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Подппска принимается въ Ре
дакціи „Епархіальныхъ Вѣдо- 
мостей“ при Духовной Семи

наріи и у благочинныхъ. №7 Цѣна годовому изданію съ 
доставкой и пересылкой 6 р. 
Отдѣльные нумера можно по
лучать въ Редакціи по 25 кои.

ВЫХОДЯТЪ ДВА РАЗА ВЪ МЪСЯЦЪ 1 и 15 ЧИСЕЛЪ
ЧАСТЬ ОФФІІЦІАЛЫІАЯ

Свѣдѣнія но епархіи.
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Владимиромъ, 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, награждены скуфьею 
священники: села Долговскаго, Челябинскаго уѣзда, Григорій 
Словцовъ и Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, Владимиръ Пет
ровъ—10 февраля.

Преподано Архипастырское благословеніе за пожертвованія 
въ церкви: женѣ троицкаго купца Августѣ Кокаревой, обыва
телямъ Міасскаго завода, Троицкаго уѣзда, Аркадію Купріяно
ву и Николаю Андрееву и челябинскому 2-ой гильдіи купцу 
Мартину Краснопѣеву—всѣмъ 25 февраля; выражена призна
тельность протоіерею Уральскаго Александро-Невскаго собора 
Алексѣю Добровидову за 5 лѣтнюю полезную службу въ долж
ности завѣдующаго Уральскимъ складомъ церковныхъ свѣчъ — 
22 февраля.

Рукоположены', діаконъ сл. Куртамыпіской, Челябинскаго 
уѣзда, Александръ Серебренниковъ во священника въ пос. Вла
димирскій, Кустанайскаго уѣзда, — 2 марта; псаломщикъ села 
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Долговскаго, Челябинскаго уѣзда, Александръ Покровскій во 
діакона, съ оставленіемъ на томъ же мѣстѣ—3 марта; псалом
щикъ Пророко-Илыінской церкви г. Илека, Уральской области, 
Евгеній Абрамовъ во діакона, съ опредѣленіемъ на штатное 
діаконское мѣсто къ той же церкви—10 марта; студентъ семи
наріи Василій Русановъ во священника въ с. Медвѣдское, Че
лябинскаго уѣзда, —17 февраля.

Опредѣлены: бывшій псаломщикъ Иванъ Лушниковъ на 
должность псаломщика въ пос. Смѣлый, Верхнеуральскаго 
уѣзда,—-4 марта; сынъ священника Александръ Скопинъ и. 
д. псаломщика въ пос. Кочневскій, Троицкаго уѣзда, — 4 марта; 
окончившій курсъ Оренбургской двухклассной регентской шко
лы Иванъ Поталичинъ и. д. псаломщика въ село Ново-Спас- 
ское, Оренбургскаго уѣзда, — 4 марта; бывшій псаломщикъ 
Владимиръ Стрѣлецкій и. д. псаломщика въ с. Косулино, Че
лябинскаго уѣзда, — 6 марта; сынъ діакона Александръ Покров
скій и. д. псаломщика въ пос. Новочеркасскій, Орскаго уѣзда, 
-—22 февраля; состоящій на псаломщической вакансіи въ с. 
Пискловѣ, Челябинскаго уѣзда, запрещенный священникъ Ви
кентій Соловьевъ на священническое мѣсто въ иос. Неплюевскій, 
Верхнеуральскаго уѣзда, съ разрѣшеніемъ священнослуженія —3 
марта; бывшій псаломщикъ Алексѣй Пашинъ на псаломщиче
ское мѣсто въ с. Зобово, Оренбургскаго уѣзда,—5 марта; запре
щенный священникъ села Купая, Челябинскаго уѣзда, Симеонъ 
Пономаревъ на священническую вакансію въ с. Ново-Георгіев- 
ку, Оренбургскаго уѣзда,— С марта.

Перемѣщены а) согласно прошенію: состоящій на псалом
щической вакансіи въ Новочеркасскомъ поселкѣ, Оренбургскаго 
уѣзда, діаконъ Евгеній Любимовъ на таковую же вакансію въ 
с. Чудиново, Челябинскаго уѣзда, — 6 марта; псаломщикъ 2-го 
Ключевскаго поселка, Троицкаго уѣзда, Прокопій Ѳаддеевъ въ 
пос. фершампенуазскій, Верхнеуральскаго уѣзда, — 5 марта; свя
щенникъ с. Гагаринскаго, Челябинскаго уѣзда, Василій Вкла
довъ въ пос. Луговой, того же уѣзда, — 8 марта; и. д. псалом
щика с. Петровскаго, Орскаго уѣзда, Василій Акспнскій на 
таковую же вакансію въ с. Ппсклово, Челябинскаго уѣзда, 7 
марта; священникъ Николаевской церкви Павловской станицы, 
Оренбургскаго уѣзда, Аѳанасій Китаевъ- въ с. ЗалѣсовО, того 
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же уѣзда, —14 марта; б) по распоряженію Епархіальнаго Началь
ства-. священникъ Уральской тюремной церкви Александръ Кар
ташевъ въ с. Новый-Поимъ, Орскаго уѣзда, —25 февраля; свя
щенникъ Владимирскаго поселка, Уральской области, Гавріилъ 
Чертыковцевъ и Мергеневскаго поселка, той же области, Васи
лій Кабановъ одинъ на мѣсто другого—6 марта; состоящій на 
діаконской вакансіи въ с. Варлаковѣ, Челябинскаго уѣзда, свя
щенникъ Александръ Мясниковъ въ г- Тургай на псаломщиче
скую вакансію — С марта.

Уволены отъ должности-, и. д. псаломщика Кустапайскаго 
Николаевскаго собора Евфпмій Макаровъ—6 марта; и. д. псалом
щика Бородинскаго поселка, Уральской области, Александръ 
Леонидовъ—6 марта; и. д. псаломщика Верхне-Авзяно-Петров- 
скаго завода, Верхнеуральскаго уѣзда, Василій Горбуновъ—8 
марта.

Исключаются изъ списковъ умершіе: священникъ Кичигпн- 
скаго поселка, Троицкаго уѣзда, Николай Скопинъ—съ 25 фев
раля; заштатный псаломщикъ Ефремъ Нюнькинъ—съ 10 фев
раля, священникъ села Залѣсова, Оренбургскаго уѣзда, Нико
лай Бѣляевъ —съ 6 марта.

Праздны мѣста а) священническія: въ ст. Кардаиловской, 
въ с. Дѣдовѣ, при Николаевской церкви ст. Павловской Орен
бургскаго уѣзда, въ пос. Смѣломъ Верхнеуральскаго уѣзда, въ 
сел. Птичьемъ, въ пос. Каратабанскомъ, въ с. Сладко-Карасин- 
скомъ, Гагарьѣ Челябинскаго уѣзда, въ пос. Лейпцигскомъ, Кп- 
чигинскомъ Троицкаго уѣзда, при Пантелеимоновской тюремной 
церкви г. Уральска, въ пос. Рубежинскомъ Уральской области; 
б) діаконскія: въ ст. Донецкой, въ с. Зобовѣ Оренбургскаго уѣз
да, въ пос. Верхне-Озерномъ Орскаго уѣзда, ври Богоявленской 
церкви г. Верхнеуральска, при Александро-Невской церкви 
Міасскаго завода Троицкаго уѣзда, въ с. Сладко-Карасинскомъ, 
Варлаковѣ Челябинскаго уѣзда, при Сііасо-ІІреображенской 
кладбищенской церкви г. Уральска, въ пос. Кулагинскомъ, 
Скворкинскомъ, Ташлинскомъ Уральской области; в) псаломщи
ческія: въ с. Софійскомъ Оренбургскаго уѣзда, въ с. Канани- 
кольскомъ, Покровскомъ Орскаго уѣзда, въ пос. 2-мъ Ключев
скомъ Троицкаго уѣзда, въ с. Становомъ, Медвѣдскомъ, сл. Кур- 
тамышской Челябинскаго уѣзда, въ пос. Ташлинскомъ, Кирса-
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невскомъ, Ракушѣ, Грязно-Иртецкомъ, Бородинскомъ, въ сг. 
Мустаевской Уральской области, при Николаевскомъ соборѣ г. 
Кустаная, при ІІророко-Ильинской церкви г. Плека Уральской 
области.

о приходѣ и расходѣ суммъ Редакціи „Оренбургскихъ Епар 
хіальныхъ Вѣдомостей1' за 1901 годъ.

ПРИХОДЪ

1) Подписной платы . . . . .
2) За печатаніе и разсылку объявленіи .
3) За оттиски изъ Епархіальныхъ Вѣдомостей.

3386 р.
17 р. „
63 р. 50 к.

4) Процентовъ на суммы Редакціи, хранившія
ся въ Оренбургскомъ отдѣленіи Государ
ственнаго банка по книжкамъ Сберегательной
кассы .....

5) Другихъ поступленій (за цвѣтную бумагу, 
оставшуюся къ 1 902 году, отъ продажи ста
рыхъ газетъ и пр.) . ... .

Итого
Сверхъ того переходящихъ суммъ . . 66 р.

РАСХОДЪ.

1) На жалованіе членамъ Редакціоннаго комитета:
Предсѣдателю и цензору . . . . 120 р.
Редактору . . . . . . 500 р.
Казначею . . . . . . 120 р.
Корректору за корректирораніе Вѣдомостей
150 р. и отдѣльныхъ оттисковъ 30 р., всего 180 р.

2) Сотрудникамъ авторскаго гонорара . . 844 р.
3) За газетную и цвѣтную бумагу для Вѣдомо

стей, печатавшихся въ количествѣ 730 эк-
земпляровъ .... 439 р. 62 к

4) Типографскіе расходы 776 р. 28 к
5) Почтовые расходы 341 р. 34 к
6) Канцелярскіе расходы 6 р. 60 к
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Предсѣдатель Редакціоннаго комитета Ректоръ Семинаріи 
Протоіерей Ѳеодоръ Дмитровскій.

7) Разсыльнымъ и другимъ лицамъ за услуги 
по дѣламъ Редакціи ..... 139 р. „

8) Мелочные и экстраординарные расходы (пе
реписка рукописей, доставка на почту,
бумаги въ типографію и пр.) 78 р. 4 к.

Итого 3544 р. 78 к.
Сверхъ того переходящихъ суммъ - . 66 р. „

Редакторъ С. Никольскій.

Казначей Д. Медвѣдевъ.

ОТЪ МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВЪ-
Министерство финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, 

что: I. ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнымъ въ 19 день декабря 1901 
года положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено продлить Об
мѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 р., 10 р. и 5 р. достоинствъ 
образца 1887 года и 100 руб. билетовъ (радужныхъ) образца 
1866 года

до I января 1903 года.
Посему означенные билеты до 31 декабря 1902 Г. включительно 

принимаются безпрепятственно всѣми правительственными кассами.
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ 

прекращается 31 декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 п 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою 

синею краскою по свѣтлокоричневому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ—въ 

5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 
1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) по
срединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рисунокъ 
съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво 
и извлеченіемъ изъ Манифеста—вправо и отпечатана:

5 рубл. бил. —синею краскою,
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10 „ „ — красною „
25 „ „ —лиловою „

Сторублевый билетъ—радужный съ портретомъ Импера
трицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ 
и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ казначействахъ.

II. Нижеслѣдующіе 8 мь родовъ кредитныхъ билетовъ оста
влены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія:
500 руб. билетъ. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. Портретъ Импе-

ратора Петра Великаго.
100 Л п Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая. Годъ

1898. Портретъ Императрицы Екатерины II.
50 л л Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ

Императора Николая 1.
25 л л Цвѣтъ ЛИЛОВЫЙ. Годъ 1892 или 1899. Справа — 

портретъ Императора Александра III, видимый 
на свѣтъ. Слѣва—женская фигура (Россія) со 
щитомъ.

10 л л Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Женская фигура 
(Россія) со щитомъ.

5 п л Цвѣтъ СИНІЙ. Годъ 1895. Женская фигура 
(Россія) со щитомъ

3 п л Цвѣтъ зеленый. Года разные. Двуглавый орелъ 
посрединѣ. Цифра 3 слѣва.

1 п л Цвѣтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелъ 
посрединѣ. Цифра 1 слѣва.

С'одеряіпиіо исоффиц. '<лсти_—Свѣдѣнія но епар
хіи.—Вѣдомость о приходѣ и расходѣ суммъ Редакціи „Оренб. Епарх, Вѣдомостей11 
за 1901 г..—Отъ Министерства финансовъ. — Приложеніе: Отчетъ Оренбургскаго Ми- 
хаило-Архангельскаго Братства за 1900—1901 годъ, стр. 1—8.

Типографія Оренбургской Духовной Консисторіи.



1 А П Р Ъ Л Я. Ко 7 1902 ГОДА.
х х ■ *1 х . . . . . . _____

ЧАСТЬ ИЕОФФІІЦІА.ТЫІАЯ

С л о в о'
ВЪ НЕДЪЛЮ 1-ю ВЕЛИКАГО ПОСТА.

Во св. евангеліи, слышанномъ нами въ настоящій день, 
повѣствуется о томъ, какъ послѣдовали за Христомъ Его первые 
ученики, какъ они узнали въ Немъ обѣтованнаго Мессію, чая
ніе языковъ, утѣху Израиля. Апостолъ Филиппъ, послѣ призва
нія къ слѣдованію за Спасителемъ, тотчасъ увѣровалъ въ Него. 
Евангелія ничего не говорятъ о томъ, что побудило Филиппа 
слѣдовать за Христомъ, но, вѣроятно, Сынъ Божій, принявъ 
зракъ раба, краснѣйшій паче всѣхъ сыновъ человѣческихъ, Своимъ 
божественнымъ взоромъ привлекъ къ Себѣ Виѳсаидскаго рыба
ря. Филиппъ былъ въ дружбѣ съ Наѳанаиломъ, которому и по
шелъ возвѣстить свою радость: онъ съ восторгомъ заявилъ На
ѳанаилу, что нашелъ Мессію. Наѳанаилъ, человѣкъ осмотри
тельный, съ твердымъ характеромъ, не сразу повѣрилъ своему 
ДРУ1’У Ч; узнавъ, что обрѣтенный Мессія есть сынъ Іосифовъ 
изъ Назарета, сказалъ: можетъ ли быть что доброе изъ Наза
рета? Филиппъ настаивалъ, убѣждая Наѳанаила, и сказалъ: при

*) Сказано Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Влади
миромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей въ 
каѳедральномъ соборѣ 3 марта.
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ди и посмотри. Господь, увидѣвъ Наѳанаила, сказалъ: вотъ ис
тинный израильтянинъ, въ которомъ нѣтъ льсти, т. е. что онъ 
человѣкъ, любящій правду, который говоритъ то, что думаетъ. 
Наѳанаилъ съ удивленіемъ спросилъ Христа, какъ Онъ его зна
етъ. Господь отвѣтилъ, что еще прежде, чѣмъ Филиппъ 
позвалъ Наѳанаила, Онъ видѣлъ его подъ смоковницей. 
Что произошло подъ смоковницей для насъ остается тайной. 
Господь близъ пасъ есть, Онъ испытуетъ сердца и утро
бы, знаетъ не только всѣ наши дѣла, но и самыя сокро
венныя мысли и желанія, и когда Спасителъ сказалъ На
ѳанаилу, что знаетъ ту его тайну, которую онъ думалъ 
унести сь собою въ могилу, Наѳанаилъ увидѣлъ, что предъ нимъ 
стоитъ не простой человѣкъ, а самъ Богъ Сердцевѣдецъ, и онъ 
въ духовномъ восторгѣ воскликнулъ: Учитель! Ты Сынъ Божій, 
Ты царь Израиля! Наѳанаилъ произнесъ то великое исповѣда
ніе, которое повторилъ потомъ апостолъ Петръ въ Кессаріи Фи
липповой, за что и услышалъ слова Спасителя: блаженъ ты Си
монъ, сынъ Іонинъ, потому что не плотъ и кровъ сказали это 
тебѣ, а Отецъ Мои небесный (Мѳ. XVII. 17). Такъ и Наѳа
наилъ былъ подготовленъ къ вѣрѣ въ Мессію Божествен
нымъ откровеніемъ. Послѣ своего призванія апостолы неотлуч
но слѣдовали за Христомъ и затѣмъ, когда они выступили на 
проповѣдь Евангелія, никакія лишенія, страданія, гоненія, му
ченія, ни самая смерть не могли отторгнуть ихъ отъ исповѣ
данія вѣры во Христа. Эта стойкость св. апостоловъ до готов
ности положить душу свою за Христа должна побуждать и насъ 
къ твердости въ храненіи православной вѣры. Сегодня мы и 
празднуемъ торжество православія, торжество вѣры и церкви 
православной надъ невѣріемъ, ересями, сектами и расколами-, 
надъ всякаго рода религіозными заблужденіями. Это торжество 
православія болѣе тысячи лѣтъ тому назадъ было совершено въ 
Византіи и теперь ежегодно воспоминается въ первое воскресенье 
Великаго поста.

