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Свѣдѣнія по епархіи.
Его Преосвященствомъ. Преосвященнѣйшимъ Владиміромъ, 

Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, трёдіьлет  на мѣ
сто согласно прошенію бывшій псаломщикъ Оренбургской 
Николаевской больничной церкви Михаилъ /^Ролубеп пса
ломщикомъ въ село Бутырское, Челябинскаго уѣзда,,— 1 >

ІІерг.шьщены согласно прощеніямъ: священникъ ж 
мірской церкви гор. Ирги за Іоаннъ Спиридоновъ $ъ^.Л5рен- 
бургской Варваринской тюремной церкви— 16 марта; діаконъ 
села Ново-Михайловки, Оренбургскаго уѣзда, Константинъ 
Аргентовъ на псаломщическую вакансію въ село Екатери
новку, того же уѣзда,— 16 марта; состоящій на псаломщиче
ской вакансіи въ селѣ Зобовѣ, Оренбургскаго уѣзда, діаконъ 
Николай Выжигинъ на таковую же вакансію въ село Иванов
ку, того же уѣзда,— 17 марта.

Уво.іенъ за штатъ согласно прошенію псаломщикъ села 
Островскаго, Челябинска го уѣзда, IГпкола й Гебрп нъ — 16
марта; отъ должности но распоряженію Епархіальнаго Началь
ства псаломщикъ Николаевскаго с,обора гор. Кустаная Андрей 
Лазаренко— 12 марта.



Исключается изъ списковъ за переходомъ на службу въ 
Грузинскую епархію діаконъ Флоро-Лаврской церкви гор. Кал
мыкова, Уральской области, Николай Богоявленскій.

Праздны мѣста а) священническія', въ селахъ Добринкѣ, 
Верхнемъ Гѵмбетѣ и ст. Буранной (единовѣрч.) Оренбургска
го уѣзда и при Владимірской церкви гор. Иргиза; 6) 
діаконскія: въ ст. Бородинской и Нижинской и въ пос. Ямаи- 
халинскрмъ, Скворкинскомъ и Таіплішскомъ Уральской об
ласти, въ селѣ Петровскомъ Оренбургскаго уѣзда и при 
Флоро-Лаврской церкви гор. Калмыкова Уральской области;
в) псаломщическія: въ селахъ Верхней Платовкѣ, Константи
новкѣ, Зобовѣ, Тугустемирѣ. Успенкѣ, Ермолаевкѣ и Георгіев
нѣ Оренбургскаго уѣзда, въ селахъ Бугровомъ и Островскомъ 
Челябинскаго уѣзда, въ ст. Бородинской и пос. Январцев- 
скомъ 3 ральской области, въ зав. Верхне-Авзяно-Петровскомъ 
Верхнеуральскаго уѣзда, въ пос. Тарутинскомъ Троицкаго 
уѣзда, въ пос. Ново-Черкасскомъ Орскаго уѣзда и при Ни
колаевскихъ соборахъ гор. Верхнеуральска, Гурьева и Ку- 
станая. _________

Отъ Оренбургской Духовной Конеиеторін-
Духовная Консисторія, во исполненіи резолюціи Его 

Преосвященства, отъ 18 февраля сего года за Л* 1218, симъ 
предлагаетъ: не пожелаетъ ли кто-либо изъ благочинныхъ 
или священниковъ принять участіе въ сборѣ пожертвованій 
въ пользу учрежденій въ память А. С. Пушкина. Сборъ при
нимается во всѣхъ отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а I 
также предсѣдателемъ Комитета по сбору пожертвованій I 
въ пользу учрежденій въ память А. С. Пушкина Псковскимъ | 
губернскимъ предводителемъ дворянства въ г. Псковѣ^.

О пожертвованіяхъ въ Аѳонекіе монастыри и келліи.
Въ виду обнаруженныхъ повсемѣстно въ Россіи недозво- | 

ленныхъ сборовъ пожертвованій на православныя учрежденія 
на Востокѣ, въ особенности на Аѳонскіе монастыри и кел
ліи, въ «Церковныхъ Вѣдомостяхъ» неоднократно разъясня- | 
лось,' что обращеніе настоятелей Аѳонскихъ келлій, именую- I 
щихъ себя старцами, къ русскимъ благотворителямъ посред
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ствомъ писемъ і 
крайне неблагові 
русскаго народа 
своей благотвори 
ваемымъ отъ Св; 
нуждающихся с 
объявлены во вс 
небла гонадежных 
пожертвованій, 
воспрещена Свяг 
щиковъ келліотог 
Святителей Варм 
Богородицы (нын 
старецъ келліи С 
келліи святителя 
фишъ, 5) старецъ 
кентій и 6) стар 
іеромонахъ Іоанн 
пожертвованія в 
дома въ Констані 
существуетъ.

Нынѣ получ< 
святаго Николая 
монахъ Неофитъ, 
нѣтъ неодобрителі 
надежныхъ, сверх: 
«Ще старцы Аѳоі 
(Кѵтлумушскаго 
Божіей Матери ( 
Герасимъ Зиновьевъ 
(бтавроии китска го 
которые проживай 
откуда и ведутъ с 

На основаній 
новилъ: келлію сі 
числа тѣхъ, кои* 
поступающія на эі 
значенію; пожертв
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лужбу въ 
гор. Кал- 

й.
Добринкѣ, 
енбургска- 
ргиза; 6) 
пос. Яман- 
^КОЙ об- 
1 и при 
[ области; 
іСонстанти- 
л Георгіев- 
угровскомъ 
Январцев- 
?тровскомъ 
Троицкаго 
при Ни- 

а и Ку-

•ліоціи Его 
218, симъ 
гочинныхъ 
ертвованій 
Сборъ при* 

Банка, а 
ертвованій 
[сковскимъ 
овѣ;

I КѲЛЛІИ.
и недозво- 
,’чрежденія 
іри и кел- 

разъясня- 
1, именѵю- 
мъ посред

ствомъ писемъ и воззваній является злоупотребленіемъ и 
крайне неблаговидною экснлоатаціею религіознаго чувства 
русскаго народа и что лишь тѣ пожертвованія достигаютъ 
своей благотворительной цѣли, кои производятся но выда
ваемымъ отъ Святѣйшаго Синода, въ пользу дѣйствительно 
нуждающихся обителей, сборнымъ книгамъ, при чемъ были 
объявлены во всеобщее свѣдѣніе имена нѣкоторыхъ завѣдомо 
неблагонадежныхъ сборщиковъ-келліотовъ, которымъ отсылка 
пожертвованій, поступившихъ въ Хозяйственное Управленіе, 
воспрещена Святѣйшимъ Синодомъ. Въ числѣ таковыхъ сбор
щиковъ келліотбвъ поименованы: 1) старецъ келліи Трехъ 
Святителей Варлаамъ Чернышевъ, 2) старецъ келліи Рождества 
Богородицы (нынѣ Игнатія Богоносца) Моисей Буренинъ, 3) 
старецъ келліи Святыя Троицы Серафимъ Мостинъ, 4) старецъ 
келліи святителя Николая ^Бѣлозерки) іеросхимонахъ Нео- 
фишъ, 5) старецъ келліи Іоанна Предтечи іеромонахъ Инно
кентіи и 6) старецъ келліи Положенія Пояса Богоматери, 
іеромонахъ Іоанникій Литвиненко. Кромѣ того, не высылаются 
пожертвованія въ пользу перваго русскаго сиротскаго 
дома въ Константинополѣ, котораго въ дѣйствительности не 
существуетъ.

Нынѣ получены свѣдѣнія о томъ, что старцемъ келліи 
святаго Николая (Бѣлозерки) состоитъ теперь не іеросхи
монахъ Неофитъ, а іеромонахъ Петръ, о поведеніи котораго 
нѣть неодобрительныхъ свѣдѣній, и что къ числу неблаго
надежныхъ, сверхъ указанныхъ выше, должны быть отнесены 
еще старцы Аѳонскихъ келлій: Иверской Божіей Матери 
(Кутлумушскаго монастыря) Семенъ Чеботаревъ, Казанской 
Божіей Матери (Ставроникитскаго монастыря) іеросхимонахъ 
Герасимъ Зиновьевъ и Введенія во храмъ Пресвятыя Богородицы 
(Ставроникитскаго монастыря) схимонахъ Матвѣй Воронковъ, 
которые проживаютъ не на Аѳонѣ, а въ Константинополѣ, 
откуда и ведутъ свою переписку.

На основаній этихъ свѣдѣній, Святѣйшій Синодъ поста
новилъ: келлію святаго Николая (Бѣлозерки) исключить изъ 
числа тѣхъ, коимъ запрещена высылка пожертвованій, и 
поступающія на эту келлію пожертвованія высылать но на
значенію; пожертвованія же, адресованныя на имя остальныхъ
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названныхъ выше келлій или ихъ настоятелей, не высылать, 
а возвращать жертвователямъ, по мѣрѣ ихъ требованія.

О таковомъ постановленіи Святѣйшаго Синода Хозяй
ственное Управленіе сообщаетъ во всеобщее свѣдѣніе. (Ц. Вѣд.^

С П И С О К Ъ
лицъ и учрежденій, сдѣлавшихъ взносы въ пользу Оренбург
скаго Михаило-Архаигельскаго братства въ февралѣ 1899 г.

Руб. К.

1 Отъ священника А. Кыштыкова. 3 —
2 — — 1. Скворцова. 3 1 —
3 — церковнаго старосты Николая Назарова. 3 | -
4 — священника Павла Кизильскаго. 3 —
5 — Алексѣя ІІолотеблова. 3 |—
6 — — Вонифатія ГІодьячева. 3 -
7 Членскіе взносы отъ благ. свящ. Д. Смирнова 12 -
8 Отъ 11. М. Дѣева. . . . . . 3
9 священника А. ІІГмотина. 3 —

10 — — Г. Боголюбова. 6 —
11 М. Полотебнова. 6 1— I
12 — — И. Чѵрѣева. . . . . , Г> |—
13 — — II. Ерофѣева. (і | ~14 — старосты Бударинской станицы Логашкнна 3 —
15 Представлено благочиннымъ свящ I. Успенскимъ 22 49
Н> — — нрот. А. Архангельскимъ 7 57
17 Огь Гурьевскаго отдѣленія Братства 30 —
18 Отъ благочиннаго священника 1. Чулкова. 6 60
19 — — I. Гумилевскаго. 10 :7 8
20 — — В. Лодъячева. 44 80
21 г-~ — Ѳ. Соколова. 1 50
22 Д. Смирнова. 15 10
23 — А. Бѣлякова. 45 10
24 — — Н. Покровскаго. 30 80
25 — — В. Скопина. . . . . 11 20
26 — — А. Шмотина. 13 73
27 Огь бывшаго благоч. протоіерія А. Добровидова. 36 40 
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бургской духовной консисторіи. О пожертвованіяхъ въ Аоонскіе монастыри в ксі- 
лн Сбвеокъ лицъ и учреж., сдѣ.і. в;;носы къ ио.плу оіюмб. Мих.-Ар. бр. вх фев. 1399 г.

Тнііо-литографія П. II. Жаринова.
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Въ нынѣшне 
празднуетъ памят 
ламы, удостоивши 
ста и молитвы ог 
жественнымъ, пол
ГОСПОДОМЪ ІИС}'СОА

грѣхи, состоящіе 
пищею, питіемъ и 
щіеся въ разлнчні 
гордости и др. сл; 
рую апостолъ Пав 
мы со вниманіемъ 
лія, въ коемъ ука: 

Когда Господі 
мнолсество народа 
посѣтить. Въ это 1 
наго въ надеждѣ, 
имѣя возможности

*) Сказана Его П 
міромъ, Епископомъ 
въ каѳедральномъ соі
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ОРЕНБУРГСКІЯ
ШРШІШІЛИІШШ.

1 АП Р ъ  ЛЯ №  7  1899 Г0ДА'
ЧАСТЬ ІІЕОФЧ>ИЦІА.ІІ»ІІЛЯ.

Б Е С Ѣ Д А  •’
во 2-ю недѣлю Великаго поста.

Въ нынѣшнее воскресенье, въ которое Церковь Божія 
празднуетъ память св. епископа Салоникійскаго Григорія Па
ламы, удостоившагося за свои великіе подвиги, за труды по
ста и молитвы озаренія неземнымъ свѣтомъ—свѣтомъ бо
жественнымъ, положено евангельское чтеніе объ исцѣленіи 
Господомъ Іисусомъ Христомъ разслабленнаго. Какъ тѣлесные 
грѣхи, состоящіе въ невоздержаніи, въ угожденіи плоти 
нищею, питіемъ и сластолюбіемъ, такъ и духовные, проявляю
щіеся въ различныхъ страстяхъ, въ зависти, гнѣвѣ, злобѣ, 
Гордости п др. служатъ причиною болѣзней и смерти, кото- 
РУю апостолъ Павелъ называетъ оброкомъ грѣха. Приникнемъ 
мы со вниманіемъ къ наставленію слышаннаго нынѣ еванге
лія, въ коемъ указѵется врачеваніе противъ язвъ грѣховныхъ.

Когда Господь Іисусъ Христосъ пришелъ въ Капернаумъ, 
множество народа окружало домъ, который Онъ благоволилъ 
посѣтить. Въ это время четыре человѣка принесли разслаблен
наго въ надеждѣ, что его исцѣлитъ Великій Чудотворецъ. Не 
имѣя возможности приблизиться къ Спасителю за многолюд-

*) Сказана Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Влади
міромъ, Епископомъ Оренбургскимъ и Уральскимъ, за литургіей 
въ каѳедральномъ соборѣ 14 марта.
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ствомъ, они раскрыли кровлю дома и на постели спустили 
больного въ комнату къ ногамъ Христа. Іисусъ, вида вѣру ихъ, 
говоритъ разслабленному: чадо! прощаются . тсбѣ грѣхи твои. Нѣ
которые находившіеся здѣсь книжники и фарисеи помышляли 
въ сердцахъ своихъ: кто можетъ прощать цтхи, кромѣ одною По- 
гяРСнаситель же, зная помышленія ихъ, сказалъ: что легче? ска
зать ли разслабленному: пронзаются тсбѣ грѣхи твои? пли 
сказать: встань, возьми постель свою и ходи? Затѣмъ, чтобы 
показать, что Онъ имѣетъ власть прощать грѣхи, сказалъ раз
слабленному: встань, возьми постель свою и иди въ домъ свои. I 
и больной тотчасъ исцѣлѣлъ (Мр. II, 1—12).

Какъ видите, разслабленный лишенъ былъ способности дви- |  
женія и находился въ безпомощномъ состояніи, но, очевидно 
онъ имѣлъ друзей, которые приняли на себя трудъ принести 
его къ Господу Іисусу Христу, вѣруя въ Его чудодѣйствен- I 
ную силу, и Спаситель, видя вѣру ихъ, сотворилъ то, что I 
прежде всего нужно было разслабленному,—простилъ грѣхи I 
его, послужившіе причиною болѣзни. И въ житейскихъ дѣ
лахъ часто случается, что люди нуждаются въ посторонней 
помощи, и благо имъ, если у нихъ есть друзья, готовые про
тянуть руку помощи, поддержать несчастнаго, походатайство
вать за него предъ власть имѣющими. Тѣмъ болѣе нужна бы
ваетъ помощь грѣшнику, страждущему подъ бременемъ грѣховъ, I 
оскверненному ими и удалявшемуся отъ Бога. Кто ему помо- I 
жетъ?—Счастливы мы, православные христіане, что принад
лежимъ къ Христовой Церкви, въ которой есть святыя души, I 
пламенѣющія къ Богу, какъ свѣча: Господь принимаетъ про
шенія ихъ, потому что много можетъ усиленная молитва пра* I 
веднаго (Іак. V, 16). Если не всякій можетъ найти здѣсь, на I 
землѣ, святыхъ молитвенниковъ за себя, то пусть обращается [ 
къ Церкви торжествующей, къ сонму святыхъ, благоуго-| 
дившихъ Богу, и тьмамъ ангеловъ, въ особенности же къ Пре
святой Богородицѣ, Заступницѣ рода христіанскаго. Ботъ на- 
ши предстатели предъ престоломъ Божіимъ на небѣ, а на землѣ 
Господь вручилъ власть апостоламъ и въ лицѣ ихъ пасты
рямъ Церкви прощать грѣхи ради искупительныхъ заслугъ Сына 
Божія. Такимъ образомъ каждый можетъ получить врачеваніе I 
отъ язвъ грѣховныхъ въ Церкви Божіей посредствомъ покая

н ія  и МОЛИТВЫ,

Постъ—великое 
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нія и молитвы, соединенной съ воздержаніемъ, съ постомъ. 
Постъ— еел и кое средство къ оздоровленію тѣла и духа. Со
временная медицинская наука утверждаетъ, что воздержаніе 
въ пищѣ и питіи укрѣпляетъ организмъ, устраняетъ многія 
болѣзни, обновляетъ душу, дѣлаетъ ее болѣе способною къ 
духовному созерцанію, очищаетъ ее отъ низменныхъ страстей 
н помышленій. Особенно на горѣ Аѳонской тысячи иноковъ 
проводятъ жизнь въ постоянномъ постѣ и молитвѣ, чрезъ что 
достигаютъ высокаго духовнаго озаренія. Такъ нынѣ празд
нуемый св. Григорій Палама много лѣтъ подвизался на горѣ 
Аѳонѣ въ трудахъ бдѣнія, поста и молитвы, видѣлъ тамъ чуд
ную жизнь, радость духа, духа очищеннаго подвигами и об
новленнаго, сподобляющагося особеннаго духовнаго озаренія 
божественнымъ не сотвореннымъ свѣтомъ, не тѣмъ свѣтомъ, 
который мы видимъ. Этотъ свѣтъ, какъ объясняютъ ученые 
положительной науки, есть только движеніе атомовъ, на са
момъ же дѣлѣ въ природѣ безъ взаимодѣйствія между движе
ніемъ атомовъ и глазомъ человѣка нѣтъ свѣта, тоже бываетъ 
въ отношеніи звука, цвѣтовъ, формъ, тепла, холода и про
чихъ явленій, воспринимаемыхъ другими органами внѣшнихъ 
чувствъ нашихъ. Между тѣмъ внѣшній міръ познается только 
чувствами, которыя, какъ говорятъ сами ученые естествен
ники матеріалисты, постоянно насъ обманываютъ. Потому 
нужно, не внимая кичливо всеобъясняюіцимъ теоріямъ мате
ріалистовъ, обращаться къ Богу, чтобы Онъ умудрилъ позна
вать міръ не въ обманѣ, т. е. только чувствами, а въ истинѣ 
божественнаго бытія въ себѣ, которая недовѣдома современ
ной матеріалистической наукѣ, не могущей постигнуть и того 
божественнаго свѣта, который окружалъ Господа Іисуса Хри
ста при славномъ Его нребраженіи на горѣ Ѳаворѣ и ли
цезрѣнія котораго удостаиваются угодники Божіи, утончившіе 
плотскую природу молитвою, постомъ и богомысліемъ. У насъ, 
напримѣръ, на иконахъ лики святыхъ изображаются въ сіяніи. 
Это сіяніе есть символъ не земного осіянія божественнымъ 
свѣтомъ друзей Божіихъ въ царствѣ небесномъ. Св. Григорій Па
лама боролся съ жившими въ его время еретиками, которые 
утверждали, что свѣтъ Ѳаворскій и тотъ свѣта, который видятъ 
иногда въ восторгѣ духа подвижники, есть свѣтъ обыкновен-
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ный вещественный и ниспровергъ ихъ мудрованіе, доказавъ, что 
есть с пѣтъ божественный, несравненно славнѣйшій видимаго 
нами свѣта,—онъ есть отблескъ славы всемогущаго Вога, ж и
вущаго во свѣтѣ не сотворенномъ и неприступномъ.

