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дѣльнаго нумера нъ Редакціи 
15 к.,а съ дост. и перес. 25 к

ВЫХОДЯТЪ ПО ЧЕТВЕРГАМЪ.
Частъ оффиціальная.

Отношеніе Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода.
Его Преосвященству, Ѳеодосію, Еписнопу Оренбургскому.

Преосвященнѣйшій Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь.

Товарищъ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, Дѣйствительный 
Статскій Совѣтникъ Золотаревъ, вслѣдгтіев сдѣланнаго съ 
Министерствамъ Внутреннихъ Дѣлъ но предмету отн шенія 
Вашего Преосвященства отъ 4-го августа с. г. за № 4827 
сн«шенія, нынѣ увѣдомляетъ, что распоряженіе Оренбургскаго 
Губернскаго Правленія, коимъ крестьянкѣ Жариновой разрѣ
шено перейти изъ Православія въ магометанство, признано 
имъ, Дѣйствительнымъ Статскимъ Совѣтникомъ Золотаре
вымъ, неправильнымъ, какъ несоотвѣтствующее точному смы
слу ст. 3 разд. I Высочайше утвержденныхъ 17 апрѣля 
1905 г. Положеній Комитета Министровъ и отмѣнено, о чемъ
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„ сообщено, для зависящаго исполненія. Оренбургскому Губер- 

“аТ0 Имѣю честь увѣдомить о семъ ВашеПреосвященетво, 

вслѣдствіе означеннаго отношенія зі № 4827.
Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ по

чтеніемъ и преданностію имѣю честь быть
Вашего Преосвященства, 

Милостиваго Государя и Архипастыря, 
покорнѣйшимъ слугою 

Владиміръ Саблеръ, 
отъ 2р декабря 1911 г.Резолюція Епископа Ѳеодосія,

• 837 7. «В? Миссіонерскій Совѣтъ и въ Конеисторію'-

9 
й,

(»'ГЬУказомъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, 
февраля 1912 г. за № 1970, при церкви дер. Пітанск 
Челябинскаго уѣзда, открытъ самостоятельный приходъ съ 
принтомъ изъ священника и псаломщика и съ назначеніемъ 

содержанія причту по 525 рублей въ годъ.

Цреосвященнѣй шимъ Діонисіемъ, 
въ санъ діакона.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Рукоположенія.

Е го П реос вя щн нсг вомъ.
• Епископомъ Челябинскимъ, рукоположены:

псаломщикъ церкви слоб- Чумлнкской, Челяб. уѣзда. Михаилъ 
------ •> мѣсто —12 февраля; псаломщикъ

Богомовсйой церкви гор- Оренбурга Петръ Михайловъ 
; въ санъ іеромонаха іеро- 

мужскаго монастыря Ме- 
і. Николаевскій екать Троицкаго

Подъячевъ на занимаемое 
Іоанпо-1^.- 
на занимаемое мѣсто—18 февраля 
діаконъ Успенскаго Макарьевскаго 
летій, съ перемѣщеніемъ вт 
уѣзда. 18 февраля.

Опредѣленіе.

Резолюціею Его Преосвященства, /Уреосвяіценюмішаго Ѳео- 
і)оСІ„, Епископа Оренбургскаго и Тургайскаго, послѣдовавшею

21 февраля, псаломщикъ діаконъ ст. ТравнпковскоД, ІР- 
пцкаго уѣзда, Евграфъ Емельяновъ опредѣленъ на священни
ческое мѣсто къ церкви пос. Большаковскаго. того же уѣзда.
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Перемѣщенія.

Резолюціями Его Преосвященства. Ііреосвящемнпліѵюіо Діо- 
нисілі Епископа Челябинскаго, послѣдовавшими перемѣщены:

17 февраля псаломщикъ церкви пос. Гу берлинскаго, Ор
скаго уѣзда, Андрей Ллашеевъ, согласно прошенію, въ пос. 
Косъ-Истекскій, Актюб уѣзда;^

20 февраля псаломщикъ села Ново-Димитріевки. Оренб. 
уѣзда, Николай Софійскій, по прошенію, къ Введенской церк
ви сеиа Софійскаго, того же уѣзда.

Утвержденія. ;

Постановленіями Епархіальнаго Начальства, отъ 16 и 
20-го февраля за 129, 137 л 138, утверждены въ долж
ностяхъ церковныхъ старостъ при церквахъ: градо-Троицкой 
Димитріевс.кой кладбищенской Троицкій - 2 й гильдіи купецъ 
Николай Дробышевъ: Оренбургскаго уѣзда: села Кузьминовкн 
крестьянинъ Григорій Стрѣльниковъ, села Ново-Димитріевки 
крестьянинъ Маркъ Ивановъ, села Покровки крестьянинъ Ни
колай Метальниковъ, села Нижняго, Челябинскаго уѣзда, 
крестьянинъ Ѳеодосій ѲёДяковъ-

Резолюціей» Его Преосвященства, ІІреосвящснніъй'іиаіо Осо- 
досія. Епископа Оренбургскаго и Тургайскаго, послѣдовавшею

20 февраля, священникъ церкви пос- Максимовскаго, 
Кустан уѣзда, Александръ Нечаевъ—и. д благочиннаго Мак
симовскаго округа

Увольненія.

Резолюціями Его Преосвященства, Преосвящсннѣншаіо Діо
нисія. Епископа Челябинскаго, послѣдовавшими уволены:

20 февраля и. д- псаломщика Введенской церкви села 
Софійскаго, Оренб. уѣзда, Іуда Шатровъ отъ должности пса
ломщика: исполняющій обязанности псаломщика церкви села 
Софійскаго. Оренб, уѣзда, Максимъ Козловъ отъ занимаемой 

должности.
Резолюціею Его Преосвященства, Лреосвяиіеннѣйшаіо Ѳео

досія, Епископа Оренбургскаго и Тургайскаго, послѣдовавшею 
22 февраля, староста Клецкой Воскресенской церкви Илецкій 
2-й гильдіи купецъ Навелъ Тухтинъ, согласно прошенію, уво
ленъ отъ должности церковнаго старосты.
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Присоединенъ къ православію:

Крестьянинъ села Ключей, Оренб- уѣзда, Николай Анд
реевъ Шмаринъ 26 лѣтъ, изъ австрійской секты.-священни
комъ грздо-Оренбургск'ій Димитріевской церкви Ѳеодоромъ 

Бажановымъ —9 февраля.

ПРАЗДНЫЯ МѢСТА.

Наименованіе приходовъ.

5
о М я ,
« и
? 5 *
а я X

Сколько на весь 
причтъ иоложе- 
но жалованья.

«к 
и 

•« л = Е 
ІІ 

- *

о а
В з 

и 

53Каз. Общ.

а) Священническія:

Ратчино с. (2-е мѣсто) 2414 — — 66 1
Ново-Троицкое с. (2-е мѣсто)
Ильинка село

Оренбурі- 2300
029 400 р. 100 р

66
33

1
1
1
1

Кувай хут. 
Иодстепинскій иос.

скаго уѣзда. ?7і
512 400 р. 100 р.

33

Ново-Зирганскій хут. Орск. у. 335 100 р. — 60 1
Кагинскій зав. (2-е мѣсто). 
Кіцбахскій пос.

Верхнеур. у 27-19
1081 — — 72 2

Мордвиновва село
Ме.«ьіиковскій пос.

Троиц. у. 2205
500 __ 400 р. 99

Каминская слоб. [2-е мѣсто; 
Штанскаи дер.

Челяб. у. 26-2
664

336 р.
525 р.

880 р. 198
-

Павловскій пос. 
Ново-Алексѣевскій пос.

Кустанайск. 
уѣзда.

638
1302 800 р.

99
105 2

Владимирскій иос. 859 ( 392 р. 99 1

б) Діаконское:

Спасскій пос.. Верхпеуральскаго уѣзда. 1901 — 222 р. 360 —

в) Іісаломщичсскія'.

ИлецкіЙ же и. монасгырь * Оренб. у.
__ 420 р.

34
1

ІІовп-Диуитріевка село 195 400 р. — 1
1Радовка село ) 557 400 р. 35

ГуЗерлинскій иос., Орскаго уѣзда. 432 490 р. — —
Сыртинеый пос. ] Верх„еур. у.
Рымникскій пос.

1104
834 400 р. 150 р.

300
2

Ивановка село 2'.‘2 — 300 р. — —
Становое село [1-е мѣсто) 1223 300 р. — — 3
Еоохино село (единое, ц.) 461 525 р. — 20 1
ПІіаііскал дер. 664 525, р. —
Мельникоискій пос. 500 — 400 р. 90 —
Травнпковскій иос. Троиц. у. 1798 800 р. — 600 —
ВознеСенское село 1482 370 р. 78 в Г" 1 ™ 2
Владимирскій иос., Кустан. у. 859 392 р. __ 99 1
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Отъ Оренбургскаго Епархіальнаго Начальства.
(я?, свѣдѣнію духовенства и церковныхъ старостъ епархіи).

I.

Согласно просьбѣ Уполномоченнаго по Оренбургской гу
берніи и Тургайской области отъ состоящаго подъ Августѣй
шимъ покровительствомъ Ея Императорскаго Величества Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны попечительства 
Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, опредѣленіемъ 
Оренбургскаго Епархіальнаго Начальства, отъ 9 января с. г. 
за Л? 18—191, разрѣшено произвести въ текущемъ году цер
ковный сборъ въ пользу Попечительства о слѣпыхъ въ недѣ
лю о слѣпомъ (съ 28 апр. по 5 мая с. г.) чрезъ особыхъ 
сборщиковъ, снабженныхъ особыми печатными актами, о 
чемъ о. о. Настоятели церквей будутъ своевременно извѣщены 
г. Уполномоченнымъ Оренбургской губерніи и Тургайской 
области.

(2й> свѣдѣнію и должному исполненію).

И.

Согласно пропечатаннаго въ № 42 оффиціальной части 
Церковныхъ Вѣдомостей за 1911 годъ опредѣленія Святѣй
шаго Синода отъ 23 — 29 сентября 1911 года за № 7358, и 
во исполненіе опредѣленія своего, отъ 8 февраля сего года 
за № 139 — 982, Консисторія предписываетъ духовенству и цер
ковнымъ старостамъ Оренбургской епархіи произвести, установ
ленный Святѣйшимъ Синодомъ 9 мая сего года, за всенощною или 
утренею наканунѣ праздника и за литургіею въ самый праз
дникъ тарелочный сборъ въ пользу находящагося при Импе
раторскомъ Палестинскомъ Православномъ Обществѣ Высо
чайше учрежденнаго и состоящаго подъ Высочайшимъ Его 
Императорскаго Величества покровительствомъ Барградскаго 
Комитета «на сооруженіе храма но имя Св Николая Чудот
ворца и страннопріемницы для русскихъ паломниковъ въ 
Барградѣ> и собранныя деньги, вмѣстѣ съ актами, немедлен
но доставить мѣстному благочинному, а послѣдній, по по-



лученіи денегъ отъ подвѣдомственныхъ ему принтовъ. предсга- 
вить таковыя къ Консисторію.

III.

