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ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ.
ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Высочайшія награды.ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Святѣйшаго Синода, въ 6 день сего мая, Всемилостивѣйше соизволилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ нижеслѣдующими знаками отличія:а) орденомъ св. Владиміра 4 степени—г. Верхнеуральска Николаевскаго собора протоіерея Павла ПІмотина, законоучителя Троицкой гимназіи протоіерея Василія Лавровскаго, законоучителя Оренбургскаго 2-го кадетскаго корпуса протоіерея Ѳеодора Смирнскаго; б) орденомъ св. Анны 2 степени — г. Оренбурга Введенской церкви протоіерея Петра Райскаго; в) орденомъ св. Анны 3 степени—г. Оренбурга Николаевской церкви протоіерея Симеона Касторскаго.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 11 — 19 апрѣля 1900 года за № 1483, награждены: а) саномъ протоіерея—г. Челябинска Христорождественскаго Собора священййкъ Василій Юдинъ, церкви Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, священникъ Николай Сементовскій, г. Уральска Алексзндро- 



— 126 —Невскаго собора священникъ Лавръ Поспѣловъ, г. Уральска Казанско-Богородицкой церкви священникъ Виссаріонъ Голо- ваничевъ; б) наперснымъ крестомъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемымъ—г. Оренбурга Троицкой церкви, священникъ Александръ Вознесенскій, гор. Оренбурга Николаевской церкви священникъ Василій Койловъ, города Челябинска Христорождественскаго собора священникъ Димитрій Неанолитановъ, церкви села Тогустемира, Оренбургскаго.. уѣзда, священникъ Димитрій Смирновъ, г. Оренбурга Успенскаго женскаго монастыря священникъ Александръ Граммаковъ, церкви Косо- бродской станицы, Троицкаго уѣзда, священникъ Димитрій Селяниновъ, законоучитель Оренб. реальнаго училища священникъ Викентій Андреевъ, г. Уральска Покровскаго женскаго монастыря игуменія Евстолія; в) камилавкою—гор. Челябинска Троицкой церкви священникъ Алексѣй Никольскій, церкви села Вознесенскаго, Троицкаго уѣзда, священникъ Левъ Русановъ, г. Илецкой Защиты Воскресенской церкви священникъ Владиміръ Пашинъ, церкви села Богородскаго, Оренбургскаго уѣзда, священникъ Павелъ Марсовъ, церкви села Васильевки, того же уѣзда, священникъ Михаилъ Надеждинъ, церкви села Новокумляцкаго, Троицкаго уѣзда, священникъ Викторъ Петропавловскій, церкви села Титовки, Оренбургскаго уѣзда, священникъ Евѳимій Виноградовъ, церкви Кагинскаго завода, Верхнеуральскаго уѣзда, священникъ Алексѣй Красновъ, г. Оренбурга каѳедральнаго собора священникъ Георгій Шрамковъ, г. Уральска Николаевской церкви священникъ Іоаннъ Карнауховъ, г. Оренбурга каѳедральнаго Каванско-Богородицкаго собора священникъ Іоаннъ Любимовъ, церкви Черноотрожскаго поселка, Оренбургскаго уѣзда, священникъ Николай Пикторинскій, церкви станицы Павловской, того же уѣзда, священникъ Александръ Евфорицкій.
Свѣдѣнія по епархіи.

Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, 
Еписнопомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, преподано Архипа
стырское благословеніе съ выдачею установленныхъ грамотъ за пожертвованія въ церкви: члену церковно-приходскаго попе



— 127 —чительства Жуковскаго поселка, Кустанайскаго уѣзда, Димитрію Лобанкову, старостѣ церкви Карабутакскаго форта, Иргизскаго уѣзда, капитану Василію Латутъ, проживающему въ Карабутакскомъ фортѣ, Иргизскаго уѣзда, золотопромышленнику Юрію Лебедеву и поселянкѣ Карабутакскаго форта, Иргизскаго уѣзда, -Евфиміи Костиной—всѣмъ 17 мая.
Объявлена благодарность астраханскому мѣщанину Григорію Алабову за пожертвованіе въ церковь пос. Жилой Косы, Уральской области, люстры въ 100 руб;—17 мая.
Награждены скуфьею', священникъ Переволоцкаго поселка, Оренбургскаго уѣзда, Николай ПІалфицкій—29 апрѣля; 

набедренникомъ священники: Краснохолмской станицы, Оренбургскаго уѣзда, Александръ Поспѣловъ—6 мая; станицы Павловской, того же уѣзда, Аѳанасій Китаевъ—7 мая.
Рукоположенъ во священника псаломщикъ-учитель Петропавловской церкви Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, Іоаннъ Боголюбовъ—въ слоб. Карачельскую, Челябинскаго уѣзда,— 9 мая.
Опредѣлены на мѣста согласно прошеніямъ: бывшій псаломщикъ станицы Павловской Сергѣй Коломытцевъ въ пос. Вязовскій, Оренбургскаго уѣздаі—2 мая; запрещенный священникъ Василій Клитинъ на священническое мѣсто въ пос. Перовскій, Оренбургскаго уѣзда,—4 мая,- состоящій на псаломщической вакансіи въ селѣ Павловкѣ, Оренбургскаго уѣзда, священникъ Александръ ‘Поляковъ наблюдающимъ ІПубин- скаго хут., Орск. у.,—11 мая,- мѣщанинъ г. Тары, Тобольской губерніи, Аркадій Воронцовъ и, д. псаломщика къ Александро-Невской церкви завода Міасскаго, Троицкаго уѣзда, и сынъ діакона Пётръ Флоренсовъ и. д. псаломщика въ село Николаевку, Оренбургскаго уѣзда,—оба 20 мая.
Возстановленъ въ должности благочиннаго 1-го округа, Оренбургскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Грабилинъ—27 апрѣля.
Перемѣщены согласно прошеніямъ,- псаломщикъ Трекин- ской станицы, Уральской области,.. Александръ Рѣчкинъ къ Казанско-БогородицкоЙ единовѣрческой церкви г. Уральска— 5 мая; священникъ Бобровскаго поселка, Троицкаго уѣзда, Антоній Смоленскій въ пос. Чесноковскій, Оренбургскаго уѣз 



— 128 —да,—15 мая; состоящій йа псаломщической вакансіи при Ми- хаило-Архангельской церкви г. Троицка діаконъ Іоаннъ Михайловъ на таковую же вакансію въ село Павловку, Оренбургскаго уѣзда,—15 . мая; псаломщикъ Кочердыкской слободы, Челябинскаго уѣзда, діаконъ Андрей Романовъ и псаломщикъ села Горшкова, того же уѣзда, Николай Милицинъ одинъ на мѣсто другого—19 мая; сверхштатный псаломщикъ Оренбургской Троицкой церкви Тихонъ Сергѣенко и. д. псаломщика въ заводъ Бѣлорѣцкій, Верхн'еѵральскаго уѣзда,—14 мая; по распоряженію Епархіальнаго Начальства: псаломщикъ Шишинскаго поселка, Уральской области, Мина Корнѣевъ въ пос. Кинделинскій, той же области,— 2 мая.
1 Исключаются изъ списковъ умершіе: псаломщикъ Казанско- Богородицкой церкви г. Уральска Ѳаддей Живетинъ—съ 20 апрѣля; священникъ Бобровскаго поселка, Троицкаго уѣзда, Василій Тихомировъ—съ 1-го мая; священникъ села Введенскаго, Челябинскаго уѣзда, Димитрій Сперанскій—съ 5 мая.

Праздны мѣста а) священническія'. Лейпцигскій пос. Верхнеуральскаго уѣзда, села Косолапово и Введенское Челябинскаго уѣзда, Бобровскій пос. Троицкаго уѣзда; б) діаконскія'. Зеленовскій и Рубежный поселки Уральской области и Богоявленская церковь г. Верхнеуральска; в) псаломщическія'. село Людвиновка, Покровская женская община, село Бур- люкъ-Петровка Оренбургскаго ѵѣзда, пос. Скворкинскій, стан. Бородинская, пос. Красноярскій, 2-й Чаганскій, Мухранов- скій и станица Сламихинскан Уральской области, села Дол- говское и Рыбное Челябинскаго уѣзда, пос. Каракульскій и Семіозерный Кустанайскаго уѣзда, Николаевскій соборъ гор. Верхнеуральска, Ильинская стай. Орскаго уѣзда, Сергіевская церковь Оренбургской женской гимназіи, Казайско-Богородиц- кая церковь (православ.) г. Уральска и Маріинскій посел., Верхнеуральскаго уѣзда.
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МАР III РУТЪ 

на слѣдованіе св. чудотворной Табынской иноны Богоматери 
изъ села Табынска чрезъ г.г. Верхнеуральснъ, Челябинскъ и 

Орскъ въ городъ Оренбургъ въ 1900 году.

Время.

НАИМЕНОВАНІЕ СЕЛЕНІЙ. Примѣчанія.
Ввоса. Вывосг.

ІЮ НІ>.11 Село Табынскъ.11 12 Заводъ Богоявленскій.12 13 Деревня Зигановка.14 17 Заводы: Авзяно-Петр. верхи.17 18 — Авзяно-Петр. нижній18 21 — Кагинскій21 23 — Узянскій23 24 Село Ломовка24 28 Заводъ Бѣлорѣцкій29
Ію

30 
ль.