Возблагодаримъ лсе всеблагого Отца небеснаго за то. что 
Онъ, но неизреченному милосердію Своему, ввѣрилъ св. Цер
кви врачеваніе душевныхъ болѣзней нашихъ— прощеніемъ 
грѣховъ въ таинствѣ покаянія и позаботимся о томъ, чтобы 
посредствомъ поста и молитвы очищать душу и тѣло отъ 
скверны и удостоиться быть озаренными свѣтомъ божествен
нымъ и причастниками славы дѣтей Божіихъ въ царствѣ 
небесномъ.

Второклаееныя школы-
Вопросъ объ организаціи второклассныхъ церковно-при

ходскихъ школъ выясняется проектомъ программъ для нихъ, 
напечатанномъ но распоряженію Училищнаго Совѣта при 
Св. Синодѣ.

До настоящаго времени во второклассныхъ школахъ 
учебные курсы проходились по программамъ двухклассной цер
ковно-приходской школы, поэтому нельзя не отмѣтить того, 
что новаго предполагается внести въ учебный строй второ- 
классной школы сравительно съ двухклассной.

Прежде всего— программы по всѣмъ предметамъ расши
рены. По Закону Божію въ 1-й годъ болѣе подробно дол
жна проходиться Свящ. исторія В. и Н. завѣтовъ (при 4 
недѣльныхъ урокахъ), во 2-й (при 4 ур.)—исторія Церкви 
вселенской и ученіе о Богослуженіи съ прибавленіемъ практи
ческаго изученія устава службъ церковныхъ, который 
долженъ быть настолько усвоенъ учениками, чтобы они мог
ли по воскреснымъ, праздничнымъ и высокоторжественнымъ 
днямъ, а также и въ недѣлю говѣнія отправлять въ приход
ской церкви обязанности уставщиковъ. Въ 3-мъ году прохо
дится катихизисъ, но не но «Начаткамъ христіанскаго уче
нія» только съ нѣкоторыми дополненіями изъ с Пространна
го катихизиса», какъ то полагается въ двухклассной школѣ,
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а сполна по этому руководству (при 4 урокахъ). Такимъ 
образомъ во второклассныхъ школахъ преподаваніе Закона 
Божія должно вестись въ строго систематическомъ порядкѣ.

Программа церковнаго пѣнія при 1 1 недѣльныхъ уро
кахъ (4. 4 и 3) значительно увеличена, сравнительно съ 
программой для школъ двухклассныхъ, какъ въ курсѣ прак
тическомъ, такъ особенно въ теоретическомъ, въ который 
входитъ изученіе разнаго рода гаммъ, интервалловъ, ритма 
и ир. Болѣе подробно изучается и кругъ церковныхъ пѣсно
пѣній, причемъ въ 3-мъ годѣ требуется отъ учениковъ ре
гентская практика въ школі номъ хорѣ.

По церковно-славянскому языку при 6 нед. урокахъ (2, 
2 и 2), кромѣ большого упражненія въ чтеніи и заучиваніи 
наизусть (въ связи съ уроками церковнаго пѣнія,) 
церковныхъ пѣснопѣній, назначается практическое изу
ченіе этимологіи въ первые два года, ьъ 3-мъ іоду практи
ческое ознакомленіе съ особенностями церковно-славянскаго 
синтаксиса и общее повтореніе грамматики въ систематиче
скомъ порядкѣ, причемъ изученіе языка поставляется какъ 
средство для разумѣнія читаемаго. Нельзя при этомъ не за
мѣтить, что въ двухклассной школѣ при 11 недѣльныхъ дро
кахъ объемъ программы значительно уже. въ частности— не 
требуется изученія грамматики.

По русскому языку въ 1 н 2 годы при 14 нед. урокахъ 
(7 и 7), какъ и въ двухклассной школѣ, положено практи
ческое изученіе грамматики при совмѣстномъ прохожденіи 
этимологіи и синтаксиса, а въ 3-мъ году при 4 урокахъ вве
денъ новый предметъ—теорія словесности въ видѣ си
стематическаго обозрѣнія главнѣйшихъ родовъ литературныхъ 
произведеній съ обращеніемъ особаго вниманія на чтеніе 
и разборъ образцовъ, особенно изъ лучшихъ русскихъ писа
телей, причемъ рекомендуется ознакомленіе съ ихъ біогра
фіями.

По чистописанію въ первые два года при 3 урокахъ 
(2 и 1) программа не представляетъ особенностей сравнитель
но съ требованіями въ двухклассной школѣ (при 4 урокахъ).

ІІо ариѳметикѣ въ первые два года при 7 урокахъ (4 и
3) значительно расширенъ курсъ сравнительно съ двухклас-
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сной школой, хотя въ послѣдней на ариѳметику употребляет
ся однимъ урокомъ больше: между тѣмъ какъ въ двухклас
сной школѣ изученіе ариѳметики не идетъ дальше дѣйствій 
надъ простыми дробями, во второклассной долженъ быть 
пройденъ болѣе или менѣе полный курсъ— съ десятичными 
дробями, періодическими, тройнымъ правиломъ —простымъ и 
сложнымъ, правиломъ процентовъ, цѣпнымъ, товарищества и 
смѣшенія. Въ 3-мъ году назначается рѣшеніе задачъ алгебра
ическаго характера безъ помощи икса, составленіе и рѣшеніе чи
сленныхъ уравненій первой степени съ однимъ неизвѣстнымъ 
и повтореніе курса ариѳметики съ обращеніемъ особаго вни~ 
манія на методическіе пріемы обученія; при изученіи квад
ратныхъ и кубическихъ мѣръ рекомендуется ознакомленіе 
учениковъ съ элементарными геометрическими понятіями: о 
линіяхъ, углахъ, плоскости, простѣйшихъ фигурахъ—квадра
тѣ, треугольникѣ и др.

По русской церковной и гражданской исторіи во 2 и 3 
годахъ, при вдвое большемъ числѣ уроковъ сравнительно съ 
двухклассной школой, именно при 4 (2 и 2), курсы значи
тельно полнѣе, причемъ предполагается, во-первыхъ, дости
гать того, чтобы учащіеся отчетливо представляли основныя 
явленія отечественной гражданской и церковной исторіи, 
во-вторыхъ— воздѣйствовать воспитывающимъ образомъ на 
религіозно-нравственное и патріотическое чувство учащихся.

По географіи въ двухклассной школѣ на урокахъ исто
ріи попутно сообщаются элементарныя свѣдѣнія, на сколько 
они необходимы для пониманія главныхъ событій общей цер
ковной исторіи и исторіи Россіи, во второклассной же школѣ 
должны проходиться въ 1-й годъ при 2 урокахъ— основныя свѣ
дѣнія изъ астрономической и физической географіи и обозрѣ
ніе главнѣйшихъ европейскихъ и внѣевропейскихъ госу
дарствъ. во 2 и 3-й года при 4 урокахъ (2 и 2 )— географія 
Россійской имперіи.

ГІо дидактикѣ при 2 урокахъ въ 3-мъ году предпола
гается преподать основныя положенія но общей и частной 
методикѣ, причемъ поставляется на видъ, что подготовленіе 
къ учительству должно быть основано не на изученіи какого- 
либо учебника, а въ наблюденіи надъ жизнью школы, ея
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организаціей какъ въ учебномъ, такъ и воспитательномъ от
ношеніяхъ, къ чему имѣютъ вести назначенныя въ 3 году 
5 уроковъ для посѣщеніи образцовой школы, такъ что ме
тодическія положеніи, сообщаемыя учителемъ дидактики, 
должны представлять выводъ изъ разбора данныхъ и прослу
шанныхъ учениками въ школѣ уроковъ.

Въ проектѣ, кромѣ программъ по указаннымъ предме
тамъ, приложены е щ е  двѣ тіо предметамъ необязательнымъ:
1) по геометрическому черченію и землемѣрію въ 3 
года при 4 урокахъ (2, I и ] )  предполагается пройти крат
кій курсъ линейнаго черченія, измѣреніе площадей, поверх
ностей и объемовъ тѣлъ и краткія свѣдѣнія по землемѣрію, 
чтобы научить снимать планы мѣстности при помощи мѣр
ной цѣпи, эккера, бусоли, астролябіи и мензулы, опредѣлять 
недоступныя разстоянія и высоты, копировать планы и вы
числять площади по плану. 2) Программою «бесѣдъ о тѣлахъ 
и явленіяхъ природы» во 2 и 3 годахъ при 4 урокахъ (2 и
2) предполагается сообщеніе ученикамъ главныхъ свѣдѣній 
но химіи, физикѣ и космографіи для объясненія окружаю
щихъ человѣка явленій.

При проектѣ въ заключеніе помѣщены программы по 
сельскому хозяйству и гигіенѣ.

Курсъ по сельскому хозяйству распредѣленъ при 4 уро
кахъ (2 и 2) на два* года: въ первый должны были сообще
ны свѣдѣнія о тѣлахъ и явленіяхъ природы, насколько это 
важно при занятіяхъ земледѣліемъ, далѣе—о сельскомъ хо
зяйствѣ вообще, о земледѣліи, лугахъ и пастбищахъ; во вто
рой годъ— объ устройствѣ огорода, плодоваго сада, о лѣсо
разведеніи и скотоводствѣ. Съ теоретическимъ курсомъ въ 
непосредственной связи должны стоять практическія занятія 
на школьномъ земельномъ участкѣ (въ 10 десятинъ и болѣе) 
съ цѣлью ознакомленія учащихся съ улучшенными пріемами 
производства сельскохозяйственныхъ работъ; въ этихъ видахъ 
предполагается устройство при школѣ маленькой фермы съ 
небольшимъ количествомъ крупнаго и мелкаго скота и пти
цы и съ сельскохозяйственными орудіями. Понятно, что пра
ктическія занятія должны производиться не только въ тече
ніе учебнаго времени, но и во время обычныхъ лѣтнихъ ка-



пикуль, который въ такомъ случаѣ замѣняются зимними съ 
15 декабря но 15 январи. Чтобы болѣе заинтересовать учи
теля и учениковъ производствомъ работъ на школьномъ 
участкѣ предполагается одну часть прибыли отъ учебнаго 
хозяйства выдавать учителю (сверхъ жалованья), другую— 
ученикамъ, обнаружившимъ наибольшее прилежаніе въ прак
тическихъ занятіяхъ, а третья часть будетъ поступать въ 
пользу вѣдомства, дающаго средства на веденіе хозяйства.

Въ концѣ проекта приложена программа элементарныхъ 
свѣдѣній по гигіенѣ и въ частности— но школьной; 
число недѣльныхъ уроковъ въ программѣ не обозначено,— 
молено ограничиться хотя однимъ, что во всякомъ случаѣ 
составитъ прогрессъ въ дѣлѣ школьной организаціи сравни
тельно съ учебными заведеніями разнаго наименованія и раз
ныхъ вѣдомствъ.

Второклассныя школы съ означенными учебными кур
сами предметовъ, поистинѣ, явятся какъбы сельскими народ
ными университетами: успѣшно окончившіе курсъ должны 
оказаться вполнѣ подготовленными къ учительству не толь
ко въ школахъ грамоты, но и въ одноклассныхъ церковно
приходскихъ; но при этомъ нельзя не замѣтить, что выпол
неніе программъ встрѣтитъ нѣкоторыя затрудненія.

Во второклассной школѣ недѣльныхъ уроковъ но обяза
тельнымъ предметамъ выходитъ въ 1 и 2 годъ но 25. въ
3-мъ году 27, а при изученіи необязательныхъ предметовъ 
число уроковъ увеличится до 30 для каждаго отдѣленія, т. е. 
до 5 ежедневно. Изъ 77 обязательныхъ уроковъ, за вычетомъ 
изъ нихъ 5 на посѣщеніе учениками образцовой школы, остальные 
72 должны быть распредѣлены между тремя лицами: законоучи
телемъ— 12 уроковъ и двумя учителями—по 30, т. е. по 5 еже
дневно; такимъ образомъ учителя не будутъ имѣть 
возможности заняться преподаваніемъ необязательныхъ пред
метовъ, за недостаткомъ времени; слѣдовательно, добавоч
ные предметы могутъ преподаваться только въ томъ слу
чаѣ, если въ составъ корпораціи второклассной школы 
войдетъ третій учитель. Мы не говоримъ уже о сельскомъ 
хозяйствѣ, преподаваніе котораго и особенно организація 
фермы требуетъ особаго спеціалиста. Въ школѣ съ сельско
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хозяйственнымъ отдѣленіемъ учитель итого предмета можетъ 
взять ни себя преподаваніе и дополнительныхъ предметовъ, 
но достойно сожалѣнія, если эти предметы, особенно «бесѣды о 
тѣлахъ и явленіяхъ природы > и гигіена не будутъ имѣть мѣста 
во всѣхъ второклассныхъ школахъ. Предметы эти чрезвычай
но важные: бесѣды о природѣ, кромѣ тѣсной связи съ 
курсомъ сельскаго хозяйства, имѣютъ важное обра
зовательное значеніе, знакомя съ познаніемъ силъ и законовъ 
природы и способствуя разсѣянію многоразличныхъ народ
ныхъ суевѣрій, большинство которыхъ, какъ сказано въ объ
яснительной къ программѣ запискѣ, основывается на непо
ниманіи народомъ явленій природы (напр., страхъ при по
явленіи кометы или солнечнаго затменія и т. ш). Также 
важно для будущихъ учителей— просвѣтителей народа зна
комство съ гигіеной, потому что какъ простой народъ, такъ 
и питомцы сельской школы много страдаютъ отъ антигигіе
нической обстановки жизни. Что же касается геометрическаго 
черченія и землемѣрія, то, но нашему мнѣнію, предлагаемая 
программа слишкомъ обширна,—достаточно ограничиться тѣмъ, 
что необходимо въ крестьясиомъ обиходѣ: измѣреніемъ площадей 
и съемкой плановъ мѣстности при помощи мѣрной цѣпи и эккера, 
на это потребуется не болѣе одного добавочнаго урока къ ариѳ
метикѣ.

Съ прибавленіемъ 4 уроковъ на бесѣды о ириродѣ, 1 къ 
ариѳметикѣ и 1 на гигіену выйдетъ, кромѣ Закона Божія, 
<>6 недѣльныхъ уроковъ, причемъ изъ нихъ отъ 6 до 9 уроковъ 
но церковно-славянскому языку и чистописанію м о путъ быть 
поручены учителю образцовой школы. а остальные 
раздѣлены между двумя учителями второклассной школы. 
Такъ какъ каждому изъ нихъ придется преподавать нѣсколько 
предметовъ, курсы коихъ, хотя н элементарные, тѣмъ не 
менѣе будутъ требовать надлежащаго приготовленія къ нимъ, 
то нельзя не придти къ заключенію, что учителямъ будетъ 
нелегко, особенно если принять во вниманіе, что на нихъ 
леЖйтъ и веденіе школьнаго хозяйства и воспитательный над
зоръ за учениками въ общежитіяхъ: потому далеко не лиш
нимъ былъ бы третій учитель во второклассной школѣ, тѣмъ 
болѣе, что постановка обученія церковному пѣнію требуетъ
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спеціалиста-учителя: далеко нс всякій кончившій курсъ ду
ховной семинаріи способенъ надлежащимъ образомъ преподать 
положенный курсъ.

Что касается числа уроковъ по каждому предмету, то 
оно вообще едва-едва достаточно для прохожденія программъ, 
въ частности—слишкомъ мало уроюовъ по ариѳметикѣ,
и особой успѣшности отъ учениковъ по этому предмету ожи
дать нельзя: если будетъ пройдена теорія, то мало останется 
времени на упражненія въ рѣшеніи задачъ, что нрп изученіи 
ариѳметики должно стоять на нервомъ планѣ, гакъ какъ отъ 
изученія однихъ правилъ пользы немного. Точно также 
мало уроковъ по русскому языку и особенно—но теоріи словес
ности. Чтобы ея изученіе было дѣйствительно образователь
нымъ, требуется, согласно объяснительной къ программѣ за
пискѣ, практическое прохожденіе курса,—возможно большое 
ознакомленіе съ нроизведеніеми лучшихъ писателей, а четы
рехъ уроковъ для этого недостаточно.

