 
вненіемъ податною обложенія для всей владѣльческой земли вь 
Россіи: время привелегій въ Россіи для какого бы то ни было 
сословія прошло безвозвратно.

Другой вопросъ для выборной программы духовенства — 
вопросъ о школѣ. Мы не будемъ распространяться на тему о 
значеніи просвѣщенія: аксіома—что образованный человѣкъ 
много продуктивнѣе необразованнаго. Въ послѣднихъ войнахъ 
Западной Европы побѣдителемъ былъ школьный учитель, т. е. 
побѣждали тѣ страны, въ которыхъ контингентъ армій оылъ 
болѣе образованный. И въ недавнее время образованная Японія 
одолѣла Россію. Въ частности, въ виду важнаго значенія 
для государства улучшенія земледѣльческой культуры, несо
мнѣнно, что сельскохозяйственныя знанія найдутъ болѣе удо
бную почву среди образованнаго населенія, между тѣмъ 
среди крестьянъ такъ слабо развита даже простая грамот
ность, являющаяся первымъ шагомъ въ дѣлѣ образованія. И 
нашъ народъ вполнѣ сознаетъ пользу образованія и на-
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стойчиво требуетъ школъ. Потому духовенство должно вклю
чилъ въ свою программу всеобщее начальное обученіе за счетъ 
іосударства, путемъ повсемѣстнаго учрежденія школъ съ при- / 
годными учителями. Это, конечно, потребуетъ большихъ ра
сходовъ. но народъ съ процентами окупитъ ихъ своею про
дуктивностью какъ въ дѣлѣ сельскаго хозяйства, такъ и вооб
ще въ своей дѣятельности, въ частности—большей пригод
ностью для борьбы съ врагомъ внѣшнимъ. ✓

Выставляя положеніе о всеобщемъ и безплатномъ на
чальномъ обученіи, духовенство въ дальнѣйшемъ должно ста
раться провести въ Думѣ вопросъ о безплатности обученія въ 
школѣ средней и высшей, т. е. чтобы невзималось никакой платы 
за обученіе, а право на поступленіе опредѣлялось конкурснымъ 
экзаменомъ. Это откроетъ даровитымъ дѣтямъ народа доступъ 
въ среднюю школу, который въ настоящее время заслоняетъ 
высокая плата за право ученія во всѣхъ среднихъ учебныхъ 
заведеніяхъ. Конечно, включивъ въ избирательную программу 
требованіе о всеобщности и безплатности начальнаго обученія, 
духовенство должно оставить открытымъ вопросъ о типѣ шко
лы. который будетъ рѣшенъ Думой.

Вотъ два основные пункта, которые слѣдуетъ выставить 
духовенству въ своей избирательной программѣ. Въ сферѣ же 
политическаго устройства Россіи духовенство пойдетъ рука объ 
руку съ народомъ, отстаивая территоріальную цѣлость Россіи. 
За созиданіе русскаго государства великорусское и малорусское 
племя пролили столько крови, что едва ли найдется сынъ на
рода, который бы согласился на федеративное расчлененіе Россіи, 
въ частности—на политическую автономію Полыни и Кавказа 
Широкое мѣстное самоуправленіе для окраинъ, для круп
ныхъ и мелкихъ единицъ, въ частности—для низшей зем
ской единицы, которая должна быть уже теперешней воло
сти, чтобы цѣлостнѣе обнять мѣстные интересы,—вотъ что 
соотвѣтствуетъ нуждамъ и достоинству соціально-политиче
скаго строя государства.

Предводимая духовенствомъ партія съ полнымъ правомъ 
получитъ названіе народной монархической, потому что, хотя 
въ понятіе народъ входятъ всѣ сословія, но частнѣе оно ус
воятся крестьянству—простому народу, выдѣлившіеся изъ ко



тораго мѣщане и рабочіе получили особую кличку. Наимено
ваніе партіи народно-монархической будетъ точнѣе, чѣмъ кре
стьянско-монархическая, потому что въ нее войдутъ не только 
крестьяне, въ количествѣ 97 милліоновъ по послѣдней пере
писи составляющіе основное ядро имперіи, но и тѣ, кто по 
вопросамъ соціально-политическаго устройства государства 
примкнетъ къ ихъ воззрѣніямъ. Мы съ своей стороны жела
емъ на выборахъ полнаго успѣха и въ дальнѣйшемъ процвѣ
танія народно-монархической партій, видя въ ней основу вну
тренняго благосостоянія и оплотъ внѣшняго могущества еди
ной и нераздѣльной Россіи подъ скипетромъ Царя!

С. Никольскій.

Вопросы пастырской практики.
Еслибы на съѣздахъ духовенства поднимались и во

просы пастырской практики, то навѣрное у насъ, пастырей, 
меньше было бы недоумѣній и разностей въ богослужебной 
практикѣ. Вотъ, напримѣръ, вопросы о погребеніи священни- 
ковъ и о чинѣ отпѣванія умершихъ діаконовъ въ нашей епар
хіи членами нашего духовенства рѣшаются различно. Нѣкото
рые священники и даже заслуженные о.о. протоіереи и бла
гочинные, при погребеніи умершаго своего собрата-священ- 
ника, полагаютъ его лицомъ не къ востоку, а къ западу, 
приводя въ оправданіе этой своей практики слѣдующія со
ображенія.

Когда будетъ всеобщее воскресеніе и Сынъ человѣческій 
явится судить народы, то пастырь церкви, обратясь лицомь 
къ народу, къ своему стаду словесныхъ овецъ, будетъ побу
ждать ихъ встрѣтить Судію—Царя Славы. Гакъ приблизи
тельно разсуждаютъ священники западники, т. е. къ западу 
лицомъ полагающіе въ могилѣ умершихъ священниковъ при 
погребеніи. Но есть и противники этого мнѣнія, которые го
ворятъ, что должно непремѣнно полагать умершихъ священ
никовъ въ могилѣ лицомъ къ востоку: съ востока, по вѣро
ванію церкви, придетъ Судія-Господь при второмъ пришествіи. 
Тогда возстанутъ по гласу трубному всѣ умершіе, дабы идти
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ГИКИ.
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во срѣтеніе Господа-Судіи. Какъ пастырь овецъ идетъ впереди 
своего стада и овцы идутъ за нимъ, и гласъ его знаютъ, 
такъ пастырь словеснаго стада долженъ идти впереди и вести 
во срѣтеніе грядущаго Господа-Сѵдіи своихъ словесныхъ овецъ 
и молитвенно взирая ко Грядущему сказать: «се азъ и дѣти 
мои, яже ми далъ Богъ». Если же пастырь долженъ вести 
своихъ овецъ къ Господу, шествующему съ востока, то, ко
нечно, онъ долженъ и лицо свое имѣть обращеннымъ на вос
токъ: не пойдетъ же онъ впереди своихъ овецъ, съ лицомъ, обра
щеннымъ къ своимъ овцамъ, т. е. на западъ, и отвернувши 
лицо отъ грядущаго Судіи.

До всеобщаго воскресенія тѣло умершаго естественнѣе 
всего должно быть въ положеніи какъ бы молящагося, а мо
лясь мы, по ученію церкви, должны обращаться на востокъ, 
къ чему же лицо умершаго священника обращать въ могилѣ 
не на востокъ, а на западъ? «Западники» говорятъ, что об
ращенный лицомъ къ паствѣ, т. е. на западъ священникъ 
всегда поучаетъ своихъ пасомыхъ, но уже поздно послѣ смерти 
учить и поучаться, а надо со страхомъ и вѣрою взирать туда, 
откуда Праведный Судія придетъ во славѣ Своей, т. е. на 
востокъ.

Въ практикѣ «западниковъ» —полагать умершихъ свя
щенниковъ лицомъ на западъ—замѣтно вліяніе католичества. 
Уніатскіе требники учатъ полагать тѣла умершихъ священ
никовъ лицомъ на западъ, къ Риму, къ каѳедрѣ папы.

Обрѣтенныя мощи святителей древней и нашей русской 
церкви, обращенныя лицомъ на востокъ, наглядно разрѣшаютъ 
этотъ спорный вопросъ и разрѣшаютъ его не въ пользу «за
падниковъ».

По нѣкоторымъ епархіямъ епархіальнымъ начальствомъ 
сдѣлано предписаніе духовенству, чтобы, погребая священни
ковъ. обращали ихъ лицомъ въ могилѣ не на западъ, а на 
востокъ.

Двоякая практика въ нашей епархіи вызываетъ недо
умѣнія и даже причиняетъ огорченія. Мнѣ извѣстно, что дѣти 
умершаго священника, схороненнаго, по настоянію мѣстнаго 
благочиннаго, лицомъ на западъ, до сего времени не спокойны 
душой, почему ихъ отецъ священникъ обращенъ лицомъ на 



зінадъ? Въ нашемъ же Оренбургскомъ краѣ, населенномъ ма
гометанами, имѣющими лицо свое въ молитвѣ и въ могилѣ 
обращеннымъ на западъ, практика «западниковъ» вводитъ въ 
сугубое смущеніе и родственниковъ и прихожанъ священника, 
погребеннаго лицомъ на западъ.