Христіанству съ самаго начала его существованія при
шлось вступать въ упорную борьбу съ іудействомъ и язычествомъ, 
изъ которой оно побѣдоносно вышло, не смотря на всѣ прегра
ды и препятствія. Въ то время, какъ христіанство вело борьбу 
съ идолопоклонствомъ и нечестіемъ язычества, оно должно бы
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ло бороться и съ ложными направленіями въ немъ самомъ — 
различными ересями н расколами. Уже въ самое раннее время 
жизни церкви появились ереси іудействующихъ и язычествую- 
іцихъ. Затѣмъ возникли ереси аріанская, несторіанская, евтихіан- 
ская, монооелитская. осужденныя вселенскими соборами. Въ седь
момъ вѣкѣ появилась злочестивая ересь агарянская. Проповѣд
никъ этого нечестія Магометъ, заимствовавъ нѣкоторыя черты 
іудейства и христіанства отъ аріанскаго еретика монаха Сергія, 
образовалъ новую религію; выдавая себя за пророка высшаго, 
чѣмъ Христосъ, онъ отвергъ догматы о троичности лицъ Боже
ства и воплощеніи Сына Божія и свое лжеученіе сталъ рас
пространять огнемъ и мечемъ, особенно возбуждая свопхт, по
слѣдователей противъ христіанъ за ихъ вѣру вгь тріединаго Бо
га. Магометъ не зналъ Библіи и ознакомился съ христіанскимъ 
ученіемъ въ извращенномъ видѣ отъ одного аравійскаго мона
ха еретика Сергія, иначе Магометъ не могъ бы отвергать тро
ичности лицъ Божества, потому чдо объ этомъ есть ясныя свидѣ
тельства еще въ Ветхомъ Завѣтѣ. 'Гакъ въ 1-ой главѣ книги 
Бытія сказано: сотворимъ человѣки по образу Нашему и по по
добію. Множественная форма сотворимъ ясно указываетъ на ли
ца Божества, о троичности же ихъ можно разумѣть изъ явле
нія Бога Аврааму у дуба Маврійскаго въ видѣ трехъ стран
никовъ: увидѣвъ три лица, Авраамъ обратился къ Нимъ, какъ 
Единому, со словами: Господи, аще убо обрѣтохъ благодатъ предъ 
Тобою, не мини раба Твоею (Быт. XVIII, 3). Отвергая различ
ные догматы христіанства, Магометъ въ томъ числѣ вооружал
ся и противъ икопопочитанія, приравнивая его къ идолопоклон
ству. Агаряне вступили въ упорную войну съ Византіей, кото
рая не могла противостоять ихъ нашествію, и цѣлыя христіан
скія области подпали подъ иго магометанъ. Тогда у Визан
тійскихъ императоровъ явилась мысль привлечь магометанъ къ 
христіанству и для этого уничтожить иконопочитаніе, противъ 
котораго особенно возставали магометане. Такъ явилась ересь 
иконоборческая, сопровождавшаяся жестокими преслѣдованіями 
и мученіями, которымъ были подвергнуты приверженцы иконо
почитанія. На сторонѣ иконоборцевъ была внѣшняя сила, ко
торой православные противоставили силу внутреннюю—твердо- 
дость въ вѣрѣ апостольской. Во главѣ иконопочитателей яви
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лись папа Германъ, патріархъ Константинопольской Тарасій, 
св. Косьма Маюмскій, Ѳеодоръ Студитъ, Іоаннъ Дамаскинъ и 
другіе ревностные поборники православія. Наконецъ, и изъ 
среды императорскаго дома явились приверженцы иконопочи
танія: царь Михаилъ, царицы Ирина и Ѳеодора, и православ
ная церковь торжествовала побѣду надъ ересью иконоборческою. 
Въ Ветхомъ Завѣтѣ во избѣжаніе идолопоклонства воспрещено 
было дѣлать изображенія невидимаго Нога, въ Новомъ же За
вѣтѣ они вполнѣ законны, ибо Самъ Богъ явился во плоти, въ 
образѣ человѣка. Самъ Іисусъ Христосъ освятилъ употребленіе 
иконъ, оставивъ Свой нерукотворенный образъ; также и Пре
святая Богородица оставила намъ свой образъ, писанный еван
гелистомъ Лукою и носящій названіе Одигитріи. Этотъ образъ 
до сего дня хранится въ Успенскомъ Московскомъ соборѣ. Седь
мымъ вселенскимъ соборомъ и утверждено иконопочитаніе, какъ 
преданіе церкви апостольской.

Торжествуя побѣду надъ иконоборчествомъ и всѣми ересями, 
церковь Божія вмѣстѣ съ тѣмъ торжествуетъ побѣду надъ ага
рянами. Въ ектиніи на молебнѣ въ Новый годъ есть прошеніе 
о томъ, чтобы Господь разрушилъ царство агарянское, т. е. 
мусульманское. Такими царствами, наиболѣе крупными, являют
ся турецкое, персидское и египетское. И лишилъ Господь эти 
царства силы, такъ что они близки къ совершенному паденію. 
Не смотря на всѣ жестокости мусульманъ, славянскіе народы 
на Балканскомъ полуостровѣ изъ многовѣковой непосильной, 
повидимому, борьбы съ исламомъ вышли побѣдителями и при
званы къ самостоятельной жизни, и дни Турціи сочтены: надъ 
нею, да и надъ другими магометанскими царствами, непремѣн
но исполнятся слова Божіи, начертанныя нѣкогда чудеснымъ 
перстомъ на стѣнѣ во дворцѣ вавилонскаго царя Валтасара: 
■измѣрилъ, взвѣсилъ и раздѣлилъ твое царство (Дан. V, 26). 
Измѣрено и взвѣшено нечестіе агарянъ, и въ разныхъ частяхъ 
свѣта и прежде и на нашихъ глазахъ раздѣляются ихъ цар
ства въ удѣлъ христіанскимъ народамъ. Въ настоящій день мы 
и собрались въ семъ храмѣ, величественномъ чертогѣ Царя не
беснаго, чтббы участвовать въ радости церкви по поводу ея 
торжества надъ ересями и въ особенности—надъ агарянскою, 
самой упорной и безчеловѣчной.
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Сегодня церковь возглашаетъ всѣмъ усопшимъ вѣрнымъ 
сынамъ своимъ, ревнителямъ православія, вѣчную память, всѣмъ 
живущимъ православнымъ своимъ чадамъ многія лѣта и отлуче
ніе всѣмъ еретикамъ. Внимая сему полномочному отъ Бога гла
су матери нашей православной церкви, будемъ вѣрны ея завѣ
тамъ. Въ наше время замѣтно между самыми христіанами осла
бленіе вѣры, разрастаются разныя лжеученія, противныя заповѣ
дямъ Христовымъ и св. церкви, у христіанъ является холод
ность къ благочестію, а среди мнимообразованныхъ сыновъ вѣ
ка сего болѣе и болѣе распространяется мятежъ противъ воли 
Божіей съ законопреступнымъ стремленіемъ низвергнуть много
вѣковыя основы русской жизни и на мѣсто ихъ поставить са
моизмышленныя, обществу п спасенію душъ вредныя. Будемъ же 
всегда стоять на стражѣ православія, послѣдуя наставленію 
апостола Павла: братіе, стойте и держите преданія (2 Сол. 
[[, 15), и, усваивая плоды образованія, будемъ отличать истин
ную мудрость отъ лжеименной, избравъ мѣриломъ для религіоз
но-нравственной и общественной жизни законъ Христовъ и на
ши вѣковые національные устои: православіе, самодержавіе и 
народность, — вотъ три начала, на которыхъ созидалась жизнь 
Русскаго государства и православнаго народа, и да поможетъ 
намъ Господь милосердый держаться этихъ началъ твердо и 
незыблемо и въ продолженіи вѣковъ ежегодно въ недѣлю Пра
вославія повторять ихъ торжество надъ всѣми уклоненіями отъ 
Божественной истины и отъ дѣйствительной пользы государ
ственной.

Церковь и церковная жизнь Уральскаго ка
зачьяго войска въ XVIII н первой полови

нѣ XIX столѣтія.
(Продолженіе).

Такимъ образомъ мы видимъ, что пока Уральская область 
по духовнымъ дѣламъ относилась къ епархіямъ Астраханской и 
Казанской, епархіальные преосвященные, не смотря на неодно
кратныя попытки, не могли сломить упрямства казачьяго духо
венства и побудить его къ отдачѣ дѣтей для обученія въ учеб
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ныя заведенія. Совсѣмъ другой оборотъ приняло дѣло обу
ченія дѣтей духовенства съ переходомъ Уральской области 
въ вѣдѣніе Оренбургско-Уфимской епархіи. Съ этого времени 
епархіальные архіереи получили возможность чаще посѣщать 
предѣлы Уральскаго войска, ближе видѣть церковныя нужды 
его и слѣдить за исполненіемъ своихъ предписаній, каковой 
возможности лишены были казанскіе архипастыри, отчего указы 
ихъ часто оставались безъ исполненія подвѣдомымъ имъ духо
венствомъ Уральскаго раіона и при томъ безнаказанно для 
ослушниковъ.

Оренбургско-Уфимскіе архіереи первымъ дѣломъ обратили 
вниманіе на развитіе въ своей епархіи духовнаго просвѣщенія. 
Съ этою цѣлію въ г. Уфѣ открыта была духовная семинарія съ 
училищемъ для обученія дѣтей духовенства п приготовленія до
стойныхъ пастырей для нуждъ епархіи. Отъ духовенства тре
бовалось, чтобы оно непремѣнно обучало дѣтей своихъ въ ду
ховномъ училищѣ, а затѣмъ и въ семинаріи. Эти требованія бы
ли предъявлены и Уральскому духовенству. Оно и на этотъ 
разъ пыталось, по примѣру прежнихъ лѣтъ, отказаться отъ обу
ченія дѣтей своихъ въ учебныхъ заведеніяхъ. Тогда Преосвя
щенный Уфимскій Аркадій, желая ближе узнать причину отка
за, 24 апрѣля 1830 года сдѣлалъ запросъ Уральской войско
вой канцеляріи: „почему тамошнее духовенство не обучаетъ дѣ
тей своихъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ и теперь не со
глашается на это“?—На это войсковая канцелярія отвѣчала, 
что Уральское духовенство въ этомъ дѣлѣ ссылается на особыя 
права свои, полученныя въ разное время отъ высшаго духов
наго начальства, какъ-то: на указъ Св. Синода, отъ 12 сентяб
ря 1755 года, указъ архіепископа Астраханскаго Платона 1794 
г. и Преосвященнаго Павла Казанскаго отъ 1811 года. Пре
освященный Аркадій не удовлетворился такимъ отвѣтомъ и про
силъ выслать копіи съ вышеупомянутыхъ указовъ. По надлежа
щемъ разсмотрѣніи ихъ оказалось, что въ нихъ, главнымъ обра
зомъ, рѣчь идетъ объ избраніи священно-церковно-служителей 
изъ среды мѣстнаго казачества; о правахъ же Уральскаго ду
ховенства на вѣчное невѣжество и помину нѣтъ. Это дало воз
можность епархіальной власти придъявить требованія къ Ураль
скому духовенству относительно обученія дѣтей въ болѣе кате
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горической формѣ. Такъ, Уфимская консисторія 14 декабря 
1838 г. предписала Уральскому духовенству „дѣтей надлежа
щаго возраста отдавать въ Бузулуцкое духовное училище,® какъ 
ближайшее къ Уральской области. Это требованіе побудило 
двухъ священниковъ г. Уральска: Козьму Корчагина, и. д. бла
гочиннаго, и Алексѣя Донскова отдать дѣтей своихъ для обу
ченія въ войсковое училище, открытое въ 1831 году въ г. 
Уральскѣ на правахъ уѣзднаго; остальные же уральскіе свя- 
щенно-церковно-служители снова просили Преосвященнаго „из
бавить ихъ отъ этой обязанности и оставить ихъ на прежнемъ 
положеніи.®

Но брешь была пробита, примѣръ поданъ, и преосвящен
нымъ оставалось только настоять на своемъ требованіи, что они 
и сдѣлали. Въ 1844 году Преосвященный Уфимскій Амвросій 
указомъ консисторіи предписалъ и. д. Уральскаго благочиннаго 
Корчагину представить сына и внука въ г. Уфу для помѣщенія 
въ духовное училище. Священникъ К. Корчагинъ пытался было 
схитрить или, по крайней мѣрѣ, оттянуть время, предложивъ 
Преосвященному открыть духовное училище для образованіи ду
ховнаго юношества въ самомъ г. Уральскѣ, увѣряя, что „еди
новѣрческое духовенство имѣетъ предубѣжденіе противъ воспи
танія своихъ дѣтей въ православномъ училищѣ.® Преосвящен
ный, повидимому, соглашался на это, но Уральское войсковое 
начальство отказалось изыскать средства на содержаніе дух. 
училища въ г. Уральскѣ; тогда благочинный Корчагинъ волею- 
неволею долженъ былъ исполнить предписаніе Владыки отпра
вить сына и внука въ Уфимское духовное училище. Но первымъ 
по времени поступили въ Уфимское дух. училище изъ ураль
цевъ не Корчагины, а сынъ умершаго священника градо-Ураль- 
ской ІІетро-ІІавловской церкви Евгеній Сергѣевъ, 11-ти лѣтъ, 
въ 1843 году на казенный счетъ. Право безплатнаго обученія 
въ Уфимскомъ дух. училищѣ было предоставлено еще четыремъ 
мальчикамъ изъ Уральскаго единовѣрческаго духовенства. Скоро, 
при содѣйствіи военно-гражданскаго начальства, изысканы были 
другіе источники для содержанія дѣтей единовѣрческаго духо- 
ве іства въ уфимскихъ учебныхъ заведеніяхъ. Оренбургскій 
военный губернаторъ Обручевъ затребовалъ отъ Уральской вой
сковой канцеляріи справку и соображеніе: „сколько въ Уралъ- 
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ской области лицъ духовнаго званія, но получившихъ образова
нія, и какія мѣры предпринять для обученія дѣтей духовен
ства"? Войсковая канцелярія доложила, что „общее число едино
вѣрческаго духовенства въ войскѣ простирается до 75 человѣкъ, 
не получившихъ никакого образованія/ и что канцелярія по
лагала бы для образованія дѣтей духовенства имѣть въ Орен
бургской (Уфимской) семинаріи стипендіи войсковыя, числомъ 
до 10, на счетъ суммъ, выручаемыхъ отъ продажи восковыхъ 
свѣчей и ладону въ единовѣрческихъ церквахъ Уральской обла
сти, каковыхъ суммъ ежегодно поступаетъ въ войсковой капи
талъ ') отъ 800 до 1000 рублей серебромъ, а на содержаніе 
10 мальчиковъ въ духовной бурсѣ, полагая на каждаго 281/2 
руб., потребуется 285 рублей". Военный губернаторъ согласился 
съ заключеніемъ войсковой канцеляріи и возбудилъ ходатайство 
въ этомъ духѣ предъ военнымъ совѣтомъ, который, своимъ по
становленіемъ, Высочайше утвержденнымъ 23 сентября 1847 
года, отнесъ воспитаніе дѣтей Уральскаго единовѣрческаго ду
ховенства въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ на свѣчной сборъ 
единовѣрческихъ церквей. Съ этого времени лучъ свѣта, про
никнувъ въ темную среду Уральскаго духовенства, не угасалъ 
уже, а съ каждымъ годомъ разгорался ярче и ярче. Ко време
ни открытія въ г. Уральскѣ своего духовнаго училища (въ 1863 
г.) въ средѣ Уральскаго духовенства было уже 10 человѣкъ съ 
полнымъ семинарскимъ образованіемъ, изъ коихъ нѣкоторые и 
нынѣ здравствуютъ, съ честію пройдя полувѣковое поприще па
стырскаго служенія на пользу роднаго края.

При низкомъ уровнѣ умственнаго развитія, при отсутствіи 
духовнаго просвѣщенія въ Уральскомъ казачьемъ войскѣ ХѴЩ 
столѣтія, и нравственное состояніе казачьяго общества было да
леко не въ приглядномъ видѣ. Главнымъ преобладающимъ по
рокомъ уральцевъ того времени было пьянство, чуть не пого
ловное. Этотъ порокъ стоялъ въ прямой связи съ малообразо
ванностію войска и обусловливался малочисленностію интересовъ 
мѣстной жизни и бѣдностію ея содержапія. Тутъ-то и является 
на помощь' вино, подъ вліяніемъ паровъ котораго человѣкъ вре
менно забывается и переносится отъ будничныхъ, ежедневныхъ

Почему эти суммы поступали въ войсковой капиталъ, будетъ обіяснево 
ниже, когда будемъ говорить о церковномъ хозяйствѣ. 



занятій въ міръ грезъ и фантазіи. А съ порокомъ пьянства 
неразлучны и преступленія противъ общественной чистоты 
нравовъ. Считая излишнимъ рисовать картину пьянстваЯицкаго 
казачества, мы остановимся на проступкахъ противъ обще
ственной нравственности. Матеріала по этимъ проступ
камъ въ церковныхъ архивахъ и главное въ архивѣ Яицкаго 
дух. правленія содержится не мало. И вотъ почему. Преступле
нія противъ общественной нравственности и брачнаго союза 
относились и теперь относятся къ дѣламъ смѣшанной подсуд
ности: и къ суду уголовному и къ суду церковному, при чемъ 
подсудность дѣлъ по жалобѣ одного изъ супруговъ на наруше
ніе другимъ святости брака прелюбодѣяніемъ, смотря по цѣли 
иска, вѣдалось и вѣдается или исключительно уголовнымъ 
судомъ, или исключительно духовнымъ. Если оскорбленный 
супругъ просилъ только о наказаніи виновнаго, то дѣло 
разбиралось однимъ уголовнымъ судомъ, приговоръ ко
тораго сообщался духовному начальству для преданія виновнаго 
церковному покаянію; если же оскорбленный супругъ просилъ 
о расторженіи брака, то дѣло поступало въ духовный судъ 
только. Значитъ, и въ томъ и въ другомъ случаѣ, въ духовномъ 
правленіи получались сообщенія о провинившихся. Въ Яицкомъ 
духовномъ правленіи, пе смотря на малограмотность тогдашня
го войска и естественную боязнь темныхъ людей—доводить оби
ды свои до судебнаго разбирательства.—дѣлъ противъ наруше
нія общественной нравственности возникало не мало.