На основаніи изложенныхъ соображеній мы приходимъ 
къ тому заключенію, что для успѣшнаго прохожденія озна
ченныхъ курсовъ во второклассныхъ школахъ желательно было 
бы учрежденіе въ нихъ должности третьяго учителя н рас
предѣленіе учебнаго матеріала не на три, а на четыре года. 
Въ такомъ случаѣ занятія будутъ несильны какъ для учите- 
телей, такъ и для учениковъ. Если по тѣмъ или инымъ при
чинамъ не представится возможности одновременно имѣть во 
второклассной школѣ четыре отдѣленія учащихъ, къ чему 
однимъ изъ главныхъ препятствій можетъ служить недоста
точность помѣщенія какъ для классовъ, такъ и общежитій, 
то въ такомъ случаѣ для достиженія указанныхъ цѣлей пре
подаванія и обученія можно было, при распредѣленіи учеб
наго матеріала на четыре года, имѣть одновременно толь
ко три отдѣленія учіпцихся: этого можно достигнуть, 
если не дѣлать пріема въ первое отдѣленіе черезъ три 
года на четвертый. Такъ положимъ въ 189990о ѵчеб. году 
были бы II, III и IV отдѣленія, т. е. пріема не было бы; въ 
]&0° 1Г . - І ,  III, IV, въ 19()і ;2 г.— I, II, IV, въ 190*3 г.—-I, II, Ш 
въ 1903 4 г . опять не было бы пріема. При увеличеніи корпора
ціи второклассной школы третьимъ учителемъ и распредѣ
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леніи учебнаго матеріала на четыре года явилась бы полная 
возможность и увеличить число уроковъ по нѣкоторымъ выше 
указаннымъ предметамъ безъ отягощенія для учащихся. Имъ 
будетъ учиться во всякомъ случаѣ легче, занятія будутъ 
идти усиленнѣе, слѣдовательно, меньше будетъ оставленныхъ 
на повторительные курсы, потому увеличеніе обученія во вто
роклассной школѣ на одинъ годъ для учащихся не будетъ 
обременительнымъ. Если даже не найдется средствъ на 
содержаніе третьяго учителя, и въ такомъ случаѣ слѣ
довало бы сдѣлать курсъ второклассной школы четырехгодич
нымъ при трехъ отдѣленіяхъ по вышеуказанному плану: на
личнымъ учителямъ было бы легче, такъ такъ за распредѣ
леніемъ между четырьмя отдѣленіями учебнаго матеріала, при 
включеніи даже необязательныхъ предметовъ, на долю двухъ 
учителей приходилось бы не болЬе 48 недѣльныхъ уроковъ.

Предполагаемая проектомъ Организація учебнаго дѣла во 
второклассныхъ школахъ требуетъ хорошихъ учителей, болѣе 
или менѣе постоянныхъ, которые были бы преданы своему 
дѣлу, между тѣмъ теперешнее учительское жалованье отъ 
ЗОО до 360 р. въ годъ не можетъ, конечно, на долго при
вязать къ школѣ лицъ съ среднимъ образованіемъ: они при 
первой возможности будутъ искать (и ищутъ) болѣе обезпе
ченной службы, а семинаристы—приходовъ. Вообще въ дѣлѣ 
лучшей организаціи второклассныхъ школъ вопросъ объ учи
теляхъ для нихъ безъ сомнѣнія—одинъ изъ важнѣйшихъ.

С. Н и к о л ь ск ій .

При открытіи прихода раскольниковъ было 44 муж. и 
48 ж. пола, къ 1877 году число ихъ увеличилось на 40 чел. 
обоего пола; съ этого времени до 1891 года постепенно умень- *)

*) См. 6 Оренб. Еи. Вѣдом. за 1899 г.

(Историко-статистическій очеркъ) . 
( Окончаніе *).

V.
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шилось и въ 1801 году раскольниковъ значилось только 27 
муж. и 26 жен. пола, но за послѣдніе шесть лѣтъ число 
раскольниковъ снова воэрасло до 47 муж. и 46 женск. пола. 
Главна» причина крѣпости раскола заключается въ томъ, 
что въ 6 верстахъ отъ Косулииа, въ дер. Бѣлоноговой, ра
скольниковъ числится до 450 человѣкъ, среди нихъ нѣсколь
ко начетчиковъ и главные совратители въ расколъ очень 
богатые безпоповцы. Одинъ изъ таковыхъ Агафонь Никифо
ровъ публично совершаетъ богослуженіе въ часовняхъ, како
выхъ въ Бѣлоноговой три. не смотря на то. что въ 1894 г. 
раскольникамъ было запрещено собираться на молитву въ 
эти часовни, а изъ одной изъ нихъ, построенной Агафономъ, 
были отобраны по распоряженію Епархіальнаго Начальства 
иконы п книги и отправлены въ Оренб. дѵх. консисторію. 
Въ Косулинѣ каждогодно бываютъ публичныя бесѣды ст. ра
скольниками, которыя ведутся миссіонеромъ о. Димитріемъ 
Неаполитановымъ; эти бесѣды укрѣпляютъ сознаніе право
славныхъ въ несправедливости раскола, и они нерѣдко сами 
вступаютъ въ преніе съ раскольниками объ истинахъ вѣры. 
Нанр.. во время ярмарки одинъ раскольникъ что-то читалъ 
своимъ единомышленникамъ, доказывая, что въ настоящее 
время «нѣсть церкви Божіей», на что православный изъ 
толпы сказалъ: «кромѣ Церкви Божіей нигдѣ же нѣсть спа
сенія. Кому Церковь не мать, тому Богь не Отецъ. Удобнѣе 
солнцу ѵгаснути, неже Церкви Божіей безъ вѣсти быти» и 
при эіомъ указывалъ: «посмотри въ такой то книгѣ на та
комъ то листѣ», или: «такой то святой говоритъ такъ». Мѣст
ные раскольники отъ публичныхъ бесѣдъ съ миссіонеромъ 
обыкновенно уклоняются и приглашаютъ побесѣдовать наеди
нѣ, или, если и бываютъ на бесѣдахъ, то отходятъ молча
ніемъ. говоря «почитайте, мы послушаемъ»; для защиты свое
го упованія иногда приглашаютъ опытнаго начетчика изда
лека. Между безпоповцами славится начетчикъ дер. О.— Н. 
Л. М., который на бесѣдахъ горячится и кричитъ, приба
вляя любимыя слова, «насъ не побороть». Совращенія въ ра
сколъ вообще рѣдки и объясняются корыстолюбивыми цѣля
ми и матеріальною зависимостью отъ какого-нибудь богача- 
расколышка. Бываетъ, что для вступленія въ законный бракъ
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раскольникъ присоединяется къ Церкви, а затѣмъ снова от
падаетъ.

Исполнять долгъ исповѣди и святого причастія право
славные считаютъ необходимымъ, хотя многіе изъ нихъ и не 
бываютъ у исповѣди, отговариваясь недосугомъ; впрочемъ чи
сло такихъ мало-по-малу уменьшается. Приводимъ цифровыя 
данныя за послѣдніе три года.

Г о д ы .
Иеновѣд. 
и причзст.

Исповѣд.
но не 

причаст.

Н е б ЬІ В III и X ъ.
По мало- 

лѣт.
ІПо отлуч. 
и др. пр. ! По опущ.

а?м. Ж. М. ж. м. 1 ж . М. ж . м. ж.
1895 506 636 158 172 11 1 1 695 618
1896 545 722 — 186 193 11 7 659 523
1897 550 730 _ ! 185 190 12 6 573 447

Прихожане вообще народъ трудолюбивый, къ храму Бо
жію усердный, но не безъ пороковъ, выдающееся мѣсто ме
жду которыми занимаетъ пьянство, которое особенно обна
руживается въ день храмового праздника. За долго до на
ступленія его крестьяне начинаютъ запасаться необходимымъ 
для угощенія ожидаемыхъ гостей. Другой .бѣднякъ, у 
котораго недоимка и подать никогда не оплачиваются, про
даетъ послѣдній хлѣбъ для того, чтобы купить водки и со- 
орать, какъ слѣдуетт, праздникъ. Пріѣзжаютъ разнаряженные 
гости, у которыхъ даже въ лучшій лѣтній день на ногахъ 
надѣты блестящія резиновыя галоши. Гостей встрѣчаютъ ра
душно: рѣкою льется водка, и къ вечеру по всему селу раз
дается шумъ гуляющаго народа: слышны пьяныя безобразныя 
пѣсни, крики, ругательства и драки. У многихъ не хватаетъ 
запасеннаго вина, они занимаютъ деньги у богатыхъ мужи
ковъ подъ работу. Десятки рублей издерживаютъ бѣдняки на 
угощенье, что тяжело отзывается во время сбора подат<̂ Цг 
Такое повальное пьянство бываетъ однажды въ годъ, хотя, 
конечно, есть достаточно и такихъ, которые всегда 
выпить, лишь бы была лишняя копѣйка. Впрочемъ 
1>и казенной продажѣ нитей много копѣекъ остаето^Ті^ / к̂ |»]- 
Нанахъ мужиковъ, такъ какъ не во всякое время 
В0ДКУ, А* и то только взрослымъ и непьянымъяі;90 оятоэді5о
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новой.
До 1887 года въ Косулинскомъ приходѣ не было ника

кой школы, и дѣло народнаго образованія было очень пе
чально. Если и случалось, что кто-нибудь желалъ поучить 
парнишку (на женское образованіе еще и въ настоящее вре
мя большинство смотритъ какъ на пустую затѣю, о чемъ]ясно 
свидѣтельствуетъ малочисленность учащихся дѣвочекъ), то, 
обыкновенно, таковой отдавался какому-нибудь отставному 
солдату или старой дѣвѣ, и ученіе велось по старинному: 
«буки азъ ба— ба», доходило до выучиванья «псалтыря» 
и нѣсколькихъ каноновъ, а за едино-умершаго—обязательно; 
этимъ оканчивалось ученіе, и грамотеи не умѣли читать дру
гихъ книгъ, кромѣ нсалтиря съ «канонами». Словомъ, 
населеніе смотрѣло на грамотность и образованіе весьма 
равнодушно. «Отцы наши и мы не учились, а про
жили и живемъ, такъ и дѣти проживутъ», разсуждали кресть
яне. Въ ноябрѣ 1887 г. мѣстный священникъ о. Д. Неапо- 
литановъ открылъ въ Косулинѣ цер.-нр. школу, которая пер
воначально помѣщалась въ наемной неудобной квартирѣ. 
Благодаря стараніямъ и вліянію приходскаго -священника 
набралось до 40 учениковъ. Къ учительству былъ пригла
шенъ извѣстный своей педагогической опытностью и стара
ніемъ учитель Рижскаго училища М. Н. II., съ жалованьемъ 
240 рублей въ годъ, А. А. Словохотовъ, который дѣло обу
ченія здѣсь велъ съ полнымъ успѣхомъ, доказательствомъ 
чего можетъ служить тотъ фактъ что во второй годъ сЪое- 
го существованія Косулинская школа выпустила по экзамену 
7 мальчиковъ съ правомъ на льготу IV разряда по воинской 
повинности, изъ нихъ трое получили похвальные листы.

Въ 1888 г. о. Неаполитанокъ приступилъ къ постройкѣ 
школьнаго зданія, на что крестьяне по общественному при
говору постановили ежегодный сборъ по 5 коп. съ души. 
По ходатайству о. Неанолитанова- Оренб. Епарх. Училшцн. 
Совѣтъ выслалъ на постройку школьнаго зданія 1000 руб. 
Общество села Косулина обязалось приговоромъ, кромѣ ия-

тикопѣечнаго сбо 
того болѣе 1000 
изъ средствъ мѣс 
двумя классными 
отекою и раздѣва 
ность школы ! д 
саженъ нынѣ зан 
подъ огородомъ. I 
ему виду, такъ и 
вполнѣ можетъ с* 
Съ открытія шко; 
нихъ кончило * 
томъ числѣ 25 с 
ОКОНЧИВШИХЪ курі 
стоящее время уч 
успѣшно. Церковн 
но на надлежащуі 
хора былъ знаток' 
товъ, а теперь хо| 

Въ 1894о уч« 
хіальнымъ Училш 
низовать на мѣст 
такъ какъ мѣстны 
ществленіе этого 
пріятныхъ (ібстоят 

Въ настоя щ< 
съ успѣхомъ тр\ 
скій, учителемъ—г 
Цер.-лр. школы. О 
о. уѣздный наблю; 
мѣтку въ книгѣ д 
приходскую школу 
годаря старательно 
запностей о. завѣ;і 
онскаго и г. у ч іт  
звана первою шко;

При школѣ сі 
нія, которыя въ ш



—  277  —

Тйконѣечнаго сбора, доставить всѣ нужные матеріалы, сверхъ 
того болѣе 1000 р. на постройку школы было употреблено 
изъ средствъ мѣстной церкви. Зданіе выстроено каменное съ 
двумя классными комнатами, квартирою для учителя, библі
отекою и раздѣвальней. Обществомъ отведено въ собствен
ность школы ! десяти да земли при самой школѣ; 600 кв. 
саженъ нынѣ заняты дворомъ, а остальная земля находится 
подъ огородомъ. Косулинскаи школа, какъ по внѣшнему сво
ему виду, такъ и по постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла 
вполнѣ можетъ считаться одною изъ лучшихъ школъ епархіи. 
Съ открытія школы въ ней обучалось до 400 человѣкъ, изъ 
нихъ кончило курсъ 47 мальчиковъ и 4 дѣвочки—въ 
томъ числѣ 25 съ похвальными листами. Нѣкоторые изъ 
окончившихъ курсъ въ Косулинской школѣ состоять въ на
стоящее время учителями въ школахъ грамоты и дѣло ведутъ 
успѣшно. Церковное пѣніе въ Косулинской школѣ поставле
но на надлежащую высоту. Организаторомъ и устроителемъ 
хора былъ знатокъ этого дѣла бывшій учитель г. Словохо- 
товъ, а теперь хоръ поддерживается учителемъ Т. М. Янпо.

Въ 1894 о учебномъ году при Косулинской школѣ Епар
хіальнымъ Училищнымъ Совѣтомъ предположено было орга
низовать на мѣстныя средства ремесленное отдѣленіе, но 
такъ какъ мѣстныхъ средствъ не было изыскано, то осу
ществленіе этого предположеніи отложено до болѣе благо
пріятныхъ о б стоите л ьст въ.

Въ настоящее время завѣдующимъ школою состоитъ 
съ успѣхомъ трудящійся священникъ о. Илья Елеон
скій, учителемъ—Трифонъ Янпо, имѣющій званіе учителя 
цер.-лр. школы. О постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла 
о. уѣздный наблюдатель сдѣлалъ въ 1897 г. слѣдующую от
мѣтку въ книгѣ для ревизующихъ: <Косулинскую церковно
приходскую школу посѣтилъ и нахожу, что эта школа, бла
годаря старательному отношенію къ исполненію своихъ обя
занностей о. завѣдующаго школою священника о. Ильи Еле
онскаго и г. учителя Янпо, справедливо можетъ быть на
звана первою школой въ уѣздѣ».

ІІри школѣ съ начала ея основанія велись вечернія чте
нія, которыя въ настоящее время перенесены въ храмъ, но



—  2 7 8  —

правильной записи ихъ не существуетъ. Вечернія чтенія при 
школѣ послужили примѣромъ для домашнихъ вечернихъ: чтеній, 
нѣкоторые изъ прихожанъ стали отводить для таковыхъ чтеній 
свои дом і и кто-нибудь изъ грамотныхъ, часто изъ учениковъ, 
читаетъ вслухъ присутствующихъ какуго-нибѵдь хорошую 
книгу, данную священникомъ, при этомъ дѣлаются переры
вы между чтеніемъ, во время которыхъ ноютъ общеупотре
бительныя молитвы и стихи духоНно-нравствен. содержанія. 
ІГапр> «Гора Аѳонъ, гора святая я, «ІІресвѣтлый ангеле Го
сподень», «Привѣтъ Іерусалиму» и т. и., а иногда нѣкото
рыя изъ бывалыхъ стариковъ и старушекъ разсказываютъ 
о своихъ путешествіяхъ. Нужно упомянуть, что одна изъ 
таковыхъ почти каждый годъ путешествуетъ по св. мѣстамъ, 
была въ Кіевѣ, въ Москвѣ и даже въ Іерусалимѣ. Народное 
образованіе распространяется и въ приходскихъ деревняхл»: 
такъ въ 1895 г. открыта школа грамоты въ дер. Дѣдковой 
съ 15— 20 учащихся.

Учитель цер.-ир. школы Михаилъ Горбушинъ.

Ново-Никольекая цериовно-приходекая шпола Оренбург
скаго уѣзда.

Ново-Никольская церковно-приходская школа находится 
въ с. Но в о-Ни Кольскомъ Оренбургскаго уѣзда, расположен
номъ на старомъ Казанскомъ трактѣ, въ 130 верстахъ отъ
г. Оренбурга. Село возникло въ 1826 году. Населено кресть
янами выходцами изъ Рязанской и частью Тамбовской 
губерній. Главныя занятія жителей—хлѣбопашество и ското
водство. (’ъ 1859 года въ с. Никольскомъ существуетъ храдеь, 
сооруженный во имя святителя и чудотворца Николая. /Ки
телей въ селѣ за истекшій 1898 годъ числилось 1511 чело
вѣкъ обоего пола— 755 м. и 756 ж.; въ томъ числѣ дѣтей 
школьнаго возраста —152 мальч. и 124 дѣв. Всѣ жители 
православные, раскольниковъ и сектантовъ нѣть и не было. 
- Ч ' ш т л і г .ш і і. ін ь о о и  ю  в -  Ътлѵгм ' Ь  4т.г>лш Ш|11

Что касается
КОЛЬСКОМЪ, то въ
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махъ, гдѣ были та 
ные знали молитві 
ній; были трезвы 
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младшіе—дѣти их;і 
потому что учитьс 
лѣ не было, а при 
въ 1860 году, съ 
1873 г. къ церкви 
около десяти лѣтъ 
ника. Подъ вліяніе 
мидесятыхъ ГОДОВЪ 
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Что касается состоянія грамотности въ селѣ Ново-Ни
кольскомъ. то въ этомъ отношеніи здѣсь наблюдается слѣд. 
небезъинтересный фактъ: въ первое время но переселеніи 
жителей со старины изъ Рязанской губ. между ними было 
больше грамотныхъ, чѣмъ въ позднѣйшее время и особенно 
въ послѣдніе 20— 30 лѣтъ до открытія въ селѣ школы. По 
разсказамъ старожиловъ, въ Никольское пришло съ родины 
немало людей грамотныхъ и начитанныхъ, и въ тѣхъ до
махъ, гдѣ были таковые, имѣлись книги для чтенія; семей
ные знали молитвы и нѣкоторые изъ церковныхъ пѣснопѣ
ній,- были трезвы и жили въ мирѣ и согласіи. Но съ тече
ніемъ времени грамотные старшіе члены семей померли, а 
младшіе—дѣти ихъ въ большинствѣ остались безграмотными, 
потому что учиться было негдѣ и не у кого: школы въ се
лѣ не было, а причтъ, назначенный въ Никольскій приходъ 
въ 1860 году, съ причисленіемъ сего прихода по штатамъ 
1873 г. къ церкви с. Колычева, былъ упраздненъ, такъ что 
около десяти лѣтъ въ с. Ново-Никольскомъ не было священ
ника. Подъ вліяніемъ такихъ обстоятельствъ къ началу вось
мидесятыхъ годовъ здѣсь грамотныхъ почти не было, если 
не считать десятка два самоучекъ и полуграмотныхъ учени
ковъ черничекъ, читавшихъ но одной исалтири; мало того, 
многіе изъ жителей, занятые исключительно своимъ хозяй
ствомъ, до того закоснѣли въ невѣжествѣ, что утратили вся
кій интересъ къ грамотѣ: они считали ее за нѣчто вредное 
и лишнее для себя и потому, когда въ селѣ возникла шко
ла, они были ярыми противниками ея и не хотѣли обучать 
въ ней своихъ дѣтей.