Не менѣе вызываетъ недоумѣній и другой вопросъ па
стырской практики—о чинѣ погребенія діакона, вопросъ рѣ
шаемый на практикѣ священниками различно: одни стоятъ 
за то. что діаконовъ слѣдуетъ погребать чиномъ «мірскихъ 
человѣкъ», другіе ратуютъ за погребеніе діаконовъ чиномъ 
«погребенія священниковъ». Приверженцы перваго мнѣнія 
главнымъ основаніемъ для себя считаютъ указъ Св. Синода, 
отъ 30 ноября 1773 г., коимъ предписано діакона отпѣвать 
по чину погребенія «мірскихъ человѣкъ». Второе основаніе, 
они видятъ въ томъ, что въ требникѣ современнаго изданія 
не находится особаго чина погребенія «діаконовъ», а помѣ
щены чинъ «погребенія священниковъ» и «чинъ погре
бенія мірскихъ человѣкъ», а такъ какъ діаконъ не священ
никъ, то его значитъ и нельзя отпѣвать «чиномъ погребенія 
священниковъ», остается только чинъ «погребенія мірскихъ 
человѣкъ», коимъ и слѣдуетъ-де отпѣвать умершихъ діако
новъ. Нельзя діакона отпѣвать священническимъ чиномъ и 
потому, что въ нѣкоторыхъ пѣснопѣніяхъ этого чина есть 
выраженія, не подходящія Къ діакону, а относящіяся лишь 
къ священнику; такъ въ этихъ пѣснопѣніяхъ говорится, что 
усопшій въ «священническомъ достоинствѣ», «жрецъ и при 
носитель Бож(‘ственн ыхъ таинъ».

Противники этого мнѣнія, отпѣвающіе діаконовъ по чину 
«погребенія священниковъ», возражаютъ: хотя Св. Синодомъ 
сдѣлано было распоряженіе въ 1 773 г. о погребеніи діаконовъ 
по чину «мірскихъ человѣкъ», но этому старинному указу 
можно противупоставить болѣе древнее указаніе требника 
митрополита Петра Могилы. Если Св. Синодъ при изданіи 
упомянутаго указа имѣлъ какія соображенія, то и митропо
литъ Петръ Могила навѣрное имѣлъ основанія для того, что
бы въ Требникѣ сдѣлать указаніе объ отпѣваніи діаконовъ 
по чину ««погребенія священниковъ». И въ настоящее время 
въ нѣкоторыхъ епархіяхъ «отпѣваютъ діаконовъ какъ священ-
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никовъ» (См. настольная книга для СБященно-цррковно-слу- 
жптѳлей—Булгакова). Такъ поступаютъ не единичныя лич
ности. а духовенство цѣлыхъ епархій и. конечно, съ вѣдома 
епархіальнаго начальства, и таковая практика не можетъ быть 
невѣдома Св. Синоду, между тѣмъ Св. Синодъ до сего вре
мени ни разу не подтвердилъ вышеозначеннаго указа и 
не издалъ ничего вновь для разрѣшенія этого вопроса.

Если въ требникѣ не имѣется чина отпѣванія діаконовъ, 
но это нисколько не говоритъ за то, что діаконовъ нужно 
отпѣвать по чину «мірскихъ человѣкъ», а не по чину священ
ническому. Почему же именно по мірскому, а не по свя
щенническому чииѵ нужно отпѣвать діаконовъ? Къ кому бли
же подходитъ діаконъ по своему положенію въ церкви, мі
рянину или къ священнику? Конечно къ священнику. Мірянинъ 
не имѣетъ никакой іерархической благодати священства, а діа
конъ и священникъ—оба имѣютъ благодать хиротоніи. Мірянинъ 
лишь только молящійся членъ церкви, а діаконъ, подобно свя
щеннику, служитель алтаря, священно-служитель церкви. По
чему же не почтить погребеніемъ священническимъ того, кто 
служилъ алтарю, кто служилъ Святымъ Божественнымъ Тай
намъ, на комъ почивала благодать священства? Воздадите убо 
всѣмъ должная, по Апостолу, а погребеніе-э:о послѣдній актъ 
воздаянія усопшему почести по заслугамъ его, отпѣвая же діа
кона мірскимъ чиномъ, мы этимъ самымъ показываемъ, что 
не признаемъ за діакономъ никакой его заслуги передъ цер. 
новью. Вышеупомянутыя выраженія, которыя встрѣчаются нъ 
священническомъ чинѣ погребенія, не могутъ служить пре
пятствіемъ для совершенія итого чина надъ діакономъ, какъ 
они не служили препятствіемъ при митрополитѣ Петрѣ Мо
гилѣ. И в» настоящее время при многихъ требахъ, совер
шаемыхъ по требнику, священникамъ приходится иныя выра
женія пропускать пли измѣнять сообразно съ настоящимъ по
ложеніемъ церковно-общественной жизни. Таковы молитвы 
требника «женѣ родильницѣ въ яер9ый день, въ сороковой 
день далеко не въ эти дни читаются, дѣлаются измѣненія въ 
послѣдованіи вѣнчанія, гдѣ измѣняется форма вопроса мл/ашм 
брачущимся и т. п. Такимъ же образомъ можетъ быть опу
щены въ священническомъ погребеніи выраженія, не'подхо-



дящія къ діакону. Діаконъ и на смертномъ одрѣ будетъ спо
коенъ духомъ, что св. церковь напутствуетъ его въ жизнь вѣч
ную отпѣваніемъ какъ служителя алтари, болѣе 
нымъ чиномъ, чѣмъ она напутствуетъ «мірскихъ 
такъ какъ она-церковь взяла его отъ «міра»,

торжествен- 
че.ювѣкъ », 

призвала къ 
ношенію благодати священства, къ служенію алтарю.

'Гакъ разсуждаютъ приверженцы погребенія діаконовъ во
чину священническому. _

Подобныхъ недоумѣнныхъ вопросовъ въ богослужеоной 
практикѣ какъ въ нашей, такъ и въ другихъ епархіяхъ нако
пилось не мало, и настоитъ нужда въ авторитетномъ распо
ряженіи высшей церковной власти, чтобы въ церкви все со
вершалось «благообразно и во чину», дабы не было на нее 
укоровъ за разночинныя богослужебныя дѣйствія.

Свящ. А. Введенскій.

Къ вопросу о матеріальномъ обезпече
ніи духовенства.

Въ послѣдній два-три года въ свѣтской и духовной печати *• 
много пишутъ по вопросу о переустройствѣ прихода на авто
номныхъ началахъ съ предоставленіемъ ему правъ юридиче
скаго лица и завѣдыванія- церковнымъ имуществомъ. 1 акая 
реформа церковной жизни можетъ повести къ отня
тію у духовенства казеннаго жалованья. При этомъ въ 
печати возлагается надежда на то, что матеріальная зависи
мость духовенства отъ прихожанъ будетъ способствовать сбли
женію его съ паствою, между тѣмъ какъ обезпеченность 
казеннымъ жалованьемъ разъединяетъ пастырей отъ несомыхъ.

Это положеніе стараются подтверждать разными теорети
ческими соображеніями, не обращая вниманія на горькій опытъ 
пастырей, а этотъ опытъ говоритъ за то, что матеріальная 
зависимость факторъ не созидающій, а разрушающій. Для 
иллюстраціи считаю не лишнимъ сообщилъ нижеслѣдующія 
данныя изъ моего личнаго опыта. Три года съ половиною я 
служилъ, въ приходѣ, обезпеченномъ казеннымъ жалованьемъ 
(600 руб.). Затѣмъ, въ виду нѣкоторыхъ обстоятельствъ, вы-
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нужденъ былъ перейти на другое мѣсто, и попалъ въ такой 
приходъ, гдѣ обезпеченіе священника и низшихъ членовъ 
причта составляется исключительно изъ доброхотныхъ даяній 
прихожанъ. Даянія же эти всѣмъ вѣдомы: крещеніе младен
ца-25—30 коп., погребеніе младенца —30 кои. съ выносомъ 
2 руб., бракъ О руб., водоосвященіе 50 коп.. простой молебенъ 
1—3 коп., проскомодія—3 коп., литія —3 коп., молитва же
нѣ родильницѣ—3 коп. (а то и даромъ), напутствованіе боль
шею часто даромъ и т. д. и т. д. ІІо совѣсти, кто изъ па
стырей безъ тяжелаго чувства, давъ молитву, напр.. женѣ 
родильницѣ, протягиваетъ, затѣмъ, руку за подаяніемъ въ 3, 
самое большое —5 коп.? А погребеніе? А хожденія по прихо
ду съ постной молитвою, въ праздники, по сбору новинки, 
масла, яицъ, шерсти? Развѣ не тяжело все это для пастыря' 
знающаго, какъ непривѣтливо иной разъ встрѣчаетъ му
жичекъ «попа», которому надо заплатить за требу? Съ кѣмъ 
изъ собратій не было случая, что прихожанинъ распо
ложенный, повидимому, къ вамъ, приготовившій заблаго
временно мѣру пшеницы, не подойдетъ къ вамъ самъ, до тѣхъ 
поръ, пока вы не обратитесь къ нему; «ну. Андреичъ, подѣ
лись новинкой»! Тутъ Андреичъ, почтенный обращеніемъ къ 
нему, начинаетъ разглагольствовать: «какъ же, батюшка! зна
мя дѣло, вы, духовные, нами и сыти! Я ужъ табѣ, вотъ, всыплю». 
Иной почешетъ въ затылкѣ и скажетъ буквально какъ 
нищему: «не прогнѣвайся, родимый»! или: «Богъ подастъ! не 
обезсуть: плохо родилось!» «Аль подать? (Чешется и мнется). 
Эй, Матрена! найди-ка лукошко и сыпь батюшкѣ немного 
пшенички». Развѣ легко священнику «побирошничать» по 
приходу за новинкой. Однако, отказаться отъ копейки, когда 
копейка—единственное обезпеченіе для священника, онъ не 
можетъ, подчасъ и не имѣетъ права, когда, помимо его. въ 
пей нуждаются сослуживцы—псаломщикъ или діаконъ, обреме
ненный многочисленнымъ семействомъ.