Согласно пропечатаннаго въ № 2 оффиціальной части 
«Церковныхъ Вѣдомостей, за 1912 годъ опредѣленіи Свя
тѣйшаго Синода отъ 2 декабря 1911 года—3 января 1912 
года за № 10171, и во исполненіе опредѣленія своего, отъ <> 
--13 февраля сего года за 146-1116, Консисторія предпп- 
еываетъ духовенству и церковнымъ старостамъ Оренбургской 
епархіи произвести, установленный Святѣйшимъ Синодомъ 1 ап
рѣля 1912 г- за литургіею и наканунѣ сего дня за всенощною, па 
сооруженіе, храма на мѣстѣ родины Св- Равноапостольной ве
ликой княгини Ольги въ погостѣ «Выбутѣъ, Псковской гу
берніи и уѣзда съ гѣмъ, чтобы собранныя деньги вмѣстѣ съ 
актами доставить мѣстному благочинному, а послѣдній, но по
лученіи денегъ отъ подвѣдомственныхъ ему принтовъ, пред- 
ставить таковыя въ Консисторію-



о дѣятельности Общества вспомоществованія нуждающимся 
учащимся Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища 

за 1911 годъ.

Общество вспомоществованіи нуждающимся учащимся 
Оренбургсійіго Епархіальнаго женскаго училища существуетъ 
съ 30 ноября 1908 года по уставу, утверж.щнн-му Г Орен
бургскимъ Губернаторомъ 15 сентября 1908 года.

Составь Обществу въ 1911 году-

Въ отчетномъ году Общество состояло изъ 6 почетныхъ 
членовъ, 46 дѣйствительныхъ и 23 членовъ соревнователей.- 
Въ теченіи года изъ состава Общества выбыли почетный 
членъ бывшій Оренбургскій Губернаторъ Владиміръ Ѳеодоро
вичъ Ожаровскій, изъ состава дѣйствительныхъ членовъ суп
руга его Ал. Ѳ. Ожаровская.

Управленіе дѣлами Общества.

Управленіе дѣлами Общества принадлежало согласно ус
таву а) общему собранію и б) Правленію Оощества. Въ оі- 
четномъ году состоялось одно общее собраніе членовъ 2 фев
раля 1911 года, въ коемъ былъ заслушанъ отчетъ о дѣя
тельности Общества за 1910 годъ и произведенъ выборъ но
выхъ членовъ Правленія, и 3 собранія Правленія Общества 

для рѣшенія текущихъ дѣлъ.
Членами Правленія въ .отчетнсмъ году состояли слѣдую

щія лица: непремѣнные члены— Начальница училища О. А. Ле
вицкая. Предсѣдатель Совѣта училища протоіерей М. Я. Бо 
жуковъ и Инспекторъ классовъ училища прот. В. И. Андре
евъ; выборные члены- Ея Превосходительство А. Ѳ. Ожаров
ская, М. А. Ѳедорова, свящ. В. II. Макаровъ и иреп. В. Я. 
Струминскій; кандидаты къ нимъ свящ. М Я. Филологовъ и 

преи. В. С. Новочадовъ.
Ревизіонная комиссія состояла изъ слѣд. лицъ: свящ. 

В. 11. .ѣенорпнскаго, М. II. Богоявленской и иреп. Г. Н. Ко

марова. .
Должностными лицами Общества состояли: Предсѣдатель



ницей Крапленія-Ея Превосходительство А. Ѳ. Ожаровская, 
товарищемъ Предсѣдателя М. А. Ѳедорова, казначеемъ свящ. 
В. II. Макаровъ, секретаремъ В. Я. Стру минскій.—Изъ со
става членовъ Правленія въ теченіе года выбыли Предсѣда
тельница А. Ѳ. Ожаровская.

Дѣятельность Правленія Общества.

Въ свой дѣятельности Правленіе Общества строго руко- 
водств;валось кругомъ обязанностей, указанныхъ ему § 25
устава. Главнымъ же образамъ Правленіе заботилось объ уве
личеніи денежныхъ средствъ Общества и занималось разсмотрѣ
ніемъ просьбъ о пособіяхъ. Для достиженія первой цѣли Прав
леніе разсылало о. о. благочиннымъ подписные листы по по
лугодіямъ для записи членскихъ взносонъ и пожертвованій, 
а также обращалось съ просьбами объ оказаніи содѣйствія 
Обществу къ лицамъ, извѣстнымъ своей широкой благотво
рительностью. Дѣятельность Правленія въ этомъ отношеніи 
въ истекшемъ году не была безплодной; почти всѣ лица, къ 
коимъ оно обращалось со своими просьбами, присылали по
сильныя лепты въ пользу Общества. Наиболѣе крупныя по
жертвованія въ пользу Общества сдѣланы въ отчетномъ году
1) Преосвященнымъ ѲЕОДОСІЕМЪ, Епископомъ Оренбург
скимъ и Тургайскимъ, въ суммѣ 100 рублей, 2) Ѳедоромъ 
Алексѣевичемъ Зарывновымъ. въ суммѣ 200 рублей.

Въ отчетномъ году оказано пособіе 24 воспитанницамъ 
на сумму 987 рублей, а именно: Смирновой М. 35 руб.; Гор- 
дѣевпй В. VII кл 30 руб.; Никольской О. 35 руб ; Емельяно
вой Зоѣ -50 руб ; Емельяновой Маріи 50 руб.; Словохотовой 
Зин. 43 руб.; Осмачкиной 55 руб ; Голубевой 24 руб.; Архан
гельской 1 а 40 руб.; Алемановой 4 а 36 руб.; Мелецкой 2 а 
44 руб.; ПІ.іяпихпной I а 36 руб.; Бѣловой 10 руб.; Смирно
вой VI кл. 31 руб.; Инчаговой Н. 25 руб.; Покровской В. 
29 руб.; М. Дроздовой 60 руб.; Кондаковой 38 руб.; В. Смир
новой 28 руб; М. Смиіновой 39 руб.; С. Курбатовой 60 рѵб.; 
А. Никольской 60 руб;. К. Фед -ровой 60 руб/. А. Никольской 
39 руб..

Означенныя пособія Правленіемъ употреблены на уплату 
долговъ бѣднѣйшихъ воспитанницъ Совѣту училища за ихъ 
содержаніе.
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Средства Общества.

А) ПРИХОДЪ.

Къ 1 января 1911 года оставалось.
а) наличными . 539 руб. 34 к.
б) билетами . .... _ 100 Р.ѵб. — к.
Въ теченіе года на приходъ поступило . 996 руб. 71 к.

Сумма эта составилась:

а) изъ взносовъ дѣйствительныхъ чле-
новъ Общества . 160 руб. — к.

б) изъ взносовъ членовъ соревнователей . 29 руб. — к.
в) пожертвованій отъ благочинныхъ по

подписнымъ листамъ . . • • . 436 руб. 12 к.
г) пожертвованій: Преосвященнѣйшаго

Ѳеодосія Еп. Оренб. и 'Гѵрг. . 100 руб. — к.
пожертвованій Ѳ. А. Зарывнова . 200 руб. — к.
пожертвованій М. А. Ѳедоровой . 25 руб. — к.
°/о съ капиталовъ . . • . 39 руб. 09 к.
переходящихъ суммъ 7 руб. 50 к.

Итого . 996 руб. 71 к.

Примѣчаніе'. Ниже помѣщается списокъ полученныхъ отъ 
благочинныхъ по подписнымъ листамъ пожертвованій въ 1910 
и въ 1911 г. г.

1 окр.
2 окр
3 око.
4 окр
5 окр-
6 окр
7 окр
8 окр.
9 окр.

10 окр.
11 окр.
12 окр.
13 окр.
14 окр

15 р- 30 к- и 8 Р. 37 к.
— Р — к- и 6 Р- 10 к.

8 р 30 к и 4 Р. 80 к.
16 р. 85 к и 17 Р- 30 к.
30 р- 70 к. и 43 Р- 15 к.
12 р. 25 к- и 13 Р- 10 к.
18 р. 95 к и 21 Р 65 к.
13 р. 38 к и 25 Р 30 к.
22 р 60 к и 26 Р. 03 к.
14 р- 70 к и 14 Р- 10 к.
10 р. 70 к и 12 Р- 26 к.
6 р. 70 к и И Р 6.5 к.

28 р- 20 к и 24 Р 20 к.
17 р 40 к и 16 Р 15 к.



Л всего состояло: наличными 1536 руб. 05 коп , билетами

15 окр. 1 р. 77 к. и 4 р. 95 К.

16 окр 8 р. 10 к. ІІ 8 р. 15 к.

17 окр. • 10 р. — к и 15 Р — к.

18 окр. 7 р. 42 к. и 7 р. 02 к.

19 окр- • 19 р. 07 к и 5 Р. 75 к.

20 окр 6 р. 35 к. и 7 р. 65 к.

21 окр . 16 р. 50 к. — Р- — к.

22 окр- . 14 р. 30 к и 14 р. 25 к.

23 окр. 6 р. 05 к. и 18 р. 50 к.

27 окр. 2 р 30 к и 5 р. 60 к.

29 окр. • 4 р. 50 к и / р. 45 к.

30 окр- 5 р. 59 к и 14 р. 47 к.

31 окр. . 45 р. 10 К II 13 р. 20 к.

32 окр- • - 13 Р- — к- и 7 р. 60 к.

34 окр. 7 р. к. и 7 р. 95 к.

Преображ- окр- . 14 Р — К- и 9 р. 49 к.

Оренб. домов- церкв. 19 р 50 к. и 17 р. 60 к.

Градо-Орск- ц- . 1 1 Р. 20 к. и 11 р. 70 к.

Гр-Челяб- ц. .. — Р- к- 8 р. 93 к.

Гр-Троицк- ц- і р. 90 к. и 6 г»р. ои к.

Оренб- прпгород Ц- . — р. — к. 5 р. 70 к.

’Гург. лср . 3 р. 50 н- н 3 р. 35 к.

Куст окр • — Р- “ К- 1 Р. - к.

Гр-Акгюб- окр- 7 р. 65 К- —— р. -- к.

Гр. Лбищенсваго . 9 р- 07 К. — Р- — к.

Гр-Уральскаго . 6 р. 74 к. — Р. — к.

Гр-Гу рьевскаго . 8 р. 85 к. —- Р- — к.

100 р.
Б) Р А С X О Д Ъ.

Передано въ Совѣтъ Оренбургскаго Епар
хіальнаго женскаго училища въ пособіе бѣд
нѣйшимъ ученицамъ за содержаніе ихъ въ 
общежитіи и за нравоученіе ■ ' •

2) Израсходовано на канцелярскія нужды
3) Употреблено на поятовые расходы
4) Переходящихъ суммъ

987 Р- — к.
44 Р- 35 к.
— Р- 50 к.

/ р. 50 к.

Всего . 1039 р. 35 к.



95

Къ 1 января 1912 года состоитъ:
а) наличными ....................................................... 490 р. /О к.
б) билетами • • 100 р. к.
Изъ нихъ въ неприкосновенный капиталъ Общества от

числено 317 рѵб. 60 к въ томъ числѣ и рента 100 руб.
Къ 1912 году наличный расходный капиталъ Общества 

выражался въ суммѣ 279 р. 10 коп-
Товарищъ Предсѣдателя М- Ѳедорова. Члены Правленія: 

Протоіерей Мнх- Божуковъ. Протоіерей Викентій Андреевъ. 
Начальница училища О. Левицкая. Казначей свяіц. В- Макаг 
ровъ- Секретарь В. Струминскій.

АКТЪ
1912 года 24 января. Мы, ниженодиисавійіёся члены 

Ревизіонной комиссіи, приступивъ къ обревизованію отчета, 
книгъ, документовъ и денежныхъ суммъ за 1910 годъ 
Правленія Общества вспомоществованія нуждающимся воспи
танницамъ Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища, 
нашли нижеслѣдующее: 1) отчетная вѣдомость о денежныхъ 
суммахъ Правленія по подсчету въ общихъ итогахъ вѣрна съ 
приходо расходной книгой и (‘.оставлена правильно- 2) Въ 
приходо-расходныхъ книгахъ а) печать, шнуръ илисты цѣлы, 
б) страничные итоги и транспорты вѣрны, в) всѣ статьи 
расхода имѣютъ оправдательные документы, г) деньги расхо
довались казначеемъ на основаніи журнальныхъ постановленій 
Правленія Общества- 3) Наличныхъ суммъ къ 1 января .1912 
года оказалось 496 рублей 60 коп и билетами 100 рублей.