Упадокъ грамотности имѣлъ печальныя послѣдствія и 
прежде всего въ религіозно-нравственномъ отношеніи: боль
шинство жителей с. Никольскаго не знали основныхъ истинъ 
христіанскаго вѣроученія и нравственности, не имѣли пра
вильнаго понятія о праздникахъ церковныхъ; встрѣчались и 
такіе, которые не могли отличить иконы Спасителя отъ ико
ны свят. Николая и не умѣли, какъ должно, слагать персты 
Для крестнаго знаменія; въ рѣдкой семьѣ знали молитвы, а 
взамѣнъ ихъ читали молитвы собственнаго сочиненія или 
научались имъ у странниковъ. Приведемъ для примѣра мо-
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литвѵ послѣ обѣда собственнаго произведенія и молитву отъ 
колдуновъ, занесенную странниками. Первая читается такъ: 
«Благодарю тебя за хлѣбъ-соль. Христосъ, Царь Батюшка, 
спаси насъ, Матушка. Пресвятая Богородица, отче Николае, 
Успеніе Божіей Матери, Преображеніе Господне и т. д. >: 
вторая—болѣе сложная такъ читается: «Богородице Дѣво, 
радуйся, и да воскреснетъ Богъ! зачала Христа, Богородице, 
Дѣво, радуйся,и да воскреснетъ Богъ! родила Христа, Бо
городице, Дѣво, радуйся, и да воскреснетъ Богъ со всѣми 
силами ангельскими и апостольскими!.. Народилась я, раба 
Божія Дарья, оіч, Святаго Духа, печатана Спасовой печатью 
и Христовою рукою; становилась я, раба Божія Дарья, на 
чугунный полъ, закрывалась я чугуннымъ котло>.ъ, занер- 
лася я тридесятыо замками, отсылала я тѣ ключи къ Ма
тушкѣ Пресвятой Богородицѣ за крестомъ, подъ нетлѣнную 
ея ризу, чтобы эти ключи никому не брать, не порывать 
ни колдуну, ни еретику, ни простому человѣку; колдуны и 
еретики отреклися отъ отца и отъ матери, отъ неба и отъ 
краснаго солнца, отъ луны и отъ темнаго лѣсу, Отъ чистаго 
поля, и отъ пути и отъ дороги, нигдѣ имъ — еретикамъ и 
клеветникамъ ни сидѣть, ни саживаться при нолѣ и не на 
каждомъ мѣстѣ пути..: Аминь». Понятно, что отсутствіе са
мыхъ элементарныхъ знаній въ дѣлахъ вѣры было благопрі
ятною почвою для развитія въ жителяхъ с. Никольскаго 
разнообразныхъ суевѣрій, таковы; вѣра въ сны, въ худой 
глазъ, примѣты, заговоры и т. и.: безъ нихъ, можно сказать, 
не обходилось у Никольскаго простолюдина ни одного важнаго 
дѣла въ жизни. Въ нравственномъ отношеніи жители с. Ни
кольскаго тоже были далеко не безъуиречны: особенно раз
вито между ними было пьянство, сутяжничество1, самоуправ
ство и произволъ въ общественныхъ дѣлахъ, міроѣдство и ѵт. 
и. Чтобы поднять нравственный и умственный уровень жи
телей Никольскаго прихода, необходима была такая школа, 
которая въ союзѣ съ Церковью могла бы распространить въ 
населеніи свѣтъ знанія, вѣры и добра,—нужна была школа 
церковная.

Такая школа въ с. Никольскомъ открыта съ 1884 года 
въ видѣ .школы грамоты при священникѣ А. И. Покровскомъ.

Эта школа помѣщг 
Въ 1888 году при 
Титовкѣ молитвенн 
школы, на что из{ 
хіальнаго Училищ» 
зданія Никольская 
благочиннаго VIII 
зована въ церковь 
около церкви, въ « 
зи него протекаетъ 
кровлею, съ крыль 
же и церковная п  
ЛИЧИНЫ ( І З 1І2Х 81

І щаетси классная к 
тира учителя; поле 
ны. Зданіе вообще 
бы оштукатурить с 
проч.; при школѣ < 
усадьбѣ, предъ шк< 
позади, у ручья—с 
ваніемъ личному Т| 

Ильинскаго. Лѣтъ 
была топь, кочки і 
сти на этомъ мѣст* 
всего слѣдовало сд' 
свои скудныя среді 
заплетаетъ плетень 
роетъ канавы и сі 
почвы и удобрить 
песокъ и ироч.; ну. 
лодыя деревца,— уч 
зарахъ, проситъ у 
деревьевъ устраива 
жаетъ прямо въ по 
упорному труду г. 
приходской школѣ 
ный въ нашей степ 
съ 1892 г. Онъ за
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Эта школа помѣщалась въ старенькой церковной сторожкѣ. 
Въ 1888 году при томъ лсе священникѣ былъ купленъ въ с. 
Титовкѣ молитвенный домъ и приспособленъ для помѣщенія 
школы, на что израсходовано 618 р , выданныхъ изъ Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта. Съ постройкою собственнаго 
зданія Никольская школа грамоты ііо ходатайству бывшаго 
благочиннаго V III окр. о. П. А. Ильинскаго была преобра
зована въ церковно-приходскую. Школьное зданіе стоитъ 
около церкви, въ сторонѣ отъ крестьянскихъ построекъ; вбли
зи него промокаетъ ручей. Зданіе деревянное съ тесовою 
кровлею, съ крыльцомъ, сѣнями, чуланомъ и кухнею (она 
же и церковная сторожка); по вмѣстимости оно средней ве
личины (1 Зі |гX 8і |а); въ большой половинѣ (Ю Х&і/*) помѣ
щается классная комната, а въ меньшей (З і/« Х 8і/*)— квар
тира учителя; полы, оконные косяки, рамы и мебель окраше
ны. Зданіе вообще хорошее, но Требуетъ ремонта: слѣдовало 
бы оштукатурить стѣны, перебрать полы, обновить кровлю и 
проч.; при школѣ есть погребъ, но нѣтъ сарая. На школьной 
усадьбѣ, предъ школьнымъ домомъ, разведенъ иолисадникъ, а 
позади, у ручья—садикъ. Послѣдній обязанъ своимъ существо
ваніемъ личному труду и средствамъ учителя школы К. А. 
Ильинскаго. Лѣтъ шесть тому назадъ на школьной усадьбѣ 
была топь, кочки и мелкая поросль тальника. Чтобы разве
сти на этомъ мѣстѣ садъ, нужно было много труда. Преясде 
всего слѣдовало сдѣлать загородь. И вотъ учитель школы на 
свои скудныя средства покупаетъ колья, хворостъ и самъ 
заплетаетъ плетень; необходимо осушимъ почву,—учитель самъ 
роетъ канавы и спускаетъ воду; требуется поднять уровень 
почвы и удобрить ее,— учитель возимъ навозъ, черноземъ, 
песокъ и проч.; нужны, наконецъ, древесныя сѣмена и мо
лодыя деревца,—учитель выписываетъ ихъ, покупаемъ на ба
зарахъ, просимъ у знакомыхъ и т. д., а потомъ для плодовыхъ 
деревьевъ устраиваемъ питомники, простыя же деревца са
жаетъ прямо въ почву. И вомъ. благодаря такому рѣдкому 
упорному труду г. Ильинскаго, при Никольской церковно— 
приходской школѣ является садикъ, столь пріямчшй и полез
ный въ нашей степной мѣстности. Садикъ началъ разводиться 
съ 1892 г. Онъ занимаемъ 220 кв. саж. Изъ древесныхъ
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растеній въ школьномъ саду посажены —ветлы (ІОО дер.), 
береза (14), тополь, черемуха п рябина, изъ плодовыхъ— 
яблони (30), изъ ягодныхъ кустарниковъ—черная смо; одинч(40), 
вишня садовая и красная смородина, изъ ягодныхъ растеній — 
двѣ грядки викторіи и изъ овощей—три сорта капусты

но еще исправно, 
время; отчего осл 
дѣленіи бываетъ , 
пестрота въ нозна 
вниманіе и о. уѣэ

(красная, эрфуртская и простая русская); два сорта огурцовъ 
(муромскіе и павловскіе); два сорта свеклы, морковь, рѣдька

Въ книгѣ для нос 
вниманіе на младі

и проч. слабовата; лричнн
Завѣдующими и законоучителями Никольской церковно- леніи дѣтей въ ші

приходской школы за время ея существованія были слѣ- дующему въ начі

\ дующіе священники: о. А. И. Покровскій но образованію изъ чрезъ сельскаго с/
духовнаго училища, II. М. Утѣхинъ изъ неокончившихъ кур- сти своевременнаг
са дух. семинаріи и Г. Ѳ. Никольскій, окончившій курсъ въ необходимо назнач
Уфимскомъ дух. училищѣ; учительницами въ школѣ были 
Г. А. Губачева, оставившая но себѣ хорошую память, и Е. 
В. Ксенократова, і ) а съ января 1891 года но настоящее

въ школу». Въ Об] 
школѣ всегда бы л 
ствуютъ записи вт

время учительствуетъ К. А. Ильинскій изъ воспитанниковъ 
Нижегородской духовной семинаріи; онъ женатъ, но дѣтей не

Такъ подъ 14 дек: 
сти и рѣдкому усе

имѣетъ; жалованья получаетъ отъ Совѣта 180 р. (съ сентяб- екая церковно-при
ря 1898 года, а раньше по 120 р.), отъ церкви 15 руб. и отъ хамъ учащихся
сельскаго общества 25 р. деньгами и 25 пѵд. пшеницы. Под- нія учащихся но і
спорьемъ къ этому жалованью служитъ небольшое хозяйство Закону Божію да»
г. Ильинскаго: онъ какъ домосѣдъ, не выѣзжающій въ лѣтнія марта 1898 г.: «]
каникулы, сѣетъ съ десятину хлѣба, разводитъ гусей и имѣетъ шеніи замѣтны б
свои овощи. Ильинскаго». Очен

Въ Никольской церковно-приходской школѣ съ 1891 по не преподается цеі
1898 г. обучалось 201 человѣкъ обоего пола (свѣдѣній о ный наблюдатель и

1 1
числѣ учащихся за первые годы нѣтъ), въ томъ числѣ было о. завѣдующему: «
двое взрослыхъ, готовившихся къ отбытію воинской повинно- указъ Духовной коі
сти, и четыре татарина (въ 189і/, уч. году); среднимъ чис,- ваются заниматься
ломъ ежегодно обучалось 40 — 50 мальчиковъ и до 10 дѣво- ное пѣніе— весьма
чекъ. Окончило курсъ въ школѣ за то же время 56 маль- и не можетъ быть
чиковъ со свидѣтельствами на льготу IV разряда по отбыванію 
воинской повинности и 11 дѣвочекъ, всего за семь учеб- На содержаніе
ныхъ лѣтъ— 67 человіжъ. Нельзя не отмѣтить того факта, лы израсходовано:
что учащіеся въ продолженіи года посѣщаютъ школу доволь- 18978 году на сод<

і) Кто яанимддся въ школѣ грамоты—неизвѣстно.

Училищнаго Совѣта 
отъ сельскаго обще
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но еще исправно, но собираются въ нее далеко не въ одно 
время; отчего осложняется трудъ учителя (въ младшемъ от
дѣленіи бываетъ до 3 группъ) и получается не желательная 
пестрота въ познаніяхъ младшей группы. На это обратилъ 
вниманіе и о. уѣздный наблюдатель свящ. М. Я. Филологовъ. 
Въ книгѣ для посѣтителей онъ пишетъ: «прошу обратить 
вниманіе на младшую группу, которая по всѣмъ предметамъ 
слабовата; причину эту вижу въ несвоевременномъ поступ
леніи дѣтей въ школу. Предлагаю на будущее время о. завѣ
дующему въ началѣ учебнаго года объявлять жителямъ 
чрезъ сельскаго старосту о началѣ ученія и о необходимо
сти своевременнаго поступленія учащихся въ нее; при чемъ 
необходимо назначить и предѣльный срокъ пріему учениковъ 
въ школу». Въ общемъ же успѣхи учащихся въ Никольской 
школѣ всегда были удовлетворительны, о чемъ свидѣтель
ствуютъ записи въ той же книгѣ уѣздныхъ наблюдателей. 
Такъ подъ 14 декабря 1896 г. отмѣчено: «благодаря опытно
сти и рѣдкому усердію учители К. А. Ильинскаго -  Николь
ская церковно-приходская школа но своей обстановкѣ и успѣ
хамъ учащихся производитъ пріітное впечатлѣніе. Позна
нія учащихся но всѣмъ предметамъ школы достаточны, а по 
Закону Божію даже оч. хороши»; второй отзывъ сдѣлалъ 5 
марта 1898 г.: «успѣхи въ учебно-воспитательномъ отно
шеніи замѣтны благодаря усердію и опытности учителя 
Ильинскаго». Очень жаль, что при такой хорошей школѣ 
не преподается церковнаго пѣнія. Но поводу этого о. уѣзд
ный наблюдатель въ книгѣ же для посѣтителей предлагаетъ 
о. завѣдующему: «дать для прочтенія мѣстному псаломщику 
указъ Духовной консисторіи, которымъ псаломщики обязы
ваются заниматься церковнымъ пѣніемъ въ школахъ: церков
ное пѣніе— весьма важный предметъ въ церковной школѣ 
и не можетъ быть заброшеннымъ».

На содержаніе Никольской церковно-приходской шко
лы израсходовано: въ 1896(7 учебномъ году— 169 р. 11 к .;
1897в году на содержаніе ея поступило: 1) изъ Оренб. отд. 
Училищнаго Совѣта— 140 р., 2 ) отъ церкви— 19 р. 80 к.,
отъ сельскаго общества— 38 р. и продуктами (пшеницы 25

*
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п.— 15 р., кизяку 6 тысячъ— 18 р.) 33 р.. и отъ учителя г. 
Ильинскаго— 7 р. Итого —237 р. 80 к.

Израсходовано: на жалованье учителю -*18'0 р. и хлѣбомъ 
25 пуд. пшеницы— 15 р.; на отопленіе .школьнаго зданія 18 
руб.; на освѣщеніе— 4 р. 80 к.у на ремонтъ—3 р., на стра- 
ховкѵ 10р., и на содержаніе сада и огорода—7 р. Итого— 
237 р. 80. к( п.

Сторожа при школѣ церковные.
Школьная библіотека состоитъ изъ учебниковъ и учеб

ныхъ пособій въ достаточномъ количествѣ, пособій для учи
телей (22 кн.) и книгъ для внѣкласснаго чтенія учащихся 
(134). Всѣ книги занесены въ каталогъ по отдѣламъ, 
занумерованы и въ порядкѣ, согласно нумераціи, раз
ставлены въ шкафѣ. Книгами изъ библіотеки пользуются 
ученики школы и взрослые, обучавшіеся въ ней; первые бе
рутъ книги ио указанію учителя, а послѣдніе по своему вы
бору: читаютъ книги болѣе религіозно-нравственнаго содержа
нія-путеш ествія но святымъ мѣстамъ, житія святыхъ, свя
щенную исторію В. и Н. Завѣтовъ (по изложенію Богослов
скаго) и др. Бывали случаи, что. но прочтеніи книги, крестья
не обращались къ учителю за разъясненіемъ неудобопонят
ныхъ мѣстъ, встрѣченныхъ въ книгѣ. Но библіотека доступна 
людямъ грамотнымъ. Для неграмотныхъ же нужна простая 
и живая рѣчь. И вотъ, чтобы и такихъ не оставить безъ ду
ховной пищи, въ школѣ но воскреснымъ и праздничнымъ 
днямъ, между утренею и литургіею, устраиваются религіозно- 
нравственныя чтенія. Бъ прошедшемъ году было 22 чтенія. 
Жители охотно ихъ посѣщаютъ.

За. десятилѣтній періодъ существованія школа оказала 
благотворное вліяніе на мѣстныхъ жителей. Въ настоящее 
время въ Никольскомъ приходѣ почти все нодростающее молодое 
поколѣніе стало грамотнымъ. Тѣ начала, знанія и добрые 
навыки, кои сообщались и прививались учащимся въ школѣ, 
проводились ими въ самую жизнь и благотворно воздѣйство
вали на окружающую среду. Такъ въ школѣ день начинает
ся и оканчивается молитвою, и, вотъ, большинство учени
ковъ школы не только сами дома читаютъ утреннія и ве
чернія молитвы, но научили имъ старшихъ въ семьѣ, и эти,

въ подражаніе мал 
устахъ утромъ и и 
лиеь и стараются 
той Церкви и ея « 
ничные и воскресі 
мая участіе въ чте 
же съ большою ох 
и въ послѣднее вр 
приходскій храмъ, 
рили; при этомъ і 
школьныхъ чтецом 
телей: были случаі 
годарили за это у* 
ихъ дѣтей чтецами 
школѣ въ праздни* 
ихъ грамотные мо; 
домахъ; лѣтомъ на 
8— 10 грамотныхъ 
прочіе слушаютъ; 
люди. Школьныя 
старшимъ не < 
родителей учившіе 
они аккуратно исп 
привѣтливы и но 
вутъ хорошо, Об[ 
праздничные дни 
занимаясь чтеніе! 
шёнія жителей с. Н 
лнсь; нынѣ уже н 
рили, что школа вр 
общею симпатіею 
дѣтьми. Школа и.\ 
еслибы въ ней 
изъ учащихся хор'
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въ подражаніе малымъ дѣтямъ, съ правильною молитвою на 
устахъ утромъ и вечеромъ молятся Богу; въ школѣ стара
лись и стараются укрѣпить въ дѣтяхъ любовь къ Богу, свя
той Церкви и ея обрядамъ, съ этою цѣлью дѣти въ празд
ничные и воскресные дни ходятъ въ храмъ Божій, прини
мая участіе въ чтеніи псалмовъ, стихиръ и проч., - за дѣтьми 
же съ большою охотию пошли въ церковь и ихъ родители 
и въ послѣднее время молящихся такъ много собиралось въ 
приходскій храмъ, что онъ оказался тѣснымъ н его расши
рили; при этомъ нельзя не замѣтить, что хорошее чтеніе 
школьныхъ чтецовъ въ церкви интересуетъ и радуетъ роди
телей: были случаи, что родители учащихся не только бла
годарили за это учителя, но и просили почаще назначать 
ихт* дѣтей чтецами въ церкви, даже и въ лѣтнее время. Въ 
школѣ въ праздничные дни происходить чтенія,—на подобіе 
ихъ грамотные молодые крестьяне устраиваютъ чтенія въ 
домахъ; лѣтомъ на завалинкахъ, а зимою въ избахъ собирается 
8— 10 грамотныхъ крестьянъ; и одинъ изъ нихъ читаетъ, 
прочіе слушаютъ; здѣсь же всегда присутствуютъ и пожилые 
люди. Школьныя наставленія о повиновеніи и уваженіи къ 
старшимъ не остаются безплодными: по отзывамъ
родителей учившіеся въ школѣ мальчики— послушныя дѣти: 
они аккуратно исполняютъ домашнія работы, съ посторонними 
привѣтливы и почтительны; поженившись, съ женами жи
вутъ хорошо, обращаются съ ними мягко и сердечно, въ 
праздничные дни но вечеринкамъ не ходятъ, а сидятъ дома, 
занимаясь чтеніемъ книгъ. Само собой понятно, что и отно
шенія жителей с. Никольскаго къ школѣ совершенно измѣни
лись: нынѣ уже нѣтъ1 тѣхъ крикуновъ, которые прежде гово
рили, что школа вредна и не нужна; напротивъ—она пользуется 
общею симпатіею и ежегодно бываетъ полна учащимися 
дѣтьми. Школа имѣла бы еще большее вліяніе на населеніе, 
еслибы въ ней преподавалось пѣніе и былъ организованъ 
изъ учащихся хоръ пѣвчихъ.

