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ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ
СОДЕРЖАНІЕ:—Благословеніе Святѣйшаго Синода. - Отчетъ Пермской Духовной Консисторіи — 

Перемѣны но службѣ.—Объявленія.

Благословеніе Святѣйшаго Сѵнода.
По опредѣленію Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, отъ 

к—19 февраля 1902 іода, изложенному въ указѣ онаго, отъ 5 іюля 
сего года за Л» 5318, за пожертвованія п другія по духовному вѣдом
ству заслуги преподано благословеніе Св. Сѵнода безъ грамотъ: 1) ста 
роѵтѣ Ревизннской Александро-Невской церкви, Осинскаго уѣзда,

Василію ] и [лемкову; 2) вдовѣ статскаго совѣтника Ѳеклѣ Столбо
вой; 3) Екатеринбургскому 2-Й гульдіи купцу Ивану Логинову и
4) Красноуфинскому 2-й гильдіи купцу Михаилу Захарову.
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Отчетъ Пермской Духовной Консисторіи о переходящихъ
Контроля за

(Продол

суммахъ, не подлежащихъ ревизіи Государственнаго 
1901 годъ. - . .
женіе *).

О □
о с

ПРИХОДЪ.
---------- іНаличными

_____
' Битами.

_____
Руб і К Руб. к.

ОБЪЯСНЕНІЯ. РАСХОДЪ.
^21

ОБЪЯСНЕНІЯ.
Наличными. Билетами.

Руб. К.| Руб. К.

IV.

Суммы, принадлежащія духовно
учебнымъ заведеніямъ.

26

ѵ.
Суммы, принадлежащія духовно

учебнымъ заведеніямъ.

25 Р) Отъ 1900 года къ 1 января
1901 г. оставалось.........................1749 70,30700

27

Въ 1901 году поступило;

25% сбора съ общихъ церков
ныхъ доходовъ на духовно-учебную 

часть. . . ....................................

По кн. прих. ст. 2—4, 7, 20 
23, 25—28, 30, 39, 41—44.

Выручено отъ продажи вѣнчи
ковъ и листовъ разрѣшительной 

молитвы.............................................

Но кн. прих. ст. 5, 6, 8,9, 11 — 
19, 21, 22, 24, 29, 40, 45, 47 
н 48.

Получено въ возмѣщеніе равной м 
суммы позаимствованной изъ 25% ■ 
сбора на прогоны Епископу Перм- : 
скому въ С.-Петербургъ для при- Ц

21Л 6 бб’і

1378183

♦) Си. М 21, 22, 24 25, Еп. Вѣд.

Въ томъ числѣ: 1) 25% 
сбора а) налнч. 1565 р. 77 к. 
и 6) билетами 30700 руб я 
2) вѣнчиковыхъ 183 руб- 93 к. 
Въ отчетѣ за 1900 г. остатокъ 
показанъ въ томъ же количе
ствѣ.

Рапорты благочинныхъ, ори 
конхъ доставлены эти деньги, 
означены въ приведенныхъ стать
яхъ шнуровой приходо-расходноі 
книги. ____

Рапорты благочинныхъ прі . 
коихъ доставлены эти деньги, 
означены въ приведенный 
статьяхъ шнуровой приходо-рас- . 
ходиой книги.

Деньги получены 
скаго Губернскаго 
ства по ассигновкѣ отъ 
1901 г. за > 7306.

изъ Перм- 
Казначей- 

28 авг.
»

|27

8

129?

30

і31

Согласно отношенію Хозяйствеп- 
наго Управленія отъ 30 декабря : 
1900 года за №28521, отослано 
въ Правленіе Пермской Духовной • 
Семинаріи 25% сбора при отно- ! 
шеніи отъ 27 января, 1901 г. за 
№ 924......................................................I

Па осн. опред. Св Синода отъ 
16 мая 1901 г. за № 1845 и со
общенія Хоз. Управл. отъ 23 мая 
за № 13104, выдано Епископу 
Пермскому заимообразно изъ 25% 
сбора па проѣздъ въ С -Петербургъ 
для присутствованія въ Св. Синодѣ

Согласно распоряженія г. Оберъ- 
Прокурора <’в Синода отъ 18 мая 
1901 г за № 12775 уплаченъ въ 
Правленіе Перм. Дух. Семинаріи 
дополнительный 25% сборъ за 2 
половину 1901 года.........................