Обо всемъ изложенном ъ постановили настоящій актъ для 
представленія его Обществу вспомоществованія нуждающимся 
воспитанницамъ Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго учи
лища.

Члены Ревизіонной комиссіи: Священникъ Виталій Ле- 
порпнскій- М- И. Богоявленская. Преподаватель Григорій Ко
маровъ.

Списокъ членовъ Общества вспомоществованія нуждающимся 
учащимся Оренбургскаго Епархіальнаго женскаго училища.

Почетные члены. Общества-

1) Покровитель Общества, Его Преосвященство, Прео
священнѣйшій Ѳеодосій, Епископъ Оренбургскій и Тургайскій
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2) Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Діонисій, 

Епископъ Челябинскій
3) Его Преосвященству Преосвященнѣйшій Іоакимъ, 

Епископъ Нижегор-Д' кій и Арзамасскій.
4) Его Высокопрев"сх* дительство Иванъ Яковлевичъ 

Ростовцевъ-
5) Оренбургскій купецъ Ѳеодоръ Алексѣевичъ Зарывновъ,

Дѣйствительные члены Общества

1) Ея Превосходительство Александра Ѳедоровна Ожаров- 
ская.

2) Августовъ М. Т. свящ
3) Андреевъ Рикентій Петровичъ, протоіерей.
4) Божуковъ Михаилъ Яковлевичъ, прот.
5) Болдыревъ I.. свящ-
6) Вознесенскій А- М- прот-
7) Гершевичъ Г.
8) Граммаковъ Александръ Іосифовичъ, прот.
91 Гумилевская Р- А.
10) Добровольскій Иванъ Алексѣевичъ.
11) Дружининъ С- прот.
12) Евфлрицкій Владиміръ Александровичъ, свящ.
13) Зубаревъ Г- С.
14) Ивановъ С. свящ.
15) Кобловъ В. И. прот.
16) Канторскій В. свящ.
17) Левицкая Ольга Александровна
18) Лепоринекій Виталій Павловичъ, свящ.
19) Ловцовъ М; Я свящ.
20) Макаровъ Венедиктъ Николаевичъ, срящ-
21) Макарьевъ Ѳ- Г-
22) Марсовъ Павелъ Васильевичъ, прот.
23) Миртовъ Д. П- свящ
24) Мокшанцевъ П- А-
25) Молошниковъ Сергѣй Григорьевичъ..
26) Никольскій Степанъ Степановичъ.
27) Нѣмечекъ Мануилъ Матвѣевичъ, прот.
28) Покровскій Аркадій Давидовичъ, свящ
29) Растопчина М А-



3(Р Рогожина Надежда Александровна.
31) Словохотовъ А. п. прот.
32) Смирновъ Д. прот.
33) Смирновъ I- свящ.
34) Солодовниковъ Д- И-
35) Солодовникова Л- И-
36) Соломинъ I. И- прот-
37) Сорогожскій Василій Григорьевичъ, прот.
38) Сперанскій Петръ Александровичъ свящ.
39) Страховъ С. свящ.
40) Сысуевъ Петръ Андреевичъ, прот-
41) Ѳедорова Марія Андреевна-
42) Филологоьъ М- Я- свящ-
43) Худоносонъ М- И- прот-
44) Чернявскій I- М. свящ-
45) Чистозвоновъ Владиміръ Васильевичъ.
46) Юденичъ С. прот-

Члены соревнователи-

1) Александровская Марія Викторовна.
2) Архангельская Лидія Александровна.
3) Богословская Е- В
4) Богоявленская Марія Ивановна.
5) Васильева Александра Васильевна.
6) Вознесенская М-
7) Воскресенская Анна Александровна.
8) Воскресенская Надежда Александровна-
9) Гордѣева Александра Петровна.
10) Горбушинъ М- свяіц.
11) Емельяновъ М- свящ
12) Казанцевъ 1-, свящ
13) Ключаревъ И. свящ.
14) Лепоринскій Р- свящ-
15) Переверзева О. Н.
16) Подъячевъ В- В- прот
17) Сперанская Ольга Ц.
18) Троицкій В- свящ
19) Унгвицкій В- свящ.



20) Устюговъ В свяіц-
21) Ѳедорова Екатерина Георгіевна.
22) Шкулева Капитолина Поликарповна.

Со’кержаиіс оффшѵ Отношеніе оберъ-Прокурора <’Ви-
тМшаго Санола.—У лазь С». Сннода.-Расиорижеий Епархіальнаго Начпльсіто.- 
<)„ Орепбургснаго Епархіальнаго Налальетаа.-Отчетъ о Ллтмьности Отнеса 
■спонощостіоіаніл нуждающимся учащимся Оренбургскаго Ьнарх.ального «нсхаго



ОРЕНБУРГСКІЯ
вплрхіальныя вѣдомости.

1912 ГОДА. і

Часть неоффиціальная.

Св. Крестъ.
Нѣкоторыхъ, особеннно сектантовъ, смущаетъ и соблаз

няетъ христіанскій крестъ, крестное знаменіе. «Къ чему, го
воритъ это? Богъ есть Духъ, духомъ и нужно входить съ 
Нимъ въ общеніе»... Совершенно вѣрно, братъ христіанинъ! Только 
не слѣдуетъ забывать, что человѣкъ-то состоитъ не изъ од
ного тѣла, а и души. II они гакъ тѣсно связаны между со
бою, что духъ вліяетъ на тѣло, а тѣло на духъ. Взглянулъ 
ты «тѣлесными» очами на нравящуюся тебѣ вещь, а въ душѣ поя

вилось «духовное» желаніе пріобрѣсти ее.
Св. отцы эту тѣсную связь души съ тѣломъ подмѣ

тили. А въ словѣ Божіемъ прочитали: «всегда ходи 
предъ Боромъ», т. е. никогда не упускай изъ виду мысль, 
что Богъ Тебя видитъ, что Онъ о тебѣ заботится. Какъ же 
ус троить такъ, что бы никогда не забывать это? Бъ сѵтолкѣ 
будничной жизни какъ ежеминутно напоминать себѣ самое 
главное изъ великой тайны домостроительства Божьяго?.. Въ 
чемъ оно состоитъ? Вотъ въ чемъ: Тріипостасный Богъ жела
етъ нашего спасенія. Для серо Богъ Отецъ послалъ на



землю Единороднаго Сына Своего; Богъ Сынъ сошелъ съ не
бесъ на зем но и своею крестною смертію избавилъ насъ отъ 
вѣчной погибели; Богъ Духъ Святый всегда наставляетъ насъ 
на истину, помогаетъ намъ творить добро, очищаетъ наши 
сердца отъ всякой скверны, твердою рукою ведетъ насъ по пу
тямъ правды Божіей. Центръ нашихъ стремленій —Христосъ. 
Безъ Него мы не можемъ ничего снѣдать. Во имя Его, съ вѣрою 
мы можемъ все, что пожелаемъ испросить у Бога для своего 
спасенія... И получимъ...

Какъ же все это и всегда помнить? Какъ заставить, что
бы эти основныя истины всегда были предъ глазами? А 
очень просто. Сложи три пальца—и тотчасъ вспомни, что 
Богъ во Св Троицѣ печется о твоемъ спасеніи... Стало 
быть, любитъ тебя. Стало быть, ты не одинокій путникъ на 
землѣ. Пригни остальные два пальца къ ладони. И помни, 
что ради тебя, ради твоего спасенія, сошелъ Христосъ на 
землю. Сотвори крестное знаменіе, и помни, что кладя его 
на лобъ, ты просишь Бога очистить твой умъ отъ злыхъ по
мысловъ; кладя на грудь, желаешь освободить сердце отъ 
нечистыхъ желаній; кладя на плечи, обѣщаешь, по слову 
апостола, всякое дѣло: ѣшь-ли, пьешь-ли, или иное что тво
ришь,творить во славу Божію. Простой условный знакъ, а сколько 
хорошихъ, спасительныхъ мыслей, желаній можетъ онъ воз
будить въ тебѣ, если будешь творить сіе со смысломъ.

Съ подобными-же благими намѣреніями нап<минаіь тебѣ 
основныя истины, св. церковь установила ставить на вид
ныхъ мБетахъ кресты, иконы. И на выю твою при самомъ 
твоемъ рожденіи надѣвается тебѣ крестъ, дабы помнилъ ты 
о своей неотложной обязанности, подобно Христу, «распинать 
свою плоть со страстьми и похотьмию...

И странно видѣть и слышать нареканія со стороны сек
тантовъ на православныхъ за то, что они всѣ мѣры прини
маютъ, чтобы не забыть Бога, чтобы всегда «ходить предъ 
Нимъ», въ страхѣ и трепетѣ заботясь о своемъ спасеніи.

Будь же спокоенъ, братъ христіанинъ, и не спѣши колебать
ся малѣйшимъ вѣтеркомъ новыхъ ученій. Стой твердо въ своей 
вѣрѣ, въ своемъ упованіи. Сознательно, со смысломъ чаще 
осѣняй себя крестнымъ знаменіемъ, со смысломъ и вѣрою 



взирай на крестъ, на иконы. И помни, что только «враги 
кресіа» поступаютъ вопреки спасительному и наяидате іьпому 
постановленію, сохранившемуся отъ древности во священныхъ 
преданіяхъ церкви.

Памяти великаго евященномученика за отечество.
(Окончаніе).

Въ ноябрѣ 1610 года въ патріаршія палаты явился вождь 
полякующей партіи, бояринъ Михайло Салтыковъ, и началъ 
рѣчь о Сигизмундѣ, «все на то приводя. чтобы крестъ цѣло
вати самому кормлю». Но напрасна была эта коварная по
пытка: непреклонный и всегда рѣшительный Патріархъ вла
стно прекратилъ эти хитрыя рѣчи Салтыкова. Тогда, на дру
гой день, измѣнникъ явился къ первосвятптелю уже съ боя
рами правитель#, вуюіцей думы и сталъ прямо требовать раз
рѣшить народу цѣловать крестъ польскому королю, отдаваясь 
въ его полную волю и чтобы первосвяіитель Церкви отпи
салъ объ этомъ къ королю подь осажденный Смоленскъ въ 
грамотахъ.

— «Стану писать къ королю грамоты, мужественно ска
залъ Патріархъ, - и духовнымъ властямъ велю руки прило
жить, если король дастъ сына на Московское государство, 
если королевичъ крестится въ православную вѣру нашу, а 
литовскіе люди выйдутъ изъ Москвы. А что положиться на 
всю королевскую волю, го видимое дѣло, что намъ крестъ 
цѣловать самому королю, а не королевичу, и я такихъ гра
мотъ не благословляю вамъ писать и проклинаю т< го, кто 
писать ихъ будетъ: а русскимъ людямъ напишу, что если 
королевичъ на Московское государство не будетъ, въ право
славную вѣру не крестится и литвы изъ Московскаго госу
дарства не выведетъ, то благословляю всѣхъ, кто королевичу 
креспь цѣловалъ, итти подъ Москву и помереть всѣмъ за 

православную вѣру».
Вотъ рѣшительное и мощное слово о неустанной борьбѣ 

за го, что всего дороже для нашего народа, за вѣру право
славную! Это слово привело въ ярость измѣнника Салтыкова, 



кбторый понялъ всю силу этого слова. Съ наглыми ругатель
ствами наступалъ онъ на святѣйшаго Патріарха и даже бро
сился съ ножомъ. А Гермогенъ, поднявъ руку съ крестнымъ 
знаменіемъ, сказалъ: крестное знаменіе да будетъ противъ 
твоего окаяннаго ножа. Будь ты проклятъ въ семъ вѣкѣ и 

въ будущемъ!»
— «Это твое начало, господинъ», обратился Патріархъ къ 

первому совѣтнику боярской думы-князю Мстиславскому:— 
«ты больше всѣхъ честію,тебѣслѣдуетъ больше другихъ подвизать
ся за Вѣру православную: если ты прельстишься, то Богъ скоро 
прекратитъ жизнь твою, и родъ твой возьметъ отъ земли 
живыхъ и не останется никого изъ родя твоего въ живыхъ».