*Ч
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Епархіальная хроника.
Архіерейскія служенія. Дальнѣйшія служенія Его ІІреосвящен- 

<пы. Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Оренбургскаго 
и  ̂ральскаго, послѣдовали въ каѳедральномъ соборѣ въ во
скресные дни марта 14, 21, 28 и въ праздникъ Благонѣщенія 
Пресвятыя Богородицы — 25 числа. За литургіями Владыкою 
ооычно были предлагаемы слушателямъ общедоступныя по
ученія- импровизаціи примѣнительно къ евангельскимъ чте
ніямъ и воспоминаемымъ Церковію событіямъ. Кромѣ того, 
Его Преосвященствомъ обычно было совершаемо чтеніе акаѳи
стовъ въ каѳедральномъ соборѣ по воскресеньямъ на торжественно 
отправляемой вечернѣ и въ Крестовой церкви но четвергамъ 

на вечернѣ и субботамъ— послѣ литургіи.
Духовный концертъ. Съ благословенія и разрѣшенія Его 

Преосвященства, архіерейскимъ хоромъ 25 марта, въ 8 час. 
вечера, данъ былъ въ залѣ общественнаго собранія въ поль
зу Оренбургскаго дома трудолюбія духовный концертъ по слѣ
дующей программѣ: \)  Благовѣствуй, земле, радость велію— 
Турчанинова, .2) Гимнъ державѣ Россійской—Главача, 3) Гла
сомъ моимъ ко Господу воззвахъ— концертъ Бортнянскаго. 4) 
Во Іорданѣ рѣкѣ мы отъ грѣховъ омылись—квартетъ Сѣро
ва, 5) Былъ у Христа младенца садъ— Чайковскаго, 6) Рек- 
вімъ -Моцарта. 7) Боже, Боже мой, вскую оставилъ мя 
еси— концертъ Григорьева, 8) Желающе Божественной Пас
хи при частитися—Львова, 9) Боже, люби Царя!— квартетъ 
Глинки, 10) Боже, Царя храни!—Львова. Въ проме
жуткахъ между пѣніемъ было показано до 50 свѣто
выхъ картинъ изъ путешествія Государя Императора Н и
колая Александровича по странамъ Европы. Азіи и Африки. 
Большинство картинъ художественной работы изъ обширной 
коллекціи Его Преосвященства; показаны онѣ были при по
средствѣ волшебнаго фонаря, принадлежащаго Его Прео
священству, и дрѵммондовомъ освѣщеніи преподавателемъ 
физики въ Духовной семинаріи г. Прокоповичемъ. Большой 
хоръ до 50 человѣкъ исполнялъ пѣснопѣнія стройно, гармо
нично; также удачно были показаны и интересныя свѣтовыя 
картины. Концертъ привлекъ массу слушателей: почти всѣ

мѣста бы іи ирода 
Народныя чтенія
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ди чтеній было и 
14 — ІІетропавлово 

тел.шгентныхъ сл

и
Сирское свиі 
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мѣста были проданы,- валовой сборъ простирается до 250 руб.
Народныя чтенія. Въ воскресенье 14 и 21 марта, подъ не

посредственнымъ руководствомъ и наблюденіемъ Его Преосвя
щенства, продолжены народныя чтенія съ свѣтовыми карти
нами друммондова свѣта въ соборномъ залѣ регентской школы 
въ пользу Михаило-Архангельскаго братства. Выли прочитаны 
статьи: 14 марта— «О святой жизни первенствующихъ хри
стіанъ и свв. равноапостольныхъ царяхъ Константинѣ и Еленѣ». 
21 марта— <О мученической кончинѣ въ татарской ордѣ свв. 
князей россійскихъ Михаила Тверского и Михаила Чернигов
скаго, о нашествіи татаръ и подвигахъ самоотверженія св. 
благовѣрнаго великаго князя Александра Невскаго для спа
сенія Россіи>. Оба чтенія были иллюстрированы—каждое 36 
свѣтовыми картинами; кромѣ того, архіерейскимъ хоромъ было 
исполнено нѣсколько церковныхъ пѣснопѣній. Число слуша
телей на каждомъ чтеніи ігюстиралось до тысячи.

Въ тѣже дни п часы- въ 7 1 2 ч. в. состоялись въ пользу 
Михаило-А рхангельокаго братства религіозно-нравственныя 
чтенія для болѣе интеллигентной публики въ залѣ городской 
думы. Были прочитаны статьи: 14 марта 1) * Христіанскій
взглядъ на бѣдствія и несчастія жизни», 2) «Новый обрядъ 
погребенія умершихъ на западѣ (сожиганіе тѣлъ умершихъ)*; 
21 марта \ )  «Чаша страданій», 2) и «О терновомъ вѣнцѣ». Сре
ди чтеній было исполнено нѣсколько церковныхъ пѣснопѣній: 
14 Петропавловскимъ хоромъ. 21 — Семинарскимъ. Число ин

теллигентныхъ слушателей на этихъ чтеніяхъ было невелико.

Извѣетія и замѣтки.
Сирское свидѣтельство о сношеніи Іисуса Христа съ 

Авгаремъ V.—Евангелистъ Іоаннъ Богословъ въ своемъ Еван- 
(XX, 30) говоритъ, что Іисусъ Христосъ, во время земной 
жизни Своей «многа знаменія сотвори предъ ученики Своими, 
яже не суть писана въ книгахъ сихъ», а евангелистъ Матѳей 
замѣчаетъ (IV, 24), что слухъ объ Іисусѣ Христѣ въ Его 
время распространился по всей Сиріи, н оттуда приводили 
къ Нему болящихъ различными недугами, одержимыхъ ггра-
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стямй, бѣсноватыхъ, лунатиковъ, разслабленныхъ жилами, и 
Іисусъ Христосъ исцѣлялъ ихъ. Эти и подобныя замѣчанія 
евангелистовъ вполнѣ оправдываютъ и какъ бы освящаютъ 
древнее преданіе о сношеніи Спасителя съ Авгаремъ Эдс > 
скимъ, записанномъ Евсевіемъ Кессарійскнмъ въ 1-й книгѣ, 
въ 13-й главѣ его «Церковной Исторіи».

Въ сирской литературѣ мы имѣемъ новое документаль
ное свидѣтельство объ указанномъ событіи изъ жизни наше
го Господа. Въ 1876 году англійскій ученый Филипсъ нашелъ 
въ нашей Императорской публичной библіотекѣ весьма цѣн
ный манускриптъ на сирскомъ языкѣ. Этотъ манускриптъ» 
по словамъ почтеннаго ученнаго, находится въ прекрасномъ 
состояніи, написанъ весьма отчетливо и представляетъ собою 
копію съ весьма интересныхъ и важныхъ но содержанію 
сочиненій, тщательно исполненную въ VI вѣкѣ по Рожде
ствѣ Христовомъ. Часть своей замѣчательной находки Фи
липсъ перевелъ и издалъ на англійскомъ языкѣ йодъ загла
віемъ «Ученіе Апостола Аддея» *).

И вотъ, въ этомъ именно сочиненіи, описывающемъ 
главнымъ образомъ миссіонерскую дѣятельность апостола Ѳад
дея въ Эдессѣ, и содержится довольно подробный разсказъ о 
перепискѣ Христа съ Авгаремъ, съ дословною передачей 
письма Авгаря, и отвѣтъ Спасителя. Надобно замѣтить, что 
сходство между интересующимъ насъ отдѣломъ названнаго 
сирскаго сочиненія и соотвѣтственной ему частью въ исто
ріи Евсевія, т.-е. перепиской Христа съ Авгаремъ, слишкомъ 
велико и поразительно; и невольно возникаетъ, поэтому.

• П Л І и І і - и О  і» П П  ОиХПЛ і
мысль, что «отецъ церковной исторіи», писавшій ее въ поло
винѣ IV вѣка, имѣлъ въ качествѣ источника дня разсказа 
о сношеніи Авгаря съ Спасителемъ документъ съ такимъ, 
именно, содержаніемъ, какое мы теперь имѣемъ в открытомъ 
Филипсомъ сирскомъ манускриптѣ. Указанное обстоятельство, 
т.-е. сходство сирской рукописи съ сообщеніемъ Евсевія, 
вдвойнѣ усиливаетъ интересъ «Ученія Аддея», и потому не 
лишне представить здѣсь самый текстъ сирской редакціи о
• I ' *!'•* !.'• • і '■'!

V А йей есть то же, что и Ѳаддей апостолъ, который считается просвѣти
телемъ Одессы.

сношеніи Христа 
языка.
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*) Элвеса весьма , 
Евфратѣ.

*) Такимъ ммснев 
городомъ Одессой, царсі 
по Рождествѣ Христово» 
І4-мъ царемъ эдесскнжъ 
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сношеніи Христа съ Ангаромъ, переведенный съ англійскаго 
языка.

Въ 343 году имперіи греческой і). въ царствованіе Ти
верія, римскаго императора, владѣтель Эдесеы 2) Ап гарь *) 
Уккама, сынъ Ману, въ 12 день октября мѣсяца, послалъ 
Маригаба, Шамшаграма, почетныхъ лицъ своего государства, 
а также Ганйана, начальника государственнаго архива, въ 
городъ Еяевѳерополь, по-арамейски Беткубринъ, къ благород
ному Сабину, сыну Евоторгія. намѣстнику римскаго импера
тора, управлявшему Сиріей, Финикіей, Палестиной и всѣми 
странами Месопотаміи. Это посольство было отправлено къ 
Сабину, съ цѣлю увѣдомить послѣдняго о дѣлахъ Эдессы и 
всего царства, подчиненнаго Авгарю. ІГо прибытіи въ Елсв- 
ѳерополь, послы были приняты Сабиномъ съ радостью и 
почетомъ, пробыли тутъ 25 дней и, получивъ отвѣть на свои 
донесенія, отправились обратно къ владыкѣ Авгарю. Обратный 
путь они держали ио дорогѣ, пролегавшей близко къ Іеруса
лиму, и встрѣтили толпу людей, направлявшуюся издалека 
прямо въ Іерусалимъ. Толпа шла сюда съ цѣлью посмотрѣть 
Іисуса, слухъ о дивныхъ чудесахъ котораго распространился 
по самымъ отдаленнымъ странамъ Востока. Послы Авгаря, 
Маригабъ, Шамшаграмъ и Ганнанъ, присоединились къ толпѣ 
и направились въ Іерусалимъ. Ііо прибытіи сюда, они вскорѣ 
увидѣли Іисуса, окруженнаго народомъ, и присоединились къ 
толпѣ; при этомъ видѣли также сборища іудеевъ, которые 
совѣщались, что дѣлать имъ съ Іисусомъ, послы пробыли въ 
Іерусалимѣ 10 дней, и Ганнанъ, начальникъ архива, записалъ
**-*— -т»  г- .*■.*    ■■■” '

і) 343 г., т.-е. по лѣтосчисленію эдесслиъ, которое началось со времени 
господства Селевкидовъ въ Азіи, именно съ перваго года 117-ой олимиіады, какъ 
свидѣтельствуетъ Евсевій въ своей хроникѣ. Слѣдовательно, 343 г. съ предпослѣд
нимъ годомъ 202 олимпіады, что придется па 32 или 38 годъ нашей эры, ппаче ска
зать,—на годъ смерти Сиасителя.

*) Эдесса весьма древній городъ въ сѣверной части Мссоиотаміц,. при рѣкѣ 
Евфратѣ.

*) Такимъ именемъ назывались вообще всѣ квязья Осренн с ъ . главнымъ 
городомъ Эдессой, царствовавшіе въ продолженіе трехъ съ лишнимъ столѣтій 
по Рождествѣ Христовомъ. Авгарь V баръ Ману Уккама (Авгарь Великій) былъ 
14-мъ царемъ эдессквмъ и царствовалъ отъ 13—60 г. но Р .’Х. Сирійцы называютъ 
Авгаря V* Уккама, т.-е. чернымъ, такъ какъ онъ будто вслѣдствіе своей страшной 
болѣзни, именуемой на Востокѣ „черной проказой", сдѣлался совершенно чернымъ, 
пріобрѣлъ, словомъ, необычную окраску кожи.
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кее, что пришлось видѣть, какъ содѣянное Іисусомъ. Послѣ 
этого послы снова отправились въ Эдессу. предстали предъ 
господина своего Лвгаря, посылавшаго ихъ, и вручили ему 
отвѣтныя письма Сабина. ІІо прочтеніи писемъ, они стали 
разсказывать предъ царемъ о дѣлахъ Іисуса, видѣнныхъ ими 
въ Іерусалимѣ, при чемъ Татіанъ прочелъ царю все, что 
было имъ тщательно записано о дѣлахъ Іисуса. Слушая все 
это, Авгарь и окружавшіе его князья и вельможи были 
приведены въ изумленіе, и владыка Эдессы съ трепетомъ и 
благоговѣніемъ сказалъ: «Могущественныя дѣла эти не отъ лю
дей. но отъ Бога; ибо нѣтъ никого, кромѣ Бога, кто бы могъ 
оживлять мертвыхъ)). II Авгарь горѣлъ желаніемъ иттн въ 
Палестину п видѣть собственными глазами могущественнаго 
Іисуса, великаго и дивнаго. Однако сего желанія онъ не 
могъ исполнить: ему пришлось бы проходить чрезъ владѣнія 
римлянъ, а это обстоятельство показалось Авгарю могущимъ 
навлечь подозрѣніе и тяжкую враждебность со стороны гроз
наго народа. 11 топархъ Эдессы написалъ поэтому письмо и 
послалъ Христу чрезъ вѣрнаго своего слугу Ганнана, началь
ника архива. Ганнанъ отправился изъ Эдессы 14 марта и 
прибылъ въ Іерусалимъ въ 12-й день апрѣля, въ 4-й день 
недѣли (въ среду), и нашелъ Христа въ домѣ Гамаліила, 
знаменитаго учителя іудеевъ. Письмо, прочитанное въ присут
ствіи Христа, было написано такъ:

«Авгарь Уккама—Іисусу, доброму врачу, явившемуся 
въ предѣлахъ іерусалимскихъ. Господинъ мой! привѣтъ Тебѣ. 
И слышалъ о Тебѣ и о Твоемъ врачеваніи, которое совер
шаешь Ты не помощью врачебныхъ травъ и корней, но 
однимъ словомъ Своимъ отверзаешь глаза слѣпымъ, хромымъ 
даешь хожденіе, очищаешь прокаженныхъ, дѣлаешь глухихъ* 
слышащими; Ты изгоняешь нечистыхъ духовъ; одержимыхъ 
безуміемъ и мучительными болѣзнями Ты врачуешь однимъ 
словомъ и воскрешаешь мертвыхъ. Услышавъ о сихъ вели
кихъ чудесахъ, которыя Ты совершаешь, я рѣшилъ въ умѣ 
своемъ, что Ты—или Богъ, сошедшій съ неба, или Сынъ 
Божій, если творишь таковыя дѣла. И потому я написалъ 
Тебѣ и прошу, чтобы ты благоволилъ нритти ко мнѣ и 
исцѣлить меня отъ поразившей меня болѣзни, такѣ какъ я

вѣрую въ Тебя. С. 
Тебя, преслѣдуютъ 
Тебя. Я владѣю ні 
насъ обоихъ онъ (5 
ственный и дивны 

По полученіи 
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вѣрую въ Тебя. Слышалъ я также, что іудеи негодуютъ на 
Тебя, преслѣдуютъ, нося въ себѣ жестокій умыселъ противъ 
Тебя. Я владѣю небольшимъ, но прекраснымъ городомъ; для 
насъ обоихъ онъ будетъ достаточенъ: приди ко мнѣ, могуще
ственный и дивный, и мы будемъ жить спокойно».

П° полученіи сего письма въ домѣ знаменитаго Гамаліи- 
ла, Іисусъ сказалъ Ганнану: Иди и скажи своему господину, 
который послалъ тебя ко Мнѣ: Блаженъ ты, который. Меня 
не видѣвъ,- увѣровалъ въ Меня, такъ какъ о Мнѣ написано: 
видѣвшіе Меня не будутъ въ Меня вѣрить и увѣруютъ тѣ, 
кои Меня пе видѣли. Что же касается твоей письменной 
просьбы иритти къ тебѣ, то Я долженъ теперь исполнить 
здѣсь все, для чего Я посланъ, и взойти потомъ къ Отцу 
Моему, пославшему Меня; когда же Я воснесусь къ Нему. 
Я пошлю къ тебѣ одного изъ Моихъ учениковъ, который 
исцѣлилъ тебя отъ болѣзни, возвратитъ тебѣ здоровье, и всѣ 
окружающіе тебя будутъ обращены къ вѣчной жизни. Го
родъ твой будетъ благословенъ и непріятель не будетъ гос* 
иодствовать надъ нимъ». (Той. Е. В.)

Христіане въ Индіи.— Бъ дополненіе къ свѣдѣніямъ, сооб
щеннымъ въ № 2 «Оренб. Еп. Вѣд.» о стремленіи къ еди
ненію съ православною Церковью индійскихъ христіанъ, заим
ствуемъ изъ «Новаго Бремени» слѣд. сообщенія.