' ‘ Изъ представленной вѣнчиковой 
суммы отослано въ Управленіе Мо
сковской Синодальной типографіи 
пц высылку вѣнчиковъ и листовъ 
раврѣшитѳльной молитвы . . .

Отослано вѣнчиковой прибыли: 
1) въ Правленіе Пермскаго Духов

наго училища.....................................

и 2) въ Правленіе Соликамскаго 
Духовнаго училища.........................

763

1991

І.1И8

83 19000 —

5

215 90

754

243’

16

44

Изъ отношенія Правленія 
Семинаріи, отъ 5 февраля за 
№ 64, видно, что деньги полу
чены.

Въ полученіи денегъ въ шнуро 
вой книгѣ имѣется собственно
ручная росписка Его Преосвя
щенства Петра Епископа Перм
скаго.

Изъ увѣдомленія Рравлопія 
Семинаріи, отъ 23 ноября за 
№ 905, видно, что деньги по
лучены.

Изъ отношенія Управл. ти
пографіи, отъ 6 сентября за 
№ 14794 видно, что деньги по
лучены и зап. на прих. въ ст 
подъ № 539.

увѣдомленія Правленія, 
августа за № 383 вид- 
деньги получены.

Изъ 
отъ 19 
но, что

Изъ увѣдомленія Правленія, 
отъ 14 августа за № 391 
видно, что деньги получены.



- 366 - - 367

!!
г §

ПРИХОДЪ.

сутствованія въ Святѣйшемъ Си
нодѣ ...................................................

По кн. прих. ст 46.

Итого въ приходѣ съ остаточными.

VI.

Суммы, принадлежащія церк
вамъ и монастырямъ внутри 

Имперіи.

о. Отъ 1900 г. къ 1 января 1901 г 
оставалось ......................................

Въ 1901 г. поступило:

30 На сооруженіе п содержаніе 
бѣднѣйшихъ церкѣей въ Имперіи.

По кн. прих. стат- 6, 7, 12, 
18, 19, 26, 27, 33, 34, 40. 41, 
44, 45, 48, 54, 55, 66, 67, 73, 
74, 80, 81, 87, 90, 108, 112— 
114, 118—120, 123, 125, 128, 
129, 133, 134, 138, 144, 145, 
149, 150, 152, 157, 162 и 174.

31 На распространеніе православія 
на Кавказѣ......................................

Покн. прих. ст. 4. 8, 11, 16, 
21,22.28,32, 35, 38.42, 43,47, 
49, 53, 56, 64, 69, 71, 76, 77, 
82, 85,91, 117, 121, 122, 136, 
140, 146, 151, 155, 157, 161 
и 175.

Наянныміі Билетами.

ОБЪЯСНЕНІЯ.
Руб. К. Руб. К.

_______

еа 
5 5.

О
л п
ГО. О А И

РАСХОДЪ.

1991 5

26536 24-30700 —

1051

307

; 213

27

13

40

Деньги эти не отосланы ва 
выписку Церковныхъ Вѣдомо
стей за позднимъ представле
ніемъ благочинныхъ и хранятся 
въ Пермскомъ Отдѣленіи Госу
дарственнаго Банка, по книжкѣ 
безсрочныхъ вкладовъ за № 2133.

Уплачено за переводъ денегъ .

Итого въ расходѣ . . .