Подводя итоги своему служенідо на прежнемъ мѣстѣ 
и сравнивая его по результатамъ съ настоящимъ, съ сердечной 
болью сознаюсь, что, хоть и не погасла во мнѣ ревность 
пастырскаго служенія, все же результаты не тѣ. Правда, въ 
старомъ приходѣ не мало совершалъ безмездныхъ греоъ, за 



что имѣю не одно доказательство расположенія ко мнѣ быв
шихъ прихожанъ (въ другой разъ заслужу ли)? — И уваженіе, 
какимъ я пользовался на первомъ мѣстѣ, по сравненію съ 
настоящимъ моимъ положеніемъ, и вообще успѣхъ моей дѣя
тельности зависѣли во многомъ отъ того, что я, обезпеченный 
казеннымъ жалованьемъ, избѣгалъ обстоятельствъ и положе
нія, при которыхъ могло бы быть заподозрѣно мое безкоры
стіе. и потому обнаруживалъ въ потребныхъ случаяхъ дерзно
веніе, приводившее къ благимъ послѣдствіямъ. Помню, однаж
ды на праздникъ Рождества Христова жители значи
тельнаго поселка моего прихода, вопреки установившейся тра
диціи, не запрягли лошади для сбора натурою за «сдавленье». 
Оцѣнивая фактъ съ точки зрѣнія внимательности прихожанъ 
и ихъ желанія видѣть священника въ своихъ домахъ, я не 
пошелъ со «сдавленьемъ». Нѣкоторые, слышу, говорятъ: «не
бось, запряжетъ свою лошадь и-поѣдетъ! «Ноя этого не 
сдѣлалъ, и въ результатѣ—на Крещеніе, едва кончилась ли
тургія съ обычнымъ водоосвященіемъ на рѣкѣ, у воротъ мо
его дома лошадь. Думаю, пріѣхали напутствовать; оказывает
ся. нѣтъ,—это подвода для хожденія по домамъ со св. водой... .

Я не считаю свой поступокъ нравственнымъ во всѣхъ 
отношеніяхъ и оправдываемымъ пастырской совѣстью. Слѣдо
вало все-таки идти со славою на Рождество; можетъ быть 
виноватъ былъ одинъ сельскій староста, причемъ же другіе! 
Но я оцѣниваю фактъ по достигнутымъ результатамъ.

Въ новомъ приходѣ не то. Стараюсь, правда, проходить 
свое служеніе со тщаніемъ, сколько могу, но добрые поры
вы парализуются матеріальной зависимостью отъ прихожанъ.

Нельзя полагать, что приходъ самоуправляющій найдетъ 
способы къ обезпеченію избраннаго имъ пастыря, въ степени 
достаточной не только для кое-какого прозябанія - нищенское 
существованіе можетъ быть обезпечено,—но и для удовлетво
ренія хоть нѣкоторыхъ запросовъ духа. Поставленный всецѣло 
въ матеріальную зависимость отъ прихода, пастырь можетъ 
превратиться въ наемника, будетъ не слуга Божій, а рабъ 
желаній своихъ прихожанъ, ходящихъ «по стихіямъ міра сего».

Преосвященный Димитрій, епископъ Новомиргородскій, 
пишетъ: «Я не разъ бесѣдовалъ съ приходскими священника-
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ми относительно выборнаго начала въ приходахъ и мнѣ воз
ражали: если мужикамъ представить право выбирать себѣ 
священниковъ, то они будутъ искать такихъ кандидатовъ, 
которые согласятся на это за возможно меньшую плату, а 
потому въ приходскіе священники будутъ поступать самые 
худшіе люди и по образованію, и по жизни. Выражаютъ еще 
опасеніе и за то, что такіе выборные священники будутъ 
жалкой игрушкой въ рукахъ своихъ прихожанъ, особенно 
вліятельныхъ». !)

Преосвященный Димитрій находитъ «эти опасенія на
прасными» и высказываетъ надежду, что можно будетъ уста
новить такой порядокъ, по которому прихожане будутъ вы
бирать себѣ достойныхъ и надлежаще подготовленныхъ па
стырей и содержать ихъ прилично,—дай-то Богъ! но опытъ и 
опытъ многовѣковый разбиваетъ такія надежды. Если обратим
ся для выясненія даннаго вопроса къ историческимъ и со
временнымъ прецедентамъ, то вотъ въ какихъ непривлека
тельныхъ чертахъ свидѣтельствуетъ о немъ св. Іоаннъ Зла
тоустъ: «Отъ чего, скажи мнѣ, по твоему мнѣнію, происхо
дятъ такія смятенія въ церквахъ? Я думаю, не отъ че
го иного, какъ отъ того, что избранія и назначенія пред
стоятелей совершаются безъ разбора и какъ случится» *)... 
Избиратели на священныя должности говорятъ: «такой- 
то долженъ быть избранъ, потому что онъ происходитъ изъ 
знатнаго рода; другой—потому, что добровольно перешелъ къ 
намъ отъ противниковъ нашихъ, третій —потому, что владѣетъ 
великимъ богатствомъ и не будетъ имѣть нужды содержаться 
на счетъ церковныхъ доходовъ, «и стараются предпочесть дру
гимъ одинъ—своего пріятеля, другой —родственника, а иной — 
даже льстеца: но никто не хочетъ смотрѣть на способнаго и 
сколько-нибудь узнать душевныя качества» 3).

Такъ было при Златоустѣ. Л, вотъ, свидѣтельство изъ 
современной жи ни православнаго духовенства на Востокѣ 4).

') Русское Дѣло, № 9.
’) Творенія св. Іоанна Златоуста (изданіе С. П-б. Д. Акад. слово о свяіцен- 

стіііі III, стр 422).
’) іЬідеш, стр. 428.
4) Очеркъ преобразованія строя церковнаго управленія въ Константинополь

скомъ патріархатѣ въ 1858—1900 г.г. Іером. Михаила.



Блаженнѣйшій Никодимъ, бывшій патріархъ Іерусалимскій, такъ 
сѣтуетъ на нестроенія церковно-приходской жизни: «что прихо
жанамъ нужно отъ священника—учительное слово, образъ вѣр
нымъ житіемъ, духомъ, простотой? Нѣтъ, обрядосовершитель по
дешевле». Въ приходскомъ храмѣ хозяиномъ оказывается «об
щество и эпитропы», пастырь же—не болѣе, какъ наемникъ. 
Какъ наемникъ, онъ дѣйствуетъ въ полномъ подчиненіи сво
имъ хозяевамъ. Эйптрбны почти не допускаютъ вмѣшательства 
его въ жизнь церкви, и онъ покорно склоняетъ свою выю, 
будучи въ полной матеріальной зависимости отъ прихожанъ 
«Можетъ ли учительствовать такой пастырь? Нѣтъ: какъ рабъ 
можетъ возстать противъ своего господина? Обезпеченъ ли по 
крайней мѣрѣ такой пастырь? Также нѣтъ. Кто дастъ много, 
если всегда можно сойтись съ другимъ священникомъ изъ 
крестцовыхъ?

Во всякомъ случаѣ, еслибы приходамъ было предостав
лено право избранія причта, то, конечно, не безусловное и 
безконтрольное избираемые должны имѣть богословскій обра
зовательный цензъ и имѣть доброе свидѣтельство о своей 
жизни, а чтобы пастырю, лишенному казеннаго жалованья, 
не оказаться въ полной матеріальной зависимости отъ при
хожанъ, необходимо, чтобы вмѣсто добровольныхъ даяній 
за требы установлено было опредѣленное содержаніе отъ при
хода, напр. по числу домовъ въ приходѣ или жителей.

Свящ. В. А —кій.

Русское духовенство въ изображеніи 
современныхъ беллетристовъ.