Просматривая эти дѣла, невольно поражаешься обиліемъ 
ихъ и тѣмъ обстоятельствомъ, что въ грѣхѣ противъ цѣломуд
рія повинны бывали и мужчины и женщины, какъ замужнія, 
такъ и дѣвицы, какъ въ семьяхъ простыхъ казаковъ, такъ и въ 
семьяхъ войсковой старшины. При этомъ бросается въ глаза- 
то, что часто казачьи дѣвицы обвинялись въ распутствѣ и въ 
блудномъ сожитіи „съ неизвѣстными бродягами“ пли съ „приш
лыми россійскими людьми.“ Жалобы въ прелюбодѣяніи, обычно, 
возбуждали оскорбленные супруги и пе всегда съ цѣлію разво
да, а большею частію съ цѣлію наказанія „для острастки.“ 
Обвиненія же „въ блудномъ сожитіи“ возбуждала сама войско
вая канцелярія. Виновныхъ наказывали публично на базарной 
площади плетьми, а затѣмъ препровождали въ духовное нравле 
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ніе для наложенія церковной епитимьи, которая большею частью 
состояла въ 7-лѣтнемъ отлученіи отъ таинства св. причастія и 
въ частомъ посѣщеніи церковныхъ богослуженій. Виновные 
иногда чистосердечно сознавались въ войсковой канцеляріи въ 
своемъ грѣхѣ, беря вину всецѣло па себя, а иногда пытались 
сложить вину на обстоятельства. Въ этомъ отношеніи интерес
но, напримѣръ, показаніе жены сотника С. Г., данное въ ду
ховномъ правленіи въ 1801 году. „Сначала, показывала она, 
жила я лѣтъ 10 съ мужемъ согласно, а папослѣдокъ по при
ключенію ли какому мнѣ, пли отъ вражды постороннихъ сдѣла
но, углубляясь въ пьянство, я впала въ прелюбодѣяніе съ рос
сійскими людьми, съ иногородними и съ казакомъ II—мъ.“ ІІо 
случалось, что молодыя казачки, воздерживаясь отъ грѣха и не 
надѣясь на себя, искали законнаго выхода изъ своего тяжела
го положенія. Такъ, напримѣръ, въ 1789 году А. Т. III—на 
писала въ духовное правленіе: „будучи въ замужествѣ два года 
я лишилась мужа, взятаго въ плѣнъ киргизами, продавшими его 
въ Хиву.... Въ разсужденіе моей молодости, будучи безпрезрп- 
телыіою, чтобы не могла впасть—отъ чего, Воже, упаси —въ без
корыстное прелюбодѣяніе, во избѣжаніе чего не нахожу я ино
го средства, какъ просить о дозволеніи вступить во второе суп
ружество." Отъ распутной жизни казачьи жены часто получали 
„французскую болѣзнь"; ссылаясь па это, мужья добивались 
иногда развода съ ними для вступленія въ другой бракъ, но 
предварительно производилось дознаніе, не отъ мужей ли жены 
получали эту болѣзнь. Было нѣсколько примѣровъ, что вотчимы 
жили блудно съ своими падчерицами; жены нелюбимыхъ мужей 
пытались отравлять, за что па базарной площади были наказы
ваемы плетьми, а мужьямъ дозволялось вступить во второй бракъ. 
Виновныхъ дѣвицъ, хотя и наказывали плетьми, но не публич
но. Такъ, напр., вт 1782 г. казачья дѣвица М. И. за содѣй
ствіе сестрѣ своей въ убійствѣ свекрови уголовнымъ судомъ бы
ло присуждена къ слѣдующему наказанію: „по молодости лѣтъ 
казни не предавать, по столкнуть въ погребъ на мѣстѣ злодѣя
нія и при собраніи всѣхъ женщинъ того участка учинить на
казаніе плетьми и отдать на церковное покаяніе въ духовное 
правленіе". Можно было бы привести нѣсколько примѣровъ и 
въ такомъ родѣ, что казаки вступали во второй бракъ при 
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жизни первыхъ женъ, предварительно заручившись отъ по
слѣднихъ письменными заявленіями, что, находясь въ неизлѣчи
мой болѣзни, онѣ не могутъ быть въ супружескомъ сожитіи съ 
своими мужьями и не будутъ въ претензіи, если тѣ вторично 
вступятъ въ бракъ, обезпечивъ больныхъ женъ содержаніемъ до 
дня смерти. По такимъ документамъ яицкіе священники вѣн
чали казаковъ, ничтоже сумняся, и, случалось, вполнѣ безнака
занно. Въ подтвержденіе этого приведемъ такой фактъ. Въ 1786 
году два священника Илья Григорьевъ, Аѳ. Сисоевъ и діаконъ 
Степановъ повѣнчали отъ живыхъ женъ двухъ казаковъ по 
письмамъ, что жены ихъ „одержимы французской болѣзнію11. 
Про это узнала епархіальная власть и предписала протопопу I. 
Андрееву произвести дознаніе — отъ чего заболѣли женки: отъ 
блуда или отъ мужей заразились, а священниковъ вызвали въ 
Казань для наказанія. Но войсковая канцелярія вступилась за 
священниковъ и просила Преосвященнаго Амвросія 
освободить виновныхъ священниковъ отъ паказапія, и Преосвя
щенный, „уважая надобность въ бытіи священниковъ11 въ Ураль
скѣ, отпустилъ ихъ, наказавъ ихъ лишь поклонами предъ ико
ною Спасителя.

Невысокій уровень нравственнаго состоянія казаковъ XVIII 
вѣка обусловливался, главнымъ образомъ, не испорченностію 
ихъ натуры, а религіознымъ невѣжествомъ, незна
ніемъ христіанскаго вѣроученія и нравоученія. Послѣднимъ ус
ловіемъ легко объясняется и совращеніе казаковъ въ расколъ и 
даже уклоненіе въ исламъ. Такіе случаи наблюдались среди ка
заковъ, хотя и рѣдко. Подобный случай имѣлъ мѣсто даже въ 
началѣ XIX столѣтія, а именно, въ 1812 году въ духовномъ 
правленіи возникло дѣло о переходѣ двухъ илецкихъ казаковъ 
Григорія и Ивана Се—выхъ въ магометантство, при чемъ Гр. 
С — въ и дочь свою христіанку выдалъ замужъ за уральскаго 
татарина. Есть указаніе, что уральскіе магометане и позднѣе 
брали христіанокъ въ замужество, только намъ не удалось уста
новить, казачки ли были эти христіанки, или иногороднія? Вѣ
роятно, такихъ случаевъ было не мало, если въ 1820 году отъ 
министерства внутреннихъ дѣлъ послѣдовалъ строгій циркуляръ 
Оренб. военному губернатору впредь не допускать браковъ му
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сульманъ съ христіанами, слѣдить о чемъ предписано подвѣдо
мымъ губернатору учрежденіямъ п должностнымъ лицамъ.

II духовенство Яицкое, какъ вышедшее изъ среды казаче
ства, не чуждо было пороковъ и нравственныхъ недостатковъ 
казаковъ. Воспитанное въ мѣстныхъ традиціяхъ и лишенное бо
гословскаго образованія, оно, въ большинствѣ, не было проник
нуто сознаніемъ высоты пастырскихъ обязанностей и творило 
дѣло Божіе съ небреженіемъ, безъ надлежащаго благоговѣнія. 
Преобладающимъ порокомъ духовенства, какъ и казаковъ, было 
пьянство. Пьянствовали почти поголовно всѣ: и священники, и 
діаконы, и причетники. Въ пьяномъ видѣ священно-церковпо- 
служители позволяли себѣ разныя безобразія: буйствовали, сквер
нословили, производили драки, и это продѣлывали иногда въ 
храмахъ Божіихъ при отправленіи праздничныхъ богослуженій и 
церковныхъ требъ. При хожденіи же со святыми иконами въ 
храмовые праздники и па Пасхѣ по домамъ прихожанъ иные 
изъ клириковъ упивались до того, что пускались плясать и пѣ
ли мірскія пѣсни. Отъ излишняго употребленія крѣпкихъ на
питковъ нѣкоторые изъ священно-церковно-служителей скоропо
стижно умирали. Во 2-й половинѣ XVIII столѣтія и первой чет
верти ХІХ-го трудно указать лицо изъ церковнаго клира Ураль
скаго духовенства, противъ котораго не возбуждалось бы слѣд
ственнаго дѣла о не трезвости, съучиненіемъ какого-либо безобра
зія въ пьяномъ видѣ.

Опасаясь утомить читателя перечисленіемъ на основаніи 
оффиціальныхъ документовъ всего множества криминальныхъ 
фактовъ изъ жизни церковнаго клира, ограничимся указаніемъ 
лишь на болѣе характерные въ бытовомъ отношеніи.

Въ 1773 году яицкій протопопъ Димитрій Ѳедоровъ доно
силъ Казанской дух. консисторіи, что священникъ Илья Гри
горьевъ „впалъ въ омраченное пьянство и чинилъ вещи непо
требныя: сквернословилъ, билъ церковниковъ и сторожей, едва 
не убилъ оглоблею священника Василія Иванова, сшибъ съ ногъ 
старуху, казака Бокаушина среди улицы едва не удушилъ, ра
зорвавъ на цемъ рубаху въ клочья, въ полномъ облаченіи цер
ковномъ ругался непотребными словами; жену его едва спасли 
отъ смерти разъѣздные (полицейскіе)’ казаки, взявъ пьянаго 
священника подъ арестъ
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Въ 1775 году 8 іюля, на праздникъ Казанской иконы Бо
жіей Матери дна священника Казанской церкви и діаконъ, хо
дя съ св. иконой по приходу, встрѣтили странника-старца и 
подозрѣвая въ немъ конкурента въ сборѣ подаяній, начали битъ 
немилосердно, таская за волосы и за бороду. Исходъ дикой 
расправы для странника могъ бы быть очень печаленъ, еслибы 
во время не подоспѣли разъѣздные казаки и не отняли старца 
изъ рукъ освирѣпѣвшихъ священно-служителей. Войсковая кан
целярія виновныхъ привлекла къ отвѣту; тѣ чистосердечно со
знались, что „были очень пьдны и потому учинили самосудъ 
надъ странникомъ, обойдя команду" (полицію). Въ томъ же го
ду священникъ Петро-Павловской церкви II. Гр —въ и діаконъ 
Ж— нъ смертельно избили казака В. Безроднова за то, что 
тотъ вступился за дочь квартирной хозяйки, которую били без
причинно указанныя лица на дворѣ, придя для переписи при
ходскихъ душъ.

Походный атаманъ войсковой старшина Назаровъ доносилъ 
съ Нижнеуральской крѣпости, отъ 5 сент. 1784 года, войсковой 
канцеляріи, что „находившійся тамъ свящ. Іоаннъ II—нъ, бу
дучи для требопсправленія въ Кулагинской крѣпости, напив
шись допьяна, \ тонулъ въ Колтубани, откуда тѣло его выта
щили и 5 сент. землѣ предали." Войсковая канцелярія снаря
дила слѣдствіе, которое установило, что священникъ пьянство
валъ въ компаніи съ офицерами и казаками, „которые (офице
ры) ему не только не оказывали благопочтенія, каковое долж
но оказывать священному сану, но, къ предосужденію своего 
званія, въ одномъ съ казаками собраніи упиваясь, разными шут
ками дѣлали священнику ругательства, къ которому своимъ при
мѣромъ и подчиненныхъ подбивали, за что по силѣ указовъ 
всѣхъ ихъ лишить живота слѣдовало бы. но какъ они престу
пленіе учинили (оставивъ пьянаго близъ Колтобони безъ над
зора) безъ умыслу и прежде во враждѣ съ нимъ не были, то, 
освободивъ отъ казни, офицеровъ записать въ казаки, а каза
ковъ высѣчь плетьми."

Такъ какъ поведеніе священно-слѵжптелей было далеко не 
безупречно, и въ пьяномъ видѣ они дѣлали дерзости даже выс
шему казачьему начальству, то послѣднее обращалось съ ними, 
какъ съ простыми казаками, и наказывало даже плетьми. Въ 
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этомъ отношеніи характеренъ фактъ слѣдующій. Въ 1786 году 
діаконъ Казанской церкви С. Я—въ разъ послѣ службы цер
ковной стоялъ на паперти со священникомъ. Вдругъ подходятъ 
караульные казаки отъ премьеръ-маіора Назарова и требуютъ 
діакона къ своему начальнику. Тотъ повинуется; казаки прита
щили его въ горницу, гдѣ „Назаровъ схватилъ дьакона за во
лосы и сталъ бить якобы безъ всякихъ резоновъ; потомъ изъ 
горницы вытащили діакона па крыльцо и, снявъ съ него оде
жду, приказалъ казакамъ сѣчь плетьми немилосердно", что тѣ и 
сдѣлали, оставивъ „на тѣлѣ діакона кровавые знаки." На слѣд
ствіи Назаровъ показалъ, что билъ дьакона „за поношеніе своей 
чести п ругательства". Дѣло кончилось примиреніемъ сторонъ.

Въ началѣ XIX столѣтія пьянство среди Уральскаго ду
ховенства какъ будто еще больше усилилось, и духовныя лица 
творили такія безобразія въ пьяномъ видѣ, что едва вѣришь да
же оффиціальнымъ документамъ. Такъ, напримѣръ, 30 іюля 
1803 года одинъ градо-уральскій „священникъ С. Я-въ во 
время обѣдни, стоя въ вратахъ своего дома въ одной нижней 
рубашкѣ въ безчувственно-пьяномъ видѣ и увидя проходившаго 
мимо войскового атамана Д. М. Бородина съ есауломъ Колпа
ковымъ, сталъ ихъ обносить скверными словами," въ чемъ и 
сознался на слѣдствіи по іерейской совѣсти, за что присужденъ 
былъ „въ продолженіе семи дней въ Михаило-Архангельскомъ 
соборѣ класть по 100 поклоиовъ ежедневно предъ иконою Спа
сителя съ молитвою мытаря", предварительно испросивъ проще
ніе у атамана. Но спустя немного времени этотъ священникъ 
снова запьянствовалъ и однажды, отправляя церковную службу, 
во время часовъ сильно закричалъ и ударился головой о косякъ 
двери такъ сильно, что изъ головы потекла кровь и окровянтіла 
полъ. За это священникъ временно было „запрещенъ въ свя
щеннослуженіи и благословеніи рукою и цѣлую недѣлю зани
мался чтеніемъ гісалмоцъ и каноновъ," кладя ежедневно за ве
черней и утренней по 100 поклоновъ земныхъ.

Въ 1822 году священникъ градо-Уральской ІІетро-ІІавлов- 
ской церкви I. С — въ, придя къ вечернѣ въ пьяномъ видѣ, 
разбилъ при свидѣтеляхъ церковную кружку, взявъ оттуда 5 
руб. мѣдною монетою. Въ 1824 г. 20 ноября благочинный до
носилъ архіерею о неприличныхъ поступкахъ гурьевскаго дьяко
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на ІІв. II., учиненныхъ „въ пьяномъ видѣ при отправленіи бла
годарственнаго молебна,“ состоявшихъ „въ сквернословіи, въ 
намѣреніи бить священника и др. безчинствахъ, чѣмъ пріоста
новилъ службу". За это безчиніе дьяконъ былъ запрещенъ въ 
священнослуженіи и сосланъ на послушаніе въ Уфимскій мона
стырь безсрочно. Въ томъ же году священникъ Петро-ІІавлоз- 
ской церкви г. Уральска I. Ст—въ произвелъ такого рода 
скандалъ. ІІолиціймейстеръ Уральскій, войсковой старшина Логи
новъ, въ 5 ч. пополудни объѣзжая городъ, встрѣтилъ „священ
ника въ совершено пьяномъ видѣ, стоявшаго посреди улицы съ 
обнаженнымъ по поясъ тѣломъ" (а дѣло было въ февралѣ мѣ
сяцѣ). Увидавъ полиціймейстера,онъ „сталъ обносить его скверно
словной бранью, а кучера ударилъ кулакомъ и разбилъ ему 
глазъ". За это буйство и пьянство священникъ на семь дней 
посаженъ былъ на военную гауптвахту; а епархіальная власть 
присудила на 6-ть мѣсяцевъ въ монастырь на послушаніе.

Свои прихожане очень рѣдко жаловались въ духовное пра
вленіе на нетрезвую жизнь священниковъ, но станичныя обще
ства, куда часто откомандировывались священники для испра
вленія церковныхъ требъ,1) въ случаѣ болѣзни или смерти мѣст
ныхъ священниковъ, — почти всегда открыто протестовали и 
жаловались протопопу на неисправность командированныхъ свя
щенниковъ. Надо полагать, къ этому вынуждали станичныя об
щества крайность. Такъ, напримѣръ, въ 1825 г. Илецкое ста
ничное правленіе жаловалось протопопу, что прибывшій туда 
изъ г. Уральска священникъ ІІв. С—въ съ перваго дня пріѣз
да „пьянствуетъ, службы церковной не совершаетъ и требъ 
христіанскихъ не отправляетъ", поэтому проситъ замѣнить его 
другимъ; при этомъ выражаетъ опасеніе, „какъ бы ежедневное 
пребываніе въ нетрезвости не произвело какого-либо несчастія". 
Наконецъ, этотъ священникъ сталъ буйствовать, за что при со
дѣйствіи полиціи былъ отправленъ для наказанія въ г. Уфу.

’) Это, такъ сказать, экстренная командировка. А то были командировки еже
годныя, обычныя. Именно, уральскимъ священникамъ вмѣнялось въ обязанность три 
раза въ годъ объѣзжать крѣпости и фортіюсты для исправленія христіанскихъ требъ 
и провѣрки духовныхъ росписей. Войсковая канцелярія на этотъ предметъ выдава
ла священникамъ каждый разъ прогонныя деньги на двѣ лошади, полагая 3 коп. на 
каждую лошадь съ версты взадъ и впередъ.
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Вообще говоря, для укрощенія буйствовавшихъ священно-цер- 
ковно-служителей уральскій протопопъ очень часто прибѣгалъ 
къ содѣйствію полиціи.

{Продолженіе слѣдуетъ).
А. Соколовъ.

За короткое, сравнительно, время штундизмъ довольно ши
роко распространился по югу Россіи и проникаетъ въ нашу 
епархію. Поэтому мы считаемъ благовременнымъ предложить 
вниманію пастырей свѣдѣнія о штундизмѣ, сообщенныя на. Ор
ловскомъ миссіонерскомъ съѣздѣ прошлаго года.

Штундизмъ — названіе это научное и административное; въ 
народномъ же употребленіи слово это—очень неопредѣленное. 
Штундою крестьяне иногда называютъ молоканство, хлыстов
щину и другія секты.