Затѣмъ къ 1 января 1902 г. 
! въ остаткѣ.................................. —

Въ томъ числѣ: 1) на сооруже
ніе и содержаніе бѣднѣйшихъ 
церквей въ Имперіи 162 р. 14 к. 
2) на церковное строительство 
въ районахъ Сибирской желѣзной 
дороги 26 руб. 41 коп., 3) па 
распространеніе православія ме
жду язычниками Имперіи 151 
руб. 97 коп. 4) на распростра 
нѳніѳ православія на Кавказѣ 
75 руб. 65 коп. 5) На возобнов
леніе Мстиславова храма 346 р- 
94 к., 6) На сооруженіе собора 
во Владивостокѣ 285 р. 66 к. 
и 7) на сооруженіе храма въ 
Варшавѣ 2 р. 50 к

Въ отчетѣ за 1900 г. оста
токъ показанъ въ томъ же ко
личествѣ. І

ѴІ.

Суммы принадлежащія церк
вамъ и монастырямъ внутри 

Имперіи.

Согласно отношенію Хозяйствен
наго Управленія при Свят- Синодѣ 
отъ 11 іюля 1871 года за № 6636, 
отосланъ въ Пермскій Комитетъ 
Православнаго Миссіонерскаго об
щества кружечный сборъ на рас
пространеніе православія между 
язычниками въ Имперіи . . .

Рапорты благочинныхъ, при 
коихъ доставлены эти деньги, 
означены въ приведенныхъ 
статьяхъ шпуровой приходо-рас
ходной книги.

Отослано въ Совѣтъ Общества 
распространенія православія па 
Кавказѣ..............................  . .

Уплачено за переводъ денегъ .

Отослано въ Хозяйственное Уп
равленіе при Св. Синодѣ на соору
женіе и содержаніе бѣднѣйшихъ 
цѳрмвей въ Имперіи........................

По кн- расх. ст. 1 и 4.

! Напічіымі.
Билетами. Р

|руб. Руб. к

25

~“Гі
5086 63 19000 —

21449 61 11700

262 1 —

209 53 -

25 • -

ОБЪЯСНЕНІЯ.

По правиламъ переводной 
операціи.

Въ томъ числѣ: а) 25% 
сбора: аа) наличными 21100 
рублей 60 коп. и бб) билетами 
11700 руб. и б) вырученныхъ 
отъ продажи вѣнчиковъ и ли
стовъ разрѣшительной молитвы 
въ 1901 году 349 руб. 1 к. 
Деньги эти хранятся въ Перм
скомъ Отдѣленіи Государств. 
Банка по книжкѣ безсрочныхъ 
вкладовъ за № 2133 и подле
жать къ отсылкѣ въ 1902 г. 
въ Правленія Семинаріи и Ду
ховныхъ училищъ.

Изъ увѣдомленія Комитета, 
отъ 11 іюня за № 94, видно, 
что деньги получены и записа
ны ва приходъ въ ст. подъ 5? 65.

31162 —

Изъ квитанціи О-ва, отъ 10 
іюня за > 164, видно, что 
деньги получены и записаны на 
приходъ въ ст. подъ Зё 164

По правиламъ переводной 
операціи.

Изъ увѣдомленій Хозяйств. 
Управленія, отъ 21 февр. за 
№ 5131 и отъ 17 іюля за 
.V 17064, видно, что деньги 
получены и запис. на прих. въ 
ст. 137 и 508.

{Продолженіе сллЗуетв)
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Перемѣны по службѣ.
Рукоположены въ санъ священника къ церквамъ селъ: Кудым-

корскаго, Соликамскаго уѣзда, бывшій псаломщикъ церкви Ключевскаго 
села, Красноуфимскаго уѣзда, окончившій курсъ Пермской семинаріи
Александръ Шировъ. 6-го августа; Сивинскаго села, Оханскаго 
уѣзда, окончившій курсъ Пермской семинаріи Николай Кулыгинскій,
7-го августа; Кыловскаго завода, Кунгурскаго уѣзда, окончившій курсъ 
Пермской семинаріи Григорій Серебренниковъ 1-го августа.