На Малабарскомъ берегу въ южной Индіи паходится 
много христіанъ восточнаго обряда, признающихъ нынѣ гла
венство спрійоко-якобитскаго патріарха, живущаго въ городѣ 
Мардинѣ въ Месопотаміи. Власть якобнтскаго патріарха надъ 
малабарскнми христіанами выражается главнымъ образамъ въ 
назначеніи имъ митрополитовъ и епископовъ.

Число этихъ христіанъ нѣкогда было весьма велико, 
такъ что одно время они составляли въ южной Индіи са
мостоятельное государство и.долго управлялись своими хри
стіанскими царями-перумалами, но по смерти послѣдняго царя 
Черемана власть перешла къ сосѣднимъ раджамъ Кочинскому 
и Траванкорскомѵ. Въ настоящее время число малабарекихъ 
христіанъ простирается до четырехъ сотъ тысячъ, съ тремя 
стами церквей приблизительно. Большинство названныхъ хри
стіанъ говоритъ въ настоящее время на одномъ изъ индій-
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скихъ нарѣчій, хотя многіе продолжаютъ говорить древне- 
сирійскимъ или халдейскимъ языкомъ, на которомъ исклю
чительно и совершается у нихъ богослуженіе. Когда появи
лось христіанство на Малабарскомъ берегу среди индусовъ, 
въ точности опредѣлить невозможно. Многіе приписываютъ 
его распространеніе апостолу Ѳомѣ, но вѣроятнѣе всего, что 
оно было распространено тѣми же сирійскими нееторіанами, 
которые распространили христіанство и въ Китаѣ, и въ дру
гихъ частяхъ Индіи и южной Сибири, какъ иоказвли не
давно найденные тамъ надгробные памятники на сирійскомъ 
языкѣ. Какъ бы то ни было, но несомнѣнно, что христіан
ство въ южной Индіи весьма древняго происхожденія. Ка
толики давно заинтересовались этими всѣми забытыми хри
стіанами. Еще въ четырнадцатомъ столѣтіи доминиканецъ Іор- 
дапъ, посѣтивъ Индію, познакомился съ мала барски ми хри
стіанами, которыхъ послѣ усиленно рекомендовалъ католи
ческой пропагандѣ. Съ завоеваніемъ португальцами Индіи 
католическая пропаганда начала дѣйствовать смѣлѣе. Въ го
родѣ Гойѣ по приказанію короля Іоанна III была введена 
инквизиція, которая погубила многихъ представителей си
рійскихъ церквей въ Индіи. Въ 1599 г. донъ Алешо-Мене- 
сеиъ, архіепископъ Гойскій, созвалъ соборъ въ Діамиерѣ для 
устраненія сирійскихъ заблужденій и возвращенія сиріянъ въ 
лоно римской церкви, «отъ которой они пребывали въ отпа
деніи въ теченіи тысячи двухсотъ лѣтъ». Самымъ варвар
скимъ актомъ этого разбойничьяго собора было уничтоженіе 
всѣхъ почти книгъ индо-сирійскихъ церквей. Но всѣ эти 
гоненія только сильнѣе ожесточили сирійцевъ противъ ла
тинянъ. такъ что они въ 1610 г. открыто возстали противъ 
своихъ притѣснителей и на многолюдномъ собраніи у Куней- 
скаго креста, близъ Кочина, поклялись свергнуть иго пор
тугальцевъ. Голландцы, положившіе въ 1613 г. конецъ пор
тугальскому владычеству въ Индіи, нашли въ сирійцахъ са
мыхъ сильныхъ помощниковъ, за что они, по завоеваніи 
страны, дали сирійцамъ полную религіозную свободу. По из
гнаніи португальцевъ и съ ними вмѣстѣ и латинства,, сирій
цы въ Индіи выписали себѣ изъ Месопотаміи сирійско-яко- 
битскаго митрополита Григорія, который и прибылъ туда
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(къ 1665 г.) и былъ торжественно принятъ сирійцами. Но 
съ прибытіемъ упомянутаго митрополита начинаются въ индо
сирійской церкви и внутренніе раздоры. Дѣло въ томъ, что 
до названнаго Григорія всѣ митрополиты, управлявшіе индо-си
рійскою церковью, назначались не якобито-сирійскимъ пат
ріархомъ. живущимъ въ Маркинѣ, а несторіанскимъ. имѣю
щимъ нынѣ пребываніе въ Курдистанскихъ горахъ въ Тур
ціи. Въ 1700 г. Марь-Шамунъ (общее названіе всѣхъ не- 
сторіанскихъ католикосовъ), узнавъ о назначеніи для индій
скихъ сирійцевъ митрополита изъ якобитовъ, отправился, 
чтобы возстановить свою власть, но христіане не захотѣли 
его принять, объявивъ ему, что они отнынѣ будутъ нахо
диться подъ духовной властью якобитскихъ патріарховъ, ко
торые и будутъ назначать имъ митрополитовъ и епископовъ. 
Однако сама якобитекая церковь, ютящаяся нынѣ въ нѣко
торыхъ городахъ Сиріи и Месопотаміи, настолько бѣдна 
людьми и обезсилена католической пропагандой, что поло
жительно не въ состояніи не только назначать для индій
скихъ христіанъ способныхъ п просвѣщенныхъ епископовъ, 
могущихъ бороться съ вновь нахлынувшими въ Индію ла
тинянами, но и сама нуждается въ сильной защитѣ и опорѣ. 
Это давно чувствуютъ и сознаютъ не только христіане въ 
Индіи, но и якобиты въ Месопотаміи и Сиріи. Ненавидя 
всѣми силами латинянъ и чувствуя антипатію къ протестан- 
ской церкви, съ которой сирійско-якобитская церковь не 
имѣетъ ничего общаго, послѣдняя, какъ и ея митрополія, 
давно мечтаютъ о возсоединеніи съ той церковью, отъ кото
рой они давно отдѣлились скорѣе по національнымъ, чѣмъ 
по догматическимъ причинамъ и съ которой ояи имѣютъ 
очень и очень много общаго, какъ въ догматахъ, такъ и въ 
обрядахъ и преданіяхъ. Ко всему этому слѣдуетъ прибавить 
недавній пріѣздъ сиро-халдейскаго епископа въ Петербургъ, 
принятіе пятнадцатью тысячами несторіанъ въ Персіи пра
вославія и готовность остальныхъ христіанъ и якобитовъ 
присоединиться къ православной Церкви. Все это не могло 
не вызвать движенія и среди индійско-сирійскихъ христіанъ, 
результатомъ котораго и появилось прошеніе на имя Св. 
Синода. Весьма желательно, чтобы голосъ индійскихъ хри-

'К
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стіанъ но оказался «гласомъ вопіющаго въ пустынѣ>, что. 
къ сожалѣнію, весьма часто наблюдается на Востокѣ, гдѣ не 
разъ сирійцы якобиты, копты и другіе сектанты обращались 
къ православнымъ греческимъ патріархамъ съ просьбой при
нять ихъ въ лоно православной Церкви, но никогда не удо- 
стоивались отвѣта.

Присоединеніе индійскихъ христіанъ къ православію 
неизбѣжно повлечемъ за собою присоединеніе самой митро
поліи сирійскихъ и месопотамскихъ якобитовъ, а это нема
ловажно для торжества православія на Востокѣ въ древнихъ 
четырехъ патріархатахъ. п. Жузе.

Къ чему приводитъ употребленіе музыки въ католической 
церкви.-—Возможно ли себѣ представить одну изъ нашихъ завѣт
ныхъ святынь, въ родѣ ли московскаго Успенскаго собора, 
или Кіево-Софійскаго, или же Новгородъ-Софійскаго, обра
щенною, хотя бы и на время, хотя бы и для возвышеннѣй
шихъ цѣлей,— въ простой концертный залъ, со всѣми его 
условіями и принадлежностями: входными билетами разныхъ 
классовъ, таковыми же мѣстами, эстрадами для хоровъ и 
оркестра, трибунами для привилегированныхъ приглашенныхъ, 
высокимъ пюпитромъ для дирижера какъ разъ примѣрно въ 
царскихъ вратахъ, и на этомъ пюпитрѣ—священника, запра
вляющаго исполненіемъ собственнаго музыкальнаго произведе
нія, пусть даже весьма возвышеннаго, даже вдохновеннаго* 
но не составляющаго, въ данномъ положеніи, при платной 
публикѣ, ни молитвы, ни священнодѣйствія, ни назидатель
наго дѣйствія, а простое музыкально-драматическое пред
ставленіе, для развлеченія, для эстетическаго наслажденія?

Подобная несообразность у нагъ, конечно, немыслима, и 
людьми искренно-вѣрующнми сочтена была бы не ина*е 
какъ оскверненіемъ святыни, въ особенности при тѣхъ бур
ныхъ выраженіяхъ чувствъ, которыя невозбранно позволяетъ 
себѣ «публика». У насъ и въ духовныхъ концертахъ, нзрѣд- 
ка даваемыхъ въ обыкновенныхъ залахъ, нарочито л «убѣ
дительнѣйше просятъ любителей не смущать общаго благо
говѣйнаго настроенія неподобающими знаками своего восхи
щенія», а-потреблять оное, такъ сказать, въ молчаніи. Ру
коплескать, стучать, кричать «Ьі&» при исполненіи священ
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пыхъ гимновъ даже въ простой залѣ—несообразно. Ни что, 
если это происходитъ въ церквахъ, почтенныхъ древностью, 
освященныхъ историческими воспоминаніями, освященныхъ 
мощами угодниковъ, тамъ почивающими, наконецъ освящен
ныхъ святостію алтаря, всегда неизгладимою, хотя бы его и за
крывали на время завѣсами и пеленами?

Все это происходитъ повсемѣстно въ Италіи при испол
неніи ораторій. Такъ съ благословенія папы исполненіе ора
торіи «Воскресеніе Христово» устроено было въ церкви св. 
Апостоловъ, одной изъ древнѣйшихъ и самой центральной въ 
Римѣ. И вотъ то. что совершалось доселѣ въ театрахъ, то со
вершилось въ церкви св. Апостоловъ: безчинный вопль, ру
коплесканіе, вызываніе.

Когда это совершилось въ Римѣ, то не было болѣе 
причины, чтобы это не повторилось и въ другихъ мѣстахъ.

Въ Миланѣ, въ послѣднихъ числахъ января, въ сугубо 
священной базиликѣ св. Амвросія, гдѣ почиваютъ его мо
щи, гдѣ самъ онъ нѣкогда съ своими вѣрными боголѣинѣ 
«гласы преподобными», воспѣвалъ Сына Божія, «одолѣвша
го смерти жало, и отверзшаго вѣрующимъ царство небесное», 
—тамъ-то нынѣ нѣкій Решильянъ (кажется армянинъ) «ис

полнилъ роль», «пѣлъ партію» того же Сына Божія, Воскрес
шаго, распѣвая аріи и дуэты съ особой, изображавшей св. 
Марію Магдалину. Безчинныхъ воплей, плесканій, тисканій 
и давки, по словамъ мѣстныхъ газетъ, и передать невоз
можно. Выли даже и барышники, тутъ же во дворѣ цер
ковномъ перепродававшіе входные билеты за тройную цѣну. 
Были не только завѣшаны тряпьемъ св. алтари, но и выне
сены вонъ св. дары, дабы дать возможность всѣмъ мірянамъ 
оставаіь -я въ шапкахъ. Было повсемѣстное сосаніе апельси
новъ, яденіе фруктовъ и другихъ снѣдей, повсемѣстныя смѣ- 
хи и смѣшки, и разговорцы съ ужимочками, якоже обычно 
въ суетныхъ собраніяхъ. Такова мерзость запустѣнія на мѣстѣ 
святѣ! (Изъ Цер. Вѣст. ).

Страхованіе церквей.— Давнія предположенія относитель
но сохраненія для церковныхъ надобностей тѣхъ денежныхъ 
суммъ, которыя переплачиваются нынѣ торговцамъ п коммер
ческимъ учрежденіямъ за поставку для церквей оливковаго ма-



сла, ладона и подобныхъ предметовъ и за страхованіе церков
ныхъ строеній понемногу осуществляются. Какъ видно изъ 
появившагося въ печати циркулярнаго отношенія Оберъ-иро- 
кѵрора Св. Синода на имя высокопреосвященнаго Антонія 
митрополита С.-петербургскаго, Св. Синодъ призналъ, что 
наилучшею фермою страхованія какъ для церквей и цер
ковно-приходскихъ строеній, такъ и вообще для строеній 
духовнаго вѣдомства, было бы соединеніе ихъ въ одномъ 
страховомъ учрежденіи, въ вѣдѣніи центральнаго управленія 
Св. Синода, при чемъ всѣ учрежденія духовнаго вѣдомства 
на всемъ протяженіи имперіи могли бы пользоваться услуга
ми страхованія съ далеко меньшими затратами не только по 
сравненію съ частными страховыми обществами, но и съ 
страховыми учрежденіями каждой отдѣльной епархіи. Въ ви
ду этого Св. Синодъ поручилъ Хозяйственному управленію 
при Св. Синодѣ приступить къ разработкѣ вопроса объ ор
ганизаціи страхованія какъ церквей и церковно-приходскихъ 
строеній, такъ и вообще строеній духовнаго вѣдомства. 
( Цер. Вѣст.). >

Награжденіе стихаремъ. —30 января, въ Рождество-Бо- 
городицкой церкви г. Перми совершено было рѣдкое торже
ство: маститый староста церкви, К. А. Сорокинъ, за свою
34-лѣтнюю слѵжбу св. церкви въ должности церковнаго ста- 
росты былъ награжденъ преосвященнымъ Петромъ стихаремъ. 
Стихарь—священная одежда церковнослужителя, псаломщика. 
Церковный староста, не состоя въ церковномъ клирѣ, тѣмъ 
не менѣе несетъ службу церковную: продаетъ свѣчи, славитъ 
ихъ ко св. иконамъ, наблюдаетъ за чистотой и благолѣпіемъ 
храма, церковной утвари и священныхъ одеждъ: при испол
неніи своихъ обязанностей но церкви, ему приходится во 
время богослуженія проходить но храму, восходить на солею 
до иконостаса, входить во св. алтарь. Во всѣхъ такихъ слу
чаяхъ гораздо приличнѣе и пріятнѣе для глаза видѣть при-■
служивающаго въ храмѣ и алтарѣ человѣка въ одеждѣ, 
присвоенной священному мѣсту; къ тому же такая одежда 
налагаетъ на человѣка обязанность вести себя въ храмѣ 
особенно •благоговѣйно настроеннымъ. К. А., помимо своихъ 
старостинскихъ обязанностей по церкви, нерѣдко, изъ любви
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къ церковному богослуженію, участвуетъ къ чтеніи на клиросѣ. 
Будучи человѣкомъ глубоковѣрующимъ, благочестнымъ. К. А. 
вполнѣ заслуживаетъ такого награжденія за свою 34-лѣтнюю 
службу, которое соотвѣтствовало бы его внутреннему состоя
нію и внѣшнему положенію, какъ служителю при церкви 
л маститому старцу. (В. День).

Прохожденіе служенія «не щадя живота».— 22 февраля, 
около 8 ч. вечера на 70 году жизни, отъ паралича сердца 
скончался ректоръ Ярославской д. семинаріи протоіерей 
Николай Аѳанасьевичъ Барскій.—Здоровье о. ректора въ 
послѣднія недѣли ни кому не внушало какихъ-либо опасеній. 
Утромъ въ понедѣльникъ онъ выѣзжалъ по дѣламъ службы, 
занимался въ правленіи, обычно ласково и привѣтливо бе
сѣдовалъ съ лицами, имѣвшими до него дѣло, былъ бодръ 
и. повидимому, вполнѣ здоровъ. Вотъ почему вѣсть о кончи
нѣ уважаемаго о. ректора поразила всѣхъ, какъ громомъ. 
Выяснилось, что великій труженикъ ускорилъ свою кончину 
своею необыкновенною-ревностью къ исполненію служебныхъ 
обязанностей Вечеромъ 22 февраля (въ 6 1|г ч.) назначено 
было очередное засѣданіе Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, 
въ которомъ почившій о, ректоръ былъ предсѣдателемъ. Слу
чайно онъ запамятовалъ объ этомъ собраніи. Когда же емѵ 
напомнили, онъ, замѣтивъ свое опозданіе, сильно заторопил
ся и заволновался: 76-лѣтній старецъ на ходу надѣвалъ рясу 
и,—не дожидаясь экипажа,—торопливо пошелъ пѣшкомъ, 
почти побѣжалъ изъ семинаріи въ Училищный Совѣтъ, такъ  
что лошадь догнала его уже на дорогѣ. Также торопливо 
поднялся онъ но лѣстницѣ'въ помѣщеніе Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта. Едва переводя духъ, съ трудомъ выговари
вая слова, онъ извинился предъ собравшимися членами 
Совѣта за свое опозданіе и тутъ же отъ сильнаго волненія 
почувствовалъ себя дурно. Члены Совѣта, видя но необычай
ной блѣдности о. ректора и затрудненному дыханію, что 
положеніе больного серьезно, настояли на немедленномъ 
отправленіи его домой и приглашеніи врача. Уходя изъ 
Совѣта о. ректоръ обратился къ присутствовавшимъ со словами: 
«простите меня и помолитесь ш меня!» Это были послѣднія 
слова почившаго. Дорогою до семинаріи о. ректоръ безмолв-
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ствовалъ, почти внесенъ былъ въ свою квартиру и здѣсь 
черезъ нѣсколько минутъ но пріѣздѣ скончался.

Великій труженикъ, нолвѣка съ честію послужившій 
родной епархіи и родной семинаріи, трудившійся всю жизнь 
не покладая рукъ, не знавшій отдыха и не щадившій себя 
для дѣла, о. ректоръ и умеръ на дѣлѣ и служа дѣлу. Вслѣд
ствіе склероза артеріи аорты почившему предписано было 
врачами полное спокойствіе. И онъ дѣйствительно наблюдалъ 
за собой, сдерживалъ себя и не волновался, когда дѣло не 
касалось его служебныхъ обязанностей. Но какъ скоро 
вопросъ касался службы, онъ забывалъ себя. Всегда пунк
туально-точный. исполнительный, онъ не смотря на болѣзнен
ное состояніе и преклонныя лѣта, до конца жизни не могъ 
допустить себѣ какого-либо, даже самаго незначительнаго 
послабленія. И вотъ случайное запозданіе на засѣданіе Учи
лищнаго Совѣта и желаніе—вслѣдствіе всегдашней строгой 
требовательности къ себѣ—быстрыми сборами поправить свой 
невольный промахъ н послужили, несомнѣнно, причиною 
смерти о. ректора.