Сами штундисты не любятъ этого названія; они именуютъ 
себя „баптистами", „евангелическими христіанами", „евангели- 
ческо-баптическаго вѣроисповѣданія", „евангелической вѣры", 
но только не штѵндистами. Объясняется это, съ одной сторо
ны, тѣмъ, что названіе это—иноземное, а съ другой стороны 
— строгимъ закономъ 1894 года но отношенію именно къ 
штундѣ.

ІИтунда, какъ секта, появилась сначала въ Германіи. Въ 
началѣ XVIII столѣтія нѣкоторые изъ нѣмецкихъ пасторовъ, 
по примѣру одного изъ нихъ—Якова Шпенера, начали удѣ
лять нѣсколько часовъ для внѣбогослужебныхъ религіозно
нравственныхъ чтеній и собесѣдованій съ своими прихожана
ми, отличающимися особою религіозностью и благочестіемъ. 9ти 
„часы благоговѣніяустрояемые въ послѣобѣденное время, и 
дали названіе посѣтителямъ ихъ—„штундисты" (отъ нѣмецка
го слова „штунде"— часъ.) Въ 1834 году прибылъ изъ Амери
ки въ Германію баптистъ Георгъ Онкенъ. Чтобы мертвыя лю
теранскія общины заставить жить религіознымъ духомъ, Он
кенъ среди нихъ началъ устраивать „часы благоговѣнія", а 
для доказательства живой вѣры установилъ принятіе крещенія; 
въ томъ же году онъ крестилъ 24 человѣка. Евангельская лю-

*) Заим. изъ „Владим. Епарх. Вѣд.“. 
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тиранская консисторія въ Гамбургѣ сначала отнеслась сочув
ственно „къ часамъ благоговѣнія“, считая ихъ дѣломъ хоро
шимъ; но затѣмъ, послѣ крещенія вышеозначенныхъ лицъ, 
усмотрѣла въ этомъ расколъ, не живое христіанство, а, сектант
скую пропаганду, вредную съ лютеранской точки зрѣнія. Та
кимъ образомъ, еще въ Германіи штундовое движеніе получи
ло сектантскій характеръ. Въ 1852 году это движеніе проник
ло и на югъ Россіи, въ среду нѣмцевъ-колонистовъ. Въ 1855 
году нѣмцы колоніи Горбахъ Херсонской губерніи подали жало
бу генералъ-губернатору Коцебу на появившихся новыхъ рас
кольниковъ. проіювѣдывавшихъ необходимость „живой вѣры ,,и 
съ этою цѣлью устраивавшихъ религіозныя собранія. Генералъ- 
губернаторъ поручилъ разслѣдовать это дѣло пастору Бонекемп- 
феру. Но послѣдній донесъ, что опаснаго здѣсь нѣтъ: люди 
благочестивые устраиваютъ собранія въ частныхъ домахъ для 
чтенія Слова Божія, для благочестивыхъ размышленій и для 
пѣнія священныхъ гимновъ. Такъ было до 1 863 г. Съ этого 
же года штундисты начали крестить и русскихъ мужиковъ: 
нѣмецъ Ондра совратилъ Цымбала (первый русскій прозелитъ 
штунды). Цымбалъ крестилъ Рябошапкѵ, а послѣдній совра
тилъ Ратушнаго. Балабана и др. Рябошапка, Ратушный и Куш- 
наренко стали проповѣдывать штѵндизмъ въ Херсонской губер
ніи (въ 1863 и 1864 году), а Балабанъ —въ Кіевской губер
ніи. Въ это же время въ одной нѣмецкой колоніи Екатерино
славской губерніи появился Іоганъ Гергардъ и началъ распро- 
нять здѣсь штундовое ученіе. Его послѣдователи М. Дупленко 
и др. также были перекрещены въ Днѣпрѣ.

Эга исторія возникновенія іптундоваго движенія въ Россіи 
имѣетъ то цѣнное значеніе, что указываетъ первоначальный харак
теръ этого движенія, опредѣляя іптунду, какъ секту нѣмецкаго 
происхожденія, имѣющую въ своей основѣ протестантскій бап
тизмъ. Стоя на этой точкѣ зрѣнія, никакъ нелі.зя согласиться съ 
тѣмъ взглядомъ нѣкоторыхъ миссіонеровъ, по которому штунда 
есть чисто-русское произведеніе, выработанное особыми историчес
кими условіями жизни малороссовъ (главнымъ образомъ уничтожені 
емъ малороссійской вольницы, въ связи съ либеральными и со
ціальными вѣяніями 50-хъ годовъ XIX вѣка), нѣмецкіе же 
проповѣдники только усвоили нѣмецкое названіе этому же го
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товому движенію. Исторія штунды говоритъ другое. Первые 
послѣдователи штунды изъ русскихъ были учениками нѣмцевъ— 
ими были и крещены. И въ настоящее время замѣчается пол
ная солидарность между русскими и нѣмецкими штундо-бапти- 
стами: тѣ и другіе нерѣдко собираются вмѣстѣ па конференціи 
и совмѣстно обсуждаютъ свои религіозныя дѣла. Далѣе, догма
тика штунды, ея культъ, устройство миссіи и пр.—все это чи
сто нѣмецкаго характера. Да русскому мужику никогда бы и 
не выдумать той отрицательной доктрины, какую мы видимъ ьъ 
штундизмѣ. Кромѣ того, упомянутая теорія можетъ объяснить 
лишь происхожденіе такъ называемой духовной штѵпды, тогда 
какъ исторія свидѣтельствуетъ, что штунда появилась въ Рос
сіи прежде всего въ формѣ штундо-баптизма.

Въ настоящее время штунда существуетъ па югѣ Россіи, 
и въ средней полосѣ ея и даже на сѣверѣ. Въ этомъ отно
шеніи на съѣздѣ было установлено, что Великороссія предста
вляетъ не менѣе благопріятную почву для пропаганды штундиз- 
ма, чѣмъ Малороссія. Малороссъ, если и обратится въ штундѵ, 
скорѣе и легче можетъ излѣчиться отъ заразы, чѣмъ велико
россъ, который остается въ штундѣ почти навсегда. Быстрое 
распространеніе штунды объясняется самимъ характеромъ этой 
секты. ІИтунда — вѣра „голая", легкая; она проповѣдуетъ спа
сеніе одною вѣрою, безъ добрыхъ дѣлъ. Рлубоко вдохнуть въ 
себя Христа'—вотъ что достаточно для спасенія съ точки зрѣ
нія штундистовъ. То обстоятельство, что въ штундизмѣ ка
ждый членъ общины чувствуетъ себя живой силой, имѣетъ пра
во говорить на собраніяхъ, располагаетъ къ нему сектантовъ 
даже другихъ направленій. Такъ, въ Таврической губерніи въ 
короткое время перешли въ штунду до 5000 молоканъ. Штун
дизмъ прививается и среди хлыстовства (малеванщина).

Вообще прозелитизмъ составляетъ отличительную особен
ность этой секты, Штунда имѣетъ правильно и хорошо орга
низованную миссію. Нерѣдко собирающіяся у штундистовъ 
конференціи занимаются опредѣленіемъ вѣроученія в богослу
женія, организаціею сектантскихъ общинъ, но преимуществен
но дѣлами миссіонерскаго характера. Конференція избираетъ 
миссіонерскій комитетъ; а послѣдній, въ свою очередь, руково
дитъ миссіонерами и книгоношами, разъѣзжающими по всей 
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Россіи, и платитъ имъ деньги за проповѣдываніе, для чего 
располагаетъ миссіонерскимъ фондомъ. Помимо утихъ спеціаль
ныхъ миссіонеровъ, всякій вообще хорошій штундистъ являет
ся проповѣдникомъ своей вѣры. Главная, чуть не единствен
ная добродѣтель въ штундпзмѣ— это подвигъ проповѣдыванія, 
который даетъ проповѣдникамъ преимущество предъ рядо
выми сектантами. Для пропаганды своего ученія штундисты 
пользуются всякимъ удобнымъ случаемъ. Они проповѣдываютъ 
во время нолевыхъ работъ, на фабрикахъ и заводахъ, около 
православныхъ святынь, куда стекается масса народа (напр. 
въ Кіевѣ), и даже въ тюрьмахъ. Способами пропаганды, кро
мѣ живого слова, являются: листики въ вопросно-отвѣтной 
формѣ и брошюры заграничнаго происхожденія, подчеркнутые 
экземпляры Библіи, матеріальная и денежная помощь и т. и. 
Распространенію штѵнды благопріятствуютъ, съ одной стороны, 
внѣшняя добрая жизнь сектантовъ, ихъ терпѣливое отношеніе 
къ преслѣдованіямъ, обаятельно дѣйствующія на православ
ныхъ, а съ другой стороны недостатки самихъ православныхъ 
(пьянство, развратъ и пр.) и непорядки нашей церковной жиз
ни. Даже личныя отношенія пастыря къ пасомымъ иногда слу
жатъ поводомъ къ отпаденію въ іптѵнду.

Самая проповѣдь штундистовъ начинается съ критики 
церковной обрядности, съ отрицанія иконъ, храмовъ, іерархіи 
и т. и. Догматика штунды слишкомъ скудна и неопредѣленна 
и поэтому не можетъ нравиться православнымъ. Тѣмъ не ме
нѣе штунда сильна именно силою своего отрицанія, основан
наго будто бы на Словѣ Божіемъ. Штундистъ каждое свое сло
во подтверждаетъ ссылкою на Евангеліе, выдаетъ свою пропо" 
вѣдь за подлинное ученіе Христа; все же остальное онъ счи
таетъ выдумкою „отъ чрева**.  Такая проповѣдь находитъ благо
пріятную почву среди нашего невѣжественнаго, незнающаго 
своей православной вѣры, простонародья. Крестьянинъ ничего 
не можетъ возразить па подкрѣпленную цитатами изъ Библіи 
рѣчь штупдиста и сдается. Вотъ образецъ отрицательной про
повѣди штундиста. „Церковь есть общество святыхъ, говорилъ 
штундистъ православному; а вы посмотрите на своихъ едино
вѣрцевъ: всѣ они —пьяницы, блудники и т. п., которые царствія 
Божія не наслѣдятъ. Вы ходите для молитвы въ храмъ; но 



294

Богъ не въ рукотворенныхъ храмахъ живетъ. Христосъ еди
ный Архіерей и вѣрующіе въ Него—священники. Ваіпи же ар
хіереи и священники—это тѣ книжники и фарисеи, о кото
рыхъ говоритъ Христосъ въ 23 главѣ Евангелія очъ Матѳея. 
Вы кланяетесь иконамъ; но Господь сказалъ: не сотвори себѣ 
кѵмира“. Подобнымъ же образомъ ведется рѣчь о крещеніи 
православными своихъ дѣтей, ничего не понимающихъ, тогда 
какъ крещеніе должно быть по вѣрѣ, —о причащеніи безъ 
должнаго приготовленія и пр. и пр.

Въ отношеніи личной религіозной настроенности пітунди- 
сты могутъ быть раздѣлены на три категоріи: 1) убѣжденные 
и усердные сектанты (такихъ немного—на десятокъ два). 2) 
эксплоататоры народнаго невѣжества, пройдохи, которые смот
рятъ на іптунду, какъ на профессію (слово миссіонера для 
нихъ недѣйствительно), 3) наконецъ, накипь, нагаръ въ средѣ 
народной по освобожденіи крестьянъ, люди недовольные, про
тестующіе противъ общественнаго строя и условій современ
ной жизни. Изъ недавнихъ уголовныхъ процессовъ видно, что 
сектанты послѣдней категеріи очень часто принимаютъ участіе 
въ фабричныхъ безпорядкахъ и другихъ народныхъ движеніяхъ. 
Очевидно, что считаться съ ними—не миссіонерамъ.

Каково же догматическое ученіе іптѵнды? Какъ уже вы
ше было замѣчено, оно слишкомъ скудно и неопредѣленно. У 
штундистовъ нѣтъ символическихъ книгъ. Правда, у нихъ были 
попытки изложить свое вѣроученіе; но эти попытки нельзя при
знать удачными: 1) потому, что онѣ отличаются неясностью 
и неопредѣленностью изложенія, и 2) потому, что онѣ пред
ставляютъ собою простое лишь переложеніе нѣмецкихъ (глав
нымъ образомъ баптистическихъ) символическихъ книгъ іГ не 
выражаютъ собою подлиннаго ученія штундистовъ. Послѣднее 
обстоятельство объясняется желаніемъ штундистовъ 
поддѣлаться подъ требованія властей и избѣжать кары 
строгихъ законовъ о штундистахъ. Еще менѣе удачнымъ нужно 
признать изложеніе штундоваго ученія нашими православными 
богословами. Здѣсь истина часто приносится въ жертву систе
мѣ, дѣлаются произвольные выводы и заключенія. Вообще у 
штундистовъ нѣтъ опредѣленной догматики. О нихъ болѣе, чѣмъ 
0 комъ-либо, можно сказать: „сколько головъ, столько и умовъъ".
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Догматы о Богѣ, Троичности Божескихъ Лицъ, о цѣли при
шествія Іисуса Христа на землю и др. у штундистовъ не раз
виты.Главный и общій всѣмъ штундпстамъ догматъ есть догматъ 
объ искупленіи и оправданіи. Онъ выражается такъ: „Господь 
Іисусъ Христосъ пришелъ на землю, пострадалъ за васъ, и если мы 
увѣруемъ, то спасены, получаемъ блаженство и пе грѣшимъ. 
Если же кто грѣшитъ, тотъ, значитъ, не увѣровалъ во Христа 
и долженъ быть исключенъ изъ общества святыхъ". Но сло
вамъ штундистовъ, они почерпаютъ это ученіе изъ Слова Бо
жія. При чтеніи его они будто бы получаютъ откровеніе Божіе. 
Больше для спасенія ничего пе нужно: ни іерархіи, пи та
инствъ и никакихъ обрядовъ. Крещеніе и причащеніе понима
ются духовно: первое — въ смыслѣ обѣщанія Богу доброй со
вѣсти, въ смыслѣ вѣры въ Іисуса Христа, а второе —въ смыс
лѣ причащенія Словомъ Божіимъ и Св. Духомъ. Это ученіе, 
отрицающее всю внѣшнюю сторону въ религіи, принадлежитъ 
той фракціи штундизма, которая извѣстна подъ именемъ „мла- 
до-штупдпзма“, или „духовной штунды44. Богослужебныя собра
нія духовныхъ штундистовъ имѣютъ исключительно молит
венно-назидательный характеръ, состоятъ въ чтеніи и толкова
ніи Св. Писанія, пѣніи духовныхъ стиховъ по различнымъ сборни
камъ заграничной фабрикаціи (напр. „Голосъ вѣры") и въ про
изнесеніи импровизированныхъ молитвъ съ преклоненіемъ ко
лѣнъ. Но есть другая фракція штунды, болѣе старѣйшая, —это 
старо-штундизмъ, пли штундо-бантизмт, который имѣетъ у се
бя нѣчто въ родѣ іерархіи и нѣкоторые обряды именно: кре
щеніе и преломленіе хлѣба. Іерархическія лица: епископы.пре
свитеры и діаконы поставляются чрезъ руковозложеніе, которое 
однако особой благодати Св. Духа не преподаетъ имъ. Креще
ніе совершается надъ взрослыми, непремѣнно въ рѣкѣ, озерѣ 
пли прудѣ, и имѣетъ значеніе свидѣтельства вѣры для самихъ 
вѣрующихъ и для невѣрныхъ. Обрядъ преломленія хлѣба, имѣ
ющій своею цѣлью напомнить о страданьяхъ и крестной смер
ти Спасителя, состоитъ въ томъ, что па собраніи штундистовъ 
читается 26 глава Евангелія отъ Матѳея и поются духовныя 
пѣсни, старшій братъ или пресвитеръ преломляетъ хлѣбъ и 
раздаетъ его чрезъ діакона присутствующимъ; потомъ подается 
и распивается вино въ чашѣ. Впрочемъ, къ крещенію и за
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тѣмъ къ причащенію допускаются только тѣ члены общины, 
которые, но ея убѣжденію, послѣ продолжительнаго искуса 
вполнѣ познали истинную вѣру. Всѣ остальные —не полноправ
ные члены штундо-баптистической общины, несовершенные, и 
находятся въ положеніи оглашенныхъ. Они допускаются толь
ко на простыя молитвенно-назидательныя собранія, совершае
мыя староіптундистами такъ же, какъ младоштундистами. Что 
касается взаимнаго отношенія обѣихъ указанныхъ фракцій въ 
штундѣ, то въ Кіевской епархіи сначала въ извѣстной мѣст
ности распространяется духовная штунда, которая потомъ пе
реходитъ въ штундо-баптизмъ. Въ другихъ же епархіяхъ ча
сто прямо появляется штундо-баптизмъ; однако члены его, какъ 
несовершенные, до времени не имѣютъ ни іерархическаго ин
ститута, ни крещенія, ни причащенія и, такимч. образомъ,очень 
похожи на духовныхъ штундистовъ.

О нравственности штундистовъ въ обществѣ и литературѣ 
существуютъ различныя сужденія. Свѣтская печать либераль
наго лагеря симпатично относится къ штундистамъ, считая ихъ 
восходящею зарею, въ отношеніи просвѣщенія и нравственно
сти, стоящими выше своей народной среды. Но ближайшее изу
ченіе штунды показываетъ, что адепты ея отличаются сравни
тельною нравственностью только на первыхъ порахъ, по всту
пленіи въ секту, а затѣмъ мало-по-малу и они предаются обыч
нымъ въ народѣ порокамъ. Но, что самое главное, въ душѣ 
штѵндиста нѣтъ, такъ сказать, христіанственности. Вѣра въ 
озареніе свыше ослѣпляетъ его, возбуждаетъ въ немъ духъ гор
дости, самомнѣнія. Нахальство, дерзость презрѣніе и жестоко
сердіе къ православнымъ, богохульство, порицаніе православ
ной святыни —это обычныя явленія въ жизни штундистовъ, ко
торыя и вызываютъ ненависть къ нимъ со стороны православ
ныхъ, оскорбленныхъ въ своихъ религіозныхъ чувствахъ, — не
нависть, иногда доходящую до кулачной расправы. Далѣе, въ 
семьѣ своей штундисты часто бываютъ деспотичны; на основа
ніи текста Св. Писаніи „мужъ не властенъ надъ своимъ тѣ
ломъ" (1 Корине. VII, 4) нѣкоторые изъ нихъ начинаютъ раз
вратничать. На основаніи того же Св. Писанія штундисты иног
да пе считаютъ грѣхомъ взять у брата лошадь—безъ его вѣ
дома, и т. п. Молодое поколѣніе среди штундистовъ, воспи- 
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тайное внѣ церкви, отличается полнымъ религіознымъ іін;ил]е- 
рентизмомъ и склонностью къ отрицанію всего—къ нигилизму. 
ПІтунда именно и страшна тою деморализацію, которую сна 
производитъ въ народной средѣ, живущей и дышащей одною 
вѣрою. Даже обратившійся изъ штундистовъ рѣдко бываетъ 
духовно вполнѣ здорова,; по большей части это— сухая 
смоковница.