Города Верхнеуральска: Николаевскій соборъ
30 2 — Благовѣщенск. церк.2 4 — Богоявленская церковь и форштадгь4 4 — Женская община4 5 — Соборъ5 6 Поселокъ Краснеяскій7 Станица Петропавловская7 8 — Уйская, Кочнева и ное. Филимоновъ8 10 — Кундравинская10 11 — Травниковская и пос. Тактубаевскій11 12 — Полетаевская и дер.Сосновка12 21 Городъ Челябинскъ21 22 Поселокъ Синеглазовскій22 23 Станица Эткульская23 24 — Еманжелинская24 25 Поселокъ Ключевской 3-й и станица Верхнеуральская



— 130 —25 26 Станица Кичигинская26 28 — Нижнеувельская28 30 Поселокъ Черновскій и ста
Авгу стъ. ница Кособродская

30 1 Пріиски бывшіе брат. Под- винцев'ыхъ1 2 Поселки: Кочкарскій . Въ поселокъ Коч2 3 — Демаринскій и Михайловскій карскій св. икона вносится въ 9 час.3 4 — Сонарка боровая утра.4 6 Станица Степная и пос. Стрѣлецкій и Чернорѣченскій6 7 Поселокъ Чесменскій7 8 — Бородинскій8 9 — Толсти нскій9 10 Станица Великопетровская10 11 Поселокъ Полтавскій11 13 — Елизаветпольскій съ пріисками13 14 — Брединскій14 15 — Адріанопольскій15 16 — Аланскій16 17 Станица Кваркенская17 18 Поселокъ Екатерицинскій и Елизаветинскій18 20 — Новоорскій20 21 — Кумакскій21 23 Города Орска Преображенскій соборъ . Въ женскую общину св.икона при23 26 — Михайловская церковь носится изъ Михай26 27 Соборъ и поселокъ Хабарный ловскаго прихода по27 28 Поселки Губерлинскій и Подгорный соглашенію съ настоятелемъ прихода.28 29 Станица Ильинская и пос. Донской29 31 Поселокъ ВерхнеозернойСент ябрь. г31 1 Станица Гирьяльская1 2 Поселокъ Красногорскій2 . 3 — Островной Изъ Вязовскаго пос. св. икона долж-3 4 — Вязовскій



— 131 —4 5 Станица Каменноозерная на быть вынесена въ7 ч. утра.5 7 Поселокъ Нѣжинскій Изъ пос. Нѣжин7 » Городъ Оренбургъ скаго св. икона выносится въ 8 ч. утра.
Отъ Министерства Финансовъ.Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что:I. Высочайше утвержденнымъ, въ 25 день января сего года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: про

длить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ, 25 руб., 10 руб. и 5 
руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) образца 1866 года

до 1 января 1902 года.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 1901 года включительно принимаются безпрепятственно всѣми правительственными кассами.
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе ко- .. ихъ прекращаемся 31 декабря 1901 года.
Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны -билетовъ отпечатанъ густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—въ 5 руб. билетѣ 1887 до 1894 г.) стѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 -до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.
Оборотная сторона билега содержитъ поперечный рисунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и отпечатана:5 руб. бил. — синею краскою.10 » » — красною »25 » » — лиловою ■»
Сторублевый билетъ—радужный, съ портретомъ Императрицы Екатерины П.Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ



— 132 —и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ. П. Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оста-влены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія.500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ Императора Петра Великаго.100 » )) Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. Годъ 1898. Портретъ Императрицы Екатерины П.25 » » Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа портретъ Императора Александра ПІ, видимый на свѣта. Слѣва женская фигура (Россія) со Щитомъ.10 » » Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура (Россія) со щитомъ.5 » » Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Женская фигура (Россія) со щитомъ.3 » » Цвѣтъ зеленый. Года разный. ДвухглавьІЙ орелъ посрединѣ. Цифра 3 слѣва.1 )) ))4 •'Кромѣ того
Цвѣтъ желтый. Года разные. Двухглавый орелъ посрединѣ. Цифра 1 слѣва., въ текущемъ году будетъ выпущенъ 50—рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ Императора Николая I.

Изъявленіе благодарности Оренбургскому окружному ййсЫЬнеру 
г. ГринйкййуОбщество села. Дѣдова Покровской волости Оренбургскаго уѣзда выражаетъ искреннюю благодарность миссіонеру Н. М. Гринякину за неоднократно веденныя въ с. Дѣдовѣ бесѣды въ обличеніе хлыстовъ и молоканъ и за обращеніе нѣкоторыхъ сеткантовъ съ семьями въ православіе.

Содержаніе оффиц. части: Высочайшій награды.—Свѣдѣнія по 
епархіи.—Маршрутъ на слѣдованіе Табынской чудотворной иконы Божіей Матери.— 
Отъ Министерства Финансовъ.—Изъявленіе благодарности Оренбургскому окружному
миссіонеру г. Грииакиду,—Приложеніе; Отчетъ о. дѣятельности Оренбургскаго 
Миіаило-Архангельскаго Братства за 189®/» братскій годъ, стр. 41 — 56.

Типо-литографія Ф. Б. Сачкова.



ОРЕНБУРГСКІЯ

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

СЛОВО)
на заупонойной литургіи по въ Бозѣ почившей Великой Кня
гинѣ Александрѣ Петровнѣ, въ иночествѣ монахинѣ Анастасіи.Въ семъ святомъ храмѣ собрались нынѣ и служители Церкви Божіей и готовящіеся быть ея служителями для того, чтобы помолиться объ упокоеніи рабы Божіей монахини Анастасіи, въ мірѣ Великой Княгини Александры Петровны, посвятившей свою жизнь на служеніе Богу и ближнимъ,—ту жизнь, которая для нея, повидимому, была такъ счастлива и прекрасна. По высокому званію и положенію въ Царской семьѣ, почившей нужно было бы, по обыкновеннымъ человѣческимъ воззрѣніямъ, жить въ мірѣ, пользоваться его благами и утѣхами, которыя всецѣло были открыты для нея; но почившая, стремясь къ жизни духовной, сочла временныя блага дѣломъ второстепеннымъ и смѣнила пышный днорецъ на скромное убѣжище въ тихой обители, подъ кровомъ многочисленнаго сонма святыхъ угодниковъ Божіихъ, мощи которыхъ почиваютъ въ Кіевѣ. Что же побудило къ тому почившую?—Ея

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимі
ромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, въ: Крестовой церкви 
29 апрѣля въ присутствіи Начальствующихъ, учащихъ и учащихся 
въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ.



— 424 —добрая, чистая, свѣтло-христіанская душа, которая чутко прислушивалась къ глаголамъ евангельскимъ, слѣдила за нуждами людскими, близко принимая ихъ къ своему любвеобильному сердцу- Усоншая непрестанно памятовала слова Господа, которыя ги мы нынѣ слышали: истинно, истинно говорю вачъ: 
наступаетъ время и настало' уже, когда мертвые' услыгиатъ 
гласъ. Сына *Боэѵія~  и, услышавъ, оживутъ (Іоан. V, 25). Господь Іисусъ Христосъ Своимъ побѣднымъ воскресеніемъ упразднилъ смерть, сойоскресилЪ насъ съ Собою и даровалъ вѣрующимъ въ Него надежду на блаженное воскресеніе въ жизни вѣч- ■ ной. Вотъ какое утѣшеніе въ скорби объ усопшихъ находимъ мы въ ученіи евангельскомъ: мы умираемъ для міра, чтебы- жить на небѣ, умираемъ во времени, чтобы жить въ вѣчности. Таковыми мыслями и чувствами одушевлена была и' почившая: въ мірѣ семъ она подвигомъ добрымъ подвизалась, жила въ Богѣ и для Бога, пото'му Господь и послалъ ;ей въ старости маститой мирную кончину въ радостные . дни свѣтлаго праздника Пасхи, въ тѣ дни, когда въ безчисленныхъ храмахъ народъ православный прославляетъ воскресшаго Христа Спасителя, отверзшаго умершимъ райскія двери, а на небесахъ воспѣваютъ Его небожители—ангелы и души св. праведниковъ' среди которыхъ предстала теперь предъ Господомъ1 усопшая инокиня Анастасія. Четвертый день первой свѣтлой пасхальной седьмицы былъ днемъ ея кончины. Давно, давно- она ждала, давно готовилась къ ней: молилась, постилась, служила страждущимъ меньшимъ братіямъ, памятуя заповѣдь Господню, и Господь Йризвалъ ее къ Себѣ въ святые дни. Велико было ея самоотверженіе, велико благсічёстіе, велика, высота ея духа, когда она постоянно и неусыпно служила бѣднымъ больнымъ, уединилась въ смиренной обители для спасенія въ по?тѣ и молитвѣ. Праведный Судія послалъ ей христіанскую кончину, благовременную, мирную, непостыдную, призвалъ ее въ Свой обители 'й въ день страшнаго суда воздастъ ей сторицею за то, Что она самоотверженно послѣдовала за Христомъ.Сколь утѣшительно для сердца русскаго, православнаго видѣть, что Господь воздвигаетъ Себѣ вѣрныхъ слугъ у престола. Царя небеснаго въ образѣ иноческомъ изъ благословеннаго» 



— 425 —Царскаго дома! Почившая, еіце живя въ мірѣ, посвящала свои силы и средства на служеніе ближнимъ. Такъ въ С.-Петербургѣ ею устроено до десяти благотворительныхъ заведеній, каковы: пріютъ для неимущихъ и дѣтей сиротъ, медицинскія учрежденія для подачи помощи бѣднымъ больнымъ и др. тому подобныя, затѣмъ- въ Кіевѣ учредила Покровскій женскій монастырь съ больницами для бѣдныхъ,—въ немъ она скончалась настоятельницею; на устройство общины, больницы при ней и пріюта для дѣтей изъ собственныхъ средствъ употреблено почившей до полумилліона руб., ея же попеченіемъ заложенъ здѣсь обширный, величественный и благолѣпный соборъ въ честь св. Николая и Успенія Богоматери. Но еще болѣе, чѣмъ своимъ внѣшнимъ благолѣпіемъ, обитель Покровская славится благочестивою, добродѣтельною жизнью своихъ инокиИь, которыя дни и ночи проводятъ въ бдѣніи, молитвѣ и трудахъ на помощь страждущему человѣчеству въ качествѣ фельдшерицъ и сидѣлокъ при больныхъ,'во множествѣ призрѣваемыхъ св. обителью. Постояннымъ примѣромъ дли сестеръ обители служила, инокиня Анастасія, которая сама денно- нощно ухаживала за трудно больными, нерѣдко съ заразными болѣзнями, лично дѣлала имъ перевязки, не щадя жизни сво-і ей, принося ее, по заповѣди Христовой, на служеніе ближнимъ. Широко распространилась по Руси вѣсть объ обители Покровской и ея дѣятельности, и во многихъ мѣстахъ въ подражаніе ей стали возникать благотворительныя учрежденія, напр., въ Москвѣ, Петербургѣ, Одессѣ и др. городахъ. • Такъ боголюбивая отрасль благословеннаго Царскаго дома Романовыхъ явила высокій примѣръ самоотверженной любви къ меньшей братій, да й отецъ ея съ братьями—принцы. Ольденбургскіе издавна извѣстны своею благоплодною дѣятельностью на пользу7 Россіи. Такъ братъ почившей принцъ Александръ Петровичъ Ольденбургскій, призванный Высочайшею волею Государя Императора, въ недавнее время явилъ себя самоотверженнымъ дѣятелемъ въ борьбѣ съ надвигавшеюся на Россію страшною эпидемическою болѣзнью—чумою. И вотъл Господь восхотѣлъ, чтобы изъ сей благочестивой семьи благая отрасль просіяла йа всю страну своими добродѣтелями, отказавшись отъ своего высокаго положенія и ставши сми