Подобно доблестному воину, онъ умеръ на боевомъ посту, 
на стражѣ интересовъ народнаго просвѣщенія. Прекрасная 
кончина и но истинѣ блаженъ путь, въ оньже идепш, дуіие. 
яко уютовася тебѣ мѣсто упокоенія! (Яр. Еп. Вѣд.).

Количество церковно-приходскихъ школъ.— Но свѣдѣніямъ, 
недавно опубликованнымъ Училищнымъ Совѣтомъ при Свя
тѣйшемъ Синодѣ, всѣхъ церковныхъ школъ въ имперіи (вклю
чая сюда Кавказъ и Сибирь) къ 1 января 1898 года числи
лось 38,456, изъ нихъ: церковно-учительскихъ и второклас
сныхъ 239; двухклассныхъ— 236: одноклассныхъ 16,274; 
образцовыхъ при семинаріяхъ и епархіальныхъ училищахъ 
107; школъ-грамоты —21, 600.

Общее число учащихся въ церковныхъ школахъ къ 1 
января 1898 года во всей имперіи состояло— 1,337,501, 
изъ нихъ мальчиковъ 1.058,072, а дѣвочекъ—279,429.

Число церковныхъ школъ на Кавказѣ и въ Сибири 
крайне незначительно въ сравненіи съ числомъ школъ въ 
Европейской Россіи. Такъ на Кавказѣ всѣхъ церковныхъ 
школъ состоитъ— 1,338 съ 50,717 учащихся, въ Сибири,
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включая сюда Забайкальскую и Якутскую области 1993 
школъ съ 49,357 учащихся.

Отношеніе между грамотностію и преступностію —Одинъ 
городской судья Калужской губ. представляетъ слѣд. статисти
ческія данныя, взятыя изъ оффиціальныхъ его отчетовъ за 
время 1894— 1898 г. включительно о числѣ обвиненныхъ и 
присужденныхъ къ наказанію за эти года грамотныхъ и не
грамотныхъ.

Общее число Изъ нихъ: 11 роцеить
осужденныхъ. і рамотн. неграмотн. г рамотн. неграм.

1894 годъ 1 2 6 6 7 5 9 53,1 4 6 .9
1895 > 100 59 41 59.о 4І,о
1896 » 84 50 3 4 59,5 40.5
1897 )) 108 6 3 45 58,з 41.7
1898 )) 1 2 6 7 7 49 'б і . і 3 8 ,»

Всего за 5 лѣтъ 544 3 1 6 2 2 8 58,2 4 1 ,8

Судья приходитъ къ такимъ выводамъ. «Систематично 
изъ году въ годъ грамотныхъ обвиненныхъ больше, чѣмъ 
неграмотныхъ, а въ общемъ за пять лѣтъ грамотныхъ—58«з°|о, 
а неграмотныхъ 41,8° о. Надѣюсь, что никто не рѣшится 
утверждать, чтобы къ нашей губерніи, да и во всей Россіи, 
процентъ грамотности населенія, за исключеніемъ интелли
генціи, которая у меня почти не судится, достигаетъ почтен
ной цифры 58,?. Нѣтъ, къ сожалѣнію приходится сознаться, 
что этотъ процентъ общей грамотности значительно ниже. 
Я  не могу сказать точной цифры, ибо не имѣю для того 
данныхъ, но сошлюсь на статистику воинскаго присутствія, 
которая утверждаетъ, что процентъ грамотности между при
нятыми въ службу молодыми людьми едва достигаетъ 26°о. 
Хотя эта послѣдняя цифра можетъ служить приблизительнымъ 
мѣриломъ общей грамотности, но думаю, что и она преуве
личена.

И такъ, что же мы увидимъ изъ сопоставленія этихъ 
цифръ? Результатъ печальный! Оказывается, что грамотная 
часть населенія болѣе склона къ нарушенію закона, чѣмъ 
неграмотная. Мнѣ лично не хотѣлось бы этому вѣрить, но 
нельзя же не считаться съ неопровержимымъ фактомъ, кото
рый намъ предлагаетъ современная, модная и точная наука—
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статистика. Я далекъ отъ мысли утверждать, чтобы грамот
ность сама по себѣ составляла одну илъ причинъ преступности 
въ сферѣ даже мелкихъ разсматриваемыхъ мною нарушеній 
закона. Если бы это было такъ, то пришлось бы желать не
желаемаго, т.-е. чтобы грамотность не распространялась; но 
во всякомъ случаѣ нельзя не констатировать, что ошибаются 
тѣ. кто утверждаетъ, что всеобщее обученіе, а за нимъ и 
всеобщая грамотность, въ числѣ другихъ благъ, поведетъ за 
собою и уменьшеніе преступленій. Позволяю себѣ думать, не 
боясь, что буду причисленъ къ сонму ретроградовъ, что не 
одна грамотность нужна нашему народу для поднятія его 
нравственности. Вмѣстѣ съ грамотностью необходимо воспи
таніе въ духѣ св. православной Церкви, страха Божія, семей
ныхъ традицій и уваженія къ старшимъ и властямъ. Это 
послѣднее воспитаніе? на ряду съ уменьшеніемъ пьянства и 
разврата, и увеличеніемъ грамотности, имѣющей Дать возмож
ность народу читать хорошія книги, которыхъ у насъ, кстати 
сказать, еще мало для народа, внушитъ ему уваженіе и къ 
закону, а вмѣстѣ съ симъ и уменьшитъ проступки и престу
пленія. Такое обученіе, такое воспитаніе можно ждать исклю
чительно отъ церковно-приходскихъ школъ, гдѣ учителемъ и 
руководителемъ дѣтей и юношей состоитъ священникъ, по 
долгу своему являющійся представителемъ Божественнаго пра
ва. Русскій народъ искони видѣлъ въ батюшкѣ своего учи
теля и не мудрено, что онъ не особенно довѣряетъ тѣмъ учи
телямъ, которые и сами то плохо вѣруютъ въ Бога, како
выхъ у насъ на Руси, къ сожалѣнію, развелось не малое ко
личество. Не здѣсь ли надо искать причины, что процентъ 
грамотныхъ преступниковъ превышаетъ процентъ неграмотныхъ. 
(Кал. Губ. Вѣд.).

Религіозно-нравственное состояніе жителей Полѣсья.— Съ
бытомъ жителей Полѣсья знакомитъ А. И. Липранди въ сво
ихъ очеркахъ и наблюденіяхъ подъ заглавіемъ: «Бъ дебряхъ 
Полѣсья» («Наблюдатель», янв.—’февр). Народъ здѣсь за
худалый, болѣзненный. Въ матеріальномъ отношеніи онъ не 
можетъ назваться бѣднякомъ, зато среди нихъ наблюдается 
полнѣйшее*' умственное іі нравственное убожество. Нельзя 
сказать, чтобы это былъ народъ нерелигіозный: они усердно
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посѣщаютъ церковь, и у нихъ есть обычай общаго пѣнія въ 
церквахъ. Характерную особенность этого обычаи представляетъ 
то, что прихожане ноготь не за псаломщикомъ и пѣвчими, 
какъ это принято въ нѣкоторыхъ великорусскихъ селахъ, 
а за священникомъ. Голосъ псаломщика слышится въ одиноч
ку, а со священникомъ произносить эктеніи вся церковь, 
разумѣется, своими словами (напр... «подай Господи, души 
спасеніе, грѣховъ отпущеніе на страшномъ судѣ, на будущемъ 
вѣкѣ, на скоромъ пришествіи, —Господи, просимо»). При 
всемъ томъ п« мѣшу къ имѣетъ весьма смутное представленіе 
о своей религіи и понятія его о Богѣ вообще довольно не
опредѣленны, съ характеромъ антропоморфизма и пантеизма. 
Отъ многихъ полѣсскихъ священниковъ приходилось выслу
шивать сѣтованія на то, что прихожане ихъ ве только не 
имѣютъ должнаго понятія о богослуженіи, но сплошь и ря
домъ не знаютъ даже самыхъ общеупотребительныхъ молитвъ: 
иныя по нѣскольку лѣтъ не исповѣдываются и не прича- 
щются. Повсюду господствуютъ суевѣрія и предразсудки. 
Полѣшуки глубоко вѣрятъ въ разныя сверхъ-еетественныя 
силы,— въ существованіе лѣшихъ. домовыхъ, русалокъ, вѣдь
маковъ, вѣдьмъ, волкудаковъ и ир. Не далѣе какъ въ минув
шую зиму въ Овруческомъ уѣздѣ (на Волыни) темный народъ 
тщательно остерегался трогалъ волковъ, чтобы не попасть 
на христіанскую душу, причиной же было то обстоятельство, 
что одинъ крестьянинъ волшебникъ обходилъ деревни и всѣхъ 
просилъ не дѣлать вреда волкамъ, такъ какъ могутъ постра
дать его сыновья, которыхъ онъ по недоразумѣнію превра
тилъ въ волковъ. Въ народѣ крѣпко держатся разные языче
скіе обычаи, и о нѣкоторыхъ авторъ разсказываетъ въ качествѣ 
очевидца. Такъ, однажды, проѣзжая по глухой части Овруче- 
скаго уѣзда, онъ былъ свидѣтелемъ страннаго обряда: по 
серединѣ улицы ярко пылалъ костеръ, окруженный нарядными 
дѣвушками, отчаянно визжала скрипка, заглушаемая дробью 
и брянчаньемь бубна, и одна изъ дѣвушекъ съ вѣнкомъ на 
головѣ и низко спускающимся бѣлымъ платкомъ быстро 
перебѣгала взадъ и впереди чрезъ пылающій костеръ. Оказа
лось, что это была невѣста и происходило испытаніе ея не
винности: по вѣрованію полѣшуковъ огонь долженъ обжечь
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дѣвушку, рѣшившуюся на такое испытаніе, нс будучи цѣло
мудренной. Другой разъ авторъ присутствовалъ въ минскомъ 
Полѣсьѣ при обрядѣ «нерепеченія дѣтей». Зайдя случайно въ 
крестьянскую избу, онъ насталъ въ ней многолюдное общество, 
которое толпилось возлѣ только-что истопленной печи и 
наблюдало, какъ старая баба, исполнявшая должность пови
вальной бабки, старательно засовывала въ горячую печь 
длинную лопату, на широкомъ концѣ которой барахтался но
ворожденный нагой младенецъ; нѣкоторое время бабка и всѣ 
остальные присутствующіе, нагнувшись безмолвно къ печи, 
заглядывали въ нее, точно наблюдая, какъ въ ней печется 
ребенокъ, а затѣмъ ребенокъ быль вынутъ изъ печи цѣлъ и 
невредимъ на той же лопатѣ. Процедура эта, продѣлывается 
въ сѣверномъ Полѣсьѣ надъ всѣми новорожденными дѣтьми; 
нолѣшѵки вѣрятъ, что «перепечете», сопровождающееся 
обыкновенно извѣстнымъ заговоромъ, произносимымъ бабкой, 
гарантируетъ ребенка на всю жизнь отъ всякихъ бѣдъ, л 
напастей, происходящихъ отъ «зглаженья». Обиліе подобныхъ 
суевѣрныхъ обычаевъ находится въ прямой зависимости отъ 
низкаго уровня развитія. Народныхъ школъ въ Полѣсьѣ 
весьма мало и грамотность здѣсь, если подвигается впередъ, 
то крайне медленно, едва замѣтно. Есть но мало мѣстностей, 
гдѣ на двадцать верстъ въ окружности нѣтъ школы; что 
лсе касается хорошо поставленныхъ въ учебно-воспитательномъ 
отношеніи шкода, то ихъ совсѣмъ нѣтъ но деревнямъ въ 
Полѣсьѣ, существуютъ онѣ 'только въ городахъ и мѣстечкахъ. 
Въ послѣднее время, кое-гдѣ заговорили было о церковно
приходскихъ школахъ и но мѣстамъ уже нѣсколько лѣтъ, 
какъ составлены приговоры объ открытіи ихъ, но недостатокъ 
средствъ заставляетъ отлагать очень часто исполненіе этихъ- 
приговоровъ на неопредѣленное время.

Все свидѣтельствуетъ о чрезвычайно низкомъ уровнѣ 
умственнаго и нравственнаго развитія полѣсскаго крестьяни
на и говоритъ о недостаточности правильнаго народнаго 
развитія въ этомъ забытомъ и обиженномъ уголкѣ русской 
земли. Народная школа, особенно хорошо устроенная церков
н ая—лучшій и* единственный путь къ разсѣянію этого гибель
наго мрака. Широкое развитіе ея и составляетъ нынѣ на

стоятельнѣйшую 
Полѣсскаго края (

Обѣднѣвшіе ді
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отхожіе промыслы.
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стоятельнѣйшую потребность обширнаго, но заброшеннаго 
Полѣсскаго края (Ц. Вѣсти.).

Обѣднѣвшіе дворяне.— Нс мало есть мелкопомѣстныхъ и 
даже совсѣмъ безпомѣстныхъ представителей первенствую
щаго сословія, которые ничѣмъ ровно не отличаются по-об- 
лнчмо и образованію отъ крестьянина, но не пользуются 
преимуществами крестьянской организаціи, какъ не несутъ и 
ея тягостей.

Существованіе такой группы извѣстно въ» разныхъ мѣ
стахъ. но есть пберніи, особенно отличающіяся численностью 
подобныхъ захудалыхъ семействъ. Съ прошлаго года на нихъ 
особенное вниманіе обратило курское дворянство; еще тогда 
было заявлено обоянскими дворянами, что въ сосѣдствѣ ихъ 
почти въ каждой волости можно найти по нѣсколько дво
рянъ, въ бытовомъ отношеніи спустившихся до крестьянства 
и часто живущихъ даже бѣднѣе крестьянъ; многіе и.ѵь нихъ 
дорожать своими фамильными преданіями, но иные конфуз
ливо скрываютъ свое дворянство, какъ несоотвѣтствующее 
условіямъ ихъ быта, н происхожденіе ихъ выясняется только 
по документамъ, есть даже совсѣмъ «растерявшіе» свои 
права.

Сходныя свѣдѣнія получаются также изъ Екатеринослав
ской губерніи, которая хотя составляетъ часть недавно пріоб
рѣтеннаго края съ иною исторію, но по какимъ-то причинамъ 
успѣла уже обзавестить захудалыми дворянскими родами. 
Одѣты они по-крестьянски. По справкамъ они—потомки ста
ринныхъ атамановъ, войсковыхъ старшинъ и т. п., живутъ 
между государственными крестьянами около города Всрхне- 
днѣпровска въ усадьбахъ своихъ предковъ, работая исполу на 
чужихъ земляхъ и отправляясь, наравнѣ съ крестьянами, въ 
отхожіе промыслы. (Н. В ) .

Исторія ГОЛОДОВОКЪ.— Въ Спутникѣ Здоровій печатаются 
интересныя статьи г. Анзимірова (по вопросу о народномъ 
питаніи) Въ послѣднемъ нумерѣ журнала авторъ даетъ 
краткій перечень извѣстныхъ въ исторіи голодовокъ, пере
житыхъ человѣчествомъ. Г. Анзиміровъ отмѣчаетъ, между про
чимъ. совпадете возрастанія армій съ увеличивающимся
числомъ ГОЛОДОВОКЪ. пшшп:
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До Рождества Христова было извѣстно всего 5 круп
ныхъ голодовокъ. Въ первые вѣка по Р. X. голодовки были 
тоже рѣдкимъ явленіемъ: (въ I вѣкѣ— 1. во II вѣкѣ— 1, въ 
III вѣ к ѣ - 1, въ — 2, въ V— 0, въ \  1 —3, въ VII— 1, въ 
ѴШ — Г). Государства еще складывались, военная техника 
стоила на низкомъ уровнѣ, пороха тогда не знали, военные 
расходы были, сравнительно, незначительны.

Съ XI но XVII столѣтіе по Р. X. начинаемся замѣт
ное возрастаніе голодовокъ—болѣе 17 въ столѣтіе (17,4).

Наконецъ, прошлое столѣтіе н нынѣшнее, * наиболѣе 
расцвѣтшее вооруженіями во всѣхъ концахъ земного шара, 
вмѣстѣ съ тѣмъ и наиболѣе богато голодами. Въ XVIII в. 
голодовокъ было почти вдвое болѣе (31 противъ 17) сред
нихъ голодовокъ предыдущихъ 7-ми столѣтій, а въ наше (XIX) 
столѣтіе но 1880 г. ихъ набралось уже 43.

Судя по исторіи Россіи, голодавшей пять разъ за пос
лѣднія 7 лѣтъ, надо думать, что къ концу вѣка мы, навѣр
ное, оиять удвоимъ число голодовокъ противъ предыдущаго 
(XVIII) вѣка.

Въ голодовкахъ, какъ и въ развитіи армій и фабрикъ, 
мы правильно идемъ впередъ.

Мы замѣтили ото совпаденіе изъ краткаго перечня го
лодовъ всего земного шара, дошедшихъ до насъ. Возможно, 
что не всѣ голода, особенно въ эпоху до Р. X., были кѣмъ- 
либо замѣчены и заиисаны, а потому, можетъ быть, приве
денныя цифры не вполнѣ точны. Въ нихъ не вошли также 
данныя о мѣстныхъ неурожаяхъ.

Прослѣдимъ голода нъ Россіи, какъ они записаны въ 
документахъ нашей исторіи съ XI вѣка. Свѣдѣнія о нашихъ 
прошлыхъ голодахъ надо считать болѣе достовѣрными. На
смотримъ, что они намъ покажутъ.

Въ 1024 году былъ голодъ въ Суздальской области, 
который довелъ до того, что «голодные рѣзали старыхъ жен
щинъ и прислугу».

Въ 1070 г. голодали; Ростовская область и Волынь. 
Голодные убивали своихъ родныхъ.

Въ іб92 г. голодалъ Кіевъ.
Въ 1128 г .—страшный голодъ и смертность въ обла

стяхъ Новгородски 
Смоленской.

Въ 1215 г.— 
кору н листъ липс 
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етяхъ Новгородской, Псковской, Ііолоцкой, Суздальской и 
Смоленской.

Въ 1215 г.— голодъ въ Новгородѣ «ядяху люди соснову 
кору И ЛИСТЪ ЛИПОВЪ И МОХЪ».

Въ 1230 и 1231 гг. —голодала вся Россія, кромѣ Кіева. 
Голодъ довелъ несчастныхъ новгородцевъ до того, что они 
съѣдали трупы умершихъ, убивали живыхъ и пожирали. «Не 
было милосердія, не стало состраданіи, порвались близкія 
семейныя, сосѣдскія связи между людьми».

Въ 1279 г. во многихъ областяхъ, а въ 1309 г. опять 
во всей Россіи были голода.