Остается сказать нѣсколько словъ относкаеліно соціаль
но-политическихъ воззрѣній штундистовт. Вопросъ этотъ яв
ляется боевымъ въ литературѣ и обществѣ. Конечно, никто не 
можетъ утверждать, что штунда есть секта соціально-полити
ческая, поставившая своею спеціальною задачею разрѣшеніе 
соціальныхъ и политическихъ вопросовъ; иначе это былъ бы 
соціализмъ. Но нельзя сказать, что эта секта только религіоз
ная. Хотя въ ученіи іптундизма пѣтъ ясной и опредѣленной 
теоріи соціально-политическихъ воззрѣній, тѣмъ не менѣе было 
бы ошибочно думать, что эти идеи чужды штундистамъ, какъ и 
другимъ сектантамъ. Соціально-политическая теорія живетъ у 
нихъ не въ сознаніи, не въ умѣ, а въ сердцѣ, въ смятенныхч> 
чувствахъ. Жизнь народная и вообще управляется не теоріею, 
а чувствами, примѣромъ чего могутъ служить французская ре-

болѣе не
произ- 
произ,- 
но и 
шт ун

если
Но

волюція и современныя фабричныя движенія. Тѣмъ 
можетъ быть такой теоріи у штундистовъ, вслѣдствіе 
вольнаго отношенія ихъ къ Слову Божію. Но этотъ-то 
волъ и есть опасное явленіе не только въ церковномъ, 
ва, соціально-политическомъ отношеніи. Мы, говорятъ 
дисты, обязаны повиноваться повелѣніямъ царя земного,
только они не противорѣчатъ заповѣдямъ Царя царей.
такъ какъ заповѣди-то Царя царей каждый штундистъ пони
маетъ по-своему, то станетъ яснымъ, что указанный прин
ципъ является игрушкою въ рукахъ штундистовъ при рѣше
ніи соціальныхъ и политическихъ вопросовъ, 
с.ите штундиста о царѣ, онъ отвѣтитъ вамъ 
стомъ о Саулѣ (1 кн. Царст. 8 гл., 8 ст.).

Если вы спро- 
извѣстнымъ тек- 
По поводу жа

лобъ народа на злоупотребленіе властей, штундистъ скажетъ: 
„цари и князья властвуютъ надъ народами... Между же вами 
не должно быть такъ14. (Мѳ. 20 гл., 25 — 26 ст.). О воинской 
повинности онъ повторитъ библейское изреченіе: „взявшій мечт>
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отъ меча погибнетъ". (Мѳ, 26 гл., 52 ст.). Въ разсужденіи о су
дахъ штупдистъ сошлется на слова Спасителя: „не судите, да 
не судимы будете" (Мѳ. VII гл., 1 ст.). Вообще, вслѣдствіе про
извольнаго толкованія Св. Писанія, у штѵнднста является мас
са запросовъ, а жизнь не можетъ удовлетворить ихъ. Есте
ственно, зарождается чувство недовольства, возмущенія. Штун
дизмъ раздражаетъ народные нервы, открывая широкій про
сторъ для изслѣдованія и не давая удовлетворенія; онъ созда
етъ чувство недовольства жизнью, чувства противогосудар
ственныя. Та церковная анархія, та свобода пониманія Св. Писа
нія, какую мы видимъ въ штундизмѣ, при тяжелыхъ услові
яхъ народной жизни, ставитъ штундистовъ авангардомъ—друзь
ями нигилистовъ. Таковою штунда признается и Правитель
ствомъ, какъ это видно изъ извѣстнаго циркуляра Министра 
внутреннихъ дѣлъ въ 1894 г. Тамъ говорится, что штунда 
вноситъ смуту въ народную жизнь, порождаетъ смуту въ ду
шѣ, семьѣ и обществѣ, воспитываетъ протестующее настроеніе 
и недовольство въ смыслѣ соціальномъ. Но ни пастырь, пи 
миссіонеръ вт. своихъ бесѣдахъ съ сектантами не должны ка
саться этой стороны въ штундизмѣ; иначе они внушатъ къ се
бѣ недовѣріе, предубѣжденіе, даже нанависть; да это и не ихъ 
дѣло, тѣмъ болѣе, что они не могутъ изложить и доказать со
ціальной теоріи штундистовъ. Лучшее средство для борьбы съ 
штундою —это личный примѣръ добраго пастыря, любящаго 
свое дѣло и своихъ пасомыхъ, довѣріе и уваженіе къ нему со 
стороны прихожанъ и обличеніе сектантскихъ заблужденій,яко
бы обоснованныхъ на Св. Писаніи, посредствомъ того же Св. 
Писанія. Жизни въ себѣ самой и будущности штунда не имѣ
етъ; она сама себя бьетъ своимъ произволомъ въ толкованіи Св. 
Писанія. Уже теперь вслѣдствіе этого опа раздробилась на 
массу толковъ. Въ недалекомъ же будущемъ она разрѣшится 
или полнымъ ипдиферентизмомъ, пли возвращеніемъ въ лоно 
православія.
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Изъ дневника учителя передвижныхъ цер
ковныхъ школъ.

Въ приходѣ села Семакина XI благочин. округа Орен
бургскаго уѣзда передвижныя школы существуютъ въ пяти ху
торахъ уже третій учебный годъ. Учителями-помощниками въ 
передвижныхъ школахъ являются окончившіе курсъ начальной
школы. Число учащихся въ пяти школахъ доходило 
ловѣкъ; въ томъ числѣ до 20 дѣвочекъ. Хуторяне 

до 70 че
съ охотою

отпускаютъ ихъ въ школу, хотя на первыхъ порахъ учить дѣ
вочекъ казалось имъ въ диковинку: „зачѣмъ ее, дѣвочку-то, 
учить? на что ей грамота? мальчику—дѣло другое", нерѣдко 
говорили они. Приходилось немало доказывать имъ пользу гра
моты и для дѣвочекъ, какъ для будущихъ матерей —воспитатель
ницъ своихъ дѣтей. Въ нынѣшнемъ учебномъ году ученье въ 
передвижныхъ школахъ пришлось начать во второй половинѣ 
октября: хуторяне раньше въ школу дѣтей не отпускали, такъ какъ 
они нужны были имъ самимъ: нѣкоторыя помогали своимъ родите
лямъ въ полѣ при пахотѣ земли, другія пасли скотъ. Первую 
школу пришлось открыть лишь 16 октября на хуторѣ Ѳеодо- 
ро-Ивановскомъ. Желающихъ учиться оказалось 7 мальчиковъ 
и 5 дѣвочекъ; всѣ они ходили въ прошломъ году, исключая 
одного, вновь поступившаго мальчика. Помощникомъ я приста
вилъ сюда окончившаго курсъ церковно-приходской школы юно
шу 16 лѣтъ. Въ минувшіе два года помощнику здѣсь за ученье 
родители учащихся платили по 50 к. за всю зиму. Въ виду
скудости этой платы я предложилъ хуторянамъ возвысить воз
награжденіе помощнику до одного рубля за каждаго учащаго
ся. На это хуторяне не возразили. „Мы за цѣной не посто
имъ. только бы дѣти наши хорошенько заучались; это какая 
плата—выступилъ съ рѣчью на сходѣ одинъ хуторянинъ, за
писавшій въ школу двухъ дѣвочекъ и одного мальчика; „ны
нѣшніе года какъ въ школѵ-то не ходить! бывало въ старин
ные года-то всю зиму учишь только одни „азы да склады, а 
теперь въ одну зиму научаются читать и писать, и дѣти-то съ 
какой охотой ходятъ въ школу: чуть встанутъ съ постели и 
не успѣютъ позавтракать — бѣгутъ; я заплачу- —за мной дѣло не 
встанетъ". Послѣднія слова повторили и другіе хуторяне. На 
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сходѣ присутствовалъ и попечитель школы, отставной унтеръ- 
офицеръ Ф. С. Логиновъ, который также доказывалъ, какъ 
необходима грамота для солдата. Квартира подъ школу была 
отведена у попечителя очень удобная съ крашеннымъ поломъ и 
стѣнными часами, а сынъ попечителя назначенъ учителемъ-по
мощникомъ. Мальчики и дѣвочки Ѳеодоро-Ивановскаго хутора 
аккуратно и съ охотою посѣщаютъ школу, геѣ они отличают
ся хорошимъ поведеніемъ и прилежаніемъ, въ особенности дѣ
вочки. Въ числѣ ихъ здѣсь учится второй годъ одна косно
язычная, весьма прилежная дѣвочка 10 лѣтъ, которая сначала 
очень заикалась при отвѣтахъ и чтеніи, такъ что и спраши
вать ее нельзя было — ничего не поймешь; тогда я и мой по
мощникъ заставляли ее читать на распѣвъ, и она теперь па 
столько отвыкла отъ заиканія, что свободно, безъ запинки 
читаетъ и говорить стала гораздо лучше. Благотворно на нее 
повліяло въ этомъ отношеніи и пѣніе молитвъ утреннихъ и на 
урокахъ.

Школа на хуторѣ Дмитріевскомъ была открыта 18 ок
тября. Въ прошломъ году здѣсь было учащихся 
которые раздѣлялись па три отдѣленія. Въ этой 
были приготовлены къ экзамен; 4 мальчика, 
пѣшно окончили курсъ однокл. церковно-прих.

17 человѣкъ, 
школѣ мною 
которые ус- 

школы (двое
съ похвальными листами). Во второмъ отдѣленіи, кромѣ маль
чиковъ, учились четыре дѣвочки. Въ нынѣшнемъ году, когда 
я предложилъ родителямъ этихъ дѣвицъ еще поучить своихъ 
дочерей, они мнѣ на это сказали: „спасибо и на томъ, чему 
научились и то слава Богу, что онѣ Псалтирь и Евангеліе чи
таютъ—больше имъ чему учиться? а теперь онѣ ужъ дома 
нужны: гдѣ матери помочь, а то вѣдь и на себя пора гото
вить, невѣсты ужъ“. Видя ихъ рѣшительность въ отказѣ, я 
уже не настаивалъ на продолженіе ученья дѣвочками третій 
годъ, а посовѣтывалъ только, чтобы онѣ. побольше въ досужее 
время заглядывали въ книжку. „Они всегда и лѣтомъ читали 
твои книжечки, что ты имъ выписалъ", говорили отцы. Кстати 
не лишне сказать, что въ прошломъ году мною всѣмъ ученикамъ 
передвижныхъ школъ выписаны были на ихъ деньги подходя
щія книжечки религіозно-нравственнаго 
цѣлью,чтобы ученики въ лѣтнее время 

содержанія съ гою 
не забывали грамоту
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и имѣли въ тоже время назидательное чтеніе. Желающихъ 
учиться нашлось здѣсь 7 мальчиковъ и одна дѣвочка. На та
кое малое количество учащихся трудно было найти помощника, 
принимая во вниманіе незначительность платы съ учащихся- 
Но и здѣсь дѣло уладилось: одинъ хуторянинъ пустилъ къ се
бѣ въ очень удобный домь школу, а сынъ его, окончившій 
курсъ въ своей передвижной школѣ съ похвальнымъ листомъ, 
былъ приставленъ мною помощникомъ съ платою ему отъ ху
торянъ по 1 рѵб. съ учащагося въ зиму, а за квартиру доб
рый его отецъ М. ІЦепановъ положилъ только по 15 коп. въ 
мѣсяцъ съ мальчика, тогда какъ въ нѣкоторыхъ селеніяхъ эта 
плата доходитъ до 25 коп. Въ назначенный день для начала 
ученія собрались записавшіеся мальчики въ школу. Пришелъ и 
попечитель школы, почтенный хуторянинъ, любитель пѣнія, по
смотрѣть, какъ обучаютъ дѣтей. Ему, видимо, хотѣлось, чтобы я 
спѣлъ съ учениками что-нибудь. „Ты спой-ка съ скрипкой-то 
что-нибудь изъ молитвъ, сказалъ онъ мнѣ, наконецъ. При
шлось удовлетворить просьбу попечителя: спѣли какъ только мог
ли „Царю небесный11, „Богородпце, Дѣво“, „Отче нашъ“ и „Ми
лосердія двери“. Нашъ попечитель тоже принялъ участіе въ 
пѣніи. Въ общемъ, оно вышло удовлетворительнымъ. Попечи
тель просилъ, чтобы я почаще ѣздилъ къ нимъ въ школу, за
явивъ при этомъ, что онъ очень любитъ церковное пѣніе. И 
дѣйствительно, жители Дмитріевскаго хутора, отличающіеся 
вообще религіозностью, очень любятъ пѣніе. Это можетъ под
твердить тотъ фактъ, что когда я съ о. завѣдующимъ пріѣ
халъ къ нимъ въ первый разъ открывать у нихъ школу, то 
вечеромъ того дня ко мнѣ на квартиру со всего хутора 
собрались пѣвчіе изъ мужчинъ и женщинъ и я съ ними въ при
сутствіи многочисленныхъ слушателей — хуторянъ, почти до по
луночи пѣлъ молитвы и пѣснопѣнія утрени и литургіи. На но
ваго помощника нѣкоторые изъ родителей учащихся смотрѣли 
сначала какъ па мальчика (помощникъ малъ ростомъ), котора
го дѣти не будутъ бояться, почему и учиться будутъ плохо, 
а потомъ увидѣвъ, что ихъ дѣти „заучаются^ отъ него хоро
шо, убѣдились, что помощникъ ихъ умѣло ведетъ свое дѣло. 
Впрочемъ, одинъ хуторянинъ, вслѣдствіе этой причины съ пер
ваго раза п не пустилъ сына своего въ школу, учившагося въ 