Такія потрясающія слога Патріарха привели въ сильное 
волненіе присутствующихъ: даже такой закоренѣлый измѣн
никъ. какъ Салтыковъ, поспѣшалъ испросить у Патріарха 
прощеніе, извиняя себя тѣмъ, что «безуменъ былъ и безъ 
памяти говорилъ». Патріархъ отпустилъ бояръ, но не успоко
ился на сихъ объясненіяхъ Не смотря на то, что поляки 
своими патрулями сторожили Кремль и весь городъ, святи
тель разослалъ своихъ дворовыхъ людей собирать народъ въ 
Успенскій соборъ. Съ церковнаго амвона онъ объяснилъ имъ 
грозную опасность настоящаго положенія для Церкви и оте
чества и прямо запретилъ цѣловать имъ крестъ польскому 
королю Сигизмунду, убѣждая народъ стоять за вѣру право
славную. Вотъ гдѣ первое начало народной борьбы ст поля
ками и русскими измѣнниками! Во главѣ ея сталъ самъ 
„ервосвятптель Церкви и его слова стали разноситься но 
всѣмъ концамъ Россіи. Поляки не успѣли помѣшать этому 
важному и рѣшающему собранію, вскорѣ послѣ него окружили 
Патріарха своимъ надзоромъ и стражею, но начало народной 
борьбѣ было уже положено. Въ слѣдующемъ году жители 
Ярославля писали въ своей грамотѣ по городамъ: «Если бы 
Патріархъ Гермогенъ не учпчи.ть такого досточуднаго дѣла, 
то никто, изъ боязни іюльскихъ и литовскихъ людей, не 

смѣлъ бы молвить ни одного слова»...
Между тѣмъ наши послы подъ Смоленскомъ на всѣ тре

бованія поляковъ отвѣчали отказомъ. Когда Салтыковъ, 
отъ имени бояръ, прислалъ имъ грамоту съ приказомъ, что



бы послы приказали смольнянамъ сдать городъ Сигизмунду, 
Митрополитъ Филаретъ сказалъ: «такимъ грамотамъ цо с,вѣ: 
отн иовиноваться нельзя писаны онѣ безъ воли Патріарха, 
насъ отпускалъ сюда Патріархъ». А князь Голицынъ приба
вилъ: «когда мы стали безъ государи, Патріархъ у насъ чело
вѣкъ начальный, и безъ него въ такомъ важномъ дѣлѣ рѣ
шать не подобаетъ». Что же касается требованія, чтобы 
смольняне, измѣнивъ своей присягѣ, сдали городъ полякамъ, 
то послы отвѣчали: «йогъ и русскіе люди никогда не простятъ 
намъ этого, и земля насъ не понесетъ».

Въ половинѣ декабри самозванецъ былъ убитъ въ Калугѣ, 
и Патріархъ властною рукою сталъ поднимать Русскій народъ 
и по областямъ уже на вооруженную борьбу съ поляками. На 
Рождествѣ онъ началъ писать грамоты, который были образ
цомъ всѣхъ послѣдующихъ грамотъ смутнаго времени. Эти 
грамоты поднимали мощныя волны народнаго одушевленія и 
самоотверженной готовности на великія жертвы для спасенія 
вѣры и отечества. Исходя отъ «первопрестолыіика Апостоль
ской Церкви и поборагеля по истинной христіанской право
славной вѣрѣ», онѣ придавали народному движенію характеръ 
прежде всего-борьбы за вѣру, войны священной. Въ этихъ 
грамотахъ Патріархъ выставлялъ требованіе польскаго короля, 
какъ измѣну клятвеннымъ обязательствамъ самихъ поляковъ. 
Поэтому онъ разрѣшилъ Русскій народъ отъ присяги, данной 
королевичу Владиславу. Эго давало полнѣйшее право русскимъ 
людямъ гнать клятвопреступныхъ поляковъ изъ Россіи,- Царя 
дл Руси не было; боярская дума измѣнила, Патріархъ являлся 
Ч<начальнымъ человѣкомъ земли Русской» и потому онъ счелъ 
себя въ правѣ призвать народъ къ оружію. Въ своихъ грамо
тахъ онъ кликнулъ кличъ но областямъ-- «всѣмъ, не мѣшкая, 
но земпему пути, «обрався со всѣми городы, иітн вооружен
ными ополченіями къ Москвѣ на іюльскихъ и литовскихъ 
людей». Святитель Божій не останавливался предъ мыслію: 
дѣло ли Патріарха, служителя Церкви, говоря по нынѣшнему, 
— «мѣшаться въ политику», призывать къ оружію: пошелъ 
но стонамъ своихъ великихъ предшественниковъ, принимав
шихъ самое дѣятельное участіе въ дѣлахъ народно—государ- 
хггненныхъ н дѣйствовалъ но завѣіамъ Церкви, которая, въ 



лицѣ Преподобнаго Сергія, вооружила мечами и копьями 
своихъ схимонаховъ и послала ихъ на битву1, на Куликово 
поле... Въ началѣ 1611 года гонцы Патріарха скакали по 
всѣмъ областямъ. Грамоты Патріарха породили цѣлый рядъ 
подобныхъ грамотъ; призывныя посланія городовъ подклеива
лись къ патріаршимъ грамотамъ и вмѣстѣ съ ними пере
сылались отъ города до города. Уже въ томъ же 1611 году 
онѣ вызвали сборъ двухъ ополченій, во главѣ которымъ сталъ 
князь П-жарскій вмѣстѣ съ Мининымъ. Эги грамоты пробу
дили народный духъ, воскресили надежду на спасеніе отече
ства, зажгли ревн сть къ этому святому дѣду. Движеніе на
родное росло съ каждымъ днемъ. И изъ подъ Смоленска при
шла въ Москву отъ нашихъ пословъ грамота, извѣщавшая, 
чтобъ не надѣялись на то,'что королевичъ буЖъ царемъ въ 
Москвѣ: поляки выведутъ изъ Россіи лучшихъ людей, опусто
шатъ ее и завладѣютъ «к>. «Ради Бога, писали эти русскіе 
люди: положите крѣпкій совѣтъ между собою, разошлите спи
ски съ нашей грамоты и въ Новгородъ, и въ Вологду, и въ 
Нѣжинъ, и въ другіе города, чтобы всею землею сообща 
встать за православную вѣру, пока мы свободны, а не въ 
рабствѣ и не разведены въ плѣнъ».

Поляки не могли простить Патріарху такого дерзновенія. 
Чтобы отнять у него возможность раз' Ы.іать грамоты, «у 
него дьяки, подьячіе и всякіе дворовые люди пойманы, а 
дворъ его весь разграбленъ». Съ этого времени его стали 
держать, «какъ птицу въ заклепѣ». Н-это насиліе еще больше 
возбуждало въ народѣ уваженіе- и любовь къ Патріарху, еще 
больше придавало силы его грамотамъ. Ойми москвичи стали 
писать въ другіе города: «Вслѣдъ за предателями хрістіанства, 
Михаиломъ Салтыковымъ и Ѳедоромъ Андроновымъ съ това
рищами, идутъ немногіе Святѣйга й же Патріархъ прямъ, 
какъ самъ пастырь, душу свою полагаетъ за вѣру хрістіан- 
скую несомнѣнно, а за нимъ Слѣдуютъ всѣ православные хрі- 
стіане. Будьте съ нами обще за одно противъ враговъ н«піихъ 
и вашихъ. Помяните одно: только коренью основаніе крѣпко, 
то и древо неподвижно. Если коренья не будетъ, къ чему 
прилѣпиться? Здѣсь корень нашего царства, здѣсь-знамя 
отечества—образъ Божіей матери, заступницы хрістіанской,
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которой Евангелистъ Лука писалъ. Здѣсь великіе свѣтиль
ники и хранители Петръ, Алексій и Іона чудотворцы. Или 
вамъ, православнымъ христіанамъ, то ни во что поставить?»...

Чрезвычайно сильно и глубоко было дѣйствіе призывовъ 
Патріарха. Чистыя, неомраченныя смутой и измѣной души 
были всецѣло на его сторонѣ. По заговорила совѣсть и У 
тѣхъ, которые въ это смутное время измалодушествовались, 
проживая въ станѣ самозванцевъ и дружа съ поляками. Осо
бенно поразительный и глубокій переворотъ произвели грамоты 
Гермогена въ душѣ Прокопія Ляпунова: изъ этого человѣка, 
дотолѣ колебавшагося сѣмо и овамо, онѣ сдѣлали вѣрнаго и 
твердаго исполнителя наставленій Гермогена. Въ какихъ только 
лагеряхъ не перебывалъ этоть человѣкъ! Сначала онъ былъ 
въ станѣ Болотникова, откуда явился съ повинной кь Царю 
Василію Іоанновичу; затѣмъ онъ перешелъ на сторону его 
враговъ и, воиреки Патріарху, участвовалъ въ крамолѣ про
тивъ Шуйскаго. Потомъ, передался королевичу и его партіи, 
но сильныя слова Патріарха сдѣлали его наконецъ вѣрнымъ, 
даже до смерти, сыномъ отечества. Онъ образовалъ въ Рязани 
стройное ополченіе; при вѣсти о насиліи надъ Патріархомъ, 
онъ отправилъ въ Москву грамоту въ защиту его и ода по
дѣйствовала на правившихъ бояръ: «съ тѣхъ мѣстъ, говоритъ 
лѣтопись, Патріарху стало повольнѣе и дворовыхъ людей ему 

немногихъ отдалю».
Наконецъ, по призыву Патріарха, образовалось стотысяч

ное войско изъ 25 городовъ и большіе отряды казаковъ. Си- 

дѣвшіе въ Москвѣ поляки и ихъ русскіе приспѣшники взвол
новались, а Салтыковъ въ мартѣ 1611 года опять явился къ 
Патріарху Гермогену и угрожающимъ тономъ скачалъ ему. 
«это ты по городамъ посылалъ грамоты; ты приказывалъ 
всѣмъ собираться да итти на Москву! Отпиши имъ, чтобъ 
не ходили». Патріархъ мужественно отвѣтилъ: «если ты. всѣ 

измѣнники и поляки выйдете изъ Москвы вонъ, я отпишу къ 
своимъ, чтобы вернулись. Если же вы останетесь, та всѣхъ 
благословляю помереть за православную вѣру. Вижу ея пору
ганіе, вижу разореніе святыхъ церквей, слышу на Кремлѣ 
латынское пѣніе, и не могу терпѣть». Полякъ Гоне.евскій 
самъ заговорилъ: ты. «Гермогенъ, главный заводчикъ всего 



возмущенія. Тебѣ не пройдетъ это даромъ. Не думай, что 
*гебя охранитъ твой санъ».

Но запугать готоваго на мученичество Первосвятителя 
было нельзя.