— 426 -ренной рабой Христовой инокиней Анастасіей. Тлѣнное—тѣло свое она презрѣла, возлюбила же безсмертное—духъ свой, чтобы въ чистотѣ предать его Вогу и чтобы силою духа и благодати Божіей и смертное тѣло приготовить къ безсмертію въ прославленномъ его состояніи. И намъ всѣмъ нужно смотрѣть на тѣло, какъ на нѣчто такое, что скоро отцвѣтетъ, какъ полевой цвѣтокъ, прекратитъ свое существованіе, истлѣетъ,—нужно смотрѣть какъ на одежду, которая скоро изнашивается, становится негодной къ употребленію и бросается нами. Тѣло есть временное, даже очень кратковременное жилище для души безсмертной, потому всѣ наши заботы, попеченія, усилія должны быть направлены къ спасенію души и къ освященію для вѣчности тѣла добродѣтелями въ исполненіи заповѣдей Божіихъ, а для этого надо проходить земное поприще въ полной покорности волѣ Божіей съ самоотверженіемъ, вземши крестъ свой. Что пользы въ славѣ, пріобрѣтенной въ мірѣ семъ? Были лица, прославившіяся громкими дѣяніями, но небрегщія о своей душѣ. Гдѣ же слава ихъ?—Въ міръ загробный они не унесли ея, и погибла, ихъ память съ 
шумомъ; если для однихъ они казались великими царями, полководцами или властителями, то для другихъ—ненавистными злодѣями. Не таковы подвижники духа: память ихъ въ 
родъ и родъ благоговѣйно чтится на землѣ. -• Къ числу тако
выхъ принадлежала и почившая монахиня Анастасія; молитвенная память о ней долго будетъ благоговѣйно храниться въ русскомъ народѣ, ибо она жила для Бога и ближнихъ. Къ ней вполнѣ приложимы слова: б.гаженни мертвіи, умира
ющій о Господѣ, ей, глаголетъ Духъ', почіютъ отъ трудовъ своихъ {Апок. XIV, 13), поднятыхъ Христа ради въ жизни сей, чтобы получить успокоеніе вѣчное въ царствѣ небесномъ»

Почившая инокиня Анастасія умирая оставила одно завѣщаніе—молиться о ней, и мы, нынѣ нарочито здѣсь собравшіеся, чтобы почтить память усопшей, вознесемъ усердныя молитвы къ престолу Всевышняго о блаженномъ упокоеніи души монахини Анастасіи, а сами постараемся подражать ея .глубокому смирецію, великому самоотверженію и искренней лнѳбви.лкь Богу и, ближнимъ въ служеніи страждущимъ и жи-



- 427 —тіи полномъ тайны покаянія для вѣчнаго успокоенія въ чертогахъ Царя небеснаго.
Краткій очеркъ

(Къ столѣтію со времени ею учрежденія). 
(Продолженіе *).Кромѣ Стародубья, въ копцѣ ХѴШ в. единовѣріе зародилось также въ Саратовскомъ краѣ, въ Нижегородской и Казанской губерніяхъ.Проникнувъ въ Саратовскій край съ самаго начала своего появленія въ русской Церкви, въ теченіе первой половины XVIII в. расколъ росъ и развивался въ немъ почти безпрепятственно, чему помогали, при недостаткѣ органовъ центральной власти, обширность и дикость края, который населенъ былъ почти только по берегамъ Волги, все же остальное пространство его было занято непроходимыми лѣсами или степью. Въ этихъ лѣсахъ и степяхъ, далекихъ отъ Москвы—средоточія тогдашняго управленія, укрывались всякаго рода бродяги и государственные преступники, сюда также убѣгали или ссылались раскольники. Вслѣдствіе извѣстнаго указа Екатерины II отъ 1762 г. !), которымъ всѣ раскольники, бѣжавшіе когда- либо заграницу и въ Польшу, приглашались возвратиться въ Россію, многіе изъ нихъ, дѣйствительно, возвратились, поселились въ городахъ и на свободныхъ земляхъ, особенно облюбовали земли по Большому и Малому Иргизу, изобиловавшимъ разными дарами природы: почва по Иргизу й его притокамъ весьма плодородна и -удобна для посѣва пшеницы, воды его кишѣли рыбой, прибрежные лѣса изобиловали пчелами и медомъ. На Йргизѣ стали заводиться скиты и столь извѣстные потомъ монастыри. Уже въ первый годъ поселенія раскольники основали три скита: Аврааміевъ, Пахоміевъ и Исаакіевъ. Многія, возникшія по Иргизу, поселенія раскольниковъ тяготѣли къ скитамъ и монастырямъ, «какъ планеты къ солнцу»,, сюда же устремились взоры донскихъ, волжскихъ и ураль

*) См. № 10 Оренб. Епарх. Вѣд. за 1900 г.
Собр. постай, по части раскола 1858 г.; стр. 1 ■ 2.



— 428 —скихъ казаковъ, зараженныхъ расколомъ. На Иргизѣ находили для себя пристанище раскольники другихъ мѣстъ и разнаго рода бѣглые и преступники,- населеніе скитовъ и хуторовъ стало быстро увеличиваться, росло вмѣстѣ съ тѣмъ и значеніе Ир- гиза для раскола, а вѣ Ѣосьмидесйѣыхъ годахъ прошлаго столѣтія онъ сдѣлался центромъ поповщины, ея митрополіей, и на цѣлые десятки лѣтъ затмилъ славу даже знаменитаго Рогожскаго кладбища.Этимъ Иргизъ обязанъ своему строителю Сергію, сыну московскаго купца Юршева, обратившему на себя общее вниманіе мѣстныхъ и окружныхъ раскольниковъ богатыми способностями, ловкостью, начитанностью, трезвымъ поведеніемъ 
а особенною ревностью къ расколу. Сдѣлавшись настоятелемъ Исаакіевскаго скита, онъ ввелъ въ немъ общежительный уставъ, общую трапезу и сталъ изыскивать способъ устроить церковь. При содѣйствіи саратовскихъ и вельскихъ купцовъ, ему удалось получить дозволеніе саратовскихъ властей устроить на Иргизѣ двѣ церкви, въ которыхъ съ 1780 г. открылось какъ- бы законное служеніе. Обстоятельство это было весьма важнымъ въ поповщинѣ, такъ какъ церкви въ то время находились только въ Стародубьѣ. Вѣсть объ этомъ важномъ событіи быстро распространилась среди раскольниковъ, и со всѣхъ сторонъ, изъ Петербурга и Москвы, изъ Сибири, Дона и Урала шли на «святой» Иргизъ богомольцы, и многіе оставались на жительство въ скитахъ. Сергій управлялъ всѣми скитами, руководилъ самихъ настоятелей; подражая ему, они также устроили у себя церкви и открыли въ нихъ служеніе. Самые скиты послѣ этого получили названіе монастырей: верхній Исаакіевъ—названіе Успенскаго, средній Пахоміевъ—Никольскаго, нижній Аврааміевъ—Воскресенскаго; обстроились и два женскихъ скита, получивъ названіе монастырей: Покровскаго и Успенскаго. Доходы иргизскихъ монастырей стали громадны и получались преимущественно отъ доброхотныхъ подаяній. Но чѣмъ больше богатѣли они, тѣмъ легче нарушался общежительный уставъ, тѣмъ шире распространялась деморализація среди иноковъ: общая трапеза существовала только для вида, постничали только при постороннихъ и для постороннимъ, по кельямъ готовились блюда изъ куръ, гусей и индѣ



— 429 —екъ, на вино было разрѣшеніе по вся дни, безъ заговѣнья; незаконныя связи монаховъ съ монахинями «не поставлялись въ зазорную жизнь». Нравственность думали замѣнить выполненіемъ обряда. Богослуженіе было продолжительно; подъ праздникъ всенощное бдѣніе, напр., тянулось часовъ по семи. Въ дни расцвѣта на Иргизѣ былъ слышенъ торжественный звонъ колоколовъ. Въ то же время. Иргизъ монополизировалъ за собою право пріема бѣглыхъ поповъ. Весь перемазанскій міръ искалъ поповъ только на Иргизѣ. Способъ пріобрѣтенія бѣглыхъ поповъ организовался въ цѣлую систему и сдѣлался источникомъ неисчерпаемыхъ доходовъ. По тщательной испра- вѣ не снимая ризъ, попъ дѣлался собственностью монастыря и предметомъ торговли: временемъ, на какое отпускался попъ, его внутренними и внѣшними качествами (напр. сановитостью) опредѣлялись тѣ условія, на которыхъ можно было пріобрѣсти попа на Иргизѣ. Въ началѣ XIX в. иргизскихъ поповъ проживало по разнымъ мѣстамъ до 200. *)Но Сергій, больше другихъ способствовавшій усиленію раскола на Иргизѣ, явился и первымъ сѣятелемъ единовѣрія на немъ. Отличаясь сильнымъ природнымъ умомъ и тонкимъ чувствомъ, онъ ясно видѣлъ, каковы были попы, принимаемые имъ, каково было окружающее его братство. Безнравственная жизнь лжесвященниковъ вь иргизскихъ монастыряхъ ясно давала знать ему, что они переходили къ старообрядцамъ по корыстолюбію, праздности, или вслѣдствіе важныхъ преступленій. Онъ видѣлъ, что и монастырское братство состояло изъ безнравственныхъ и лѣнивыхъ бродягъ и даже преступниковъ, которые бѣжали въ саратовскія степи и являлись въ скиты ревнителями «старой» вѣры. Позорная и соблазнительная жизнь бѣглыхъ поповъ и не менѣе позорная жизнь монастырской братіи привели его къ мысли просить у Св. Синода законныхъ священниковъ, которые бы, отправляя для старообрядцевъ службы по старопечатнымъ книгамъ, подлежали постоянному надзору и суду мѣстнаго архіерея^ Мысли свои 
*) Свѣдѣнія объ иргизскихъ раск. скитахъ позаимствованы нами частьо изъ 

статей, помѣщенныхъ въ Правосл. Сэбесѣд. за 1857 г. подъ заглавіемъ; „Истор. свѣ
дѣнія объ иргизскихъ*  мнимостарообрядческихъ монастыряхъ до обращенія ихъ въ 
единовѣріе", частью—изъ еоч. II. С. Соколова „Расколъ въ Саратовскомъ краѣ".