— 302

прошломъ году „чему, дескать, такой мальчишка можетъ на
учить!" Но и этотъ чрезъ три дня отпустилъ сына въ школу. 
Черезъ четыре дня мнѣ пришлось быть на этомъ хуторѣ, и я 
замѣтилъ вт. школѣ только 7 учениковъ: одного мальчика, сы
на волостного судьи, не было въ школѣ. Вечеромъ я пошелъ 
къ судьѣ узнать, почему сегодня не учился его сынъ. Судья 
тотчасъ же открылъ мнѣ причину, сказавъ, что помощникъ за
ставляетъ его сына при отвѣтахъ вставать, „вытягиваться" по 
его выраженію, и въ школѣ учитъ какимъ то-баснямч■ : у од
ной кошки три котенка, да у другой три. — не знай чему 
учитъ... Насъ бывало не такъ учили: посадятъ за книгу-то, 
а мы читаемъ и читаемъ весь день, а нынѣ сколько разъ они 
выбѣгаютъ изъ школы. Я разъяснилъ судьѣ необходимость 
школьной дисциплины для всѣхъ учащихся, пользу перерывовъ 
занятій для отдыха, говорилъ, что нельзя подростка весь день 
держать за книжкой, не выпуская на свѣжій воздухъ, и что 
кромѣ чтенія и письма надо научаться и счисленію. „Да это 
такъ-то такъ, только и сказалъ отецъ и снова пустилъ сына 
въ школу. Школа на хуторѣ Сухомъ открыта была 20 октяб
ря. Суховцы сошлись изъ разныхъ губерній и живутъ здѣсь 
на арендованной сосѣднихъ башкиръ землѣ. Составляя около 
28 домовъ, жители этого хутора народъ большею частію бѣд
ный и черный и поголовно почти всѣ трубокуры; въ построй
кѣ жилыхъ помѣщеній преимуществуютъ землянки. Грамота къ 
суховцамъ до открытія передвижной школы ни откуда не про
никала,— во всемъ хуторѣ едва ли можно было найти грамот
наго человѣка. Въ 1899 году, когда я съ о. завѣдующимъ прі
ѣхалъ къ нимъ 8 декабря открывать школу, суховцы были 
очень рады, что наконецъ то и къ нимъ, захолустный, заброшен
ный въ глухую Башкирію хуторокъ, проникаетъ лучъ свѣта. 
Квартира для школы была отведена ими въ самомъ лучшемъ домѣ, 
хотя правиламъ гигіены она не удовлетворяла: низкая, темная и въ 
прихожей-кухнѣ всю зиму почти находилась свинья съ поро
сятами. Учащихся тогда набралось 13 мальчиковъ и 1 дѣвочка. 
Помощникомъ былъ приставленъ сюда 16-лѣтній юноша изъ 
се.і'а Семакина, окончившій курсъ цер.-пр. однокласной школы, 
съ платою по 50 к. съ учащагося въ зиму. Не привыкшій къ 
черной жизни суховцэвъ, а пожалуй и не имѣя призванія къ 
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школьному учительству, помощникъ Петровъ бѣжалъ отсюда, 
проучивши здѣсь двѣ недѣли, хотя школьное дѣло велъ успѣш
но. Пришлось подыскать другого помощника, который и до
кончилъ учебный годъ. Насколько суховцы жаждали грамоты, 
свидѣтельствуетъ тотъ фактъ, что въ школу ходили, кромѣ 
мальчиковъ, и взрослые въ 18 — 20 лѣтъ; одинъ даже тридца
типятилѣтній. Два года просуществовала здѣсь передвижная шко
ла при хорошихъ о ней отзывахъ со стороны родителей уча
щихся. Во второмъ году школа помѣщалась уже въ новомъ, 
построенномъ однимъ хуторяниномъ домѣ, очень удобномъ для 
школы, Для рѣшенія вопроса объ открытіи ученья въ нынѣш
немъ году былъ собранъ сходъ въ домѣ хуторянина, у котора
го въ прошломъ году помѣщалась школа. Записались учиться 
8 мальчиковъ и 2 дѣвочки. Дѣло оставалось за квартирой. Хо
зяинъ прошлогодней квартиры богатый старикъ Демьянъ не хо
тѣлъ въ нынѣшнемъ году пускать къ себѣ въ домъ школу, а 
больше такихъ квартиръ во всемъ хуторѣ не имѣлось. Собран
ные хуторяне стали просить Демьяна пустить къ себѣ школу, 
но Демьянъ, находясь въ кухнѣ, не внималъ просьбѣ хуторянъ 
и былъ неумолимъ. Его просили войти въ „горницу*,  но упря
мый старикъ почему-то медлилъ. Опъ, видимо, желалъ, чтобы 
его просили больше. Видя, что просьбы хуторянъ не дѣйствуютъ 
на Демьяна, я попросилъ его войти къ намъ и обратился къ 
нему съ такими словами: „Демьянъ Тихоновичъ! Давай, братъ, 
квартиру то“- „Нѣтъ, господинъ учитель, не пущу,—больно 
ужъ надокучаютъ, а плата малая— „Слушай, братъ, у тебя 
у одного только такой'домъ, гдѣ можетъ помѣщаться школа— 
Богъ тебѣ за это воздастъ; знаешь, вѣдь школа—вторая цер
ковь, п какое спасительное дѣло окажешь ты себѣ, пустивъ къ 
себѣ школу; развѣ отрадно будетъ тебѣ смотрѣть на мальчи
шекъ, когда они вмѣсто ученья будутъ по твоей волѣ баловать
ся на улицѣ? Пускай школу то! Отъ сколькихъ грѣховъ предо
стережешь ты дѣтей! Эти слова показались убѣди
тельными Демьяну, и онъ, подумавъ немного, сказалъ: 
„ну такъ и быть,—пущу еще па годъ: жалко ребятъ только, 
а плата съ нихъ какая? все-таки пятачекъ надо прибавить про
тивъ прошлогодней цѣны; четвертакъ въ мѣсяцъ съ мальчика— 
цѣна небольшаяНа этомъ дѣло и рѣшилось. А покамѣстъ 
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продолжался сходъ, нѣкоторые изъ записавшихся мальчиковъ 
уже толпились здѣсь: очевидно имъ хотѣлось поскорѣе полу
чить новыя книжки. Послали за остальными и начали ученье... 
Пришла и одна здѣшняя вдова съ своимъ сыномъ въ школу и 
со слезами на глазахъ стала просить меня, чтобы я принялъ 
въ число учениковъ и ея сынишку. „Не откажите, милый, при
мите и моего сынка въ школу, — говорила вдова, — „очень мнѣ 
желательно, хоть бы онъ научился молитвамъ, а учителю я за
плачу курами**.  Смотря на эту бѣдную вдову и ея сынишку 
въ рваной рубашкѣ, я, тронутый этой сценой, обѣщался упла
тить помощнику за ея сына и далъ ему даромъ аспидную дос
ку, посадивъ за парту. Мать была внѣ себя отъ радости.Маль
чикъ вдовы оказался очень способнымъ какъ къ грамотѣ, такъ 
и къ пѣнію, которое вообще идетъ здѣсь успѣшно. Школьники 
здѣсь поютъ хорошо, что хуторянамъ очень нравится. Не разъ 
приходилось наблюдать, какъ многіе изъ хуторянъ, проходя 
мимо школы во время пѣнія учениками молитвъ, надолго оста
навливаются и слушаютъ. Помощникъ у суховцевъ очень ста
рательный парень 20 лѣтъ, поступившій сюда въ учителя на 
второй годъ, за весьма скудную плату по 70 к. съ учащагося 
за всю зиму съ правомъ столоваться по дворамъ, у родителей 
учащихся по очереди. Школа на хуторѣ Казлапрскомъ откры
та 26 октября. Хуторъ этотъ, какъ и Сухой,— сбродъ изъ нѣ
сколькихъ губерній, и съ такими же качествами, какъ сухов- 
цы. Землянокъ здѣсь, кажется еще больше, чѣмъ въ Сухомъ 
хуторѣ. Домовъ у казлаирцевъ насчитывается до 60. До от
крытія передвижной школы у нихъ какой-то писарь обучалъ 
6 мальчиковъ, которыхъ научилъ только немного читать и пи
сать. Жители казлаирскаго хутора мало сознаютъ пользу гра
моты: есть изъ нихъ еще и такіе, которые и до сего времени 
остаются при упорномъ убѣжденіи, что „и безъ грамоты можно 
жить; что-де наши дѣды жили безъ грамоты, и мы проживемъ**.  
Въ 1899 г. здѣсь все-таки была открыта передвижная школа. 
20 мальчиковъ съ дѣвочками проучились всю зиму. Поучившіе
ся въ школѣ мальчики внесли свѣтъ въ темныя хижины сво
ихъ отцовъ; научились молитвамъ, читать и писать; тогда какъ 
до открытія у нихъ школы изъ нихъ почти никто не зналъ 
ни одной молитвы. Но, къ сожалѣнію, на второй годъ здѣсь 
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школа не состоялась, потому что многіе обыватели не считали 
нужнымъ обучать дѣтей, а на малое количество учащихся не 
въ силахъ были оплатить квартиру, за которую хозяинъ про
силъ дорогую цѣну 5 руб. въ мѣсяцъ, и трудъ учителя по
мощника. Пріѣхавъ в'ь Казлаирку на вторьй день я заѣхалъ 
къ знакомому писарю и попросилъ его собрать сходъ. Хуторя
не собирались медленно, потому-что былъ второй день пре
стольнаго праздника и они еще продолжали ходить по роднѣ 
въ гости. Я повелъ рѣчь съ пришедшими о пользѣ грамотно
сти. Всѣ единогласно изъявили согласіе открыть школу. Же
лающихъ учиться оказалось 19 мальчиковъ и 1 дѣвочка. Ста
ли „рядиться“ о вознагражденіи помощника; условились, что 
онъ будетъ получать по одному рублю съ учащагося въ зиму 
и кормиться по дворамъ, по очереди. Квартиру для школы, не 
совсѣмъ удобную, отвели у сельскаго писаря ст, платою ему 
по 15 к. съ учащагося въ мѣсяцъ. Па другой день начали 
ученье. Шесть мальчиковъ, ходившихъ года полтора тому на
задъ въ передвижную школу, были посажены отдѣльно отъ но
вичковъ. Помощникомъ здѣсь юноша 17 лѣтъ, окончившій 
курсъ церк.-пр. школы Ларьковъ, привезенъ мною сюда съ 
хѵт. Старо-Кирсановскаго (въ 40 верстахъ отъ Казлаирки). Па
рень онъ старательный, хуторяне имъ довольны, и онъ ни
сколько пе стѣсняется ходить по дворамъ — грязнымъ землян
камъ, доставляя себѣ пропитаніе, а вечерами какъ бы въ бла
годарность за хлѣбъ за соль хозяевамъ, читаетъ въ слухъ на
зидательную книжку. Это хуторянамъ очень правится. По къ 
несчастно Ларьковъ скоро захватилъ у казлаирцевъ себѣ „че
сотку “, которая здѣсь не перестаетъ свирѣпствовать, и кото
рая едва ли у нихъ когда-либо переводится. Только любовь къ 
школьному дѣлу заставляетъ Ларькова учительствовать на Каз- 
лаиркѣ. За ученье казлаирцы платитъ туго. Передвижная шко
ла въ дер. Николаевкѣ открыта & ноября. До настоящаго года 
въ теченіе двухъ лѣтъ здѣсь обучалъ мальчиковъ окончившій 
курсъ церковно-прих. школы и затѣмъ слушавшій илецкіе 
учительскіе курсы Колесивъ. Оба года у него въ школѣ со
бралось до 30 мальчиковъ съ дѣвочками, въ числѣ ихъ нѣ
сколько дѣтей съ хуторовъ Курленскаго, рядомъ расположен
наго, и Базилевскаго въ двухъ верстахъ отъ Николаевки. Тру



— 306

ды Колесина вознаграждались небольшимъ сборомъ съ учащих
ся и частью пособіемъ отъ уѣзднаго отдѣленія Епарх. учил. 
совѣта. Въ нынѣшнемъ году Колесивъ почему-то не сталъ 
учительствовать въ Николаевкѣ, но николаевцы не хотѣли оста
ваться безъ школы, и попечитель ихъ школы Г. Я. Цыцоровъ 
отъ имени всѣхъ хуторянъ просилъ меня открыть у нихъ пе
редвижную школу. 6 ноября я съ попечителемъ проѣхалъ по 
домамъ и переписалъ желающихъ учиться: набралось 21 маль
чикъ и 4 дѣвочки. Каждый хуторянинъ съ охотою записывалъ 
въ школу своихъ дѣтей. Помощникомъ въ Николаевку съ согла
сія о. завѣдующаго былъ приставленъ окончившій курсъ цер- 
ковно-прих. школы П. Копченовъ, два года бывшій помощни
комъ въ передвижныхъ школахъ, уже пріобрѣтшій опытность 
въ школьномъ дѣлѣ. За труды ему мною положено на содер
жаніе 5 руб. въ мѣсяцъ, эта сумма должна была составиться 
изъ продажи собранной по 1 пуду пшеницы съ каждаго уча
щагося. 11 ноября, въ понедѣльникъ, всѣ записавшіеся маль
чики и дѣвочки собрались, да еще пришли 1 м. и 1 д., всего 
стало 28 человѣкъ. Отъ попечителя принесли парты, потомъ, 
послѣ молитвы, начали ученье. Но провѣркѣ учениковъ въ зна
ніи они были раздѣлены па три отдѣленія. Новичковъ набра
лось 10 чел. съ дѣвочками, во II отд. 11 и въ III —7.

Съ Курлейскаго хутора собралось 16 мальчиковъ и 3 дѣв. 
Курлейцы выходцы изъ Саратовской губерніи и живутъ здѣсь около 
8 лѣтъ; домовъ у нихъ около 20. Всѣ они пришли старовѣра- 
ми-безпоповцами и первые шесть лѣтъ чуждались храма 
Божія. Но за послѣднее время, два года тому назадъ, курлей
цы, видя предъ собою примѣрнаго, не пьющаго и не курящаго 
пастыря приходскаго села Семакина, и благодаря его бесѣдамъ 
съ ними,—теперь почти всѣ, за исключеніемъ двухъ дворовъ, 
стали посѣщать церковь. Но и эти два двора, насколько я уз
налъ отъ здѣшнихъ хуторянъ, выйдутъ изъ раскола по смерти 
ихъ стариковъ, крѣпко держащихъ свою семью въ старой вѣ
рѣ. Изъ этихъ двухъ дворовъ учатся въ школѣ трое мальчи
ковъ. двое въ III отд , а одинъ во ІІ-мъ. Они усердно молят
ся большимъ крестомъ вмѣстѣ съ товарищами, хотя это уча
стіе въ общей молитвѣ съ никоніанами у старовѣровъ считает
ся большимъ грѣхомъ. На вопросъ мой ихъ родителямъ, бу
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дутъ ли дѣти ихъ учиться Закону Божію, они съ удовольстві
емъ согласились. Нѣкоторые изъ учениковъ курлейцевъ тоже 
придерживаются двуперстія въ крестномъ знаменіи по желанію 
ихъ родителей. „Вы пожалуйста не стѣсняйте мою дѣвочку-то 
въ перстосложеніи; у насъ такой обычай“, приходилось мнѣ 
слышать отъ курлейцевъ. Дер. Николаевка стоитъ на большой 
дорогѣ, и школьная квартира помѣщается въ большомъ вид
номъ домѣ. Школьники здѣсь аккуратно посѣщаютъ школу.

Пока я занимался въ Николаевской школѣ и преподавалъ 
помощнику руководственныя правила къ веденію учебнаго дѣла, 
ко мнѣ пріѣхалъ выборный съ Базелевскаго хутора съ 4 маль
чиками изъ одного дома. Онъ просилъ меня принять ихъ въ 
школу, двое изъ нихъ учились здѣсь въ прошломъ году. Вы
борный сообщилъ мнѣ, что съ ихъ хутора пріѣдутъ еще 6 че
ловѣкъ и присовокупилъ: „Больно ужъ намъ не сподручно во- 
зить-то сюда! Если бы у насъ, на хуторѣ, была школа, тогда набра
лось бы человѣкъ 15“. Я спросилъ выборнаго: нѣтъ ли у нихъ 
на хуторѣ грамотнаго человѣка, который могъ бы учить дѣтей. 
Выборный указалъ на довѣреннаго г. Базилева. Тогда я ото
слалъ выборнаго съ дѣтьми назадъ, обѣщавъ пріѣхать къ нимъ 
послѣ обѣда, и кстати попросилъ его до моего пріѣзда погово
рить съ хуторянами относительно школы. Не успѣлъ я отпу
стить учениковъ обѣдать, какъ мой знакомый выборный прі- 
ѣзжіеть ко мнѣ и впопыхахъ сообщаетъ, что они уже все по
кончили съ школой: прикащикъ г. Базилева согласился учить 
дѣтей, положивъ съ учащагося по 1 р. 25 к. въ зиму съ 
квартирой у него же;_ желающихъ учиться оказалось 16 маль
чиковъ и 4 дѣвочки. Выборный проситъ меня сейчасъ же 
ѣхать кт. нимъ начинать ученье. Я былъ радъ, что базелевцы 
такъ скоро покончили дѣло; поѣхали вмѣстѣ. Чрезъ полчаса 
предсталъ предъ нами хуторъ съ своими невзрачнымп хижина
ми, расположенными какъ-то не въ рядъ, безпорядочно. Пріѣ
хали прямо къ довѣренному Г. И. Логинову; онъ оказался мо
имъ знакомымъ. Въ домѣ были нѣкоторые изъ хуторянъ. Я 
любезно распросилъ Герасима Ивановича о всемъ, касающемся 
открытія школы; какъ знакомаго спросилъ: есть ли у него 
расположеніе къ школѣ и терпѣніе, такъ какъ учителю надо 
быть терпѣливымъ. На это Логиновъ мнѣ отвѣтилъ, что онъ бе
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рется за это дѣло не изъ-за корыстолюбивой цѣли, а потому, 
что хочетъ принести пользу; „трудиться во имя нравственнаго 
принципа я всегда готовъ", прибавилъ онъ. Логинову раньше 
приходилось учить дѣтей. ІІо образованію онъ окончившій курсъ 
министерской школы, человѣкъ религіозный; до поступленія въ 
прикащики Логиновъ служилъ по писарской части: былъ во
лостнымъ писаремъ и письмоводителемъ у земскихъ начальни
ковъ. Но эта должность не нравилась ему; онъ пожелалъ об
рабатывать землю, и теперь, какъ крестьянинъ, образцово за
нимается сельскимъ хозяйствомъ. Онъ выписываетъ нѣсколько 
журналовъ, въ числѣ ихъ по сельскому хозяйству и поучаетъ 
хуторянъ, какъ вести огородничество. Они были очень рады, 
что онъ пожелалъ учить ихъ дѣтей. Логиновъ какъ на своего 
помощника въ дѣлѣ школьнаго обученія указалъ на 18-лѣтняго 
сына, окончившаго курсъ начальной шкоды. Все это происходи
ло въ пятницу 15 ноября. Начало ученія отложено было до 
понедѣльника, а за это время Логиновъ обѣщалъ сдѣлать пар
ты и классную доску. Присутствовавшій при вашей бесѣдѣ 
выборный, записавшій учиться изъ своего дома пять мальчи
ковъ, въ воскресенье нарядилъ подводы для записавшихся маль
чиковъ къ обѣднѣ, чтобы предъ началомъ ученія отслужить въ 
церкви молебенъ.

Въ воскресенье, дѣйствительно, базелевскіе , мальчики съ 
дѣвочками пріѣзжали къ литургіи и вмѣстѣ съ своими родите
лями слушали молебенъ предъ ученьемъ. Въ понедѣльникъ на
чато ученье, причемъ Логиновъ оказался опытнымъ учителемъ. 
Въ школѣ учатся взрослые ребята-- женихи. Учащіеся раздѣ
лены на два отдѣленія: въ I отд. 14 чел. и во II—6; всѣ они 
старательно посѣщаютъ школу. Давъ образцовые ур.оки, я 
уѣхалъ. Когда чрезъ недѣлю я сюда снова пріѣхалъ, то на- 
шелъ хорошій успѣхъ въ школѣ. Новички хорошо сливали зву
ки, уже читали по букварю Лубенца и писали на аспидныхъ 
доскахъ буквы; научились и краткимъ молитвгмъ; въ счисленіи 
упражнялись въ присчитываніи и отсчитываніи въ предѣлахъ 
десятка. На хуторѣ Тумбекскомъ передвижная школа суще
ствовала уже два года. Мальчиковъ здѣсь въ оба года училось 
13, а дѣвочекъ не было. Хуторяне никакъ не могли сознать 
пользу грамоты для дѣвочекъ. Проучившіеся два года мальчики 



— 309

научились порядочно читать и писать, упражнялись въ пра
вописаніи, усвоили устный счетъ на всѣ дѣйствія на числа 
первой сотни и рѣшали задачки па четыре дѣйствія; по Зако
ну Божію усвоили краткую священную исторію Ветхаго и Но
ваго завѣта, молитвы и заповѣди съ разъясненіемъ. Школой 
хуторяне были довольны, благодаря опытной у нихъ учитель- 
пицѣ-номощницѣ Ю. Никоновой, окончившей курсъ Новосель
ской церковпо-прих. школы. Хуторяне платили учительницѣ 
по 2 р. 50 к. съ мальчика вь зиму и за квартиру 1 рубль. 
Школьная квартира оба года помѣщалась въ очень удобномъ 
домѣ, удовлетворяющемъ требованіямъ гигіены. Къ сожалѣнію 
въ нынѣшнемъ году здѣсь школа пе состоялась изъ-за малаго 
количества учениковъ, а учительница Никонова занимается въ 
Новосельской женской школѣ.