Теперь поляки уже ничѣмъ не прикрывали своей нена
висти къ русскому народу. Они стали держать подъ стражей 
Патріарха: стали жестого поступать съ московскимъ населе
ніемъ. Поляки пытались обольстить народъ, суля ему разныя 
свободы, выхваляя свои порядки, свой сеймъ, ограничивающій 
власть государя, но преданные самодержавію русскіе люди 
имъ отвѣчали: «вамъ дорога вапіа вольность, а намъ наша 

‘неволя. Да вѣдь и у васъ—собственно не настоящая воля, а 
■своеволіе: сильный грабитъ слабаго, можетъ отнять у него 
‘имѣніе и жизнь. Искать правосудія по вашимъ законамъ 
’долго, —ничего не возьмешь; а у насъ самый знатный не 
властенъ обидѣть послѣдняго простолюдина: по первой жалобѣ 
Царь творить судъ и расправу. Какъ Б<'Гъ, караетъ онъ и 
милѵетъ». А которые были посмѣлѣе, тѣ Говорили, чтобъ 

‘поляки убирались изъ Москвы по-добру, по-здоровѵ. «Россія 
дё не такая невѣста, чтобы ей не найти жениха получше 
ихъ Владислава».

Все предвѣщало приближеніе страшной грозы. Гроза раз
разилась на Страстной недѣлѣ. Во всѣхъ концахъ Москвы 
зазвучалъ набатъ. Поляки бросились на народъ и стали ру
бить его. Москвичи, вооружившись чѣмъ попало, стали защи
щаться. Поляки, видя что имъ не удается взять верхъ, 
отступили къ Кремлю и подожгли городъ во всѣхъ концахъ. 
•Лѣтописцы рисуютъ намъ страшную картину этихъ дней. По
жаръ длился всю недѣлю. Во вторникъ на Святой уже стали 
подходить главныя силы русскихъ ополченій. Онѣ со всѣхъ 

•сторонъ окружили Кремль и Китай-городъ, гдѣ засѣли поляки. 
Измѣнники и поляки снова приступили къ Патріарху и заго
ворили: сприкажи Ляпунову и товарищамъ, чтобы они ушли 
'Мазадъ: иначе ты умрешь злою смертью». ,
" ‘ «Боюсь Единаго Живущаго на небесахъ», отвѣчалъ 
•непреклонный первосвятитель—«Вы мнѣ сулите злую смерть, 
’а Зг надѣюсь чрезъ нее получить вѣнецъ небесный и давно 
‘желаю’пострадать за правду»..



Хогда они объявили его низвергнутымъ съ патріаршества 
и передали его каеедру уже давно низложенному приверженцу 
Лжедимитрія I, греку Игнатію, а самого Гермогеца бросили 
въ подземелье Чудова монастыря, куда спускали ему нъ окно 
хлѣбъ и воду. «Въ храминѣ кустѣ, яко во гробѣ, затвориніа», 

говоритъ лѣтопись.
Прошло три мѣсяца. Защитники отечества, лишенные 

духовнаго вождя, ссорились между собою. Ляпуновъ былъ 
измѣннически убитъ казаками. О Гермогенѣ ничего не было

СЛЫШНО.
По вотъ. 5 августа Івіі г-да въ Кремль пробрался 

нѣкто Родіонъ Мосѣенъ къ Патріарху Гермогену. А тотъ 
воспользовался этимъ, чтобы отправить въ Нижній свою, уже 
послѣднюю, предсмертную грамоту. Она гласила слѣдующее: 
«Благословеніе архимандритамъ, и игуменамъ, и протопопамъ, 
и воеводамъ, и дьякамъ, и дворянамъ, и дѣтямъ боярскимъ, 
и всему міру: отъ Патріарха Гермогена Московскаго и вс.ея 
Руси -миръ вамъ и прощеніе и разрѣшеніе. Да писати бы 
вамъ изъ Нижняго въ Казань къ митрополиту Ефрему, что
бы митрополитъ писалъ въ п-.тки боярамъ учительную гра
моту, да и казацкому войску, чтобы они стояли крѣпко въ 
вѣрѣ, и боярамъ бы и атаманьѣ говорили безстрашно, чтобы 
они отнюдь на царство проклятаго Маринкина сына... не 
брали. Я не благословляю! И на Вологду ко властенъ пишите 
жъ; также бы писали въ полки да и къ Рязанскому владыкѣ 
пишите тожъ. чтобы въ полки также писалъ къ боярамъ учи
тельную грамоту, чтобъ уняли грабежъ, корчму и развратъ, и 
имѣли бы чистоту душевную и братство, и промышляли бы; 
какъ реклись, души свои положити за Пречистыя домъ, и за 
чудотворцевъ., и за вѣру, такъ бы и совершили; да и во всѣ 
города пишите, чтобъ изъ городовъ писали волки къ боярамъ 
и атаманьѣ, что отнюдь Маріінкпнъ сынъ не надобенъ: прок
лятъ отъ святаго собора и отъ насъ. Да тѣ бы вамъ грамоты 
городовъ собрати къ себѣ въ Нижній Новгородъ да пересы- 
лати въ полки къ боярамъ и атаманьѣ: а прислати же преж
нихъ. коихъ есте ііресылали ко мнѣ съ совѣтными челобит
ными,-свіяженина Родіона Моеѣева да Романа Пахомова, - 
а имъ бы въ полкахъ говори?» безстрашно, что проклятый 



отнюдь не надобенъ; а хотя буде постраждете, и васъ въ 
томъ Богъ проститъ и разрѣшитъ въ семъ вѣцѣ и въ буду
щемъ; а въ городу для грамотъ посылати ихъ же, а велѣти 
имъ говорити моимъ словомъ. А вамъ всѣмъ отъ насъ благо
словеніе и разрѣшеніе въ семъ вѣцѣ в въ будущемъ, что 
стоите за вѣру, неподвижно: а я долженъ за васъ Бога 
молити».

Поразительно это величіе духа въ святѣйшемъ Патрі
архѣ: одинокій безпомощный, въ глубинѣ подземелья, подъ 
грозой мученической смерти, эють «начальный человѣкъ 
Земли Русскій» чувствуетъ себя вождемъ народа и какъ бы 
великимъ государемъ и считаетъ себя въ правѣ передавать 
свои государственныя полномочія лицамъ духовнымъ и воево
дамъ, даже городамъ и наконецъ—отдѣльнымъ лицамъ, ка
ковы М"Сѣевъ и Пахомовъ и велитъ имъ говорить безстрашно 
народу все отъ его имени.

Принесенное въ Нижній Новгородъ, эго призывное по
сланіе нашло глубокій откликъ въ народѣ. Его кличъ-—итти 
на спасеніе родины поддерживали его присные ученики и 
послушники: поставленный имъ и близкій къ нему архиман
дритъ Сергювы Лавры преподобный Діонисій и ея келарь 
Авраамій Палицынъ, также повсюду разсылавшіе свои гра- 
моіы съ призывомъ ополчиться на спасеніе отечества. Мы 
знаемъ, что въ Нижнемъ во главѣ народнаго движенія стали 
земскій староста Козьма Мининъ, князь Димитрій Михайло
вичъ Пожарскій и мѣстное духовенство.

Изъ глубины подземелья великій священномученикъ за 
отечество не могъ тѣлесными очами видѣть движеніе собран
ныхъ, по его призыву, народныхъ ополченій и девяти мѣся
цевъ не дожилъ до совершеннаго освобожденія Москвы и 
Россіи. Но онъ имѣлъ утѣшеніе узнать, хотя оть враговъ 
своихъ, что эгн ополченія идутъ...

Удивительна была слѣпота враговъ святителя Божія и 
Россіи! Измѣнники все еще думали, что подъ вліяніемъ тяж
каго заточенія можно сломить мужество Гермогена. Они опять 
спускаются въ подземелье его, опять требуютъ, чтобы онъ 
своимъ проклятіемъ остановилъ Пожарскаго, Минина и ихъ 
сподвижниковъ и заставилъ ихъ возвратиться назадъ. «Онъ 



же, великій государь-исповѣдникъ», говоритъ лѣтописецъ, 
«рече имъ: да будетъ надъ тѣми, кто идутъ на очищеніе 
Московскаго государства милость отъ Господа Бога, а отъ 
нашего смиренія благословеніе; а на окаянныхъ измѣнниковъ 
да изліется гнѣвъ отъ Бога, а отъ нашего смиренія да бу
дутъ прокляты они въ семъ вѣкѣ и въ будущемъ».

Это—послѣднія слова, которыя дошли до насъ отъ не
сокрушимаго духомъ первосвятителя. Они должны отзываться 
въ сердцахъ русскихъ людей и чрезъ триста лѣтъ—въ наше 
время: въ сердцахъ вѣрныхъ сыновъ отечества—отрадою 
благословенія, а въ сердцахъ измѣнниковъ родинѣ —грознымъ 
проклятіемъ...

Враги не могли быть спокойными, пока былъ живъ 
святитель Божій. Они порѣшили освободиться отъ него на
сильственною смертію. Современники согласно между собою 
говорятъ, что онъ скончался мученически. Большинство изъ нихъ 
ѵтверждаіофъ, что его. «по многомъ страданіи и тѣсноіѣг 
уморили голодною смертью», а поляки говорятъ, что онъ 
былъ удавленъ... Онъ преставился къ Богу 17 февраля 1612 
года.

Есть древнее преданіе, что поляки, вмѣсто хлѣба, стали 
Патріарху давать нечеловѣческую пищу: «меташа въ недѣлю 
снопъ овса и мало воды». Очевидно, это дѣлалось съ неслы
ханною жестокостью, несвойственною русскимъ людямъ.

Понятно, что когда русскіе люди узнали о мученической 
кончинѣ своего великаго первосвятителя. то въ глубокой 
скорби своей еще болѣе вдохновились къ исполненію его за
вѣта—въ святомъ дѣлѣ освобожденія Руси отъ нашествія 
поляковъ и очищенія ея отъ своихъ же измѣнниковъ. 22-го 
октября того же года Москва была очищена, а 13 февраля 
слѣдующаго 1613 года на царскій престолъ былъ избранъ 
тотъ благословенный родоначальникъ Дома Романовыхъ, на 
котораго указывалъ святѣйшій Гермогенъ. Если Россія не 
была раздѣлена между поляками и шведами, если не истреб
лено въ ней Православіе, если самый народъ Русскій не 
потерялъ своего духовнаго облика, не обратился въ поляковъ 
и шведовъ, а частію и нѣмцевъ, то всѣмъ этимъ мы обязаны 
великому подвигу Святителя Гермогена больше, чѣмъ кому



Всѣ они и рѵко- 
-никѣмъ другимъ, какъ Патрі- 

былъ ихъ вождемъ, ихъ душою... 
имя записывалось въ святцы на

либо изъ защитниковъ Руси того времени, 
водимы были и одушевляемы- 
архомъ Гермогеномъ: онъ 
Вотъ почему его святое 
ряду съ іпрославленными угодниками Божіими.