— 430 —онъ открылъ другу своему, богатому Вольскому купцу Василію Злобину, и уставщику своей обители иноку Прохору, которыхъ и успѣлъ склонить къ своему намѣренію. Недоставало ему еще увѣренности въ правотѣ православной Церкви. Его сомнѣнія разсѣялъ вновь назначенный на Астраханскую каоедрѵ Никифоръ Ѳеотоки. Прибывъ въ епархію и узнавъ, что среди его паствы находится много отступниковъ отъ православія, онъ, какъ и въ Таврической епархіи, разослалъ окружное посланіе къ старообрядцамъ, исполненное любви къ заблудшимъ и призывавшее ихъ возвратиться въ лоно истинной Церкви. Посланіе сильно подѣйствовало на Сергія. Чтобы еще болѣе утвердиться въ истинѣ православія, онъ составилъ пятнадцать вопросовъ о нѣкоторыхъ предметахъ разногласія старообрядцевъ съ православною Церковью. Такъ какъ онъ хотѣлъ сдѣлать обращеніе общимъ, то созвалъ на совѣтъ настоятелей и уставщиковъ иргизскихъ монастырей и прочиталъ предъ ними свои вопросы. Старцы одобрили вопросы, согласились, чтобы они поданы были отъ лица всѣхъ арх. Никифору, и обѣщались, что если получатъ удовлетворительные отвѣты, то непремѣнно послѣдуютъ имъ. Однако прошенніе къ арх. Никифору подписать отказались, подъ тѣмъ предлогомъ, что это излишне, а на самомъ дѣдѣ потому, какъ это увидимъ дальше, что не желали искренно выполнить условіе, выраженное въ прошеніи—обратиться къ православію, если архіепископъ дастъ удовлетворительные отвѣты. Они согласились, чтобы Сергій подалъ прошеніе отъ лица всего общества за подписью только его и уставщика Успенскаго скита Прохора.Сергій, воспользовавшись пріѣздомъ преосв. Никифора въ Саратовскую губернію для обозрѣнія церквей, явился вмѣстѣ съ-Прохоромъ 18 іюля 1790 г. къ преосвященному и подалъ ему свои вопросы вмѣстѣ съ прошеніемъ, въ которомъ, между Прочимъ, писалъ; «ежели ваше высокопреосвященство дадите Памъ на сіе желанное и просимое нами свято-церковное правильное и несомнѣнное рѣшеніе, мы, именемъ всего нашего общества,1 обѣщаваемся предъ всемогущимъ Богомъ, по рѣшеніи, присоединиться ко. грекороссійской православной Церкви» !). 
9 Соколовъ. „Расколъ въ Сарат. краѣ**,  стр. 132. '



— 431 —Въ скоромъ времени получены были ясные и убѣдительные отвѣты архіепископа, которые онъ заканчиваетъ словами пророка Іереміи: «О сихъ азъ плачу и очи мои изливаютъ воду, яко удалися отъ мене утѣшаяй мя, возвращаяй души ваши: погибоша сынове мои*  яко возможе врагъ.» <Отвѣты> Сергій разослалъ въ спискахъ по всѣмъ иргизскимъ монастырямъ и по важнѣйшимъ поповщинскимъ общинамъ. Побывавъ затѣмъ въ Астрахани и утвердившись въ своемъ намѣреніи бесѣдами съ арх. Никифоромъ. Сергій склонилъ къ нему нѣкоторыхъ видныхъ купцовъ г. Вольска. Въ то же время самъ продолжалъ совѣщаться съ другомъ своимъ Злобинымъ о средствахъ пріобрѣсти законное священство. Однажды ихъ разговоръ подслушала жена Злобина, фанатичная й гордая своимъ вліяніемъ на единомышленниковъ раскольница, и думая, что они замышляютъ измѣнить староотеческой вѣрѣ, принявъ какое-то благословенное священство, рѣшилась погубить Сергія. Сергій поторопился отъѣздомъ въ Петербургъ; жена Злобина разставила нарочитыхъ, чтобы они схватили Сергія и умертвили, но злое намѣреніе ея не удалось. Благополучно доѣхавъ до Петербурга, Сергій подалъ Казанскому архіепископу Амвросію, засѣдавшему въ то время въ Синодѣ, прошеніе, въ которомъ, называя себя строителемъ Успенскаго иргизскаго монастыря, ходатайствовалъ отъ имени всей своей братіи о назначеніи въ эту обитель православнаго священника, на тѣхъ же условіяхъ, на какихъ даны были священники Таврическимъ старообрядцамъ. По совѣту арх. Амвросія и митрополита Гавріила, онъ подалъ такую же просьбу въ Св. Синодъ. Въ Синодѣ рѣшено было дать для иргизскихъ монастырей на первый разъ двухъ православныхъ іеромонаховъ съ іеродіакономъ изъ Тихвинскаго монастыря, которые бы совершали службу по старопечатнымъ книгамъ. Сергій немедленно отправилъ ихъ на Иргизъ; но тамъ раскольники встрѣтили ихъ враждебно, не приняли въ Успенскій монастырь, и они принуждены были жить внѣ монастыря, у жены брата Сергія безъ всякаго дѣла.На Иргизѣ, какъ и вообще въ Саратовскомъ краѣ, мысль о «благословенномъ священствѣ» не встрѣтила со-
*) Пгав. Собесѣдн. 1867 г., стр. 450.



432 —чувствія; даже тѣ, которые прежде выражали согласіе присоединиться къ Церкви, измѣнили ему и встрѣтили Сергія враждебно. Чрезъ день по его пріѣздѣ, въ самую полночь келарь и два монаха ворвались въ настоятельскія кельи и, называя Сергія еретикомъ, измѣнникомъ, осквернителемъ обители, начали душить, а потомъ заперли въ чуланъ, изъ ко^ тораго его освободилъ уже исправникъ. Братія рѣшительно отказалась повиноваться Сергію и избрала новаго настоятеля, уставщика Прохора.Послѣ такихъ тяжелыхъ испытаній Сергій, оставивъ свою Успенскую обитель на Иргизѣ, со всѣми своими родственниками удалился въ Стародубскія слободы, вступилъ въ согласіе съ православною Церковью и поселился въ Никодимовой обители. Чрезъ нѣсколько времени онъ былъ рукоположенъ въ іеромонаха и сдѣлался настоятелемъ единовѣрческаго Успенскаго монастыря въ Бѣлоруссіи. Здѣсь онъ написалъ сочиненіе: «Зеркало для старообрядцевъ, не покоряющихся православной Церкви», о которомъ самъ говорить въ предисловіи: «Сіе пишу единственно въ ихъ (старообрядцевъ) пользу, желая, да и они узрятъ тотъ источникъ свѣта, который меня осіялъ, и да обратятся на путь правды». г) Чтобы успѣшнѣе подѣйствовать на нихъ, Сергій основанія для своихъ мыслей заимствовалъ единственно изъ книгъ, уважаемымъ самими раскольниками, и изложилъ ихъ ясно и доступно самому простому разумѣнію. Но иргизскіе старообрядцы глухи были къ голосу ихъ бывшаго руководителя: единовѣріе было принято ими уже въ двадцатыхъ годахъ настоящаго столѣтія. Такая малоуспѣшность единовѣрія на Иргизѣ объясняется особой привлекательностью раскола, который доставлялъ своимъ послѣдователямъ возможность безнаказанно удовлетворять своимъ страстямъ, не стѣсняясь законами ни гражданскими, ни церковными,— жить по своей волѣ. Даже Злобинъ, бывшій дѣятельнымъ соотрудникомъ Сергія по введенію «согласія» на Иргизѣ, охладѣлъ къ этому дѣлу, но предъ концомъ жизни, вразумленный житейскими неудачами, онъ сталъ искренно православнымъ и умеръ въ союзѣ съ Церковью. Впрочемъ, единомышленники Сергія,
’■ , стр. 45Ѳ.



433 —Вольскіе купцы Епифановъ и Сапожниковъ, съ немногими своими сторонниками рѣшили, послѣ отъѣзда Сергія въ Старо - дубье, ввести въ Вольскѣ единовѣріе. Въ концѣ 1797 г. они приняли законно поставленнаго священника, но противъ нихъ возсталъ простой народъ, и они должны были отказаться отъ своей мысли.Сергій оставилъ Саратовскій край, но дѣятельность его въ пользу единовѣрія не осталась безслѣдной: она вызвала броженіе умовъ среди раскольниковъ, недовольство своимъ положеніемъ и сомнѣніе въ истинности и спасительности своей <церкви», принимающей «бѣгствующее» священство. Въ 1819 г. одинъ, неизвѣстный по имени, иргизскій инокъ писалъ ня Рогожское кладбище: <о новый Израилю! уты, утолстѣ, уширѣ и забылъ еси Бога, создавшаго тя! Уты богатствами и мірскими почестями, уширѣ фабриками, капиталами и иными дѣлами торговыми, утолстѣ въ пространномъ житіи сластолюбіемъ, чревоугодіемъ, объяденіемъ же и піянствомъ! Забылъ еси Бога и послужилъ проклятой мамонѣ и златому тельцу прилѣпился всею душею твоею и всѣмъ помышленіемъ твоимъ. Окрадая смущенную никоніанскую церковь, новшествъ преисполненную и святые догматы дерзостью поправшую, тщетно хвалишися, о новый Израилю, яко бы священства чинъ въ тебѣ не изсякаетъ. Всуе хвалишися! Гдѣ той неизсякаемый источникъ, гдѣ преемственная отъ рукъ апостольскихъ хиротонія? Имѣеши ли епископскій чинъ, безъ него же Церковь Божія стояти не можетъ? Имѣеши ли священническое руковозложеніе, мѵросовершеніе, антиминсовъ священіе, епископское благословеніе и разрѣшеніе, равно и судъ церковный? Кто можетъ въ тебѣ пресвитера и діакона поставляти, мѵро совершати, дѣвъ освящати и всѣ дѣла со разсужденіемъ творити?»Въ концѣ прошлаго столѣтія явилось движеніе къ соединенію съ православною Церковью среди старообрядцевъ Казанской и Нижегородской епархій. Казанскій архіепископъ Амвросій, огорченный неудачей Сергія, которому онъ такъ много помогалъ, имѣлъ утѣшеніе видѣть «согласниковъ > въ самой Казани. Въ 1797 г. «старообрядчествующіе» казан-
*) Рус. Вѣстникъ 1864 г., № 5, стр. 11.