Перемѣщены священники: Дмитріевскаго села, Соликамскаго уѣзда
Іоаннъ Л [инъ къ Усольской Спасо-Преображенской церкви, того-же
уѣзда, 12 августа; градо-Соликамскаго Св.-Троицкаго собора Василій
Пьянковъ къ церкви Голубятскаго села, Пермскаго уѣзда; Ѳедо
ровскаго завода, Осинскаго уѣзда. Андрей Сергѣевъ къ церкви 
градо-Соликамскаго Св.-Троипкаго собора, съ возложеніемъ на него 
обязанности исправленія должности благочиннаго но первому округу 
Соликамскаго уѣзда, оба съ 13 августа; церкви Кленовскаго села, 
Оханскаго уѣзда. Александръ Верещагинъ къ церкви Черновскаго 
села, Оханскаго уѣзда, 13 августа; Ново-Усольскаго села, Соликам
скаго уѣзда, Михаилъ Ильинскій къ церкви Кленовскаго села, 
Оханскаго уѣзда, 13 августа; діаконы-, состоявшій на псаломщической 
вакансіи при церкви Карагайскйго села, Оханскаго уѣзда, Іоаннъ По
повъ къ церкви Цидвинскаго села, Чердынскаго уѣзда. 12-го августа; 
церкви Ленвинскаго села, Соликамскаго уѣзда, Іоаннъ Соларевъ 
къ церкви Орловскаго села, того-же уѣзда, 5 августа и церкви Верхне- 
Сергинскаго завода, Красноуфимскаго уѣвда, Николай Гаревскій, къ 
церкви Черновскаго села, Оханскаго уѣзда, 14 августа.

Псаломщикъ Средне-Егвпнской един. церкви, Пермскаго уѣзда, 
Петръ Базановъ къ единовѣрческой церкви Вымовскаго завода, Осин
скаго уѣзда, 14 августа.

Зачислены мѣста—священническія: при церкви Кушмангорт- 
гкаго села, Чердынскаго уѣзда, за діакономъ Больчугскаго села, того-же 
уѣзда, Михаиломъ Черемухинымъ, 13 августа и при церкви Дми
тріевскаго села, Соликамскаго уѣзда, за окончившимъ курсъ Вологод
ской Дух. Семинаріи, Сергѣемъ Куреннымъ, 12 августа; діаконское 
при церкви Ленвинскаго села, Соликамскаго уѣзда, за псаломщикомъ 
Орловской церкви, Соликамскаго уѣзда, Валентиномъ Славиннымъ, 
5 августа.
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Опредѣлены п. д. псаломщиковъ къ церквамъ: Перемскаго 
села, Пермскаго у., фельдшерскій сынъ Николай Смирныхъ; Рож
дественскаго села, Соликамскаго у., діаконскій сынъ Николай Ива
ницкій; Аннинскаго села, Осинскаго уѣзда, завѣдующій Уткинскимъ 
2-хъ класснымъ училищемъ Красноуфимскаго уѣзда, Павелъ ] 
ляѳвъ; Дмитріевскаго села, Соликамскаго уѣзда, учитель Головнзхин- 
ской церковной школы, Частинскаго приходъ,- Оханскаго уТзда, Нико
лай Пикулѳвъ къ церкви Крестовоздвиженской села Золотыхъ 
Промысловъ священническій сынъ Владиміръ Коровинъ, всѣ 8 авг. 
и къ церкви Тисовсккго села, Красноуфимскаго уѣзда, крестьянскій 
сынъ Николай Рѣшетниковъ, 14 августа.

Почислены за штатъ-, священникъ заводо-Кыновской церкви 
Кунгурскаго уѣзда, Матѳей Золотовъ, 4 августа; діаконъ церкви 
Орловскаго села, Соликамскаго уѣзда, Александръ Коровинъ, 20 
іюля и псаломщикъ Манчажскагб села, Красноуфимскаоо уѣзда, Андрей 
Калачниковъ, 4 августа.

Остаются незамѣщенными священно-церковно-служительснія мѣста:
Священническія-. Осинскаго уѣзда при церквахъ: Ѳедоровскаго 

завода, съ 13 августа и Дубровскаго села (единое.), съ 20 іюля; при 
градо-Краеноу финскомъ соборѣ 2-я вакансія, съ 17 іюля; Краоноуфим- 
скаго уѣзда при церкви Кыновскаго завода, съ 4 августа; Соликам
скаго уѣзда при церкви Оіцепковскаго села, съ 8 августа и при церкви 
Голубятскаго села, Пермскаго уѣзда, съ 12 августа.