Въ прошломъ году до Рождества Христова существовала 
передвижная школа на хуторѣ Михайловскомъ, отстоящемъ отъ 
Семакина въ полутора верстахъ. Въ Михайловской школѣ учи
лось 8 мальчиковъ и 1 дѣвочка, но скоро школа закрылась 
потому, что двое учившихся мальчиковъ, дѣти сельскаго писа
ря, послѣ Рождества выбыли изъ школы, вслѣдствіе переселе
нія отца на другое мѣсто; дѣвочка захворала, а родителямъ 
остальныхъ мальчиковъ показалось обременительнымъ однимъ 
платить помощнику и за квартиру, за которую хозяинъ клалъ 
неподходящую цѣну, другой же квартиры для школы не имѣ
лось въ хуторѣ.

При передвижныхъ 6 школахъ въ 6 хуторахъ мною посвя
щается на каждую школу въ недѣлю одинъ день. Самое даль
нее разстояніе отъ хутора Дмитріевскаго до послѣдняго Бази
левскаго 25 верстъ. Пріѣхавъ въ школу, я провѣряю учени
ковъ въ знаніи пройденнаго ими въ мое отсутствіе, и самъ 
даю уроки, руководя въ тоже время и помощникомъ, которому 
указываю сдѣланные имъ промахи в’ь обученіи и намѣтивъ ему 
планъ дальнѣйшаго преподаванія, переѣзжаю въ другую школу.

Обученіе грамотѣ ко всѣхъ передвижныхъ школахъ ве
дется по звуковому методу. Успѣхи учениковъ вообще удовлет
ворительны. II не смотря на то, что здѣсь учителя—помощни
ки съ малымъ образованіемъ, однако школы эти, подъ руко
водствомъ старшаго учителя достигаютъ своей цѣли—служить дѣ- 
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лѵ народнаго просвѣщенія въ духѣ церковности. Въ празднич
ные дни тѣ изъ учащихся, которые почему-либо не могли поѣ
хать къ обѣднѣ, въ церковь с. Семакина, собираются утромъ 
въ школу и здѣсь подъ руководствомъ учителя-помощника, чи
таютъ „часы“ и поютъ положенныя пѣснопѣнія.

Передвижныя школы, можно сказать, довели хуторянъ до 
сознанія пользы грамоты. Многіе бѣдняки, желая научить сына 
грамотѣ, отдаютъ послѣднюю копѣйку, а одна бѣдная вдова 
Сухого хутора готова была пожертвовать послѣдними курами, 
предложивъ учителю вмѣсто положенной денежной платы за 
обученіе сына. За время своего существованія передвижныя 
школы не мало принесли пользы хуторянамъ и въ нравствен
номъ отношеніи. Это подтверждается тѣмъ, что сами же хуто
ряне говорятъ, какъ ихъ дѣти до открытія у нихъ такихъ 
школъ проводили праздничные дни на улицѣ, „а теперь намъ 
любо смотрѣть на своихъ дѣтей, какъ они по праздникамъ, 
вмѣсто того, чтобы играть на улицѣ, читаютъ божественныя 
книжки—любо и намъ это послушать11.

Расположеніе хуторянъ къ школамъ не оскудѣваетъ, а 
больше и больше возрастаетъ: напр., жители хуторовъ Дмит
ріевскаго и Ѳеодоро-Пвановскаго рѣшили на будущій годъ со
вокупно построить для школы отдѣльное зданіе. Такъ мало-по
малу достигается задача передвижныхъ школъ—внести іра- 
мосност? вь захолустные хутора и жителей ихъ довести до 
сознанія ея пользы и тѣмъ расположить ихъ къ устройству 
школъ постоянныхъ.

Учитель Луна Первушинъ.

ЕПАРХІАЛЬНАЯ ХРОНИКА.
Архіерейскія служенія. —Дальнѣйшія служенія Его Преосвящен

ства,, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа Оренбургскаго 
и Уральскаго, послѣдовали въ воскресенье 17 марта—въ каѳед
ральномъ соборѣ, 24—въ Крестовой церкви. 25-го, въ праздникъ 
Благовѣщенія Пресвятой Богородицы, въ каѳедральномъ соборѣ; 
кромѣ того на пятой седьмицѣ Великаго поста, въ среду, 27 
марта .Его Преосвященствомъ совершена литургія Преждеосвя
щенныхъ Даровъ въ церкви Духовнаго училища, а въ пятницу, 
29 марта, въ церкви Епарх. женскаго училища. За литургіями 
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Владыкою обычно были предложены слушателямъ общедоступ
ныя поученія-импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ 
чтеніямъ и воспоминаемымъ церковію событіямъ; кромѣ того Его 
Преосвященствомъ совершаемо было чтеніе акаѳистовъ: въ каѳе
дральномъ соборѣ по воскресеньямъ па вечернѣ и въ Крестовой церк
ви по четвергамъ на вечернѣ и субботамъ послѣ литургіи.

Народныя чтенія, —Въ воскресенье 17 марта и 25—въ 
праздникъ Благовѣщенія Пресвятыя Богородицы состоялись 16 е 
и 17 народныя чтенія въ залѣ регентской школы въ пользу 
Михаило-Архангельскаго братства. Были прочитаны статьи: 17 
числа въ 1-мъ отдѣленіи „О подвижнической жизни Алексѣя, 
человѣка Божія", во 2-мъ —„Объ освобожденіи Россіи отъ ига 
татаръ и св. митрополитахъ Московскихъ Петрѣ и Алексеѣ/ 
25 марта въ 1-мъ отдѣленіи „Житіе св. Предтечи и Крести
теля Господня Іоанна," во 2 мъ — „О смутномъ времени на 
Руси: убіеніе царевича Димитрія и что послѣдовало
за кончиною царя Ѳеодора Іоанновича." Оба чтенія были иллю
стрированы картинами волшебнаго фонаря при друммондовомъ 
освѣщеніи: первое — 48 картинами, второе — 42-мя. Въ переры
вахъ чтеній 17 марта хоромъ Крестовой церкви. 25 — архіерей
скимъ хоромъ были исполнены избранныя церковныя пѣснопѣ
нія. Число слушателей на каждомъ чтеніи простиралось до 600. 
Чтеніе 17 марта удостоилось посѣщенія Его Преосвященства.

Духовный концертъ.—Съ благословенія и разрѣшенія Его 
Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владимира, Епископа 
Оренбургскаго и Уральскаго, въ залѣ Общественнаго собранія 
17 марта, въ 8 ч. в_., въ пользу Оренбургскаго дѣтскаго прію
та св. Ольги, данъ былъ духовный концертъ архіерейскимъ хо
ромъ подъ управленіемъ г. Лазаренко и хоромъ воспитанницъ 
пріюта св. Ольги подъ управленіемъ протоіерея I. II. Соломи
на- Въ первомъ отдѣленіи архіерейскимъ хоромъ было исполне
но: „Чертогъ Твой" — муз. Бортнянскаго, „Душе моя"—Вино
градова, „Былъ у Хрисга-младенца садъ" (легенда)— Чайков
скаго, „Утоли болѣзни"—Львовскаго. Во 2 мъ отдѣленіи хоромъ 
воспитанницъ пріюта исполнено: „Кто пы разлучитъ отъ люб- 
ве Божія," „Къ тебѣ утреннюю милосердія ради," „Да молчитъ 
всякая плоть," „Славься, славься, нашъ Русскій Царь." Въ 
3-мъ отдѣленіи архіерейскимъ хоромъ исполнено: „Гласомъ мо
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имъ ко Господу воззвахъ"— концертъ Бортнянскаго, „Реквіемъ 
(Оіез ігае въ рѵс. переводѣ) муз. Моцарта, „Разбойника благо
разумнаго"; въ заключеніе соединенными хорами гимнъ „Боже, 
Царя храни! „Архіерейскій хоръ —свыше 50 человѣкъ—пора
жалъ моіцыо и красотою своихъ голосовъ, дѣтскій пріютскій 
хоръ въ 25 человѣкъ обратилъ па себя вниманіе мелодичностью 
исполненія. Но настойчивому желанію публики гимны „Славься" 
и „Боже, Царя храни" были повторены. Эти два произведенія 
были исполнены съ аккомпанементомъ рояли—аккомпанировала 
супруга Ректора Семинаріи В. И. Дмитровская. Концертъ при
влекъ много публики: не смотря на очень невысокія цѣны 
сборъ достигъ 218 р. Нельзя не пожелать, чтобы въ Оренбур
гѣ, гдѣ мѣстная публика разныхъ слоевъ общества любитъ цер
ковное пѣніе, почаще устраивались духовные концерты, особен
но въ Великомъ посту.

ИЗВѢСТІЯ II ЗАМѢТКИ.
Приговоръ Пилата надъ Іисусомъ Христомъ. —Въ часовнѣ, 

недалеко отъ маленькаго итальянскаго города Кесаріа, открыта 
плита съ написаннымъ на ней смертнымъ приговоромъ, про 
изнесеннымъ надъ Іисусомъ Христомъ. Текстт. приговора напи
санъ на древне-еврейскомъ языкѣ. Парижское археологическое 
общество уже отправило, будто бы, спеціальную комиссію, что
бы переписать тогъ текстъ приговора. Вотъ онъ въ цѣлости 
„Приговоръ, произнесенный Понтіемъ Пилатомъ, намѣстникомъ 
Нижней Галилеи, гласитъ, чтобы Іисусъ Назаретянинъ умеръ 
смертью на крестѣ, на 17-мъ году царствованія Кесаря Тибе
рія, 25-го дня мѣсяца марта въ святомъ градѣ Іерусалимѣ, 
когда Анна и Каіафа были священниками и первосвященниками 
Господними. Понтій Пилатъ, намѣстникъ Нижней Галилеи, воз
сѣдая намѣстникомъ столпцы ІІаѳтона, приговариваетъ Іисуса 
Назаретянина къ смерти на крестѣ между двумя разбойниками, 
такъ какъ видные и извѣстные люди изъ народа свидѣтельству
ютъ, что: 1) Іисусъ подстрекатель, 2) Іисусъ бунтовщикъ, 3) 
Іисусъ, врагъ законовъ, 4) Іисусъ ложно выдаетъ себя за „Сы
на Божія", 5) Іисусъ ложно выдаетъ себя за царя Израиля, 
6) Іисусъ съ пальмовою вѣткою въ рукахъ, сопровождаемый мас-
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сою народа, вошелъ во храмъ. Понтій Пилатъ приказываетъ 
Корнелію Квирилину, первому центуріону, вести его на мѣсто 
казни и отстранить всѣхъ убогихъ и богатыхъ, которые помѣ
шаютъ смерти Іисуса. Свидѣтели, подписавшіе смертный при
говоръ Іисусу, слѣдующіе: 1) Данилъ Робани, фарисей, 2) 
Іоаннъ Зарабатель, 3) Рафаилъ Робани. 4) Каперъ, книжникъ. 
Іисуса проведутъ изъ Іерусалима на мѣсто казни черезъ ворота 
Серену*.'  (В. и Р.)

Народныя повѣрія въ Малороссіи, пріуроченныя къ Стра
стному четвергу.—Страстной четвергъ —самое удобное время 
для обнаруженія вѣдьмъ. Впродолженіи всего Великаго поста, 
но четвергамъ, забрасываютъ по одному полѣну на чердакъ, а 
въ Великій четвергъ топятъ этими дровами печку и думаютъ, 
что вѣдьма придетъ просить огня. Иногда бросаютъ 
полѣна въ Великій четвергъ, во время чтенія Евангелія въ 
церкви, и, по числу Евангелій, выбрасываютъ 12 штукъ по- 
лѣнъ. Также по четвергамъ, въ Великій постъ, дѣлаютъ боро
ну изъ осиноваго дерева, а въ Великій четвергъ кончаютъ ее. 
Возвратившись изъ церкви съ зажженной свѣчей, идутъ въ са
рай и садятся за бороною. Тогда можно увидѣть вѣдьму. Въ 
четвергъ первой недѣли поста нужно идти въ лѣсъ съ топора
ми и начинать тамъ дѣлать осиновыя ворота, но такъ, чтобы 
никто этого не видѣлъ, и дѣлать ихъ во весь постъ по четвер
гамъ. Въ Великій четвергъ, окончивъ эти ворота, принести 
домой, поставить въ незамѣтномъ мѣстѣ, съ наступленіемъ ве
чера сѣсть вблизи ихъ и наблюдать. Вѣдьма, идя дорогой, не 
можетъ миновать этихъ воротъ и должна перелѣзать черезъ 
нихъ, тогда ее можно узнать.

Союзъ законоучителей.—Мысль о необходимости объедине
нія пастырей церкви уже давно сознается священниками, очень 
часто обсуждается въ періодической печати со стороны прак
тическаго своего осуществленія и уже осуществляется во мно
гихъ мѣстахъ и въ разныхъ формахъ- въ видѣ пастырскихъ 
соораній, проповѣдническихъ и т. п. Новое осуществленіе этой 
же мысли проявилось въ видѣ союза законоучителей среднеучеб
ныхъ заведеній Нижняго-Новгорода, исторія возникновенія. и 
уставъ котораго помѣщены въ мѣстныхъ Еіі. Вѣдомостяхъ, При 
водимъ этотъ уставъ въ цѣломъ его видѣ.
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1. Цѣль союза законоучителей--сближеніе ихъ между со
бою для взаимообмѣна мыслями но вопросамъ теоріи и прак
тики законоучительскаго дѣла.

2. Членами союза по желанію состоятъ законоучители сред
нихъ учебныхъ заведеній г. Нижняго-Новгорода, со включеніемъ 
Сергіевскаго духовнаго училища и городскихъ (кромѣ одноклас
ныхъ) училищъ по положенію 1872 г.

Примѣчаніе. Членами-сотрудниками могутъ быть всѣ лица 
съ высшимъ богословскимъ образованіемъ.

3. Члены союза закрытою подачею голосовъ избираютъ изъ 
своей среды на три года предсѣдателя, утверждаемаго въ семъ 
званіи епархіальнымъ архіереемъ. Тѣмъ же порядкомъ избира
ются и утверждаются товарищъ предсѣдателя и секретарь.

4. Предсѣдателемъ по усморѣнію его и по мѣрѣ надобно
сти назначаются собранія союза.

5. Каждый членъ союза выписываетъ на свое имя, по об
щему соглашенію на собраніи, одинъ изъ богословскихъ, фило- 
совскихъ или педагогическихъ журналовъ, который и поступа
етъ въ обращеніе между членами по особому расписанію.

6. Выписываемые каждымъ членомъ журналы по окончаніи 
года поступаютъ въ библіотеку союза.

7. Каждый членъ союза о выдающихся статьяхъ выписы
ваемаго имъ журнала дѣлаетъ сообщенія въ собраніяхъ союза.

8. Желающіе даютъ сообщенія въ собраніяхъ о статьяхъ 
свѣтской періодической печати по вопросамъ религіи и зако
ноученія.

9. Въ собраніяхъ даются желающими примѣрные уроки по 
преподаванію Закона Божія и допускается оцѣнка ихъ.

10. Въ собраніяхъ ведутся братскія бесѣды по вопросамъ, 
вызываемымъ законоучительскою практикой и теченіемъ совре
менной жизни.

11. Предсѣдатель союза руководитъ порядкомъ разсужде
ній на собраніяхъ и назначаетъ очередь докладовъ по предва
рительнымъ заявленіямъ членовъ.

12. (Іообщенія и бесѣды въ собраніяхъ кратко заносятся 
секретаремъ въ особыя записи, а постановленія собраній жур
налами представляются на разсмотрѣніе и утвержденіе епар
хіальнаго архіерея.
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13. На расходы члены союза дѣлаютъ взносы по взаимно
му соглашенію и передаютъ въ распоряженіе предсѣдателя, ко
торый принимаетъ и другія денежныя поступленія въ пользу 
союза и чрезъ секретаря ведетъ счетъ имъ въ особой записи.

14. По окончаніи академическаго года, секретаремъ со
ставляется краткій отчетъ о дѣятельности союза законоучителей. 
Отчетный годъ совпадаетъ съ общимъ учебнымъ годомъ.

15. По указаніямъ опыта въ настоящемъ уставѣ могутъ 
быть дѣлаемы, съ надлежащаго разрѣшенія, измѣненія и допол
ненія.

Нельзя не пожелать успѣха и процвѣтанія Нижегородско
му законоучительскому союзу, а также и того, чтобы онъ на
шелъ себѣ и подражанія въ другихъ городахъ обширнаго оте
чества нашего, особенно тѣхъ, которые извѣстны обиліемъ сред
нихъ учебныхъ заведеній.