— 434 —скіе купцы Муравьевъ и Ивановъ и нѣкоторые другіе, всего 28 человѣкъ, подали арх. Амвросію прошеніе о дарованіи имъ «благословеннаго священства» на условіяхъ, какъ оно дано въ южныхъ губерніяхъ. Архіепископъ, по сношеніи съ Св. Синодомъ, передалъ имъ существовавшую на берегу озера Кабана церковь четырехъ Евангелистовъ. Въ томъ же (1797) году нижегородскій епископъ Павелъ сдѣлалъ представленіе Св. Синоду, что въ его епархіи есть до 1000 старообрядцевъ, щелающихъ получитъ «благословенныхъ» священниковъ. Имп. Павелъ именнымъ указомъ (1798 г., марта 12) *)  далъ разрѣшеніе имъ имѣть особую церковь и рукоположить особыхъ священниковъ епархіальному архіерею; вмѣстѣ съ тѣмъ императоръ разрѣшилъ давать благословенныхъ священниковъ и по другимъ епархіямъ безъ испрошенія на то каждый разъ Высочайшаго соизволенія. На основаніи этого указа въ томъ же (1798) году Св. Синодъ безпрепятственно удовлетворилъ такія ходатайства Торжка, Твери и Верхнеудинскаго округа Иркутской губерніи.
{Продолженіе слѣдуетъ).

М.

Коровинская церковно-приходская школа,
(Впечатлѣнія и воспоминанія).

Подобно есть царствіе небесное 
зерну горугиечну, еже вземъ человѣкъ 
всѣя на селѣ своемъ, еже малѣйше убо 
есть всѣхъ сѣменъ; егда же воз
растетъ, болѣе отъ всѣхъ зелій есть, 
и бываетъ древо, яко пріити птицамъ 
небеснымъ и витати на вѣтвехъ его. (Мѳ. 13, 31—32).Не скоро выростаетъ изъ посѣяннаго семени большое дерево. Для успѣховъ быстраго развитія сѣмени нужно прежде всего, чтобы сѣмя по своей природѣ имѣло способность къ быстрому и могучему произрастанію. Нужно затѣмъ приложить много внимательнаго и умѣлаго труда, много

(‘Собр. пост, по части расы. 1858 г., стр. 8 и 9. 



— 435 —силъ и терпѣнія, чтобы имѣть удовольствіе видѣть вѣтвистое дерево. Но и при этихъ условіяхъ не всякое дерево такъ быстро растетъ, чтобы сѣятель могъ наслаждаться его плодами. Чаще бываетъ, что одни сѣютъ, возращаютъ, употребляютъ много заботь и времени, затрачиваютъ много силъ, а другіе затѣмъ входятъ въ трудъ ихъ и, только поддерживая готовое, пользуются плодами: инъ есть сѣяй и инъ есть жняй.Мысли эти въ .связи съ притчей Господа о зернѣ горчичномъ явились у меня при случайномъ посѣщеніи въ февралѣ сего года Коровинской церковно-приходской школы, когда, лѣтъ черезъ четырнадцать со времени насажденія здѣсь малаго, но здороваго сѣмени, пришлось мнѣ увидѣть древо большее и лучшее большинства деревъ этого рода, когда, при видѣ этого дерева и плодовъ его, живо пробудились въ памяти и пустынная невоздѣланная почва, и первое насажденіе сѣмени при всѣхъ неблагопріятныхъ условіяхъ къ его росту, и начинающаяся жизнь маленькаго деревца при постоянномъ уходѣ за нимъ.Не имѣя возможности дать въ настоящей статьѣ историко-статистическій очеркъ школы, я хотѣлъ бы представить нѣчто болѣе живое: отъ настоящаго состоянія школы перейти къ ея началу, чтобы видѣть, при какихъ условіяхъ изъ малаго сѣмени выросло это настоящее. Картина настоящаго и и воспоминанія прошлаго" этой школы, думаю, не лишена живого интереса, а для нѣкоторыхъ школьныхъ дѣлателей въ вертоградѣ Христовомъ и назиданія.
Чрезъ трактовую дорогу отъ алтарной стороны небольшого скромнаго, но красиваго деревяннаго храма, чистаго и веселаго по своей бѣлой окраскѣ и по ярко зеленому цвѣту остроконечныхъ кровель купоча й колокольни съ блестящими бѣлыми главами, на незначительной отдѣльной площадкѣ, рядомъ съ низенькимъ домомъ священника, возвышается сравнительно большое новое деревянное зданіе, раздѣленное выходящимъ къ дорогѣ и церкви крыльцомъ на двѣ равныя половины съ двумя парами оконъ по ту и другую сторону входа. Надъ входомъ простой, но красивый фронтонъ; на



— 436 —немъ довольно изящная вывѣска, славянскими буквами въ двѣ строки по линіи эллипсиса, въ срединѣ котораго изображенъ осьмиконечный крестъ. Выше надъ вывѣскою фронтонъ увѣнчанъ луковицеобразною главою ивъ бѣлой жести, съ бѣлымъ осьмиконечнымъ крестомъ на ней. Такой видъ съ фасада этого новаго дома свидѣтельствуетъ о его назначеніи. Это—школа церковная. Видѣть это зданіе особенно отрадно, если мы знаемъ, что въ селѣ Коровьемъ издавна гнѣздится расколъ въ самыхъ широкихъ размѣрахъ и число послѣдователей его составляетъ около трети всего населенія, если мы имѣемъ основаніе быть увѣренными, что съ церковною школою гибельная тьма раскола мало-по-малу разсѣется.По естественному стремленію къ началу, а можетъ быть и по законамъ противоположности, мысль переносится къ прошлому. Лѣтъ пятнадцать назадъ тому на этомъ мѣстѣ, гдѣ красуется школьное зданіе, стояла полуразрушенная лачужка съ дырявой дерновою кровлею, съ обнаженными стропилами и рѣшетинами. Убожество внѣшнее соотвѣтствовало убожеству нравственному, убожеству обитателей. Спустя года два затѣмъ, по другую сторону священническаго дома, въ небольшомъ домикѣ въ два окна на площадь, съ плетнемъ по одну сторону и воротами по другую, нашла себѣ первый пріютъ церковная школа. Теперь нѣтъ ни ветхой лачужки, ни скромнаго домика, пріютившаго первую школу. На почвѣ первой изъ нихъ, очищенный отъ прежняго мусора, прочно стоитъ новое зданіе, принявшее въ составъ своихъ стѣнъ прежній школьный домикъ. Самая постройка этого зданія поучительно напоминаетъ значеніе школы для очищенія нравственнаго мусора, бывшаго въ атомъ приходѣ.Школьное зданіе имѣетъ очень благообразный видъ. Съ чистаго входа отъ дороги, осѣненнаго крестомъ, въ срединѣ зданія свободный теплый коридоръ, служащій въ тоже время раздѣвальной. Налѣво дверь въ приличную квартиру семейнаго учителя, направо—въ классную комнату. Классное помѣщеніе раздѣляется широкою аркою на двѣ равныхъ половины. По стѣнамъ, ближе къ иконамъ, размѣщены портреты: вѣчной памяти православнаго Царя-Миротворца, мощному



— 437 —мановенію котораго церковная школа обязана своимъ возрожденіемъ, и достойнѣйшаго Преемника вмѣстѣ съ царскимъ скипетромъ Его завѣтовъ: «православіе, самодержавіе и народность». Вблизи къ нимъ большія фотографіи епархіальныхъ епископовъ —бывшаго Макарія, при которомъ положено начало Коровинской школы и Преосвященнаго Владиміра, попечительнымъ вниманіемъ котораго церковной школѣ посвящается большая часть времени при его неустанныхъ обозрѣніяхъ епархіи. Кругомъ по стѣнамъ развѣшаны картины изъ свящ. исторіи—изданіе Сидорскаго. Въ классѣ высоко и свѣтло. За приличными двухмѣстными партами въ первой половинѣ размѣщены учащіеся младшаго отдѣленія, во второй—средняго и старшаго, мальчики и дѣвочки. Учащихся оказывается до 90, но тѣсноты въ помѣщеніи незамѣтно. Такого количества учащихся рѣдко достигаетъ начальная сельская школа, а для небольшого прихода съ значительной частью раскольниковъ это количество видѣть особенно отрадно. Приходъ, не смотря на расколъ, оказывается въ числѣ первыхъ приходовъ по усердію къ церковной школѣ. Среди учащихся много дѣвочекъ и нѣсколько дѣтей раскольниковъ бѣглопоповцевъ (сиротствующихъ). Послѣднее обстоятельство еще болѣе радуетъ и даетъ утѣшительныя надежды. Всѣ дѣти опрятны, какъ и все въ школѣ чисто и опрятно. Опытный глазъ съ удовольствіемъ останавливается на ихъ лицахъ и внѣшности. Лица ихъ оживленно осмысленны. Въ нихъ не замѣтно той апатіи, какая проглядываетъ при плохомъ, неразвивающемъ ученіи; нѣтъ той запуганной застѣнчивости, какая бываетъ слѣдствіемъ неумѣстной строгости учителя, хотя нѣтъ и той безцеремонной развязности, которая позволяется слишкомъ смирнымъ, или (не дай Боже!) слишкомъ либеральнымъ учителемъ.Наблюденіе (неоффицаіальнаго наблюдателя) повѣряется и оправдывается вѣрными и сознательными отвѣтами, старательными и вполнѣ удовлетворительными письменными работами. Въ младшей группѣ читаютъ и пишутъ съ такимъ успѣхомъ, какой признается удовлетворительнымъ для средняго отдѣленія порядочно поставленной школы. Учитель школы—ученикъ перваго ея выпуска, закончившій здѣсь 