Діаконскія: Красноуфпмскаго уѣзда при церкви села Вторыхъ 
Сарсовъ; Пермскаго уѣзда при церкви Русаковскаго села (единое.), съ 
21 марта 1901 г.; при церкви Верхне-Сергинскаго завода, съ 14 авг.; 
Чердынскаго уѣзда при церкви Шакшерскаго села, съ 19 февраля 1902 г. 
и при церкви Кольчужскаго села, съ 13 августа.

Псаломщическія', при церквахъ: Осиаскаго уѣзда при (единое) 
церкви Быковскаго завода, съ 8 апрѣля; Пермскаго уѣзда при 
единое, церкви Средпе-Егвинскаго села, съ 2 іюля; Оханскаго уѣзда, 
при церкви Черновскаго села, (вновь открытый 3-й штатъ); при церкви 
Рождественскаго села (единое.) съ 5 августа и при церкви Барагай- 
скаго села, съ 12 августа; при церкви Манчажскаго села, съ 4 авгу
ста, и Соликамскаго уѣзда при церкви Орловскаго села, съ 5 августа.

Редакторъ, секретарь консисторіи гВ- ЭСЦиішиш.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
ч/ЧХЧ/ чх* мх*х^ Vх

Отъ Правленія Перменаго духовнаго училища.
Правленіе Пермскаго духовнаго училища приглашаетъ на долж

ность третьяго надзирателя за учениками—студента духовной Семина
ріи, съ обязательствомъ репетировать учениковъ по предметамъ учи
лищнаго курса и прослужить не менѣе года; въ своей дѣятельности 
надзиратели подчиняются существующей въ училищѣ инструкціи для 
надзирателей; жалованье—300 руб. въ годъ при готовой квартирѣ и 
ученическомъ столѣ; прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ, могутъ 
быть подаваемы (на имя Смотрителя училища) пока безъ документовъ, 
но съ приложеніемъ рекомендаціи компетентныхъ лицъ.

Помощ. Смотрителя И. Осокинъ. 
- —~

Правленіе Пермскаго духовнаго училища симъ доводитъ до свѣдѣ 
нія лицъ, намѣревающихся сдавать испытанія на званіе учителя цер
ковно-приходской школы, резолюцію Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Іоанна, Епископа Пермскаго и Соликамскаго, отъ 13 мая сего 
года за № 241, положенную на журналѣ Правленія училища, отъ 
11 марта с. г. за № 26, по заслушанію прошеній семи таковыхъ лицъ, 
явившихся къ означенному времени въ училище для сдачи испытаній, 
среди коихъ четверо принадлежали, по мѣсту службы и жительства, къ 
Соликамскому духовно-училищному округу,—слѣдующаго содержанія: 
<На будущее время изъ уѣздовъ Соликамскаго и Чердынскаго пусть 
обращаются въ Соликамское училище >.

Смотритель училища П. Богородицкій.

Правленіе Пермскаго духовнаго училища симъ объявляетъ, что при 
училищѣ свободна въ настоящее время должность эконома. Желательны, 
между прочими, слѣдующія условія для замѣщенія означенной должности: 
лицо, желающее занять оную, должно имѣть: 1) санъ діакона; 2) образова
тельный цензъ не ниже полнаго курса духовнаго или городскаго училища 
и соотвѣтственныхъ классовъ среднихъ учебныхъ заведеній или свидѣтель
ство на званіе учителя церконно-приходской или земской школы; 3) воз
растъ не свыше 40—46 лѣтъ и 4) должно быть немногосемейное.