Кіевская академія въ концѣ XVII и началѣ XVIII столѣт.
Актовая рѣчь проф. С. Голубева подъ такимъ заглавіемъ 
является въ тоже время юбилейной. 26 сент. 1901 г., когда она 
произносилась, исполнилось ровно 200 лѣтъ съ того времени, 
какъ оффиціально академіи было присвоено это наименованіе. 
Въ 1690 г. на столъ митрополита Кіевскаго былъ возведенъ 
Варлаамъ Ясинскій, участливо относившійся къ коллегіи, его 
воспитавшей. Онъ озаботился выборомъ „благоразумнаго и бла
гочиннаго устроителя“ коллегіи—ректора и остановился на Іо
асафѣ Кроковскомъ, вполнѣ оправдавшемъ надежды Ясинскаго 
Образованный, довершившій свое образованіе га границей, пи
томецъ коллегіи, Крбковскій долго служить въ ней профессо
ромъ. Но главная заслуга этого р.'ктора въ томъ, что онъ ис
ходатайствовалъ передъ правительствомъ для коллегіи права 
высшаго учебнаго заведенія. Онъ самъ отправился въ Москву 
(въ 1693 г.) съ рекомендательными письмами и челобитными, 
былъ принятъ ласково и получилъ двѣ царскихъ грамоты (1694 
г. январь), изъ которыхъ одна опредѣляла экономическую сто
рону коллеггіи, другая ея права. За коллегіей утверждалось 
право имѣть высшіе классы философіи и богословія, разрѣша
лось обучать не только дѣтей россійскаго народа всякихъ чиновъ, 
но и православныхъ изъ иныхъ странъ приходящихъ; коллегія 
ограждалась отъ притязаній и стѣсненій со стороны военныхъ 
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чиновъ и городского управленія; ей назначалось опредѣленное 
царское вспомоществованіе. Но въ грамотѣ недостаточно ясно 
было сказано о предоставленіи коллегіи собственнаго суда надъ 
учащимися. А между тѣмъ кіевскій войтъ выхлопоталъ себѣ въ 
Москвѣ государеву грамоту, предоставлявшую кіевскимъ мѣща
намъ право приводить въ приказную избу безчинствующихъ сту
дентовъ. Мѣщане скоро воспользовались своимъ правомъ, пред
ставивъ на судъ въ приказную избу провинившагося студента. 
Это произвело сильное волненіе коллегіатовъ— какъ профессо
ровъ такъ и студентовъ. Они обратились къ митрополиту съ 
прошеніемъ, гдѣ съ подробностями разсказывали объ упомяну
томъ случаѣ п заявляли, что ихъ учрежденіе—академія и ей съ 
самаго основанія присущи тѣ права свободы, т. е. самоуправ
ленія и суда, которыми пользуются академіи „во всѣхъ госу
дарствахъ иноземскихъ/ и просили, „чтобъ студентамъ, аще 
бы какая вина и случилась за ними, судъ былъ въ академіи/ 
Митрополитъ Варлаамъ горячо отнесся къ дѣлу и писалъ Сте
фану Яворскому, прося у того ходатайства предъ, государемъ 
о дарованіи коллегіи полпомощной грамоты и крѣпости о предо
ставленіи коллегіи собственнаго суда. Стефанъ Яворскій, самъ 
воспитанникъ Могилянской коллегіи, выхлопоталъ такѵю грамо
ту, расширяющую права школы, представляющую ей свой судъ, 
называющую Кіево-могплянскую коллегію академіей. Отъ дня 
дарованія этой грамоты 26 сен. 1701 г. и считаетъ Кіевская 
академія годы своего существованія, какъ академіи, т. е. выс
шаго учебнаго учрежденія, снабженнаго соотвѣтствующими пра
вами и привилегіями. Скоро академія обстроилась. Гетманъ 
Мазепа выстроилъ для нея каменный корпусъ, который потомъ 
былъ надстроенъ и представляетъ теперешнее зданіе Кіевской 
академіи.

Бытъ тогдашней академіи представляетъ много любопытна
го. Ректоръ, совмѣщавшій и настоятельство въ Братскомъ мо
настырѣ, былъ выборнымъ; въ выборахъ участвовали не только 
взѣ профессора, по и ученое черное духовенство Кіева, кото
рое почти все начинало свою карьеру въ академіи. О резуль
татахъ выборовъ доносилось митрополиту, митрополитъ переда
валъ гетману, который своимъ согласіемъ и утверждалъ выборъ. 
Избранника возводили торжественно по особому чину въ церк
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ви, митрополитъ выдавалъ ему ставленную грамоту. Ректора обыч
но избирались изъ среды академическихъ профессоровъ: это бы
ло для наиболѣе потрудившихся и достойныхъ изъ нихъ награ
дою за долголѣтнюю службу въ академіи, было вѣнцомъ ихъ 
учебной карьеры здѣсь и переходною ступенью къ высшимъ по
честямъ. Префектъ, профессора и преподаватели утверждались 
митрополитомъ. Всѣ они (за рѣдкими исключеніями для низшихъ 
классовъ) были лицами монашествующими. Каѳедры замѣщались 
такъ. Наиболѣе даровитые студенты, изъявившіе желаніе при
нять монашество и послужить академіи, отправлялись за гра
ницу для довершенія своего образованія, а по возвращеніи от
туда принимали монашество и получали преподаваніе какихъ- 
нибудь предметовъ въ низшихъ или въ среднихъ классахъ, а по
томъ вмѣстѣ съ своими питомцами переходили въ слѣдующій 
высшій классъ: по окончаніи піитики профессоръ переводился 
вь классъ риторическій, затѣмъ въ философскій, а когда изби
рался ректоромъ,, то занималъ каѳедру богословія. Такъ препо
даваніе въ академіи не было постоянною профессіею для лицъ 
занимавшихся имъ—оно было временнымъ послушаніемъ учена
го монашества. Матеріальное обезпеченіе служащихъ въ акаде
міи состояло въ пищевомъ продовольствіи ихъ на счетъ мона
стыря; продовольствіе было не скудно, превосходило содержаніе 
рядовой монастырской братіи, а для профессоровъ высшихъ клас
совъ въ особенности для префекта было даже преизобильное. 
Были и посторонніе доходы: паничева консоляція — доброхот
ныя приношенія отъ богатыхъ родителей учениковъ деньгами и 
припасами, плата за служеніе въ кіевскихъ церквахъ въ тор
жественные дни, за произнесеніе проповѣдей. Неудовлетворіг 
тельны только были условія полученія содержанія: оно ставило 
учащій персоналъ въ зависимость отъ монастыря,—отъ чего 
возникали нерѣдко крупныя недоразумѣнія.

Жизнь учащихся также представляла немало интересныхъ 
особенностей. Въ началѣ XVIII в. число учащихся въ академіи 
достигло болѣе 2000 человѣкъ. Составъ ихъ былъ самый разно
образный: на ряду съ сыновьями знати воспитывались бѣдняки. 
Бѣдняковъ было большинство. Часть ихъ жила въ бурсѣ, другіе 
размѣщались въ домахъ при кіевскихъ церквахъ съ обязатель
ствомъ помогать принтамъ при богослуженіи; иные, обладавшіе 
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голосомъ, пристраивались въ хоръ и жили въ отведенномъ для 
него помѣщеніи. О прокормленіи этой бѣдноты заботились сту
денческія конъ^еіаціи. Членами конгрегаціи были сами воспитан
ники. Поступленіе въ нее было торжественное, давались при
сяга, клятвы и обѣты: блажить святое мѣсто —Братскій мона
стырь и памятовать о немъ и по выходѣ изъ школы. Избира
лись пять должностныхъ лицъ подъ управленіемъ префекта: они 
собирали пожертвованія. На эти должности вѣроятно избирались 
студенты изъ состоятельныхъ классовъ. Конгрегаціи пользова
лись правами юридически признаннаго учрежденія: имѣли об- 
ственную печать, составляли акты, вступали въ денежныя сдѣл
ки. Но не смотря на помощь конгрегацій бѣдноты оставалось 
много: она питалась чуть не Христовымъ именемъ—распѣвала 
концерты, давала комедіи, на праздникахъ ходила по домамъ 
гражданъ. О кіевскихъ школьникахъ того времени есть извѣстіе, 
что „воруютъ много, попущено имъ отъ митрополита... нѣтъ на 
нихъ суда/

О значеніи старой академіи проф. Голубевъ говоритъ, что 
она пробуждала въ обществѣ любовь къ просвѣщенію, уничто
жала ненависть ко всѣму иноземному и прокладывала тѣмъ до
рогу къ просвѣщенію, идущему съ запада. (Бог. Вѣст.).

Духовенство и популяризація гигіеническихъ знаній среди 
народа. — Священнику приходится принимать самое близкое уча
стіе во внутренней жизни своихъ прихожанъ не только по долгу 
его службы, но еще болѣе по тѣмъ условіямъ народной жизни, 
которыя связываютъ священника съ его прихожанами—самимъ 
экономическимъ строемъ жизни нашей деревни, нашего села.

Конечно, столь близкая связь священника съ его прихожа
нами, но еще болѣе то свободное слово къ паствѣ, которымъ 
по праву и своему призванію владѣетъ священникъ не только 
на церковной каѳедрѣ, но и въ любомъ мѣстѣ своего прихода, 
при любомъ общественномъ богослуженіи, при молебнахъ и т. 
д., — все это вмѣстѣ взятое даетъ въ его руки самыя могуще
ственныя средства для умственнаго и нравственнаго воздѣйствія 
на людей, на ихъ души, на ихъ нравственность и даже на 
многія практическія стороны ихъ жизни.

Не пользоваться всѣми этими могущественными средствами 
особенно образованному священнику, для того, чтобы просвѣ
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щать людей, чтобы воздѣйствовать не только на ихъ сердце, 
на ихъ нравственную природу, но и на умственную сторону, 
это значитъ бездѣйствовать, зря терять золотое время для сози
данія общественнаго блага.

Въ самомъ дѣлѣ, даже съ церковной каѳедры священникъ 
долженъ смѣло учить, что тѣло человѣка есть не менѣе важ
ная часть его существа какъ и душа, что тѣло человѣка даже 
„по слову Божію“ есть „храмъ Духа Святого", о которомъ 
слѣдуетъ имѣть надлежащее попеченіе, заботиться о его здо
ровьѣ, чистотѣ и т. д.

И все это тѣмъ легче сдѣлать священнику, что съ одной 
стороны гигіена и медицина, а съ другой христіанская мораль 
и ея предписанія, можно сказать, идутъ по одной и той же 
дорогѣ.

Такимъ образомъ, обширная область гигіены и медицины, 
гдѣ разсматриваются вредоносныя вліянія на здоровье психо
физической организаціи человѣка, напр., всевозможныхъ стра
стей, какъ то= пьянства, обжорства, разврата, гнѣва и другихъ 
болѣе тонкихъ страстей, въ родѣ болѣзненнаго честолюбія, не
помѣрной гордости и себялюбія, имѣетъ тѣсную связь съ запо
вѣдями христіанской морали.

Не даромъ же не такъ давно (въ прошломъ году) бывшій 
докторъ Оболенскій, нынѣ епископъ Николаевскій, Тихонъ, при 
нареченіи его въ санъ епископа въ Самарѣ, въ своей рѣчи 
между прочимъ сказалъ: „изучая причины болѣзней, я на прак
тикѣ убѣдился въ справедливости словъ Св. Писанія, что люд
скія страданія и даже самая смерть зависятъ отъ грѣха: обро- 
цы бо грѣха смерть (Рим. 6, 23), и что медицина и Слово 
Божіе сходятся между собой и, научая, высказываютъ одну и 
ту же мысль, только лишь разными словами; медицина гово
ритъ: пе вреди, а св. Писаніе: не грѣши! Я понялъ, что вра
чи не только должны лѣчить, но и учить, какъ вести правиль
ную, т. е., законную жизнь, дабы избѣжать вреда отъ беззако- 

• аНІЯ.......
Итакъ, любой просвѣщенный священникъ можетъ расши

рить свою дѣятельность проповѣдью среди своей паствы хотя 
бы элементарныхъ знаній по гигіенѣ. И это онъ въ состояніи 
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дѣлать, можно сказать, на каждомъ шагу своей пастырской 
дѣятельности.

Живое слово, въ любой крестьянской семьѣ сказанное имъ, 
можетъ имѣть еще болѣе авторитетное значеніе, чѣмъ даже 
слово врача, ибо священникъ имѣетъ дѣло съ нравственной 
стороной человѣка, съ его душой.

Отсюда, конечно, вытекаетъ необходимость введенія въ 
курсъ наукъ нашихъ духовныхъ семинарій индивидуальной и 
общественной гигіены.

Впрочемъ, даже незнакомый съ гигіеной священникъ мо
жетъ легко восполнить этотъ недостатокъ въ своемъ образова
ніи чтеніемъ популярныхъ книгъ по гигіенѣ, которыхъ въ на
стоящее время имѣется достаточное количество.

Есть не мало популярныхъ брошюръ по гигіенѣ, написан
ныхъ спеціально для народныхъ чтеній съ туманными карти
нами, и участіе въ организаціи народныхъ чтеній по гигіенѣ 
со стороны священниковъ безъ сомнѣнія будетъ привлекать еще 
большое количество слушателей въ виду тло громаднаго иногда 
авторитета, которымъ пользуется среди народа истинный пастырь 
своего прихода.

Разумѣется, и образованная матушка, жена священника, въ 
этомъ отношеніи можетъ сослужить хорошую службу, помогая 
такъ или иначе своему мужу въ устройствѣ народныхъ чтеній 
по гигіенѣ.

Можно только вообразить, какую огромную пользу принес
ли бы эти чтенія для народа, особенно въ тѣхъ приходахъ, 
гдѣ авторитетъ священника цѣнится народомъ очень высоко!

Такимъ образомъ, пастыри церкви и ихъ жены среди де
ревенской народной тьмы могутъ играть очень важную роль въ 
дѣдѣ популяризаціи и вообще распространенія свѣта гигіениче
скихъ знаній среди народа. А это, въ виду великихъ задачъ 
оздоровленія Россіи, дающей до сихъ поръ колоссальную цифру 
смертности населенія по сравненію съ цифрами таковой же 
смертности въ западной Европѣ, будетъ имѣть высокую цѣн
ность среди всѣхъ прогрессивныхъ начинаній, направленныхъ 
къ осуществленію народнаго общественнаго блага-

Вѣіь здоровье и долголѣтіе человѣка безъ сомнѣнія есть 
великое благо, великій „даръ Божій" съ точки зрѣнія самой 
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церкви, ибо въ противномъ случаѣ эта церковь не возсыла
ла бы своихъ молитвъ о ниспосланіи здоровья своимъ членамъ 
и не воспѣвала бы имъ такъ торжественно и громогласно 
„многая лѣта"!

Пусть же наши священники проникнутся идеей, что вне
сеніе въ темныя народныя массы свѣта гигіеническихъ знаній 
не менѣе почтенная задача для пастыря церкви, какъ и пропо
вѣдь съ церковной каѳедры. (Спѵт. Зд.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪ

„СЛЪПЕЦЪ“
Годъ изданія XIV.

Органъ Попечительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ.
Журналъ для обсужденія вопросовъ, касающихся улучшенія быта 

слѣпыхъ, будетъ издаваться въ 1902 году ежемѣсячно въ распіирен 
ноігь видѣ и по новой программѣ.

Доходъ отъ изданія поступаетъ ВЪ ПОЛЬЗУ слъпыхъ
Подписная цѣна за годовое изданіе! безъ доставки 1 р., съ достав

кою въ Петербургѣ 1 р. 30 к., съ пересылкою 1 р. 50 к.
Подписка принимается въ редакціи! С-ІІетербургъ, Канцелярія Попе

чительства Императрицы Маріи Александровны о слѣпыхъ, Казанская 
7, въ Отдѣленіяхъ Попечительства и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ. 
Книжнымъ магазинамъ дѣлается скидка въ 10% съ подписной цѣны.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА:
I. Распоряженія Правительства: въ отдѣлъ этотъ будутъ ВХОДИТЬ: 1) 

главныя постановленія Совѣта; 2) извѣщенія о пожертвованіяхъ, поступив
шихъ въ теченіе мѣсяца въ главную кассу и въ Отдѣленія Попечительства; 
3) о движеніи по службѣ служащихъ, т. е. назначеніи, перемѣщеніи, уволь
неніи и наградахъ, а также списокъ лицъ, которымъ пожалованы золотые 
и серебряные знаки.

II. Общіе вопросы: обсужденіе всѣхъ вопросовъ, относящихся до улуч
шенія положенія слѣпыхъ: цѣли раціональнаго образованія и призрѣнія 
слѣпыхъ, принципы воспитанія и образованія, психологія, методы обуче
нія, учебныя программы, учебныя пособія, организація заведеній, техниче. 
ское образованіе, занятія и ремесла для слѣпыхъ, попеченіе объ окончившихъ, 
ученіе слѣпцахъ (патронатъ), призрѣніе неспособныхъ къ груду слѣпыхъ 
статистика и т. д; окулистически-медицинскіе вопросы; мѣры къ пре
дупрежденію слѣпоты; иностранная литература и заграничныя періодическія 
изданія о слѣпыхъ.

III. Отдѣлъ справочный будетъ заключать въ себѣ: 1) условія для 
поступленія въ члены Попечительства; 2) правила для пріема слѣпыхъ дѣтей 
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въ училища, а взрослыхъ въ мастерскія и разнаго вида убѣжища; 3) извѣ
щенія о новыхъ приборахъ для Слѣпцовъ, о выдающихся статьяхъ по по
печенію о слѣпыхъ; 4) объявленія о книгахъ, каргахъ и нотахъ, напечатан
ныхъ Попечительствомъ для слѣпыхъ; 5) сообщенія о складахъ и магазинахъ 
для продажи издѣлій слѣпыхъ; б) свѣдѣнія о цѣнахъ на разные матеріалы 
вь Петербургѣ и въ губерніяхъ.

IV. Почтовый ящикъ. Въ этомъ отдѣлѣ будутъ помѣщаться краткіе 
отвѣты на вопросы, предложенные редакціи или Канцеляріи Совѣта Попечи
тельства.

V. Объявленія.
Лица, желающія получить журналъ «Слѣпецъ» за''1'88.7, 1888, 1894,1895, 

1896, 1897, 1898, 1899, 1900, 1901 гг., присылаютъ въ редакцію свои требова
нія съ приложеніемъ одного рубля за годовое изданіе,

Редакторъ Г. П. Недлеръ.

ОТЪ РЕДАКЦІИ „ОРЕНБУРГСКИХЪ ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ”.
КЪ СВЪДЪНІЮ СОТРУДНИКОВЪ.

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

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

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

г) Непринятыя для печати рукописи возвращаются авторамъ или лич
но, или по почтѣ, если присланы марни на пересылку. Рукописи, не востре
бованныя въ теченіе года, уничтожаются.

КЪ СВЪДЪНІЮ ПОДПИСЧИКОВЪ.

Причты, не получившіе какого-нибудь нумера Вѣдомостей, благо
волятъ заявлять объ этомъ Редакціи НЕМЕДЛЕННО по полученіи слѣ
дующаго нумера и при этомъ ОБЯЗАТЕЛЬНО прилагать печатный 
адресъ, подъ которымъ высылаются Епархіальныя Вѣдомости, или по нрайней 
мѣрѣ указывать его №.
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