’ Святѣйшій Патріархъ былъ первоначально погребенъ въ 
Чѵіовѣ Царь Алексѣй Михайловичъ повелѣлъ перенести 
гробъ его въ Успенскій соборъ (въ 1^53 году», причемъ 
тѣло его оказалось нетлѣннымъ. Поэтому оно и не было ш.- 
аожено въ немлю, а поверхъ земля, въ особой гробницѣ, оби
той бархатомъ. Въ 1812 году французы, отыскивая сокро
вища И въ гробахъ, кощунственно выбросили его мощи изъ 
гроба, но по уходѣ ихъ онѣ были найдены цѣлыми и опять 
положены въ туже гробницу. Чрезъ 270 лѣтъ по кончинѣ, 
въ 1888 годѵ. когда, предъ коронованіемъ Императора Алек
сандра Ш, производились работы въ Успенскомъ еооорѣ, 
давшій со стѣны камень пробилъ каменное надгрооіе и са
мый гробъ Патріарха, и при ятомъ его св. останки оказались 

нетлѣнными.
Въ наши дни эта святая гробница привлекаетъ кь сеоъ 

множество народа со всѣхъ концовъ Россіи и здѣсь совер
шаются непрерывною чредою панихиды по святитель. Его 
мотитвами многіе недужные получаютъ исцѣленія и близокъ, 
вѣрится, день, когда святая Церковь, причисливъ его къ лику 

.святыхъ, откроетъ его св. мощи для всеобщаго поклоненія и 

лобзанія .. («'Гр Сл »)

Обличеніе австрійской клеветы.
На страница «Оренб. Епар. Вѣдомостей., своевременно 

сообщалось о присоединеніи къ Православной Церкви Челя
бинскаго австрійскаго старообрядческаго мнимо-священника 
В Д. Шипулина (№ 5 за 1911 г.). Пр«редин»ніе В. Ши- 
пунша какъ человѣка весьма вліятельнаго и выдающагося 
въ старообрядческой средѣ, естественно должно было вызвать 
« дѣйствительно вызвано среди австрійскихъ старообрядцевъ 
Г Челябинска и его окрестностей сильное волненіе и тревогу.
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Многіе изъ бѣлокриничныхъ старообрядцевъ, люди честные и 
безпристрастные, будучи поражены и ошеломлены присоеди
неніемъ своего бывшаго руководителя къ Христовой церкви, 
стали и устно и путемъ писемъ обращаться къ В. Д. Шипу
лину, прося его сказать имъ «какъ предъ Богомъ» сущую 
правду, —какіе мотивы и причины побудили его оставить ста
рообрядчество, н перейти въ Православіе. Вѣдь перемѣна ре
лигіозныхъ упованій--вещь не легкая: перемѣнить вѣру, ко
торой душа жила цѣлые десятки лѣтъ,-ото не то, что смѣ
нить одежду. Нужно перестрадать, перемучиться, все взвѣ
сить, провѣрить и уже тогда, придя къ тому или иному вы
воду, дѣйствовать рѣшительно. Вѣдь о. Шипулинъ съ мла
денческихъ лѣгь жилъ старообрядчествомъ, имъ дышалъ, и, 
сдѣлавшись австрійскимъ священникомъ, всѣ силы и сред
ства прилагалъ къ его распространеніи!. Онъ 12 лѣтъ въ санѣ 
священника руководилъ старообрядчествомъ. И вдругъ все 
бросить: и прежнюю вѣру, и обезпеченное положеніе и ду
ховный санъ. Пѣгъ, такія явленія безъ причины не бываютъ. 
Н<» гдѣ-же .эти причины? Старообрядцы г. Челябинска, зная 
о. Шипулина въ продолженіи многихъ лѣтъ, ничего дурного 
и компрометирующаго за нимь не знали, допу^тять-же чи
стоту убѣжденія его въ ложности австрійскаго священства и 
истинности Грекороссійской церкви они не хотѣли, и поэтому 
терялись въ догадкахъ... За разрѣшеніемъ своихъ сомнѣній 
многіе обратились непосредственно къ о. Шипулину.

Отвѣчая на запросы своихъ бывшихъ духовныхъ чадъ и 
всѣхъ къ нему обращающихся, В. Д. Шипулинъ написалъ 
«открытое письмо», которое, отпечатавъ на гектографѣ, раз- 
сылалъ всѣмъ, откровенно, по христіанской совѣсти, заявляя, 
что оставить старообрядчество и соединиться Со св. Церковью 
его заставило глубокое убѣжденіе въ томъ, что австрійская 
іерархія —есть общество. Богомъ отверженное, безблагодатное 
и не законное, а потому и не спасительное, и что «истина 
Господня», которая должна пребывать вѣчно, находится толь
ко въ св. Христовой, Грекороссійской Церкви, только въ 
этой Церкви, не имѣющей, по апостолу «скверны или поро
ка», и можно получать миръ дѵптп и вѣчное спасеніе.

Давая такіе отвѣты, основанные на твердомъ фунда



ментѣ .божественнаго писаніи, о. Шипулинъ раскрывалъ всю 
наготу нов и-мышленной австрійской іерархіи. Онъ необи
нуясь заявлять, чю австрійская іерархія-это бездна лжи, 
подлоговъ и самаго безстыднаго обмана. И заявлялъ не отъ 
себя, не гол-еловно, а имѣя въ рукахъ неопровержимыя до- 

кументальныя данныя.
въ томъ, что «модная» австрійско-бѣлокрпничная іерар

хія основана на аріан к„й и другихъ ересяхъ, покрыта и об
вязана неправдою и уснащена лицемѣріемъ, о. Шипулинъ 
опытно убѣдился въ пр- одженіи многихъ лѣтъ своего пре
быванія въ старообрядчествѣ.

Противъ факта невозможно «нратия... Всѣхъ дыръ и про
валовъ въ австрійской іерархіи никакія начетническія измы
шленія не въ состояніи закрыть. Правда, хоть и поздно, 

но выйдетъ наружу.
«Открытое письмо», которое о. Шипулинъ разсылалъ 

своимъ знакомымъ, было имъ составлено въ слѣдующихъ вы- 

раженіяхъ.
Возлюбленные о Христѣ братья и сестры!
Многія изъ МОИХЪ бывшихъ духовныхъ чадъ обращаются 

ко мнѣ, спрашивая, какія причины побудили меня оставить 
старообрядчество, отречься отъ сана старообрядческаго священ
ника и присоединиться ко св. Христовой Грекороссійской 

ЦррКВИ?
Не имѣя в -яыожности письменно отвѣчать отдѣльно каж

дому,—настоящимъ письмомъ объясняю кратко, всѣмъ вообще 
старообрядцімь, а наипаче своимъ бывшимъ духовнымъ ча
дамъ, тѣ причины; какія вынудили меня бросить незаконно 
носимый мною <анъ священника и сдѣлаться, хотя и просте
цомъ, но сыномъ Св. Христовой Церкви.

До тѣхъ поръ, пока я не вникалъ въ смыслъ св. писа
нія, твердъ я былъ въ старообрядческихъ убѣжденіяхъ; когда 
же внимательно сталъ прочитывать св. Евангеліе и творенія 
св. отцовъ, то увидѣлъ, что мы стоимъ на .ложномъ пути и 
я ужаснулся. Св. писаніе показало мнѣ, что Господь I. Хрис
тосъ. для нашего спасенія, создалъ св. церковь, въ которой 
установилъ вѣчное, преемственное, трехчинн-е священство и 
седмь вѣчныхъ таинствъ. Создавъ на земли такую церковь,
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го-есть со сййщенст“мъ и таинствами, Христосъ далъ обѣто
ваніе, что эту церковь не одпіѣють врата адова (Мѳ 16)

Прощаясь съ апостолами, Христосъ скіз-лъ имъ; ««е 
Азъ съ вами есмь во в< я дни ди скончанія вѣка» (Мѳ. 28 20)

Зга рѣчь отцами 7-го всел яснаго собора оінесена и къ 
епископамъ (т. 7- 316)

По словамъ I Златоуста- эти «предсказанія будутъ имѣть 
силу до Его Бри шествія» (т 10 стр. 55). Тоже самое под
тверждаетъ и книга «о вѣрѣ на листѣ» 59 об. Такимъ об
разомъ, писаніе ясно учитъ, что епископскій чинъ въ Христо
вой церкви до скончанія вѣка не прекратится и не уничто
жится.

А что было у старообрядцевъ до м. Амвросія? Начетчикъ 
О. Мельниковъ пишетъ: «При патріархѣ Никонѣ случилось 
однако то. чего, можетъ быть, никогда не бывало со в< ей зем
ной церковью: она осталась безь епископа» («Церковь Л? 8 - 
стр. 212 за 1910 г )

Старообрядческая церковь лишилась епископства и около 
200 лѣтъ окормлялась бѣглыми священниками. Можно-ли ста
рообрядческую церковь Называть Христов й? ІІи въ какамъ 
случаѣ, ибо св. I. Златоустъ пишетъ: «Ле можно-бо церкви 
безъ епископа быти». (Маргаритъ л. 154). И богомудоый За
харій Копыстенскій утверж іаетъ: и Церковь Христова безъ епи
скопа быти не можетъ и никоіда не бывала» (Полинодія). Зна
читъ, старообрядческая церковь не имѣя епископовъ, <>ы іа 
не Церковь Христова, а, по смыслу 6 Г" правила Гангр. соб., 
самочинное сборище непокорныхъ и гордыхъ людей.

Если будемъ сравнивать Христову Церковь съ старооб
рядческимъ обществомъ, то увидимъ громадную между ними 
разницу.

М. Катихизисъ (л. 33 об.) говоритъ, что священство, ко
торое совершается въ церкви Христовой посредствомъ возло
женія епископскихъ рукъ на главѣ хиротонисуемаго,— есть 
четвертая тайна.

А въ 68 прав. Карѳаген. соб. сказано: «Всѣ таинства 
вѣчны и животворящи. Если «всѣ таинства вѣчны», а хиро
тонія или двящѳнотвэ—есть таинство, то слѣдовательно, че-
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резъ возложеніе епископскихъ рукъ—эго таинство въ Хри

стовой церкви будетъ совершаться вѣчно.
Что-же мы видимъ у старообрядцевъ?—Беремъ книжку 

старообрядца М. И. Брилліантова, отвѣты Кѵт.шнс.кому и чи
таемъ: Брилліантовъ пишетъ: «Въ нѣдрахъ старообрядческой 
церкви въ теченіи указаннаго времени Ц80 лѣтъ) «„осшольской 
хиротоніи не совершалось’», (стр. 34)'

Итакъ—въ Христовой церкви таинство хиротоніи вѣч
но:- въ старообрядческой-же церкви это таинство прорыва- 
лось на цѣлыхъ два столѣтія.

Сказано буквально: «у старообрядцевъ апостольской хи
ротоніи не совершалось, слѣдоватепьно, одно »зъ седми та
инствъ-изгублено, потеряно, изничтожено. А инокъ Павелъ 
Бѣлокриницкій писалъ: «глаголетъ свитый Симеонъ Солун
скій во главѣ 73-й»: «Аще отъ седми и един.ч тайну кая 
церковь изгубитъ, то уже нѣсть таковая церковь православ
ная, но еретическая». (10 посл. къ безпонов. статья 2-я язд. 
.Усова. И «сборникъ» Антонія 25 стр.). Слѣдовательно, старо
обрядческая церковь, какъ изгубившая таинство апостоль
ской хиротоніи, не есть церковь Христова, Православная, по 

еретическая.
Св. Кипріанъ .Кареаген. пишетъ: «Церковь заключается 

въ епископѣ, клирѣ в всѣхъ стоящихъ въ вѣрѣ» (Ч. 1- 139) 
и эта церковь «никогда не отступитъ отъ Христа» (ч 1 -307), 
а старообрядческая церковь заключалась въ бѣглыхъ попахъ и 
простецахъ, но безъ епископа. Св. Кипріанъ: «Церковь по
ставляется на епископахъ» (ч. 1-139), а старообрядческая 
церковь «поставлялась* на бѣглыхъ попахъ.

Св. Ириней Ліонскій учитъ: «Признакъ тѣла Христова 
а признакъ ста
въ чинопріемѣ

состоитъ въ преемствѣ епископовъ» (л. 527), 
рообрядчвскаго «тѣла» т. е. церкви состоялъ
бѣглыхъ поповъ.