(Продолженіе).
Подобными пережитками крѣпостничества. вѣетъ и 044» 

другого разсказа Чехова—«Пѣвчіе».
Мировой судья получаетъ изъ Петербурга письмо. Съ 

легкой руки мирового разносятся вѣсти, что скоро въ Ефре
мово прибудетъ баринъ, графъ Владимиръ Ивановичъ. Когда 
онъ прибудетъ — неизвѣстно.
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«Яко тать въ нощи, — говоритъ отецъ Кузьма, маленькій 
сѣденькій поникъ въ лиловой ряскѣ. — А ежели онъ пріѣдетъ, 
то и прохода здѣсь не будетъ отъ дворянства и прочаго выс
шаго сословія. Всѣ сосѣди съѣдутся. Ужъ ты тсво... поста
райся, Алексѣй Алексѣичъ... Сердечно прошу...»

Алексѣй Алексѣичъ, котораго о. Кузьма такъ убѣдитель
но и такъ сердечно просилъ «постараться», состоялъ псалом
щикомъ при Ефремской Трехсвятительской церкви. Въ то же 
время снъ обучалъ школьныхъ мальчиковъ церковному и свѣт
скому пѣнію, за что и получалъ отъ графской конторы, ни 
много ни мало, 60 р. въ годъ. Школьники же за свое обуче
ніе обязаны были пѣіь въ церкви. Такимъ образомъ, всѣ обя
заны были «постараться» во славу и для удовольствія ожи
давшагося въ Ефремово графа. И, дѣйствительно, всѣ стара
лись п старались изо всѣхъ своихъ силъ.

Алексѣй Алексѣичъ, не смотря на свое внѣшнее величіе, 
которое было болѣе прилично его фигурѣ, чѣмъ униженіе, 
старался больше всѣхъ.

«Въ виду слуховъ о пріѣздѣ графа, онъ дѣлаетъ спѣвки 
каждый день утромъ и вечеромъ. Спѣвки производятся въ 
школѣ. Школьнымъ занятіямъ онѣ мало мѣшаютъ. Во время 
пѣнія учитель Сергѣй Макарычъ задаетъ ученикамъ чисто
писаніе и самъ присоединяется къ тенорамъ, какъ любитель. 
Вотъ какъ производятся спѣвки. Въ классную комнату, хло
пая дверью, входитъ сморкающійся Алексѣй Алексѣичъ. Изъ- 
за ученическихъ столовъ съ шумомъ выползаютъ дисканты и 
альты. Со двора, стуча ногами, какъ лошади, входятъ давно 
уже ожидающіе тенора и басы. Всѣ становятся на свои мѣ
ста. Алексѣй Алексѣичъ вытягивается, дѣлаетъ знакъ, чтобы 
молчали, и издаетъ камертономъ звукъ.

— То то-ти-то-тсмъ... До-ми-соль до!
— Аааа минь!
— Адажьо... адажьо... Еще разъ...
Послѣ «аминь» слѣдуетъ «Господи, помилуй» великой 

эктеніи. Все это давно уже выучено, тысячу разъ пѣто, пе
режевано и поется только такъ для проформы. Поется лѣ
ниво, безсознательно. Алексѣй Алексѣичъ покойно зцашетъ 
рукой и подпѣваетъ то теноромъ, то басомъ. Все тихо, ни



чего интереснаго... Но передъ «Херувимской» весь хоръ на 
чинаетъ сморкаться, кашлять и усиленно перелистывать ноты. 
Регентъ отворачивается отъ хора и съ таинственнымъ выра
женіемъ лица начинаетъ настраивать скрипку. Минуты двѣ 
длятся приготовленія.

— Становитесь... Глядите въ ноты получше... Басы, не 
напирайте... іюмягче...

Выбирается «Херувимская» Бортнянскаго № 7. По дан
ному знаку наступаетъ тишина. Глаза устремляются въ ноты 
и дисканты раскрываютъ рты. Алексѣй Алексѣнхъ тихо опус
каетъ руку.

— Піано ., піано... Вѣдь тамъ «піано» написано. Легче, 
легче!

— ...ВІ.,.11. .мы...

Когда нужно пѣть ріапо, на лицѣ Алексѣя Алексѣевича 
разлита доброта, ласковость, словно онъ хорошую закуску во 
снѣ видитъ.

— Форте... форте! напирайте!
И когда нужно пѣть (огіе, жирное лицо регента выра

жаетъ сильный испугъ и даже ужасъ. «Херувимская» поется 
хорошо, такъ хорошо, что школьники оставляютъ свое чисто
писаніе и начинаютъ слѣдить за движеніями Алексѣя Але
ксѣича. Подъ окнами останавливается народъ. Входитъ въ 
классъ сторожъ Василій въ фартукѣ, со столовымъ ножомъ 
въ рукѣ, и заслушивается. Какъ изъ земли вырос іаетъ отецъ 
Кузьма съ озабоченнымъ лицомъ... Послѣ «отложимъ попе
ченіе» Алексѣй Алексѣичъ вытираетъ со лба потъ и въ вол
неніи ПОДХОДИТЪ къ отцу Кузьмѣ.

-- Недоумѣваю, отецъ Кузьма!—говоритъ онъ, пожимая 
плечами,—отчего это въ русскомъ народѣ пониманія нѣтъ? 
Недоумѣваю, накажи меня Богъ! Такой необразованный на
родъ, что никакъ не разберешь, что у него тамъ въ горлѣ: 
глотка, или другая какая внутренность? Подавился ты, что 
ли?—обращается онъ къ басу Геннадію Семичеву, брату ка
батчика.

— А что?
— • На что ѵ тебя голосъ похожъ? Трещитъ, словно ка 

стрюля. Опять небось вчерась трахнулъ за галстукъ? Такъ и
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есть! Изо рта. какъ изъ кабака... Эээхъ! Мужикъ, братецъ 
ты! Невѣжа ты! Какой же ты пѣвчій, ежели ты съ мужи
ками въ кабакѣ компанію водишь? Эхъ, ты оселъ, братецъ!

— Грѣхъ, братъ, грѣхъ...—бормочетъ отецъ Кузьма. - 
Богъ все видитъ .. насквозь...

— Оттого ты и пѣнія нисколько не понимаешь, что у 
тебя въ мысляхъ водка, а не божественнное. дуракъ ты этакой!

— Не раздражайся, не раздражайся... — говоритъ отецъ 
Кузьма.— Не сердись... Я его умолю.

Отецъ Кузьма подходитъ къ Геннадію Семичеву и начи
наетъ его умолять:

- Зачѣмъ же ты? Ты, тово, пойми у себя въ умѣ. Че
ловѣкъ, который поетъ, долженъ себя воздерживать, потому 
что глотка у него того... нѣжная.

Геннадій чешетъ себѣ шею и косится на окно, точно 
не къ нему рѣчь.

Послѣ Херувимской поютъ «Вѣрую», потомъ <Достойно 
и праведно», поютъ чувствительно, гладенько—и такъ до <Отче 
нашъ».

— А по-моему, отецъ Кузьма, — говоритъ регентъ, про
стое «Отче нашъ» лучше нотнаго. Его бы и спѣть при графѣ.

— Нѣтъ, нѣть... Пой нотное. Потому графъ въ столи
цахъ, къ обѣднѣ ходючи, окромѣ нотнаго ничего... Небось, 
тамъ въ капеллахъ... Тамъ, братецъ еще и не такія ноты!..

Послѣ *Отче нашъ» опять кашель, сморканье и перели
стыванье нотъ. Предстоитъ исполнить самое трудное: кон
цертъ. Алексѣй Алексѣичъ изучаетъ двѣ вещи: «Кто Богъ 
велій» и «Всемірную славу». Что лучше выучатъ, то и бу
дутъ пѣть при графѣ. Во время концерта регентъ входитъ 
въ азартъ. Выраженіе доброты то и дѣло смѣняется испугомъ. 
Онъ машетъ руками, шевелитъ пальцами, дергаетъ плечами..

— Форте!—бормочетъ онъ.—Анданте! Разжимайте... раз- • 
жимайте! Пой, идолъ! Тенора, не доносите! То-то-ти-то-томъ... 
Соль... си...соль, дурья твоя голова! Велій! Басы, ве...ве...лій ..

Его смычекъ гуляетъ по головамъ и плечамъ фальшивя
щихъ дискантовъ и альтовъ. Лѣвая рука то и дѣло хватаетъ 
за уши маленькихъ пѣвцовъ. Разъ даже, увлекшись, онъ со
гнутымъ большимъ пальцемъ бьетъ подъ подбородокъ баса 



Геннадія. Но пѣвчіе не плачутъ и не сердятся на побои: они 
сознаютъ всю важность исполняемой задачи.