Далѣе шли голода: въ 1332, 1421, 1422, 1442. 1512,
1553, 1557, 1570 годахъ.

Въ 1601 и 1602 гг. при Борисѣ Годуновѣ въ окрест
ностяхъ Москвы «погибло отъ голодовъ около полумилліона 
людей». Одинъ изъ современниковъ того времени писалъ: 
«Свидѣтельствую истиной и Богомъ, что я собственными 
глазами видѣлъ въ Москвѣ людей, которые, лежа на улицахъ 
подобно скоту, щипали траву и питались ею; у мертвыхъ 
находили во рту сѣно. Мясо лошадиное казалось лаЧсомстаомъ, 
ѣли собакъ, кошекъ, стерву, всякую нечистоту. Люди сдѣла
лись хуже звѣрей, оставляя семейства и ясенъ, чтобы не 
дѣлиться съ ними кускомъ послѣднимъ. Не только грабили 
и умирали за ломоть хлѣба, но и нолсирали другъ друга.

«Путешественникп боялись хозяевъ гостиницъ, потому 
что послѣдніе стали вертепами душегубства: давили, рѣзали 
сонныхъ дли ужасной нищи. Мясо человѣческое продава
лось въ пирогахъ на рынкахъ; матери глодали трупы своихъ 
младенцевъ».

Въ 1608 г. при Василіи Шуйскомъ вновь былъ 
голодъ, доведшій четверть ржи до 43 руб. по нынѣшнему 
курсу.

Далѣе идутъ голода: въ 1630 и 1636 гг., при Мисаилѣ 
Ѳеодоровичѣ, въ 1650, 1660, 1673, 1674, 1682, 1690 гг.,
въ 1716 году, въ 1722 г. при Петрѣ Великомъ, въ 1734. 1735, 
1748, 1757, 1785, 1786, 1788 гг.

Всего въ текущемъ столѣтіи по 1891 годъ было 47 го
лодовъ и неурожаевъ. Прибавляя сюда голода (мѣстные) 1892,
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1895, 1897 и 1898 гг., авторъ высчитываетъ, что на рубежѣ 
двадцатаго вѣка мы пережили 51 голодъ—неурожай, или по 
1 голоду—неурожаю менѣе чѣмъ въ 2 года. «Въ XI но XVI 
вѣкъ включительно мы хоть и жили «сѣрѣе», не имѣли ни 
величественныхъ зданій, ни громадныхъ фабрикъ съ вооруже
ніемъ капитализма—паромъ и электричествомъ, ни могуществен
ныхъ армій во всеоружіи бездымнаго пороха, динамита, меле- 
пита, экрозита и т. іі орудій разрушенія, изобрѣтенныхъ 
современной техникой, но голодали рѣже: всего 17 разъ въ 
6 вѣковъ, т. е. менѣе 3 разъ въ столѣтіе. Если прибавить сюда 
даже частичные неурожая, не сопровождавшіеся голодами, 
которыхъ за это время насчитывается 29, что составить 46 
(17ч -29 ) неурожайныхъ годовъ за это время (600 лѣтъ), то 
окажется, что неурожай составлялъ замѣтное бѣдствіе лишь 
черезъ каждыя 13 лѣтъ. Въ XVII и XVIII нв. было всего 
20 большихъ голодовъ, т. е. но 1 голоду въ каждыя 10 лѣтъ. 
Если же къ этому числу прибавить замѣтные по своимъ по
слѣдствіямъ неурожаи, порождавшіе бѣдствія, которыхъ за 
эти 200 лѣтъ насчитываютъ до 30, то окажется, что 1 неу
рожай придекя въ эти два вѣка (204-30) черезъ каждые 4 
года. До прикрѣпленія земледѣльца къ землѣ (при Борисѣ 
Годуновѣ) съ XI но XVI в. включительно, слѣдовательно, не
урожаи, превращавшіеся въ «народныя бѣдствія», повторялись 
черезъ 13 лѣтъ. Въ расцвѣтъ крѣпостного права, формирова
нія сильной арміи и внѣшнихъ завоеваній, неурожаи стали за 
мѣтныхъ бѣдствіемъ черезъ каждые 4 года.

Съ усиленіемъ внѣшняго могущества, съ созданіемъ мил
ліонной арміи и внушительнаго военнаго флота, съ развитіемъ 
отечественнаго капитализма и промышленности, цѣной по
кровительственной политики за счетъ земледѣлія—неурожай 
сталъ общимъ или мѣстнымъ бѣдствіемъ менѣе чѣмъ черезъ 
каждые 2 года

Съ голода въ 1601 — 1602 гг. (при Борисѣ Годуновѣ) 
мы, русскіе, правда, не ѣдимъ болѣе другъ друга, не гложемъ 
труповъ умершихъ и т. д. Съ этой стороны мы ушли впе
редъ. Энергія И неразборчивость средствъ въ сопротивленіи 
смерти отъ голода —уменьшились.

Голодающіе ѣдятъ теперь: лравѵ. мохъ, кору, лебеду,
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желудь, костеръ, солому и т. д. растительные суррогаты
питанія. Они тернѣливѣе пухнутъ отъ голода, спокойнѣе и 
благоразумнѣе заболѣваютъ и умираютъ отъ голоднаго тифа, 
цынги и другихъ болѣзней, осиливающихъ ослабленные ор
ганизмы.

Во всемъ прогрессъ и благодѣтельное вліяніе современной 
культуры! (Г. Л.)

Программа предполагаемаго чествованія памяти А. С. 
Пушкина.— Высочайше учрежденная комиссія по чествованію 
столѣтія со дня рожденія А. С. Пушкина выработала слѣдую
щую программу чествованія, удостоившуюся 20 января Высо
чайшаго утвержденія.

1) Положено просить подлежащія духовныя власти о 
распоряженіи отслужить въ день столѣтней годовщины 
рожденія Александра Сергѣевича Пушкина, 26-го мая 1899 
года, заупокойную литургію и панихиду но почившемъ поэтѣ: 
въ Петербургѣ—въ Казанскомъ соборѣ, въ церкви при Им
ператорскомъ Александровскомъ лицеѣ, въ которомъ воспи
тывался Пушкинъ, и въ Конюшенной церкви, гдѣ происхо
дило отпѣваніе его тѣла; въ Москвѣ— въ церкви Богоявленія, 
что въ Елоховѣ (въ приходѣ, гдѣ родился поэтъ), и въ Свя
тогорскомъ монастырѣ Псковской губерніи, — на могилѣ поэта. 
Доброму усердію духовенства предоставляется почтить намять 
поэта молитвеннымъ служеніемъ и въ другихъ храмахъ обѣихъ 
столицъ и прочихъ городовъ, а равно въ церквахъ при учеб
ныхъ заведеніяхъ.

2) 26-го мая, послѣ божественной службы, имѣетъ со
стояться торжественное публичное засѣданіе Императорской 
академіи наукъ, съ произнесеніемъ рѣчей и исполненіемъ особо 
написанной по сему случаю кантаты.

3) Съ 15-го ио 26-е мая въ большой конференцъ-залѣ 
академіи наукъ имѣетъ быть открыта выставка предметовъ, 
принадлежавшихъ Пушкину, его рукописей, изданій его со
чиненій и проч.

4) Желательно устроить въ намять А. С. Пушкина на 
Императорскихъ театрахъ драматическіе и оперные спектакли 
изъ произведеній поэта въ апрѣлѣ, на Святой недѣлѣ, въ те
ченіе 3 дней, при чемъ въ Петербургѣ въ Александринскомъ
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театрѣ могутъ быть поставлены сцены изъ «Бориса Годунова» 
и другихъ пьесъ, но усмотрѣнію г. директора Императорскихъ 
театровъ, а въ заключеніе апоѳеозъ «А. С. Пушкинъ и его 
муза, окруженные группами изъ произведеній поэта», а въ 
Маріинскомъ театрѣ—исполнены онеры «Евгеній Онѣгинъ»? 
«Русалка» и «Русланъ и Людмилла»; въ Москвѣ: въ Боль
шомъ театрѣ могутъ быть поставлены сцены изъ пьесъ: 
«Скупой рыцарь», «Русалка», «Каменный гость», «Борисъ 
Годуновъ» и апоѳеозъ; передъ бюстомъ А. С. Пушкина ар
тистами, хоромъ и оркестромъ Императорскихъ театровъ будетъ 
исполнена «Слава», и будетъ поставлено нѣсколько группъ изъ 
произведеній поэта.

5) Положено просить всѣ вѣдомства, въ вѣдѣніи кото
рыхъ находятся учебныя заведенія, ознамеповать столѣт
нюю память А. С. Пушкина соотвѣтствующимъ торже
ствомъ

6) Желательно устроить въ обѣихъ столицахъ и по всей 
Россіи, гдѣ представится возможнымъ, рядъ чтеній для на
рода съ туманными картинами, заимствуя ихъ изъ произведе
ній А. С. Пушкина.

7) Разрѣшеннымъ отъ правительства частнымъ обществамъ 
предоставляется устройство художественныхъ празднествъ 
въ намять А. С. Пушкина, каждому въ отдѣльности или ио 
соглашенію обществъ между собою.

8) На намять о юбилейномъ торжествѣ желательно по
ручить профессору живописи В. Н. Васнецову изготовить, по 
его выбору, иллюстрацію одного изъ произведеній А. С. 
Пушкина; и сверхъ того, желательно отпечатать потретъ съ 
гравюры Райта, доска которой имѣется въ экспедиціи заго
товленія государственныхъ бумагъ, для распространенія его по 
Россіи въ возможно большемъ числѣ экземпляровъ.

9) Положено испросить Высочайшее Государя Импера
тора разрѣшеніе на выбитіе медали въ память празднованія 
столѣтней годовщины со дня рожденія А. С. Пушкина, при 
чемъ медали эти, серебряныя или бронзовыя, выдать всѣмъ 
выпускнымъ воспитанникамъ учебныхъ заведеній, которые 
будутъ удостоены награжденія въ 1899 году, сверхъ получае
мыхъ ими наградъ.

10) Пол« 
окимъ Велич 
академіи наѵі 
С. Пушкина.

11) Поле 
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10) Положено ходатайствовать предъ Его Император
скимъ Величествомъ объ учрежденіи при Императорской 
академіи наукъ отдѣленія изящной словесности въ память Л. 
С. Пушкина.

1 1 ) Положено ходатайствовать предъ Его Императорскимъ 
Величествомъ: а) о принятіи правительствомъ на себя заботъ 
по охраненію навсегда въ приличномъ видѣ могилы А. С. 
Пушкина въ Святогорскомъ монастырѣ, и б) о пріобрѣтеніи 
въ казну усадьбы и, если возможно, всей земли имѣнія 
Пушкиныхъ, села Михайловскаго, Опочецкаго уѣзда. Псков
ской губерніи, съ предоставленіемъ псковскому дворянству 
устроить въ этой усадьбѣ помѣщеніе для нуждающихъ про
ста рѣл ы хъ писателей.

Народонаселеніе Европы.— Общее количество народона
селенія Европы въ 1897 г., но даннымъ международной ста
тистики, равнялось 380 милліонамъ: въ 1887 г. было 343 
мил. За то же десятилѣтіе плотность населенія увеличилась 
съ 35 до 39 на квадратный километръ. Въ Европейской 
Россіи съ Финляндіей) — 106 мил. жителей, почти Уо общаго 
количества. Слѣдующія мѣста занимаютъ: Германія— съ 52 
мил.жит., А встрія- 4 2 !/2 м., Великобританія—40 м., Франція — 
З8У2 м. Италія — 31 м. Наибольшую плотность населенія даетъ 
Бельгія, насчитывающая 220 обитателей на квадр. километръ, 
а Россія—только 20. Сильнѣе всего увеличилось народона
селеніе въ Россіи, именно: на 1,45%; дальше идутъ. Германія 
('1,15°|о), Австрія, (0.96% ), Великобританія (0,58% ), Италія 
(О, 45°|о) и Франція (0,8%). Принявши этотъ процентъ уве
личенія, можно исчислить, что въ концу XX вѣка населеніе 
Россіи будетъ въ 228 мил., Германіи— 106, Австро-Венгріи— 
79, Великобританіи— 65, Италіи— 47 и Франціи всего 40 
мил. (Изъ Екатериносл. Еп. Вѣд.)

Движеніе переселенцевъ въ Сибирь.— Въ засѣданіи Коми
тета Сибирской дороги былъ сдѣланъ докладъ о заселеніи 
Сибири. Землемѣрныя партіи со дня ихъ осниванія до теку
щаго года отвели для переселенцевъ 5.744,000 дес., изъ 
нихъ 4.308,000 дес. были заняты 287,000 душъ переселен
цевъ. Съ 1882 г. по 1-е января текущаго года въ Сибирь 
прошло 1.150,095 человѣкъ, изъ нихъ въ 1898 г.— 205,645.
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Известковая вода и ледъ, какъ средства противъ диф
терита.—Д-ръ Геннигъ опубликовалъ въ «Трудахъ» съѣзда 
нѣмецкихъ терапевтовъ результаты своего способа лѣченія 
дифтерита, примѣнявшагося яіръ въ теченіе 18-ти лѣтъ и по
стоянно дававшаго прекрасные результаты. Главными сред
ствами въ атомъ способѣ являются известковая вода и ледъ. 
При дифтеритѣ зѣва больныхъ, которые могутъ полоскать 
горло, заставляютъ продѣлывать это каждые 15—30 минутъ, 
при чемъ для полосканія употребляется чистая известковая 
вода комнатной температуры: при всякомъ полосканіи нали
вается въ стаканъ свѣжая порція воды. Послѣ нѣсколькихъ 
полосканій даютъ больнымъ проглотить большой глотокъ 
той же известковой воды. Дѣти и взрослые, которые не 
могутъ полоскать рта, проглатываютъ по нѣскольку разъ до 
20 грамовъ известковой виды. Лѣченіе это длится, пока пе
репонки не станутъ отдѣляться и распадаться. Если болѣзнь 
захвачена въ самомъ начальномъ періодѣ, то полосканіе гор
ла и пріемы известковой воды внутрь могутъ производиться 
рѣже: каждые полчаса или даже чрезъ часъ; а затѣмъ и то
го рѣже. Одновременно съ тѣмъ примѣняется столь же на
стойчиво и ледяной компрессъ на шею. Для этого д-ръ Іен- 
нигъ особенно рекомендуетъ пищеводъ быка: кусокъ этого 
пищевода такой длины, чтобы онъ вполнѣ приходился отъ 
одного уха до другого по передней поверхности шеи больного, 
наполняютъ льдомъ и, туго перевязавъ съ обоихъ концовъ, 
накладываютъ на больного. Этотъ компрессъ приноситъ боль
нымъ большое облегченіе, вмѣстѣ съ тѣмъ температура на
даетъ, пульсъ усиливается, проглатыванія становятся легче, 
прекращается выиотѣваніе и пленки начинаютъ отдѣляться. 
Кромѣ этихъ главныхъ средствъ, д-ръ Геннигъ часто, между 
прочимъ, даетъ сахарную ледяную йоду съ кусочками лимо
на или ванильное мороженое. Насколько способъ д-ра Ген- 
нига прекрасенъ, можно судить но тому, что на 1,927 боль
ныхъ, къ которымъ примѣнялся этотъ способъ лѣченія диф
терита, было только три процента смертныхъ случаевъ (И. В.).

_ _ _ _ _
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СВЯТИТЕЛЯ ѲЕОДОСІЯ УЛИЦКАГО, .
НОВОПРОСЛАВЛЕННАГО ЧЕРНИГОВСКАГО ЧУДОТВОРЦА, 

имѣются для продажи въ г. Черниговѣ, въ иконномъ магазинѣ 

московскаго фабриканта К. А. Збукъ.
П Р Е Й  С Ъ -К  У Г  А II Т  Ъ

И К О Н А М Ъ С  В. Ѳ Е О Д О С І Я :
На простыхъ доскахъ, худо
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РАЗМ ѢРЪ  ВЪ  ШИРИНУ ПРОПОРЦІОНАЛЬНО.
Иконы вышеозначенныхъ размѣровъ всегда есть въ готовности и по 
первому требованію высылаются во всѣ города и селенія Россійской 
Имперіи, по желанію съ наложеннымъ платежемъ, при полученіи за

датка 7з стоимости.
Всѣ отсылаемыя иконы передъ упаковкой отсылаются въ каѳедраль
ный со юръ, гдѣ ^освящаются но чиноположенію у гробницы св.

Ѳеодосія и возлагаются на св. мощи его.
Магазинъ принимаетъ иконы, присылаемыя изъ разныхъ мѣстъ, но 
желанію чля освященія, т. е. относить въ соборъ тя освященія, 
беря за распаковку, упаковку вновь и отсылку на ст. ж. д. за ка

ждую икону 4 руб. сер.
Всѣ требованія исполняются скоро, аккуратно и добросовѣстно.

Съ почтеніемъ ЗБУКЪ .
Адресъ для писемъ: Черниговъ, Шоссейная ул., д. Маркельса икон. 

торговля К. А. Збукъ.
Адресъ для телеграммъ: Черниговъ, ЗБУКЪ .
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Съ 12 рисунками въ текстѣ. Всѣхъ рисунковъ, въ четырехъ

выпускахъ листковъ по Евангелію (начато съ выпуска 21-го) до 52. 
Цѣна каждаго выпуска 40 к.. съ пересылкой 50 к. Толкованіе 
Евангелія въ сихъ листкахъ ведется но плану, одобренному въ Бозѣ 
почившимъ святителемъ СТеофапомъ-затйорппкомъ. и имѣетъ цѣлію 
дать не только всѣмъ доступное объясненіе Священнаго текста, но и 
духовное назиданіе по руководству св. отцовъ и учителей нашей 
Церкви православной.
ИЗЪ ДРУГИХЪ ИЗДАНІЙ РЕДАКЦІИ ВЫШЛИ ВЪ 1898 ГОДУ:

Жизнь пустынныхъ отцевъ. Цѣна книги 1 р., съ иер. 1 р. 40 к. 
Чему учитъ насъ прекрасный Божій міръ? Цѣна 30 коп., съ перес.

45 ьѵ
Три врага нашего спасенія. О борьбѣ съ главными страстями. 

Цѣна 15 к., съ пер. 20 к.
Добрые совѣты говѣющимъ. Цѣна 10 к., съ перес. 15 к.
Востани спящій! Троицкое чтеніе для говѣющихъ. Цѣна 30 коп., 

эъ перес. 45 к.

Выпускъ 25-й, въ которомъ будетъ закончено толкованіе Евангелія отъ Матѳея-
печатается-
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