Св. Ѳеофилактъ Болгарскій утверждаетъ: «Церковь дер- 
ЖИТСЯ хиротоніей» (Толк. на посланіе Тпмцв. 65 стр.), а ста
рообрядческая церконь держалась бѣглыми попами и ііросте-

цами.
Ясно, что старообрядческая церковь —есть не Христова, 

а издѣліе человѣческихъ рукъ. Преи. Никонъ Черногорскій
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дается Духъучить: «Егда нѣсть ту архіерея, таковѣыъ не
св.» (Тактик. 41 об.). Не были у старообрядцевъ архіерея, — 
не было, значить, и даровъ Св. Духа. Къ эгопу-то безблаго
датному обществу въ 1846 году пришелъ Амвросій. Въ ста
рообрядчество его принималъ іеромонахъ Іеронимъ, которымъ, 
какъ сказано въ «достовѣрномъ свѣдѣніи» старообрядческ. 
(Чі и скопа Конона. к благословлена на всѣ святительскія священ
нодѣйствія» (стр. 3). Итакъ—простой іеромонахъ: Іеронимъ 
принялъ отъ мнимой ереси митрополита Амвросія, вчинилъ 
его въ клиръ Бѣлокриницкаго монастыря, «представилъ» ему 
паству, открылъ для него митрополичью кюедру и благосло
вилъ его на всѣ святительскія священнодѣйствія». Развѣ это 
но правиламъ? Развѣ это не явное беззаконіе?

По 39 прав. св. апостолъ, Іеронимъ «безъ воли епископа 
ничего не могъ совершать», а опъ дерзнулъ принимать мит

рополита.
Св. Ѳеодоръ Студитъ говоритъ: «Таково положеніе.’, если 

уклонится одинъ изъ патріарховъ, то онъ долженъ принимать 
исправленіе отъ равныхъ ему, отъ равностепенны™, а не отъ 
священниковъ» (ч. 2-278 -498). Л у старообрядцевъ вышло 
на оборотъ: младшій—іеромонахъ «благословилъ на священ
нодѣйствіе» старшаго—митрополита; Ясно, что все эго совер
шено незаконно, не по правиламъ, а потому австрійская іерар
хія является неспасительной и безблагодатной. Въ австрій
ской іерархіи получить спасеніе ни въ какомъ случаѣ не воз
можно. Иларіонъ Ксеносъ, составитель «Окруж. Посл.», вполнѣ 
справедливо сказалъ: «Коренъ (австрійскаго священства) гнилъ 
и основаніе не твердо» (Бр. Сл. 75 г.).

Желаю вамъ оставить душена губную іерархію и спасти 
свою душу, присоединившись къ Христовой церкви.

Свящ. В. Демидовъ.

(ІІродол женіе с.пьдуетъ).
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Иноепархіальная жизнь.
Апостолъ Японіи. Телеграфъ иринесъ извѣстіе о смерти 

апостола Японіи, архіепископа Николая (Касаткина), уроженца 
Смоленской гѵб., Бѣльскаго у., села Березы. Вотъ что писалось 
о немъ въ «Колоколѣ» отъ 30 марта 1910 года (№ 1211-й):
«Дай сикео Никорай» —святой Николай - такъ на своемъ языкѣ 
жители страны «восходящаго солнца» называютъ архіепископа 
Николая. Съ его именемъ въ Японіи соединяется представленіе 
о великомъ дѣлѣ христіанской миссіи и каждый православный 
японецъ благоговѣйно склоняетъ голову, услышавъ имя «Пико- 
рай». Россія о своемъ соотечественникѣ «Никораѣ» знаетъ 
очень мало, и въ недостаточной мѣрѣ цѣнитъ его поистинѣ 
апостольское дѣло. Начало апостольства высокопреосвященнаго 
Николая относится къ 1860 г., когда онъ 24-лѣтнимъ сту
дентомъ петерб. дух. академіи быль назначенъ, по собствен
ному желанію, состоять священнослужителемъ при россійскомъ 
консульствѣ въ Хакодате, съ возведеніемъ въ санъ іеромонаха. 
Въ то время японцы крайне враждебно относились къ евро
пейцамъ. Жизнь послѣднихъ вообще была неспокойна и опа
сна. Даже учителя японскаго языка трудно было найти. На 
всѣхъ сообщающихся съ европейцами смотрѣли косо и преслѣ
довали. Чтобы подготовиться къ проповѣди, іер. Николай 
принялся усердно изучать страну и господствующія тамъ уче
нія -буддизмъ, синтоизмъ и, наконецъ, исторію и духъ япон
ский страны и въ особенности ея языкъ. Упорнымъ 8 лѣт
нимъ трудомъ іер. Николай достигъ того, что даже среди 
японцевъ можетъ- быть названъ спеціалистомъ въ отношеніи 
знанія японской древней и новой литературы. Первымъ пло
домъ апостольства Николая въ Японіи былъ синтоистскій 
жрецъ Д^цабе, оъ особенной ненавистью относившійся дотолѣ 
къ христіанству и къ его проповѣднику,—именно ему то и 
суждено было стать первенцемъ новой церкви. Онъ принялъ 
крещеніе съ именемъ Павла. Въ 1875 г. Равабе былъ руко
положенъ во священника и нынѣнанимаетъ мѣсто въ одной 
изъ церквей на сѣверѣ Японіи. Новообращенный Павелъ вмѣ
стѣ съ іер. Николаемъ посвятили себя проповѣди и около 
нихъ мало-по малу собралось цѣлое стадо новыхъ христіанъ.
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Много нужды, горя и лишеній пришлось вынести новой 
общинѣ, но любовь все побѣдила, даже ненависть и злобу 
язычниковъ. Въ 1868 г. въ Японіи произошло преобразованіе 
государственнаго строя и всей жизни. Новое японское прави
тельство по отношенію къ новой религіи стало замѣтно тер
пимѣе. Іер. Николай пріѣхалъ въ 1869 г. въ Петербургъ и 
здѣсь сталъ хлопотать предъ Св. Синодомъ о назначеніи въ 
въ Японію правильно организованной миссіи. Св. Синодъ 
уважилъ ходатайство арх. Николая и съ 1870 г. учредилъ въ 
Японіи русскую православную миссію, назначивъ о. Николая 
начальникомъ ея, съ возведеніемъ въ санъ архимандрита. Дѣ
ло миссіи, одушевляемое ревностью и примѣромъ самаго арх. 
Николая, успѣшно шло впередъ. Въ 1880 г. Св. Синодъ для 
пользы юной японской церкви призналъ благовременнымъ 
возвести арх. Николая въ санъ епископа. 22 марта 1880 г. 
состоялось назначеніе его. а 30-го —хиротонія въ санъ епи
скопа. Дѣятельность еп. Николая захватывала все большую и 
большую область. Она» и училъ въ русской школѣ, онъ и 
переводилъ богослужебныя книги п велъ катихизацію и по
стоянно разсылалъ указанія и наставленія священникамъ и 
катихизаторамъ, вездѣ и во всемъ являя себя образцомъ лю-. 
бвп и ревности. Въ 1884 г. преосв Николай приступилъ 
къ осуществленію своей завѣтной мечты— постройкѣ право
славнаго собора въ столицѣ Японіи—Токіо. Храмъ этотъ, 
освященный въ февралѣ 1891 г., служитъ въ настоящее
время гордостью японскихъ христіанъ. Сколько борьбы приш
лось перенести съ язычниками —японцами, подозрительно 
относившимися къ постройкѣ. Сколько трудовъ по изысканію 
средствъ! Строился храмъ на доброхотныя жертвованія, соби
раемыя еп. Николаемъ по копейкѣ съ разныхъ сторонъ. 
Общая стоимость храма около 300,000 р. Вся церковная 
утварь, иконостасъ и колокола были доставлены изъ Россіи. 
По имени основателя, японцы называютъ этотъ храмъ—«храмъ 
Никорай». Трудами святителя японской церкви въ Японіи 
выстроены и еще нѣсколько православныхъ храмовъ. Изъ 
нихъ особенно замѣчателенъ выстроенный на средства одной 
московской благотворительницы, не пожелавшей открыть міру 
свое имя, храмъ--памятникъ около могилы русскихъ воиновъ 



въ Мацуяма. Все, что создано въ Яионіи—благолѣпные храмы, 
христіанскія школы--все это своимъ возникновеніемъ обязано 
одному человѣку, архіепископу Николаю—истинному апостолу 
и просвѣтителю Японіи. Архіепископъ Николай возведенъ 
въ санъ архіепископа японскаго въ 1906 г. Ежегодно онъ 
объѣзжаетъ всѣ православныя церкви, обходитъ дома христі
анъ. разспрашиваетъ объ ихъ нуждахъ, любовно входитъ въ 
ихъ совѣсть. Общимъ совѣтомъ каждой общины вмѣстѣ съ 
архіепископомъ рѣшаются дѣла, принимаются мѣры «поднять 
опустившихся», и возвратить ушедшихъ». Ежегодно въ концѣ 
іюня, большею частью 29 числа, около арх. Николая собирают
ся соборы изъ духовенства, катихизаторовъ и мірянъ. Засѣ
данія происходятъ просто и оживленно. Въ церкви, у солеи 
ставятъ столъ, за который садится архіепископъ и старшіе 
священники, прочіе присутствующіе садятся, по японскому 
обычаю, на полу. Архіепископъ открываетъ засѣданіе поуче
ніемъ и молитвою, затѣмъ читаются отчеты о состояніи при
ходовъ, разрѣшаются текущіе вопросы, напр., о постройкѣ 
новыхъ церквей, открытіи приходовъ, благотворительныхъ 
учрежденій и проч. Сюда же подаются прошенія о назначе
ніи катихизаторовъ, священниковъ, здѣсь же происходитъ 
выборъ іерархическихъ лицъ. Въ каждой общинѣ происходятъ 
братскія церковныя собранія, гдѣ клиръ и народъ вмѣстѣ 
бесѣдуютъ, молятся, слушаютъ поученія, разсуждаютъ о при
ходскихъ нуждахъ. Въ настоящее время въ Японіи до 40.000 
православныхъ въ 300 приходахъ. Ежегодно прибываетъ до 
2000 новыхъ обращенцевъ. Есть школы, издаются журналы. 
Трудами архіеп. Николая переведены на японскій языкъ всѣ 
богослужебныя книги, а въ настоящее время переводятся тво
ренія св. отцовъ. Не только христіане, но и язычники 
удивляются Архіепископу Николаю и глубоко его уважаютъ. 
Онъ пользуется огромной популярностью въ Японіи. Нельзя 
также не вспомнить минувшую годину русско-японской 
войны, когда члены русскаго консульства выѣхали изъ 
Японіи, Николай остался на своемъ посту, признавая, что 
японская церковь не можетъ быть оставлена безъ епископа. 
Когда въ Японіи появились русскіе плѣнники, архіеп. Нико
лай съ истинно-отеческою заботливостью принялъ въ нихъ
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участіе, помогая и матеріально и духовно и тѣмъ отеръ мно
го слезъ у несчастныхъ и исторгъ немало молитвенно-благо
дарныхъ вздоховъ. О высокопреосвященномъ Николаѣ и его 
дѣтищѣ—православной японской церкви можно писать цѣлыя 
книги. За 50 лѣтъ своего пребыванія въ Японіи архіеп. 
Николай сдѣлалъ такъ много, что, думается, всего не описать 
и не умѣстить въ книгахъ. Все это вмѣщаетъ и вмѣстила 
только одна - Христова любовь. (;<Смол. Еп. Вѣд»).