Послѣ концерта проходитъ минута въ молчаніи. Алексѣй 
Алексѣичъ, вспотѣвшій, красный, изнеможенный, садится на 
подоконникъ и окидываетъ присутствующихъ мутнымъ, отя
желѣвшимъ, но побѣднымъ взглядомъ. Въ толпѣ слушателей 
онъ. къ великому своему неудовольствію, усматриваемъ діа- 
копа Авдіесова. Діаконъ, высокій, плотный мужчина, съ крас
нымъ, рябымъ лицомъ и съ соломой въ волосахъ, стоитъ, 
облокотившись о печь, и презрительно ухмыляется.—Ладно, 
пой! Выводи ноты! —бормочетъ онъ густымъ басомъ. - Очень 
нужно- графу твое пѣніе! Ему хоть по нотамъ пой, хоть безъ 
нотъ... Потому— атеистъ...

Отецъ Кузьма испуганно озирается и шевелилъ иальцами. 
_ Пу, ну...— шепчетъ онъ. — Молчи, діаконъ. Молю... 

Послѣ концерта поютъ: «Да исполнятся уста наша» и спѣвка 
кончается. Пѣвчіе расходятся, чтобы сойтись вечеромъ для 
новой спѣвки. И такъ, каждый день.

Проходить мѣсяцъ, другой...
Уже и управляющій получила, увѣдомленіе о ско] омъ 

пріѣздѣ. Но вотъ, наконецъ, съ господскихъ оконъ снимаюіся 
запыленныя жалюзи и Ефремово слышитъ звуки развитаго, 
разстроеннаго рояля. Отецъ Кузьма чахне-іъ и самъ не зна
етъ. отчего онъ чахнетъ: отъ восторга ли, отъ испуга ли... 
Діаконъ ходилъ и ухмыляется.

Въ ближайшій субботній вечеръ отецъ Кузьма входитъ 
въ квартиру регента. Лицо его блѣдно, плечи осунулись, блескъ 
лиловой рясы померкъ.

— Вылъ сейчасъ у его сіятельства,—говорилъ онъ, за
икаясь регенту. —Образованный господинъ, съ деликатными 
понятіями... Но, тово... обидно, братъ... Въ какомъ часу, то- 
ворю, ваше сіятельство, прикажете завтра къ литургіи уда
рить? А они мнѣ: «Когда, знаете... Только нельзя ли какъ 
нибѵдь поскорѣе, покороче... безъ пѣвчихъ». Везъ пѣвчихъ! 
Того понимаешь. . безъ пѣвчихъ ..

Такимъ образомъ, хотя быть можемъ, и не вполнѣ, но 
тѣмъ не менѣе діаконъ Авдіесовъ оказывается правъ. Если 
графъ и не былъ атеистомъ, какъ говорилъ о немм> Авдіесовъ, 



за то несомнѣнно онъ былъ плотыо отъ плоти старыхъ баръ. 
Если не доставало чего этому графу, такъ это именно «де
ликатныхъ понятій», которыя поторопился утвердить за нимъ 
раболѣпный отецъ Кузьма. Подобно своимъ предкамъ онъ съ 
пренебреженіемъ относится къ тѣмъ, кто ниже его по своему 
положенію. Онъ настолько невнимателенъ къ людямъ, что не 
хочетъ войти въ ихъ положеніе, не цѣнитъ той энергіи, ко
торая затрачивалась ради его особы въ теченіи двухъ мѣся
цевъ.

Но если въ графѣ сохранились старыя барскія черты, въ 
его отношеніяхъ къ низшимъ, то въ свою очередь и въ ду
ховенствѣ не исчезли слѣды былой приниженности предъ «го- 
подами».

Особенно эта черта выражена у отца Кузьмы. Въ тече
ніи двухъ мѣсяцевъ онъ вдохновляетъ свой клиръ къ принятію 
барина. Изо дня въ день выряжается онъ въ свсю лиловую ря
ску и не пропускаетъ ни одной спѣвки. Отецъ Кузума умоляетъ 
діакона Евлампія Авдіесова говорить эктенію въ тонъ, басу 
Геннадію Семичевѵ читаетъ нескладную мораль. Когда діа
конъ громко говоритъ насчетъ того, что графъ-атеистъ, «отецъ 
Кузьма испуганно озирается и шевелитъ пальцами))- Словомъ, 
отецъ Кузьма, какъ прямой потомокъ «подавленныхъ и тре
петныхъ рабовъ» «чахнетъ и самъ не знаетъ, отчего онъ чах
нетъ: отъ восторга ли, отъ испуга ли...»

Изъ всего Ефремовскаго причта, выдѣляется только дья
конъ Авдіесовъ. Онъ не только не раболѣпствуетъ, но даже 
смѣется надо всѣми. Онъ бравируетъ... «Всю обѣдню онъ пре
зрительно косится на клиросъ, гдѣ одинъ, какъ передъ, ба
ситъ Алексѣй Алексѣичъ». Проходя съ кадиломъ мимо кли
роса, онъ бормочетъ:

— Выводи ноты, выводи! Старайся! Графъ красненькую 
на хоръ дастъ!

Но ошибочно было бы думать, что Авдіесовъ—исключе
ніе среди причта. Его бравурство есть не что иное, какъ 
храбрость за спиной другихъ: онъ не имѣетъ непосредствен
наго отношенія къ графу и знаетъ, что съ него ничего не 
спросится, потому и храбнръ. Но какъ съежился бы и этотъ
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храбрый дьяконъ, если бы ему пришлось стать лицомъ къ 
лицу съ графомъ.

Основаніемъ для подобной характеристики діакона Авді- 
есова можетъ служить слѣдующая заключительная картинка 
разсказа.

«Послѣ обѣдни регентъ, уничтоженный и больной отъ 
обиды, идетъ домой. У воротъ догоняетъ его красный Авдіе-
■совъ.

— Постой, Алеша,—говоритъ діаконъ.—Постой, лура, 
не сердись! Не ты одинъ: и я, братъ, въ накладѣ! Подходитъ 
сейчасъ послѣ обѣдни къ графу отецъ Кузьма ц спрашиваетъ: 
«А какого вы понятія о голосѣ діакона, ваше сіятельство? 
Не правда ли, совершеннѣйшая октава. А графъ-то, знаешь, 
что выразилъ? Комплиментъ! «Кричать, говоритъ, всякій мо
жетъ. Не такъ, говоритъ, важенъ въ человѣкѣ голосъ, какъ 
умъ». Питерскій дока! Атеистъ и есть атеистъ*» Пойдемъ, 
братъ сирота, съ обиды тарарахнемъ точію поединой!».

Только что приведенныя слова свидѣтельствуютъ, что 
Авдіесовъ не далеко ушелъ отъ своихъ сослуживцевъ въ от
ношеніи къ сіятельному барину. Похвали его графъ за голосъ, 
Авдіесовъ носился бы съ этой похвалой до самой своей смер
ти и никогда не повторилъ бы больше, что графъ атеистъ, 
напротивъ онъ только превозносилъ бы графа за егі «обра
зованность и деликатныя понятія».

Такъ подъ вліяніемъ переходнаго времени и обществен
ныхъ условій различныя холопскія черты, какъ отзвуки не
далекаго прошлаго, отразились и на нашемъ духовномъ со
словіи. .

(Продолженіе слѣдуетъ).
П. Кровскіи.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Дальнѣйшія служенія Его Прео

священства, Преосвященнѣйшаго Іоакима послѣдовали, въ по
недѣльникъ 17 октября—въ день избавленія Августѣйшей 
Семьи отъ опасности при крушеніи поѣзда на станціи Нор
ки—литургія и ио окончаніи ея благодарственный моле



бенъ, но вторникъ 18—въ 4 час. пополудни благодарствен
ный молебенъ по прочтеніи Высочайшаго манифеста отъ 
17 октября ]!)О5 года, въ пятницу 21 литургія и послѣ 
нея установленное молебствіе въ день восшествія на пре
столъ Государя Императора Николая Александровича, въ суб
боту 22—въ праздникъ Казанской иконы Божіей Матери и 
въ воскресенье 23 числа--въ каѳедральномъ соборѣ, въ среду 
26 — въ Димитріевской церкви по случаю храмового праздника. 
За литургіями послѣ «Буди имя Господне благословенно» и 
предъ молебномъ 18 октября Его Преосвященствомъ были ска
заны поученія-импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ 
чтеніямъ и празднуемымъ событіямъ. Кромѣ того по воскре
сеньямъ Преосвященнымъ Архипастыремъ совершаемо было 
чтеніе акаѳистовъ въ каѳедральномъ соборѣ на вечернѣ.

Отбытіе Табынской чудотворной иконы Божіей Матери.
Въ субботу, 22 октября, въ праздникъ Казанской иконы Бо
жіей Матери, Ея чудотворная Табынская икона послѣ литур
гіи. совершенной Его Преосвященствомъ въ каѳедральномъ со
борѣ, была торжественно отправлена изъ Оренбурга въ цер
ковь мѣнового двора съ крестнымъ ходомъ изъ городскихъ 
церквей, въ сопровожденіи многочисленнаго духовенства, мас
сы народа и частей войскъ съ оркестромъ, исполнявшимъ 
гимнъ «Коль славенъ»!