— 438 —все свое скромное образованіе и закрѣпившій свои небольшія нознанія, но окончаніи этой школы, у своего законоучителя при Костылевской, только что возникавшей, шкотѣ— крестьянинъ села Коровьяго Василій Иван. Кокоринъ. Его скромность, религіозность и усердіе къ дѣлу таковы, что, по словамъ о. завѣдующаго, было бы не желательно для пользы школы, если бы онъ былъ замѣненъ лицомъ и болѣе полноправнымъ. Его усердіе и умѣніе доказывается успѣхами школьниковъ. Недостатокъ собственнаго его развитія восполняется ежедневной дѣятельной помощью и указаніями молодого священника о. Александра Памфилова.Если церковное пѣніе по справедливости служитъ существенной принадлежностью надлежаще поставленной церковной школы въ ея воспитывающемъ значеніи, то въ отношеніи успѣховъ по пѣнію учитель Кокоринъ особенно заслуживаетъ похвалы за свое стараніе и достаточное умѣніе. Отрадно здѣсь слышать какъ общее пѣніе молитвъ всею школою, такъ и пѣніе пѣвчими скромныхъ партесныхъ переложеній. Общее пѣніе стройно, не крикливо, съ правильнымъ и отчетливымъ произношеніемъ словъ, исполняется на два голоса, при чемъ третью основную партію поетъ учитель. Хорошо поютъ піесы четырехголосныя, при чемъ при моемъ посѣщеніи дѣти пѣли дискантовую и альтовѵю партіи, учитель—партію тенора, а его отецъ, нигдѣ неучившійся, удовлетворительно держалъ партію баса. Получается полный хоръ, по полному составу голосовъ и чистотѣ пѣнія весьма рѣдкій въ нашихъ захохустныхъ селахъ, какой не стыдно было бы поставить и въ городской церкви. По моей просьбѣ учитель пропѣлъ со всею школою тропарь храма: «Днесь благовѣрніи людіе свѣтло празднуемъ» и тропарь Срѣтенія Господня. Оказалось, что тропари двунадесятыхъ праздниковъ всѣ дѣти старшей группы знаютъ. Я напомнилъ учителю нѣкоторыя пѣснопѣнія, на пріученіе къ которымъ когда то давно было приложено здѣсь при началѣ школы и хора много груда, силъ и терпѣнія. Пѣвчіе пропѣли нѣсколько стиховъ изобразительнаго псалма съ тѣми же повышеніями въ концѣ музыкальной строки и стиха, съ какими когда то давно 'было это указано; пропѣли молитвеннымъ напѣвомъ 



— 439 —конецъ икоса въ акаѳистѣ Покрову Пресвятыя Богородицы: «радуйся, Радосте наша! покрый насъ отъ всякаго зла честнымъ Твоимъ омофоромъ».—Слушать безъ волненія я не могъ. Въ душѣ воскресли первые годы моего пастырскаго служенія, пробудились обстоятельства, при которыхъ возникла эта школа. Вѣдь это тоже самое пѣніе, это тѣже самые мотивы, технически не трудные, но молитвенные, какіе были тогда. Это тотъ же простой строй общаго пѣнія, при которомъ, не теряя дорогого времени на изученіе хитросплетенныхъ и технически трудныхъ для начальнаго пѣнія сочетаній и переходовъ тоновъ, дѣти обыкновенно поютъ въ два голоса съ параллельнымъ движеніемъ въ простую и рѣдко обратную терцію, съ аккомпаниментомъ третьяго мужского голоса, въ предѣлѣ среднихъ нотъ, при небогатомъ размѣрѣ голосовъ. Здѣсь сохранились давнія традиціи какъ относительно исполненія и напѣвовъ, такъ и относительно скромности и предпочтенія болѣе легкаго трудному. Въ этомъ пѣніи воскресло въ памяти то прошлое, давно прожитое, когда настоящій учитель былъ начинающимъ пѣвчимъ мальчикомъ, когда онъ своимъ чистымъ дискантомъ усваивалъ скорѣе другихъ напѣвы и даже выразительные оттѣнки переходовъ. Тѣмъ живѣе припомнились картины прошлаго, чѣмъ болѣе оно воскресло въ настоящемъ, благодаря вѣрности учителя пѣвчаго тому, что- было ему преподано.Не красно было начало прошлаго этой школы, хотя результаты его не могу видѣть безъ радостнаго волненія.Въ 1884 году послѣ умершаго здѣсь больного священника старца о. Василія Бирюкова опредѣляется вновь рукоположенный молодой священникъ, бывшій съ дѣтства пѣвчимъ солистомъ, а затѣмъ регентомъ семинарскаго хора, видѣвшій и полюбившій благолѣпно отправляемое богослуженіе. Въ приходѣ не было школы. Грамотные встрѣчались только въ числѣ новоселовъ. Старожилы изрѣдка отдавали своихъ дѣтей въ грамоту раскольникамъ. Такая грамота въ прежней темнотѣ прилагала темноту болѣе опасную. Усердія среди старожиловъ было мало. Вліяніе раскола было велико какъ по количеству населяющихъ Коровье раскольниковъ, такъ особенно по ихъ матеріальному, а потому и нравственному 



— 440 —вліянію на православныхъ односельчанъ. Расколъ широкою волною, распространялся за послѣдніе годы. Крайне необходимо было привлечь православное населеніе къ церйви, чтобы подъ крыломъ ея охранить его отъ хищныхъ волковъ. А для этого нужно благолѣпное служеніе и, какъ необходимая принадлежность его, хорошее хоровое пѣніе. Для устройства хора нужна школа. Для огражденія отъ раскола и дня утвержденія и воспитанія въ православной вѣрѣ новаго поколѣнія опять безъ школы обойтись нельзя.Но какъ отъ сознанія необходимости школы именно церковной перейти къ ея открытію при отсутствіи всякихъ средствъ, при болѣе чѣмъ несочувственномъ отношеніи прихожанъ, когда не было еще правильной организаціи этихъ школъ и училищные совѣты только призывались къ своему существованію? Ждать матеріальной поддержки и указаній сверху было еще преждевременно. Епархіальный Училищный Совѣтъ началъ только что свою дѣятельность ознакомленіемъ съ существующими подъ вѣдѣніемъ духовенства школами, съ выраженіемъ желанія ихъ преобразованія, но ни средствъ, ни указаній пока дано не было;—въ лучшемъ случаѣ частныя школы съ деревенскими грамотеями получили оффиціальное наименованіе церковныхъ. Нѣкоторые на этомъ пока и успокоились; благо, начинавшій энергично свою дѣятельность Епарх. Училищный Совѣтъ былъ далеко, а инспекціи, кромѣ о.о. благочинныхъ, никакой не было. Но и эта инспекція была поставлена въ затрудненіе предъ обязанностію открывать у себя въ приходахъ школы церковныя; не могла требовать отъ другихъ, чего не имѣла, не могла указывать въ томъ, чего не знала, не могла поддержать того, безъ чего привыкла распредѣлять свое время и служебныя дѣла. Обстоятельства были таковы, что въ открытіи дѣйствительно церковной школы всякому дѣлателю на нивѣ Божіей приходилось въ это время руководиться пока личнымъ сознаніемъ и умѣніемъ, разсчитывать на свои только силы и было рано еще ожидать откуда бы ни было матеріальныхъ средствъ. Такъ было и въ Коровьемъ. Оставалось священнику все по открытію и веденію школы взять только на себя, 'самому же найти сколько-нибудь пригодное помѣщеніе^ 



— 441 —и съ представленіемъ приговора прихожанъ о желаніи учить дѣтей просить безвозмезднаго отпуска книгъ.Собирается сходѣ за сходомъ. Доказывается польза грамоты и особенно школы церковной. Доказательствамъ прихожане внимаютъ; но когда дѣло коснулось помощи отъ нихъ, поднимается шумный протестъ, въ которомъ выражается опасеніе дать приговоръ. Нельзя было отъ прихожанъ найти помѣщенія для школы; нельзя было уговорить положить самую незначительную плату за квартирное помѣщеніе въ пустомъ домикѣ, принадлежавшемъ заштатному священнику. Къ счастію, нашелся одинъ разночинецъ, бездѣтный, который склонился на просьбу священника купить этотъ домикъ для школы. Собирается новый сходъ, гдѣ священникъ сообщаетъ о пріобрѣтена! для дѣтей прихожанъ, въ предположеніи, что это начало порадуетъ отцовъ и расположитъ ихъ къ какимъ-нибудь пожертвованіямъ на школу. Но большинство осталось безмолвно равнодушнымъ къ пріобрѣтенію, не сказали даже спасибо доброму Денису Кйпріанову; а въ заднихъ рядахъ толпы не стѣснялись громко говорить: «вишь, подтянуть хочешь насъ; далась ему эта школа, изъ ума не выходитъ». Скрѣпя сердце священникъ старается объяснить, что школа нужна не ему, а ихъ дѣтямъ, что онъ обязанъ подтягивать ихъ къ доброму, если сами они по невѣдѣнію упрямятся. Ему возражаютъ: «жили старики наши и безъ школы, и намъ по новому-то сумнительно», а другіе грамотные тоже протестуютъ: «сами маленько поучимъ, и Довольно съ нашихъ дѣтей, а то умнѣе Отцовъ станутъ». Всѣ разнородныя сужденія сводятся къ тому, что школы они не желаютъ, а не желаютъ потому, что тяжело платить учителю к «все прочее». Священникъ объявляетъ, что онъ безплатно беретъ на себя учить дѣтей безъ всякаго учителя и проситъ только приговоръ о согласіи посылать дѣтей въ готовую школу, чтобы приговоръ этотъ, какъ ходатайство, представить куда слѣдуетъ, для полученія пособія въ видѣ книгъ. И это заявленіе встрѣчается съ тяжелымъ протестомъ. «Только дай приговоръ, такъ ужъ подтянутъ, То и другое потребуютъ для школы». Разъясняется, -что могутъ заставить исполнить только данныя въ приговорѣ обязательства, а если они не 



— 442 -дадутъ обязательства содержать школу, такъ и не заставятъ. Но не понимаютъ или не хотятъ понять этой простой вещи. Слышатся сужденія въ томъ смыслѣ, что священникъ обманомъ хочетъ <вымогчи приговоръ на школу», что тому ужъ не быть, что станетъ онъ самъ даромъ учить. Помнится, подобныя сужденія и недовѣріе прихожанъ, ничѣмъ не заслуженное священникомъ, имѣвшимъ искреннее желаніе дѣлать только полезное своимъ прихожанамъ, были гакъ тяжелы для священника, что онъ и отказаться былъ готовъ и отъ попытки и отъ желанія открыть школу. Но, немного успокоившись отъ давящаго чувства, онъ возвращается на шумный сходъ, гдѣ одинъ краснобай ратуетъ въ пользу школы: <У тебя, Иванъ Павловичъ, Мишка то выученъ; то тебѣ и не надо. А ты бы больше долженъ внушать другимъ о пользѣ, а не разбивать. Мнѣ вотъ Кирьку учить надо».—«Ну и учи самъ!> подхватываетъ нѣсколько голосовъ; «а мы для тебя втягиваться не будемъ>.— «Да вѣдь говорилъ батюшка, что съ насъ ничего не пойдетъ,—самъ учить будетъ».—«А ты и думаешь, что такъ,—слышится возраженіе;—нѣтъ, тому не не быть: попы только берутъ, а сами не даютъ». Слышится смѣхъ на эту остроту... «Чѣмъ я заслужилъ ваше недовѣріе?» 
чуть не со слезами спрашиваетъ подошедшій въ это время священникъ...Тяжелой нравственной пыткой достигнута нѣкоторая побѣда: прихожане дали, наконецъ, приговоръ, что они желаютъ учить дѣтей, если священникъ будетъ учить самъ и если на школу отъ нихъ ничего не потребуютъ, ибо имѣя (будтобы) усердное желаніе, они не имѣютъ (будтобы) никакихъ средствъ. Священникъ увѣряетъ, что со временемъ они поймутъ пользу школы и не будутъ такъ несочувственны къ ней, когда ихъ дѣти будутъ грамотными, будутъ читать и пѣть на клиросѣ. Одни соглашаются съ этимъ увѣ- рѣніемъ, другіе говорятъ: «намъ вѣдь не въ дьячки учить».При приговорѣ,- доставшемся дорогою цѣною, посылается непосредственно въ Епарх. Учил. совѣтъ ходатайство о высылкѣ учебниковъ. Новый Училищный совѣтъ могъ выслать пока только буквари синодальнаго изданія пятидесятыхъ годовъ,' и- по этой единственной книжкѣ, непригодной для



- 443 —звукового обученія, священнику предстояло начать ученіе въ школѣ при недовѣрчивомъ отношеніи прихожанъ, при снисходительномъ отношеніи къ «затѣѣ» со стороны другихъ, при отсутствіи какого бы то ни было помощника и матеріальныхъ средствъ.
(Окончаніе слѣдуетъ).Священникъ Максимъ Ху доносовъ.

Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Дальнѣйшія служенія Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Оренбургскаго и Уральскаго, въ маѣ мѣсяцѣ послѣдовали 14 числа—въ высокоторжественный день священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ Величествъ въ каѳедральномъ соборѣ, 16-го —въ церкви Духовнаго училища по случаю храмового праздника, 18-го—въ праздникъ Вознесенія Господня, 21 въ воскресенье, 28-го—въ праздникъ Пятидесятницы въ каѳедральномъ соборѣ, 29—въ день Св. Духа—въ Троицкой церкви. За литургіями Его Преосвященствомъ были сказаны общедоступныя поученія-импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ чтеніямъ и воспоминаемымъ Церковію событіямъ. Кромѣ того въ каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ на вечернѣ и въ Крестовой церкви по четвергамъ на вечернѣ и субботамъ послѣ литургіи Преосвященнымъ Архипастыремъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ, привлекающее многочисленныхъ богомольцевъ.

Извѣстія и замѣтки.
Аленсандро-Невсній храмъ въ Москвѣ въ память изба

вленія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости.—Для храма Александра Невскаго въ Москвѣ въ память избавленія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, который будетъ начатъ постройкой въ нынѣшнемъ году на Міусской площади, составленъ, по словамъ московскихъ газетъ, проектъ профессоромъ академіи художествъ А. Н. Померанцевымъ. Храмъ этотъ, сооружаемый на средства благодарнаго народа, раз-



— 444 —считывается на 4,00.0 человѣкъ; внутри его не будетъ колоннъ, и вся площадь храма, длиною въ 22 саж. и такой же ширины, предназначается, для молящихся. Храмъ будетъ однопрестольный съ мраморнымъ—«ярославскимъ»—иконостасомъ, съ хорами по стѣнамъ и съ пятью входами въ храмъ—тремя съ главнаго фасада и. двумя боковыми. Освѣщаться храмъ будетъ девятью главами и боковымъ свѣтомъ. Всѣхъ главъ въ храмѣ предположено 21. Съ внѣшней стороны вверху храмъ будетъ опоясывать мозаика, по 9-ти отдѣльныхъ изображеній съ каждой стороны. Вышина храма съ крестомъ 33 сажени. (Кіевл.).
Мозаичныя иконы для Исаакіевскаго собора.—Въ настоящее время въ мозаичномъ отдѣленіи Императорской академіи художествъ изготовляется нѣсколько образовъ для иконостаса и стѣнъ Исаакіевскаго собора. Особенное вниманіе обращаютъ на себя грандіозныхъ размѣровъ четыре мозаичныхъ иконы св. евангелистовъ для главнаго купола собора. По окончаніи онѣ будутъ разобраны по частямъ и собраны уже на мѣстѣ, въ соборѣ. Новыя мозаичныя иконы—копіи съ оригиналовъ живописи профессоровъ Живаго, Васнецова и др., находящихся въ соборѣ и потрескавшихся отъ времени. Изъ другихъ работъ интересны стѣнные образа на ветхозавѣтные и новозавѣтные сюжеты, напримѣръ, «Шествіе къ Пилату», «На Голгоѳу», «Адамъ», «Николай Чудотворецъ» и образа-медальоны для иконостаса. Мозаичные образа сдѣланы на каменныхъ плитахъ, изготовляемыхъ спеціально для этого; два стѣнныхъ образа вѣсятъ не менѣе 150 пуд. каждый. Всѣ иконы исполняются художниками, и стоимость ихъ оцѣнивается довольно дорого: напримѣръ «Шествіе къ Пилату» — 42,000 р., «На Голгоѳу»—48,000 руб. и т. д. Каждая изъ угловыхъ иконъ се. евангелистовъ—вдвое дороже. (Рос.).
Православное миссіонерское общество въ 1899 г — іѳ-го мая Православное миссіонерское общество праздновало тридцатую годовщину со дня основанія.За тридцать лѣтъ существованія общества на поддержаніе и развитіе миссіонерскаго дѣла въ Россіи употреблено 4.094,357 р. 77 к. Общій итогъ пожертвованій за все это время простирается до 6.148,452 р. 81 к. Количество 



— 445 —обращенныхъ въ христіанство изъ язычества и магометанства составляетъ 121,207 человѣкъ. Въ отчетномъ году число членовъ общества возросло до 15,005 дѣйствительныхъ и 10 почетныхъ. Прибавилось четыре новыхъ комитета: Забайкальскій въ Читѣ, Тульскій, Владивостокскій и Псковскій, всего теперь состоитъ 48 комитетовъ.Въ теченіе отчетнаго 1899 г. обращено въ христіанство изъ язычества и магометанства въ Сибири, Японіи и Европейской Россіи 4,393 человѣка. Учащихся въ школахъ, содержимыхъ на средства миссіонерскаго общества или вполнѣ или частію, было 15,120; поступило 538,303 руб. 62 коп.; весь же расходъ выразился въ суммѣ 515,876 р. 79 к.; къ 1900 году общество имѣло 1.260,581 р. 83 коп. (Р. Л.).
Молитва въ народныхъ вѣрованіяхъ.—Нашъ русскій народъ крѣпко вѣритъ въ необходимость для человѣка молитвы; <за Богомъ молитва, за Царемъ служба не пропадаетъ», «Богу молиться впередъ пригодится», такъ говорятъ народныя русскія пословицы.По народному воззрѣнію, извѣстные святые помогаютъ особенно въ извѣстныхъ же опредѣленныхъ случаяхъ. Въ народѣ ходитъ много рукописей, трактующихъ о томъ, какому святому въ какомъ случаѣ должно молиться. Въ большинствѣ же случаевъ молятся:Объ избавленіи отъ муки умершихъ безъ покаянія—св. Паисію и св, Василію Великому. О дождѣ, благораствореніи воздуха и избавленіи отъ грома и молніи—св. прор. Иліи. Объ избавленіи скота отъ болѣзней и сохраненіи отъ звѣрей— св. великомуч. Георгію. Объ избавленіи отъ потопленія на водѣ—св. Николаю Чудотворцу. Объ избавленіи отъ лихорадки—св. Василію Новому (26 марта), муч. Фотиніи Сама- рянкѣ (20 марта), преп. Мирону (14 февр.) и преп. Сиси- нію. Объ избавленіи отъ головной боли—св. прор. Іоанну Предтечѣ. Объ избавленіи отъ глазныхъ болѣзней—св. Лог- гину Сотнику (16 окт.) и преп. Онуфрію Великому (12 іюня). О прозрѣніи отъ слѣпоты—св. Минѣ (Л1 ноября) и Лаврентію арх. (10 авг.).Отъ болѣзни зубовъ—муч. Антипѣ (11 апр.) Объ избавленіи отъ оспы—муч. Конону Исаврійскому (5 марта). Объ избавленіи младенцевъ отъ родимца—великомуч. 



— 446 —Никитѣ. Объ избавленіи отъ трудныхъ родовъ —Богородицѣ Ѳеодоровской (16 авг.) и великомуч. Екатеринѣ. Объ избавленіи олт. грыжъ и болѣзней живота—св. великомуч. Артемію (20 окт.). О сохраненіи здравія младенцевъ—св. Симеону Богопріимцу и Аннѣ Пророчицѣ. О сохраненіи отъ внезапныхъ болѣзней—св. великомуч. Варварѣ и священномуч. Харлампію (10 февр.) Объ избавленіи отъ виннаго запоя — муч. Вонифатію (19 дек.) и Моисею Мурину (28 авг.). О разрѣшеніи отъ неплодія и безчадія —преп. Ипатію (31 марта) и Роману Чудотворцу (27 ноября). Объ избавленіи отъ блуднаго влеченія страстей —преп. Мартиніану (13 февр.), Іоанну Многострадальному (18 іюня), Моисею Угрину (26 іюля) и муч. Ѳомаидѣ (13 апр.). О прогнаніи отъ человѣка злыхъ духовъ—преп. Нифонту (23 дек.) и ст. Маруфѣ (16 февр.). О сохраненіи отъ злого чарованія—св. муч. Іустину (2 окт.) Объ избавленіи отъ скотскаго падежа —св. Модесту (18 дек.) и священномуч. Власію. О сохраненіи отъ пожара и молніи—Неопалимой Купинѣ (4 сент.) и св. Никитѣ Новгородскому (31 янв.). О просвѣщеніи разума къ ученію — св. Косьмѣ и Даміану (1 ноября) и прор. Науму. Объ обрѣтеніи украденныхъ вещей— св. Іоанну Воину (30 іюля) и Ѳеодору Тирону (17 февр.). Объ избавленіи отъ конскаго падежа—муч. Флору и Лавру (18 авг.). Объ укрощеніи гнѣва начальниковъ—св. прор. Давиду. Предъ выставкою пчелъ слѣдуетъ молиться св. Зосимѣ и Савватію. Начиная строить новый домъ, молятся тремъ святителямъ. Если нападутъ на человѣка звѣри, молятся св. великомуч. Георгію. Начиная садить огородъ, молятся св. евангелисту Лукѣ. При переходѣ въ новый домъ, молятся «небеснымъ силамъ». Отправляясь косить, молятся преподобному Савватію. Отправляясь . сѣять хлѣбъ, молятся Іоакиму и Аннѣ. Отправляясь за чѣмъ-нибудь въ лѣсъ, молятся царю Соломону и т. д.Признавая извѣстныхъ святыхъ помощниками въ томъ или иномъ случаѣ, нашъ народъ руководствуется чаще всего тѣмъ, что разсказывается о святомъ въ его жизнеописаніи; св. Власій считается, напримѣръ, покровителемъ скота, такъ какъ въ житіи его разсказывается, что онъ воскресилъ вола у одной бѣдной вдовы и т. д. На нѣкоторыхъ святыхъ было