Сестричное общество. Въ Пензенской Епархіи на имя 
Преосвященнаго поступилъ рапортъ священника села Но
вой Ѳедоровки, Писарскаго уѣзда, Іоанна Мироносицкаго 
слѣдующаго содержанія: Неѵмѣлое, а подъ часъ и не
ряшливое Отношеніе церковныхъ сторожей къ чистотѣ и 
порядку въ храмѣ побудило меня обратиться къ прихо
жанамъ села Новой-Ѳедоровки со словомъ, обрисовавъ въ 
которомъ неприглядную картину грязнаго храма,—этого 
святого и дорогого для каждаго христіанина мѣста, я 
просилъ, не найдется ли кто изъ прихожанъ потрудиться 
для своего родного храма и понаблюсти въ ономъ чистоту. 
Въ этотъ же день послѣ вечерни и но прочтеніи акаоиста 
предъ иконою Богоматери, именуемой «Достойно», мнѣ изъя
вили согласіе записаться въ сестричное общество десять жен
щинъ. Задачи общества: 1 Чистота и благолѣпіе храма. Для 
этого члены сестрична го общества, но мѣрѣ надобности, мо
готъ полы въ храмѣ, протираютъ иконостасы и иконы, чи
стятъ утварь и т. н. въ этомъ родѣ. 2. Изысканіе средствъ 
на благоукрашеніе храма и на обновленіе ризницы. Нѣкото
рыми членами сестричнаго общества уже пріобрѣтены цѣнныя 
иконы на сумму 200 рублей и два подсвѣчника стоимостью 
40 рублей. 3. Наблюденіе за порядкомъ въ храмѣ во время 
богослуженія среди женщинъ. 4 Оказаніе помощи своимъ од
носельчанамъ во время какихъ либо несчастій (пожаръ, кра
жа ) своимъ трудомъ, а ежели возможно, то и посильною Де
нежною помощью. Какъ приходскій священникъ, я имѣлъ до
статочное время убѣдиться въ полезное і и сестричнаго обще
ства. Съ появленіемъ названнаго общества храмъ, на удивле
ніе прихожанъ, принялъ видъ опрятности, порядка. Въ са
момъ дѣлѣ, въ настоящее время не приходится по нѣскояь- 



ко разъ просить сторожей убрать и вымыть храмъ, почи
стить утварь. Да и послѣ уборки храма сторожами, обыкно- 
венно, виднѣлась вездѣ размазанная и засохшая грязь. Те- 
ііѳрь же не то: члены общества безъ всякаго приглашенія 
идутъ и убираютъ храмъ, дѣлая это съ особеннымъ старані
емъ, даже благоговѣніемъ. Доводя о семъ до свѣдѣнія Ваше
го Преосвященства, я осмѣливаюсь усерднѣйше просить Васъ, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ, разрѣшить открыть при 
Дмитріевской церкви села Новой-Ѳедоровки сестричное об
щество, а также благословить членовъ общества, желаинцихъ 
потрудиться на пользу своему родному храму. Не откажите 
споспѣшествовать этому обществу своимн молитвами, совѣта
ми и указаніями, необходимыми для большаго успѣха откры
ваемаго общества Но поводу сегѵ послѣдовала резолюція Его 
Преосвященства: «.Учрежденное при церкви села Новой Ѳе
доровки, Писарскаго уѣзда, сестричное общество разрѣшается 
и благословляется къ открытію. Молюсь о помощи Божіей 
членамъ общества въ предлежащемъ имъ святомъ дѣлѣ». (ГІенз. 

Еп. Вѣд.).
— Какой смыслъ имѣютъ вопросы, предлагаемые свя

щенникомъ предъ вѣнчаніемъ брачущихся: <не обѣщался ли 
еси иной невѣстѣ»? «не обѣщалася ли еси иному мужу»? и 
какъ поступать священнику при полученіи утвердительныхъ 
отвѣтовъ на эти вопросы? По чинопослѣдованію церковнаго 
вѣнчанія браковъ, священникъ, по совершеніи обрученія, преж
де чѣмъ приступить къ вѣнчанію, вопрошаетъ жениха и не
вѣсту о благомъ и непринужденномъ произволеніи ихъ на 
вступленіе въ бракъ и къ этому ирпсовукупляетъ вопросы: 
жениху—«не обѣщался ли еси иной невѣстѣ» —невѣстѣ -«не 
обѣщалася ли еси иному мужу >?—Смыслъ первыхъ вопросовъ 
священника—о добровольномъ согласіи на бракъ жениха и 
невѣсты---совершенію ясеиь. Бракъ—дѣло свободнаго произ
воленія брачущихся, и но закону, если на вопросы о свободныхъ 
произволеніи послѣдуютъ со стороны брачущихся отрицательные 
отвѣты, священникъ не долженъ совершать вѣнчанія ихъ. Но 
какъ быть, если на вопросы объ обѣщаніи иному мужу или 
иной невѣстѣ послѣдуетъ отвѣтъ: «Обѣщался, честный отче». 
Какъ быть, если и отъ сторонняго лица получится заявленіе
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объ обѣщаніи жениха или невѣсты вступить съ нимъ въ 
бракъ? Для того, чтобы дать правильный отвѣть на поста
новленные вопросы, очевидно, нужно знать смыслъ вопро
совъ священника Орачѵщимся: «не обѣщался ли иной невѣ
стѣ»*? не обѣщалася ди иному мужу»*? —Итакъ, что-же зна
чатъ эти вопросы? О какомъ обѣщаніи иному мужу или иной 
невѣстѣ вопрошаетъ здѣсь священникъ? Очевидно и вопро
шаетъ онъ здѣсь брачущихся не о частномъ какомъ либо 
обѣщаніи брака и не о домашнемъ какомъ сговорѣ относи
тельно брака: такихъ сговоровъ и обѣщаній ни церковные: 
ни гражданскіе наши законы не допускаютъ. Допускаютъ 
они только одно обѣщаніе брака—церковное, состоящее въ 
церковномъ обрученіи брачущихся. Совершалось оно у насъ 
нѣкогда отдѣльно отъ вѣнчанія, предваряя иногда вѣнчаніе 
нѣсколькими годами. Признавалось это обрученіе равносиль
нымъ браку и нерасторжимымъ. При такомъ порядкѣ совер
шенія обрученія и вѣнчанія брачущихся, естественно было 
предъ вѣнчаніемъ каждой пары вопрошать жениха и невѣсту, 
не обѣщались они вступить въ другой бракъ? иначе: не об
ручился ли женихъ съ иною невѣстою, а невѣста съ дру
гимъ мужемъ? Въ настоящее время, когда обрученіе соверша
ется въ нашей церкви одновременно съ вѣнчаніемъ, утверди
тельнаго отвѣта на эти вопросы нельзя ждать. А если бы 
онъ. сверхъ чаянія, получи лея, то, очевидно, священникъ не 
долженъ приступать къ вѣнчанію: только высшая власть цер
ковная, вѣдающая у насъ дѣла о расторженіи браковъ; мо
жетъ разрѣшить вопросъ о вѣнчаніи въ этомъ случаѣ, на ея 
усмотрѣніе и долженъ представить это дѣло священникъ. Что 
же касается частныхъ обѣщаній жениха или невѣсты всту
пить съ кѣмъ-либо въ бракъ, кромѣ стоящаго или стоящей 
предъ аналоемъ, а равно домашнихъ сговоровъ съ кѣмъ-либо 
инымъ, то они не могутъ служить препятствіемъ къ браку 
лицъ, выразившихъ предъ аналоемъ свое благое и непринуж
денное на бракъ произволеніе, и въ случаѣ заявленій • о та
кихъ обѣщаніяхъ и сговорахъ съ какой-бы то ни было сто
роны. священникъ долженъ изъяснить заявителямъ смыслъ 
его вопросовъ «объ обѣщаніи иной невѣстѣ») или «иному му
жу», но вѣнчанія останавливать не долженъ. (Забайк. Еп. Вѣд.)



— Замѣтка священника. Мы вѣруемъ и исповѣдуемъ, 
что души живыхъ не умираютъ, а между тѣмъ ежемѣсячно 
свидѣтельствуемъ своими подписями, что умерло столько-то 
душъ мужскаго пола и столько-то женскаго. Это же мы удо
стовѣряемъ и церковною печатью, когда выдаемъ свидѣтель
ство о чьей-либо смерти. Такія свидѣтельства и удостовѣренія 
слѣдуетъ признать неправильными не потому только, что ду
ши не умираютъ, а мы записываемъ ихъ умершими, а и по
тому, что признавать одну душу мужскаго пола, а другую 
женскаго едва ли основательно. Вѣдь въ существѣ дѣла, ду
ша не бываетъ мужчиной, или женщиной, а она есть духъ 
животворящій и содѣвающій живою и плоть человѣка еще 
во утробѣ матери. И родители-то, женщина и мужчина, раз
личаются плотію, а не душою, которая н у мужчины и у 
женщины одинаково духъ, по смерти тѣла отходящій къ Бо
гу у Иже и даде его.

. Основываясь на вышесказанномъ, слѣдовало бы тепереш
нюю запись итоговъ въ метрикахъ измѣнить, замѣнивъ слово 
«душъ»» словомъ «лицъ»'. Писать бы такъ: умерло лицъ муж
скаго пола столько-то, женскаго — столько-то; или роднюсь 
мужскаго пола лицъ столько-то, женскаго— столько-то. («ІІол. 
Е. В.»). _________
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Золотыя медали на выставкахъ:
Нижегородской 189В г., Казанской 1909 г. и Ростовской 

1908 г., и надпись: * золоти я медали за колокола».

Величайшій колокольный заводъ
ПОВОЛЖЬЯБр. ПРИВАЛОВЫ,

въ Н.-Новгородѣ, Канавино.
Всегда имѣются колокола, для продажи отъ ЗОО пуд. и ниже, 
отличающіеся особой мелодичностью, красотой и силой звука. 

Поставщики Епархіальныхъ заводовъ г. Симбирска и 
Самары и магазина Мих.-Арх. Братства въ Оренбургѣ. 

Гарантія за благозвучность и прочность 
колоколовъ.

Разсрочка платежа.
сЛІасса благодарственныхъ отзывовъ и высшихъ 

наградъ на выставкахъ.

Подробные прейсъ-куранты безплатно.
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Въ магазинѣ Оренбургскаго

МИХАИЛО-А РХАНГЕЛЬСКАГО БРАТСТВА
имѣются въ большомъ выборѣ:

Богослужебный книги, напрестольные кресты и евангелія, чаши съ 
полнымъ приборомъ, дарохранительницы, хоругви, паникадилы. семи- 
свѣчники. подсвѣчники и проч. церк. утварь; Голгоѳскіе кресты, иконы, 

кіоты, лампапы. тѣльные крестики (золотые и серебряные);
Священнослужительскія облаченія: ризы, подризники, большіе и дѣт

скіе стихари и парча:
Всѣ необходимые предметы для новыхъ храмовъ и молитвенныхъ 

домовъ и для освященія ихъ;
Книги священнаго писанія, единовѣрческія и религіозно-нравственнаго 

содержанія.
Учебныя книги и пособія;

Книги для готовящихся къ экзаменамъ на священника, діакона и 
псаломщика, на классный чинъ и на вольноопредѣляющагося;

Носьменныя и канцелярскія принадлежности для конторъ, о.о. благо
чинныхъ и настоятелей приходовъ, для станичныхъ, волостныхъ и 

сельскихъ правленій.
Въ магазинѣ принимаются заказы по реставрированію серебряныхъ и 
другихъ металлическихъ предметовъ, употребляямыхъ при богослуженіи.

Цѣны на вее умѣренныя.
Продаются колокола по цѣнѣ заводовъ (лестные отзывы о нихъ по
купателей см. въ .Оренбургскихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ44 за 

1911 г. №№ 50. 51 и 52).
Точное и аккуратное исполненіе заказовъ и пересылка ихъ по почтѣ, по же

лѣзнымъ дорогамъ и чрезъ транспортныя конторы.
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