Обязанности эконома заключаются въ завѣдываніи училищнымъ до

момъ и училищнымъ хозяйствомъ, въ веденіи приходо-расходныхъ книгъ 
и вѣдомостей и всей матеріальной и денежной отчетности по училищу, въ 
исполненіи разныхъ порученій училищнаго начальства, относящихся къ 
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хозяйственной части училища, и, по сану діакона, въ совершеніи всѣхъ 
богослуженій въ училищной церкви вмѣстѣ со священникомъ послѣдней

Жалованья полагается: по должности эконома 360 рублей и по долж
ности діакона училищной церкви 60 руб.—въ годъ, при готовой квартирѣ 
(3 комнаты) и готовомъ столѣ для всего семейства но расписанію кушаній 
для учениковъ,

Къ соисканію означенной должности допускаются также псаломщика 
и лица свѣтскія, но лишь имѣющіе —тѣ и другіе—получить діаконскій санъ 
въ самомъ непродолжительномъ времени.

Прошенія должны быть подаваемы, съ оплатою гербоваго сбора, па 
имя Правленія училища съ такимъ расчетомъ времени, чтобы они были 
получены въ Правленіи не позже 25 августа сего 1902 года. Къ проше
ніямъ должны быть приложены рекомендаціи отъ о.о. благочинныхъ или 
другихъ авторитетныхъ лицъ.

Согласно § 105 Устава духовныхъ училищъ (примѣчаніе), избраніе 
кандидата на означенную должность Правленіемъ будетъ предложено оче
редному съѣзду окружнаго духовенства, имѣющему быть въ 25-е число 
августа сего 1902 года, Избранный кандидатъ имѣетъ быть допущенъ Прав
леніемъ къ исполненію обязанностей эконома сначала, на время отъ одного 
до трехъ мѣсяцевъ, въ качествѣ лица испытуемаго, утвержденіе же его въ 
должности Епархіальною властью послѣдуетъ по усмотрѣнію Правленіемъ 
въ теченіе означеннаго времени способностей его къ отправленію должности 
эконома.

Смотритель училища II. Богородицкій.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Иногородные, желающіе выписать изъ Типографіи Почаево Успенской 
Лавры книги, листы и проч., благоволятъ обращаться съ своими требова
ніями въ м. 'Іочаевъ, на имя «Духовнаго Собора Почаево-Успепской Лавры», 
съ означеніемъ названія формата и переплета книгъ а также адреса—въ 
какое мѣсто и кому слѣдуетъ выслать книги.

По полученіи требованія, книги высылаются безъ замедленія за на
личныя деньги и, по желанію требователя, наложеннымъ п іатежемъ Въ 
кредитъ книги не высылаются.

Хотя лаврскія изданія почти на 30% дешевле синодальныхъ, по мѣ
стамъ и лицамъ, пріобрѣтающимъ книги въ значительномъ количествѣ 
экземпляровъ, дѣлается еще уступка: при покупкѣ въ одинъ разъ книгъ 
на сумму до 50 р,—10% ДО 100 р.—25%.

Пересылка книгъ, отпускаемыхъ за наличныя деньги, относится на 
счетъ покупателей.
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Каталогъ книгъ высылается беплатно.

Примѣч. На остающіяся въ типографіи, за высылкою требуемыхъ книгъ, 
деньги до 1 рубля типографія, по своему усмотрѣнію, высылаетъ какія либо 
другія книги. Деньги же, остающіяся въ количествѣ болѣе 1 рубля, высылаются 
обратно на счетъ лица или мѣста, которому онѣ принадлежатъ.

КАТАЛОГЪ
К Н И Г А М Ъ

ТИПОГРАФІИ ПОЧАЕВО-УСПЕНСКОЙ ЛАВРЫ. 
•—.Л—д--

НАЗВАНІЕ КНИГЪ.

I. Церковной печати.

А. Въ листъ.
ДНИ А. ВѢСЪ.