•— 447 —перенесено почитаніе древнихъ языческихъ -божествъ и этй святые стали призываться въ тѣхъ случаяхъ, въ которыхъ призывались вышеупомянутые языческіе боги. Такъ, напримѣръ, почитаніе Перуна, бога грома и молніи, съ принятіемъ христіанства, нашими предками было перенесено на св. пророка Илію п послѣдній сдѣлался въ глазахъ народа властелиномъ грома и молніи. Точно такимъ же образомъ св. великомученица Екатерина сдѣлалась въ глазахъ народа помощницею при трудныхъ родахъ, св. Параскева стала покровительницею женскихъ работъ и т. п.Подобно тому, какъ въ извѣстныхъ случаяхъ обращаются за помощью къ извѣстнымъ именно святымъ, такъ и чтеніе нѣкоторыхъ молитвъ считается полезнымъ въ нѣкоторыхъ опредѣленныхъ случаяхъ. Такъ, напримѣръ, для отогнанія отъ человѣка злыхъ духовъ, читаютъ двѣнадцатую каѳизму или даже одинъ псаломъ «Живый въ помощи Вышняго». Для смягченія сердца властей и сильныхъ міра сего читаютъ псаломъ третій, или же произносятъ слова: «Помяни, Господи, царя Давида и всю кротость его». При нападеніи на человѣка собакъ читаютъ молитву: «Богородице Дѣво, радуйся»... (Р. Пал.).
Мѣры противъ неблагочинія при совершеніи браковъ.—Олонецкимъ Епарх. начальствомъ предложено духовенству вслѣдствіе почти повсемѣстнаго безчиннаго поведенія прихожанъ въ церквахъ во время совершенія таинства брака, помимо пастырскихъ разъясненій, своевременно сообщать брачущимся и • ихъ родителямъ, чтобы раньше вѣнчанія они не угощали участниковъ торжества нодкою, подъ опасеніемъ отсрочки вѣнчанія,—обязать церковныхъ старостъ, какъ блюстителей внѣшняго церковнаго порядка, присутствовать въ церквахъ при вѣнчаніи и безчинствующихъ удалять, и наконецъ совершать браки непосредственно послѣ литургіи, если вѣнчаніе назначено въ воскресенье или въ другой день, когда бываетъ церковная служба, и во всякомъ случаѣ не вечеромъ; въ виду суевѣрныхъ обычаевъ, наблюдаемыхъ брачущимися, заблаговременно разъяснять и при самомъ бракѣ обличать эти суевѣрія. (Олон. Еп. Вѣд./
Привлеченіе окончившихъ курсъ д. семинарій нъ произ-
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несенію проповѣдей.—Въ Тверской епархіи объявлено окончившимъ семинарскій курсъ и занимающимъ мѣста псаломщиковъ и учителей церковно-приходскихъ и земскихъ училищъ, что они должны проповѣдывать въ церквахъ слово Божіе и представлять не менѣе двухъ проповѣдей въ годъ, съ предупрежденіемъ, что за уклоненіе отъ произнесенія проповѣдей имъ не будутъ предоставляемы священническія мѣста. (Цер. Вѣст.).
Религія и естествознаніе.—Уже давно держится мнѣніе, что естествовѣды не бываютъ людьми религіозными и что самый характеръ изысканій не располагаетъ ихъ къ религіозной настроенности. Однако, независимо отъ теоретическихъ соображеній, которыя могутъ быть противопоставлены такому мнѣнію, и живой опытъ даетъ не мало фактическаго матеріала противъ столь широкаго обобщенія. Въ этомъ отношеніи поучителенъ примѣръ покойнаго заслуженнаго профессора Московскаго университета А. П. Богданова, который, по его собственнымъ словамъ, въ составленной имъ самимъ эпитафіи, «жилъ, вѣря въ Бога, ожидая воскресенія и страшнаго суда, любилъ Россію, университетъ, науку. Перешелъ въ тотъ міръ, надѣясь, что Богъ любви помилуетъ грѣшную душу, Ему всецѣло преданную и Его любившую, жившую для Его славы». Эта эпитафія высѣчена на постаментѣ памятника, сооруженнаго покойному ученому, по почину и при участіи разныхъ обществъ естествоиспытателей, русскихъ и иностранныхъ, и открытаго 22 апрѣля на могилѣ почившаго въ Московскомъ Новодѣвичьемъ монастырѣ.Поэтому же вопросу начальникъ военно-медицинской академіи В. В. Пашутинъ въ привѣтственномъ письмѣ на имя о. военнаго протопросвитера по поводу празднованія 100-лѣт- няго юбилея военно-духовнаго управленія, высказалъ, что «грань, столь рѣзко раздѣлявшая когда-то естествознаніе съ его дшерью—медициной отъ тѣхъ основъ, на которыхъ зиждутся паши религіозныя воззрѣнія, все болѣе и болѣе сглаживается. Виталистическое ученіе, нынѣ возродившееся въ самомъ же естествознаніи подъ именемъ «неовитализма», не- уклондо завоевываетъ себѣ почву въ медицинской наукѣ и



— 449 —является мостомъ, тѣсно соединяющихъ обѣ колоссальныя сферы мышленія—о тѣлѣ и духѣ». (Цер. Вѣст.).
Пенсіи духовенству.—Но газетнымъ слухамъ въ Св. Синодѣ разрабатывается проектъ, для внесенія въ Государственный Совѣтъ, объ увеличеніи пенсіи православному духовенству, именно: сельскимъ священникамъ до 240 рублей и городскимъ до 300 руб., діаконамъ до 150 р. и псаломщикамъ до 90 р,, каѳедральнымъ протоіереямъ 400 руб., ключарю 320 р., причемъ прослужившему отъ 25 до 30 лѣтъ выдается пенсія въ размѣрѣ Уз отъ 30 до 35 лѣтъ 2/з и отъ 35 лѣтъ и далѣе полная. (Р. Л.)

МОЖНО ПРІОБРѢТАТЬу издателя, С.-Петербургскаго каѳедральнаго Исаакіевскаго собора протоіерея Александра Исполатова (Конногвардейскій бульваръ, д. № 5, кв. 1)
„ЗАПИСКИ

ПО ПРЕДМЕТУ ПРАВОСЛАВНАГО ХРИСТІАНСКАГО ВѢРОУЧЕНІЯ" составленныя бывшимъ профессоромъ богословія въ Императорскомъ С.-Петербургскомъ историко-филологическомъ институтѣ (нынѣ покойнымъ) протоіереемъ Аполлосомъ Знамен
скимъ.

Сочиненіе состоитъ изъ трехъ отдѣловъ, изъ которыхъ два пер
вые относятся къ области основного богословія и христіанской апологе
тики, а въ третьемъ излагается догматическое христіанское ученіе по 
разумѣнію православной Церкви. Учебнымъ Комитетомъ при Св. Сино
дѣ 7-го марта 1891 г., за № 164, разрѣшено пріобрѣтеніе .ЗАПИСОКЪ*  
прот. Знаменскаго въ фундаментальныя библіотеки духовныхъ семина
рій ,въ начествѣ пособія для наставниковъ*.  Но можно съ полною увѣ
ренностью сказать, что это сочиненіе съ интересомъ будетъ прочтено 
каждымъ образованнымъ человѣкомъ, интересующимся современною по
становкою разныхъ богословскихъ вопросовъ.

Цѣна книги 1 руб. 50 коп. съ пересылкою.
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Продолжается подписка на 1900 г.

Природа и Людиеженедѣльный иллюстрированный журналъ для семейнаго чтенія.
Въ теченіе года подписчики получатъ 52 иллюстрированныхъ №№; безплатно 12 томовъ, подъ общимъ заглавіемъ < БИБЛІОТЕКА. РОМАНОВЪ», которые будутъ заключать въ себѣ 3 
тома сочин. Фалькенгорста, 9 томовъ, соетавляющ. полное собраніе сочиненій А- ЛОРИ; рромѣ того, безплатно 12 иллюстр. выпуск. «ВСЕМІРНАГО |ПУТЕШЕСТВЕННИКА».

НА ГОДЪ съ перес. по всей Россіи шесть р.Подробное объявленіе см. въ № 24 «Оренб. Епар. Вѣд. за 1899» г.
Адресъ реданціи: С.-ПЕТЕРБУРГЪ, Стремянная, № 12, «обств. д.

КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫЙ ЗАВОДЪ
НИКОЛАЯ ВАСИЛЬЕВИЧА КЕМЕНЕВА,

бывшій бр. Гудковыхъ, въ Саратовѣ.

ОСНОВАНЪ ВЪ 1817 ГОДУ-За Всероссійскую промышленно-художественную выставку 1896 г. въ Н.-Новгородѣ большая серебряная медаль, за Саратовскую сельско-хозяйственную и промышленную выставку 1899 
г. большая серебряная медаль.

Заводъ принимаетъ заказы на выливку новыхъ и переливку 
старыхъ колоколовъ разнаго вѣса, также и доставку какъ по желѣз
нымъ дорогамъ, такъ и водянымъ путямъ; поднимаетъ колокола на 
колокольню, даетъ ручательство въ прочности колоколовъ и дѣлаетъ 
разсрочку платежа на разные сроки; при заводѣ всегда имѣются для 
.Продажи готовые колокола, вѣсомъ отъ 150 пудовъ до 10 фунтовъ, 
разной величины.

4 У - У У У У , - Т « Г т - , Ч у.» у «т.т.т у У , V Ф г Ф,
Содержаніе ыёоффиіЦа л. части. Слово на заупокойной 

литургіи по въ Бозѣ почившей Великой Княгинѣ Александрѣ Петровнѣ, въ иноче
ствѣ монахинѣ Анастасіи. Преосвященнаго Владиміра, Епископа Оренбургскаго и 
Уральскаго.—Краткій очеркъ единовѣрія. (Продолженіе). М,— Коровинская цер
ковная школа. Свящ. М. Худоносова.—Епархіальная хроника.—Извѣстія и замѣтки. 
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