Извѣстія и замѣтки.
Дѣятельность христіанскихъ миссіонеровъ въ Африкѣ.—По 

мѣрѣ того, какъ европейцы все глубже и глубже проникаютъ 
въ разныя мѣстности Африки, развивается здѣсь и миссіо
нерская дѣятельность. Представители различныхъ христіан
скихъ исповѣданій основываютъ свои миссіи среди дикихъ 
племенъ Чернаго материка и постепенно вносятъ свѣтъ Хри
стовой вѣры въ сердца туземцевъ. Вездѣ, гдѣ появляется мис
сіонерскій поселокъ, выростаютъ школы для туземныхъ дѣтей, 
больницы, пріюты, небольшія часовни и прекрасныя церкви. 
Книги Св. Писанія, переведенныя на туземные языки, разно
сятся неутомимыми книгоношами Библейскаго Общества по 
самымъ незначительнымъ деревушкамъ дикихъ племейъ.



Христіанскому проповѣднику съ перваго же шага прихо
дится наталкиваться здѣсь на цѣлый рядъ всяческихъ пре
пятствій; туземецъ недовѣрчивъ, такъ какъ европейцы не ма
ло принесли горя въ африканскія селенія; туземецъ дикъ— 
новый чужестранецъ прежде всего его врагъ, и миссіонеры 
должны употребить много терпѣнія и старанія, чтобы сломить 
дикость и недовѣріе туземцевъ Африки. Христіанская пропо
вѣдь медленно проникая въ глубь Чернаго материка встрѣ
чаетъ почти повсюду опаснаго и сильнаго врага; врагъ этотъ 
—магометанство. Проповѣдники ислама дѣятельно распростра
няютъ его всюду. Но какъ ни велики препятствія, усложня
ющія миссіонерскую дѣятельность, она не слабѣетъ.

Раньше другихъ миссіонеровъ появились католическіе, 
которые очень усердно и успѣшно ведутъ проповѣдь въ Са
харѣ, Экваторіальной и Южной Африкѣ. Въ первыхъ двухъ 
мѣстностяхъ магометанство упорно пропагандируется и требу
етъ со стороны католическихъ миссіонеровъ двойного труда. 
По послѣднимъ свѣдѣніямъ дѣятельность католическихъ про
повѣдниковъ идетъ очень энергично; количество туземцевъ- 
христіанъ растетъ годъ отъ году, цѣлый рядъ просвѣтитель
ныхъ и благотворительныхъ учрежденій созданъ миссіонерами 
въ туземныхъ селеніяхъ, культурное вліяніе христіанъ кладетъ 
свой отпечатокъ на туземцахъ. Какъ успѣшно идетъ распро
страненіе Христовой вѣры между жителями Африки свидѣ
тельствуетъ. между прочимъ, фактъ быстраго роста женской 
монашеской общины въ Сенегамбіи. Община эта основана въ 
концѣ 70-хъ годовъ И) вѣка и состоитъ изъ негритянокъ. 
Называется она «Общиною дочерей св. сердца Маріи». Нача
ло ей положено миссіонерами—отцами общины Св. Духа. Чер
ныя монахини (числомъ болѣе 40) имѣютъ шесть монастырей, 
которые служатъ просвѣтительными пунктами. Монахини вос
питываютъ и учатъ туземныхъ дѣтей, ухаживаютъ за больны
ми и дряхлыми. Начальница общины, пожилая негритянка, 
мать Ифигенія разумно и бодро управляетъ сёстрами. Черныя 
монахини имѣютъ доброе вліяніе на женщинъ-туземокъ и 
вслѣдствіе этого число сестеръ общины постоянно пополняет
ся. Къ сожалѣнію, образованіе клира изъ туземцевъ идетъ 
очень медленно.



Кромѣ католическихъ миссіонеровъ не менѣе ревностно 
ведутъ дѣло проповѣди въ Африкѣ и протестанты; ихъ шко
лы и благотворительныя учрежденія не мало способствуютъ 
распространенію христіанскихъ идей среди туземцевъ Африки.

Зачастую представители разныхъ христіанскихъ вѣро
исповѣданій дѣйствуютъ въ однѣхъ и тѣхъ же мѣстностяхъ 
и разнообразіе христіанскихъ вѣроисповѣданій, по признанію 
самихъ миссіонеровъ, нерѣдко служитъ препятствіемъ для бы
страго распространенія христіанства. Въ виду этого въ англій
ской миссіонерской литературѣ начинаютъ раздаваться голоса 
за проповѣдь христіанства безъ оттѣнковъ какого-либо вѣро
исповѣданія. («Прав. Благ.»).

Кузьминки. !) Въ кругу русскихъ простонародныхъ празд
никовъ, являющихся въ своей основѣ пережитками древне
языческаго суевѣрія, далеко не послѣднее мѣсто принадле
житъ «Кузьминкамъ»—дню, посвящаемому православной цер
ковью памяти святыхъ безсребренниковъ Косьмы и Даміана 
(1-му ноября). До сихъ поръ пріурочивается къ нему въ по
сельскомъ захолустыі не мало своеобразныхъ, только ему од
ному присущихъ, обычаевъ, повѣрій и сказаній. На памятли
вомъ къ всему завѣщанному дѣда ми-прадѣда ми среднемъ По
волжьѣ еще какихъ-нибудь лѣтъ двадцать тому назадъ при
ходилось наблюдать явственные слѣды непосредственной связи 
этого зимняго праздника народной Руси съ тѣмъ, что запе
чатлѣвало въ памяти народа-пахаря представленіе объ этомъ 
днѣ въ отдаленныя, затонувшія во мракѣ вѣковъ, времена, 
когда живы были давно утратившія свой прямой смыслъ вос
поминанія объ обожествлявшихся силахъ природы, отовсюду 
обступающихъ бытовой обиходъ деревни—то грозныхъ-зло- 
вѣщихъ, то ласковыхъ-заботливыхъ. По всей вѣроятности, и 
теперь еще не могли изгладиться въ народномъ представле
ніи слѣды временъ давно минувшихъ, слившіеся въ суевѣр
номъ воображеніи съ просвѣтлѣннымъ лучами христіанства 
міросозерцаніемъ.

’) Заим. изъ сочия. „Въ мірѣ сказаній1*. А. Коринфскаю.
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Еше загодя, съ послѣднихъ дней октября-иазимнпка, на
чиналъ готовиться деревенскій людъ къ своему начинающему 
ноябрь-мѣсяцъ празднику, въ стародавнюю пору бывшему не 
только — какъ теперь — сбабьимъ днемъ». но сопровождавше
муся и всенародными мольбищами-игрищами, вызывавшими 
нареканія строгихъ проповѣдниковъ слова Божія своимъ язы
ческимъ складомъ. Еще и теперь собирается деревенскій людъ 
«покузьмить» честь-честью съ «Зиновѣевъ» (ЗО-го октября, 
пам. св. мучениковъ Зиновія и Зиновіи), домовитые хлѣбо
солы хозяева завариваютъ пива къ приходу веселыхъ въ хлѣбо
родные годы Кузьминокъ. «Пришли Зиновѣи— Кузьма-Демьянъ 
пива проситъ!»-—подговариваются къ этому бражники-краснобаи. 
«Полно, баба, холсты синить, время пива варить!») Если мало- 
по-малу и отходитъ въ область преданій добраго стараго вре
мени общественная мірская варка праздничнаго пива цѣлой 
деревнею,—то у рѣдкаго мало-мальски зажиточнаго мужика 
въ хатѣ не хлопочутъ въ эти дни бабы-стряпухи о томъ, что
бы на Кузьминки было вокругъ чего побесѣдовать-«покузьмо- 
демьянить», не давая пересохнуть горлу. Еще и теперь не 
потеряли своей силы въ примѣненіи къ деревенскому обиходу 
старинныя поговорки-прибаутки: «Зиновѣи Кузь-.ѣ сусло про
чатъ. Демьяну пиво сытятъ!» «На Зиновѣи безъ сусла -въ 
домѣ пусто, на Кузьминки безъ пива—дивное диво!»

Въ Поволжьѣ на посидѣлкахъ распѣваюсь: «Шла-пришла 
зима студеная, зима-зимская холодная, со снѣгами со сыпу
чими, со вьюгой да со мятелицей—съ Покровомъ пришла да 
съ батюшкой, да съ Казанскою-Заступницей, со Кузьмами ли 
съ Демьянами.

Въ честь Кузьмы пива заваривали; въ честь Демьяна 
брагу сытили; закузьмила-задемьянила вся посельщина посель
ская, вся деревня деревенская; въ каждомъ домѣ —пиръ бе- 
сѣдѵшка. столованьице веселое».

Суевѣрныя, отдающія дань пережиткамъ позабытаго язы
чества, представленія идутъ въ народной Руси рука-объ-руку 
съ чисто христіанскими понятіями, переплетаясь Другъ съ 
другомъ въ довольно странную и непонятную на первый
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взглядъ пестроцвѣтную вязь, полную противорѣчій, удиви
тельнымъ образомъ уживающихся между собою.

Святые братья-безсребренники, Косьма и Даміанъ, че- 
ствуются-памятуются въ народной Руси прежде всего какъ 
одни изъ покровителей земледѣльческаго труда, которымъ 
только и живъ народъ-пахарь, въ потѣ лица—по завѣту Гос
подню—добывающій себѣ хлѣбъ насущный. Старинное сказа
ніе, распредѣляющее между угодниками Божіими ихъ права 
и обязанности по отношенію къ людямъ, не обошло молча
ніемъ и эту святую двоицу. Роздалъ Ботъ Саваоѳъ на небе
сахъ всѣ }дѣлы земные святымъ Своимъ, хотѣлъ уже и опо
чить отъ трудовъ праведныхъ,—какъ вдругъ предстали предъ 
всевидящимъ окомъ Его двое святыхъ Божіихъ. Это были 
Кссьма и Даміанъ, только что воспріявшіе вѣнецъ мучени
ческій. Увидѣлъ братьевъ-мучениковъ Творецъ-Вседержитель,— 
повѣствуетъ народъ-сказатель, увидѣвши, промолвилъ слово 
Господне: «А и гдѣ вы были, гдѣ въ пути-дорогѣ запозднилися, 
святые Мои угодники?»—«Были мы, Господи, на землѣ, шли 
по тернистой стезѣ, творили дѣло Божіе, то-ли Божіе дѣло 
великое—врачевали болящихъ, цѣлили хромыхъ, слѣпыхъ, 
убогихъ, не вѣдая ни бѣднаго, ни богатаго!а— <А и велика 
ли была вамъ, святые Мои угодники, награда на земной 
стезѣ?»—Чаша страданія, на Тебя, на Царя Небеснаго, упо
ваніе!»—«А и честь вамъ хвала, святыя Мои угодники! Не 
лишили вы себя Моея великія и богатыя милости: кто по
страдалъ во имя Мое на землѣ-будетъ славенъ на небеси. 
Пріидите на лоно Авраамово, и Азъ упокою вы въ селеніяхъ 
горніихъ въ созерцаніи неизреченныя Моея благости!» —«Го
споди, Господи!» — возмолились братья-безсребренники — « Не 
дай намъ упокоя вѣчнаго, даждь намъ дѣло новое, новое дѣло 
великое: отведи намъ удѣлъ среди святыхъ Твоихъ Божіихъ— 
за народъ Твой Тебя, Бога, молити, православному люду кре
щеному благо творити!»—Запозднились вы на земной стезѣ, 
святые Мои угодники, не осталось вамъ удѣла ни единаго, 
окромѣ какъ быти вамъ кузнецами вѣковѣчными, ковати на
роду православному сохи-бороны, поучати честной крещеный 
людъ работѣ-пахотѣ!» Поклонились братья Господу низехонь
ко, вознесли Богу моленіе, Вседержителю-Творцу благодаре



ніе и пошли братья на святую Русь православную... Гдѣ ихъ, 
братьевъ, кузница--невѣдомо, гдѣ горны у нихъ—незнаемо, а 
и до сихъ поръ творятъ они волю Пославшаго, куютъ плуги- 
сохи, бороны народу православному, поучаючи крещеный людъ 
работѣ-пахотѣ...

На этомъ и кончается приведенное, записанное въ Кор
сунскомъ уѣздѣ, Симбирской губерніи, сказаніе о святыхъ 
братьяхъ.

Въ другомъ—сызранскомъ—разносказѣ идетъ далѣе рѣчь 
о томъ, какъ именно поучали они міръ-народъ добыванію 
хлѣба насущнаго. Созвати они,—гласитъ сказаніе,—честной 
людъ православный, держатъ къ нему слово Божіе: «А и чѣмъ 
вы, люди грѣшніи, живете-промышляете? А и кто, а и что 
васъ кормитъ на свѣтѣ бѣломъ, бѣлоемъ на свѣсѣ Господні- 
емъ?» — «Ой, вы, гой еси, братія великая! Ой, вы, гой еси, 
святые Божіи угодники! Живемъ мы на бѣлоемъ свѣтѣ, ма
емся, живучи трудами рукъ питаемся, на кормилицѣ-землѣ 
подвизаемся: что дастъ Мать-Сыра-Земля--тѣмъ и живъ че
ловѣкъ!»—«А знаете ли вы, людіи Божіи, крещеные люди 
православные, вѣдаете-ли вы, кого Мать-Сыра-Земля на бѣ

ломъ свѣтѣ больше любитъ, кому сторицею плоды носитъ? 
Любить земля того, кто ее холитъ, плодоноситъ тому, кто 
ее удоволитъ. А чѣмъ-чѣмъ Мать-Сыру-Землю удововолить, 
какъ ее, кормилицу, успокоить? Удоволигь ее своими тру
дами, успокоить добрыми дѣлами!»—«Трудимся мы, рукъ 
не покладая!»—отвѣчаетъ святымъ угодникамъ весь міръ-на
родъ: «Трудяся— мы еле сыты, рабогаючи—еле живы!» II при
нялись учить міръ-народъ братья-безсребренники: «Чтобы 
Мать-Сыру-Землю удоволить—надо сохи-бороны, чтобы успо
коить—боронить ее надо боронами, засѣвать отборными сѣме
нами!» Разложили братья у камня огонь, положили на камень 
острый мечь, стали мечемъ герячо-желѣзо ковать; что ударятъ 
разъ—то сошникъ, что другой—то бороній зубъ, а что третій 
— то и соха-борона... Выучился-міръ-народъ, какъ сохи впря
гать, какъ землю пахать, какъ боронить-скородить, какъ сѣ
мена высѣвать, какъ урожая ждать-поджидать... II съ той по
ры святому «Кузьмодемьяну» честью-честь и славой-слава.
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іорными сѣме
ня и на камень 
ъ; что ударятъ 
, а что третій 
съ сохи впря- 
іть, какъ сѣ-

II съ той по- 
іавой-слава.

Существуетъ цѣлый рядъ другихъ сказаній с <батюшкѣ- 
Кузьмодемьянѣ». Въ однихъ онъ остается вѣренъ своему удѣ
лу кузнеца-пахаря, въ другихъ—сопутствуетъ Сыну Божію, 
идущему но нивѣ за плугомъ, третьи заставляютъ его покры
вать льдомъ рѣки быстрыя.

«Кузьма-Демьянъ—съ гвоздемъ, мосты гвоздить!»—гово
ритъ на родъ-примѣто вѣдъ: и, дѣйствительно, въ рѣдкій на ди
во годъ не загвоздитъ къ этому дню сковывающій рѣки мо
розъ, не перекинутся черезъ воды ледяные мосты. Недаромъ 
гласить народная же молва, что на подмогу Кузьмѣ-Демьянѵ 
прилетаютъ съ желѣзныхъ горъ морозы. Въ громадномъ боль
шинствѣ случаевъ вполнѣ оправдываются на дѣлѣ и слѣдую
щія поговорки: «Закуетъ Кѵзьмодемьянъ—до весны-красной 
не расковать!», «Н^ заковать и зимѣ рѣку безъ Кѵзьмы-Демь- 
яна!», «Не велика у Кузьмы-Демьяна кузница, а на всю Свя
тую Русь въ ней ледяныя цѣпи куются!», «Изъ Кузьмодемья- 
новой кузницы морозъ съ горна идетъ!» и т. д. Но къ этому 
«единому къ двухъ лицахъ», угоднику Божію относится рус
скій народъ не только какъ къ кузнецу-пахарю, змѣеборцу и 
установителю зимы. Видитъ онъ въ немъ, кромѣ того, и ус
троителя не успѣвшихъ наладиться къ Покрову свадебъ. «ІІе 
собрался къ Покрову—доигрывай къ Кузьмѣ!», «Покровъ на
ладъ наведетъ. Кузьма-Демьянъ докуетъ!», «Кузьмодемьянь 
пришелъ—на свадьбу повелъ!» и т. д.—гласить народное кры
латое слово.

Не одними суевѣрными пережитками отмѣчается въ на
родной памяти день святыхъ братьевъ-безсребренннковъ. До 
сихъ поръ почти вездѣ одѣляетъ въ этотъ праздникъ народная 
Русь съ особенной готовностью нищую братію. Благочестивая 
старина завѣщала и современной деревнѣ обычай выполнять 
къ 1-му ноября, такъ называемыя «обѣтныя» рукодѣлья, про
давать ихъ. а деньги раздавать нищимъ-убогимъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

при 
своей 
наше 

нимь- 
пахо- 
ѵремя 

вѣяній не только въ области педагогики, но и вообще въ ре-

ЕЖЕМѢСЯЧНОЕ ИЗДАНІЕ 

„БОЖІЯ НИВА“ 
Троицкій собесѣдникъ для православной школы и семьи 

въ 1906 ГОДУ
(ПЯТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ) 

съ Божіей помошью будетъ продолжаться по той же программѣ и 
на тѣхъ же основаніяхъ, какъ и прежде.

БОЖІЯ НИВА* имѣетъ цѣлію оказывать нравственную поддержку всѣмъ, 
кто трудится въ народныхъ шкодахъ въ великомъ дѣлѣ воспитанія дѣтей парода въ 
духѣ христіанскаго благочестія и родныхъ преданій старины: дать этимъ тружени
камъ возможность обмѣниваться мыслями по тѣмъ вопросамъ, которые особенно тре
вожатъ ихъ христіанскую совѣсть: показывать ня фактахъ, какъ велико и свято то 
дѣло, коему они служатъ, какъ и чѣмъ проявляетъ себя это дѣло въ жизни, какъ въ 
самой школѣ, такъ и внѣ ея; въ чемъ состоитъ тотъ идеалъ, къ коему должна быть 

направлена вся ихъ буднична» работа. „БОЖІЯ НИВА- стремится укапать, 
помощи Божіей, тѣ пути и средства, коими воздѣлывается добрая по природѣ 
нива дѣтскаго сердца. Теплое сочувствіе, съ какимъ повсюду встрзчено было 

скромное изданіе, и постоянно увеличивающееся, по мѣрѣ ознакомленія съ 
число читателей, даютъ намъ увѣренность, что труженики народныхъ школъ 
дятъ въ немъ то, что такъ благопотребно для нихъ особенно въ наше время, 

всякихъ тлетворныхъ ь--------
лнгіозвой жизни современнаго общества.

Исходя изъ желанія показать новымъ подписчикамъ, знакомымъ съ нашимъ 
журналомъ лишь по заголовку, что этотъ журналъ не отличается спеціальнымъ ха
рактеромъ, а имѣетъ дѣло сь вопросами, которые могутъ интересовать не только 
школу, по и семью, редакція „Божіей Нивы- измѣнила егл 
ицкій собесѣдникъ для церковно-приходскихъ школъ въ „Г?ОИЦК1И СОЬЬСЬД 
НИКЪ ДЛЯ ПРАВОСЛАВНОЙ ШКОЛЫ И СЕМЬИ®.

Училищнымъ Совѣтомъ при Св. Синодѣ изданіе одобрено для 
выписки въ библіотеки церковныхъ школъ.—Епархіальные училищ
ные совѣты могутъ вносить .Божію Пиву" въ списокъ изданій, тре
буемыхъ ими изъ Училищнаго при Св. Синодѣ Совѣта за счетъ суммъ 
ассигнуемыхъ на школьныя библіотеки.

Въ составъ программы сего изданія входятъ
1. Церковь и школа. II. Семья и школа.

списокъ изданій, тре-

слѣдующіе отдѣлы:
III. ІТІкола и на род- 

ная жизнь. IV. Школа какъ воспитательница эстетическаго чувства. 
V. Посѣвы и всходы: лѣтопись церковныхъ школ ь. VI. Переписка на
шихъ читателей. VII. Приложенія: .Зернышки Божіей Нивы*. Троиц
кое чтеніе для дѣтей. (12 въ годъ).

Объемъ изданія—отъ 1 до 3-хъ печатныхъ листовъ.
Сроки выхода—12 разъ въ годъ.
Годовая подписка съ приложеніями ОДИНЪ РУБЛЬ съ перес. 
Подписка на текущій годъ продолжается. Новые подписчики 

получатъ всѣ вышедшіе номера съ приложеніями.
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Первые четыре тома „Божіей Нивы- можно получать безъ пе
реплета по 1 р. 10 к. каждый томъ, а въ каленкоровомъ переплетѣ 
по 1 р. 75 к. съ перес.

АДРЕСЪ: Сергіевъ Посадъ, Московской губ., къ Редакцію „Божіей Нивы“.

іы и семьи

программѣ и
іе.

поддержку всѣмъ, 
я дѣтей народа въ 
гь этимъ тружени- 
торые особенно тре- 
велико и свято то 

> въ жизни, какъ въ 
коему должна быть 

!гся указать, при 
ч по природѣ своей 
рѣчей о было наше 
омленія съ нимъ- 
ідныхъ школъ нахо” 
наше время, время 

іі и вообще въ ре- 

омымъ съ нашимъ * 
і спеціальнымъ ха- 
іесовагь не только 
аголовокъ изъ „Тро- 
аціий СОБЕСѢД-

одобрено для 
альные училищ- 
къ изданій, тре- 
га за счетъ суммъ
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Ікола и на род- 
ческаго чувства. 
/’І. Переписка на- 
зй Нивы*. Троиц- 

гговъ.

УВЛЬ съ перес. 
вые подписчики

ПОДПИСКА НА 1906 ГОДЪ НА ЖУРНАЛЪ

,,Д Ы Т Е Л Ъ“ 

ОДИНАДЦАТЫЙ ГОДЪ ИЗДАНІЯ.
ПРОГРАММА ЖУРНАЛА СЛѢДУЮЩАЯ:

1) Правительственныя распоряженія. 2) Статьи литературнаго 
экономическаго, гигіеническаго, педагогическаго и медицинскаго со
держанія. 3) Повѣсти, разсказы, стихотворенія и другія статьи быто
вого, нравственнаго и историческаго содержанія, 4) Письма изъ про
винціи. 5) Свѣдѣнія, полезныя въ жизни. 6) Изь жизни и печати. 
7) Свѣдѣнія о дѣятельности благотворительныхъ учрежденій. 8) Борь
ба съ пьянствомъ въ Россіи и другихъ странахъ. 9) Свѣдѣнія о дѣ
ятельности Обществъ трезвости въ Россіи и за границею. 10) Про
токолы Казанскаго Общества трезвости. 11) Критика и библіографія. 
12) Объявленія.

Подписная цѣна за годъ 2 рубля. Полугодовая подписка не 
принимается, а съ приложеніемъ №№ газеты Русь Православная и Са
модержавная за годъ 5 руб.

Журналъ за 1904 годъ допущенъ ученымъ Комитетомъ Мини- 
стер. народи. просвЬщ. въ безплатныя народныя библіотеки и чи
тальни. Выписывающіе за 1897, 1898, 1899, 1900, 1901, 1902, 1903, 
1904, и 1905 годы платятъ 18 рублей и получаютъ всѣ изданія об
щества безплатно.

Поступила въ продажу книга

МЕТОДИКА ЗАКОНА БОЖІЯ.
Практическая часть. Оренбургъ, 1904.

Составлена примѣнительно къ программѣ одноклассной церковно
приходской школы свящ. Венедиктомъ Макаровымъ.

Цѣна 50 кои. Продается въ г. Оренбургѣ въ книжныхъ магазинахъ Михаило- 
Архангельскаго братства и „Польза": иногородніе могутъ выписывать отъ автора но 
адресу: г. Оренбургъ. Форштадтъ, причтовый домъ Георгіевскаго войскового* собора-
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Отъ Редакціи „Оренб. Епарх. Вѣдомостей1'.
къ свѣдѣнію подписчиковъ.

Принты, не получившіе какого-нибудь нумера Вѣдомостей, благово
лятъ заявлять объ этомъ Редакціи НЕМЕДЛЕННО по полученіи слѣдующаго 
нумера и при этомъ ОБЯЗАТЕЛЬНО присылать печатный адресъ, подъ ко
торымъ высылаются Епархіальныя Вѣдомости, или по крайней мѣрѣ указы

вать № адреса.

КЪ СВѢДѢНІЮ СОТРУДНИКОВЪ.

а) Рукописи должны доставляться въ редакцію четко переписанными 
за полною подписью автора и съ обозначеніемъ адреса.

б) По усмотрѣнію редакціи рукописи подвергаются сокращеніямъ и 
исправленіямъ; авторы, несогласные на это, должны дѣлать о томъ ого- 
вопкѵ на самой рукописи, подъ заглавіемъ.

в) Статьи, присылаемыя безъ обозначенія гонорарныхъ условіи, счи
таются безплатными.

г) Не принятыя для 
лично, или по почтѣ, если 
востребованныя въ теченіе

печати рукописи возвращаются авторамъ или 
присланы марки на пересылку. Рукописи, не 
года, уничтожаются.

А А.-А.
“ ’ СодеіТятніе неоффиц. чі.сти. Рѣчь по случаю обнародованія 

Высочайшаго манифеста 17 октября. ІІреос^ка.о Іоа.има, Еоискоив‘ 
свагои Уральскаго-Обнародованіе Высочайшаго манифеста. Р-а.--Ьъ «опросу о 
Гппахъ въ Госуд. Думу- С. Николъсхаю.--Вопросы пастырской практики Свя ц. 
А^Введенскаіо.- Къ вопросу о матеріальномъ обезпеченіи духовенства. Свящ. В. А-ю 

въ изображеніи современныхъ беллетристовъ Продолженіе).
-Епархіальная хроника, иізвѣстія и замѣтки-Объявленія

.......Редакторъ Преподаватель Семинаріи Ст. НИКОЛЬСКІЙ. 
Печ. дозв. Ценз.Т’екторъСеминаршПрот^Ѳеодоръ.Дмитровскій.
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