№ Р. К. Ф.
1. АПОСТОЛЪ съ кинов, безъ переплета........................  2 30 3

въ кож переплетѣ ....... 3 — 4
2. МИНЕЙ МѢСЯЧНЫХЪ кругъ съ кинов., безъ перѳпл. . — — —

въ 12-ти книгахъ, въ кожѣ ... 40 40 67
въ 6-ти книгахъ, въ кожѣ .... 35 — 66

3. МИНЕЯ ОБЩАЯ съ кинов , безъ переплета......................... 1 35 4

въ кож. переплетѣ.............................. 2 — 5
4. ОКТОИХЪ съ кинов., безъ переплета .............................. 5 80 13

въ кож. переплетѣ въ 2-хъ книг. . 8 — 14
въ одной книгѣ, въ кожѣ. ... 7 — 13

о. ПСАЛТИРЬ слѣдованная съ кинов., безъ переплета. . . 3 60 8
въ кож. переплетѣ.............................. 5 — 9

6. ПСАЛТИРЬ съ толкованіемъ безъ киновари, 

безъ переплета. 3 45 8
въ кож. переплетѣ.............................. 4 — 9

7. ТИПИКОНЪ (Уставъ Церковный) съ киноварью, 
безъ переплета. 4 — 7
въ кож переплетѣ.............................. 5 — 9

8 ТРІОДЬ ПОСТНАЯ безъ кинов., безъ переплета .... 3 60 10

въ кож. переплетѣ.............................. 4 50 11
9. ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ съ кинов., безъ переплета.................... 2 30 6

въ ко? ѣ............................................. 3 — 7
10. ТРІОДЬ ЦВѢТНАЯ безъ кинов., безъ переплета .... 2 — 6

въ кожѣ.................................................. 2 50 7
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Б. Въ четверть листа.
№ р. к. ф.
11. СВЯЩЕННОЕ ЕВАНГЕЛІЕ съ кинов., безъ перепл . . — 50 2

въ корешкѣ............................................. — 80 3
въ коленкорѣ 1 — 3
въ полубарх. золот. обр......................... 1 50 3
тоже съ 3-хъ стор. бронз. угольн- 5 50 4
въ бархатѣ съ 2-хъ стор. бронз,
доски................................................................ О — 5

12, ПСАЛТИРЬ съ кинов., безъ переплета....................................... — 40 2
въ корешкѣ................................................ — 60 3
въ кожѣ..................................................... — 80 —

13. ПСАЛТИРЬ безъ кинов,, безъ переплета ....... — 29 2
въ корешкѣ............................................. — 45 3
въ кожѣ.......................................................... — 65 —

14. ПСАЛТИРЬ, напеч. стих..* безъ киновари, безъ перепл.- . — 40 2

въ корешкѣ................................................ — 60 3
въ кожѣ.......................................................... — 80 —

15. ИРМОЛОГІЙ (простый) съ кинов., безъ переплета ... — 68 2
въ корешкѣ............................................. — 80 —
въ кожѣ......................................  1 — —

16. ПОСЛѢДОВАНІЕ Молебныхъ пѣній съ кинов., безъ перепл. 45 2
въ корешкѣ............................................ 75 —
въ сафьянѣ............................................. 1 3

17. АКАѲИСТНИКЪ, содержащій акаѳисты съ каноны: Пресвя
той и Животворящей Троицѣ, Божественнымъ стра
стенъ Христовымъ, Іисусу Сладчайшему, Благовѣ
щенію Пресвятой Богородицы и Успенію, Святи
телю Николаю, Великомученицѣ Варварѣ и По
крову Богородицы, съ кинов, въ бумаж ♦) . . . I 30 2

въ корешкѣ.................................. 1 50 —
въ кожѣ и коленк....................... 1 70 2
въ сафьянѣ.............................. 1 80 —
въ саф. съ золот. обрѣз. .... 2 20 —

18. СЛУЖБА СЪ АКАѲИСТОМЪ Божіей Матери Почаевской
съ кинов., безъ переплета..................................................... — 20 1

въ корешкѣ................................................ — 30 —
въ коленкорѣ . .. ..................................... — 40 —
съ золот. обрѣз........................................... — 50 -

В Въ осьмую долю листа.
Х22. ЧАСОСЛОВЪ учебный съ кинов., безъ перепл......................  — 25 1

въ корешкѣ................................................ — ЗО
ВЪ кожѣ.......................................................... — 40 —

♦) Каждый изъ этихъ акаѳистовъ отдѣльно, безъ переплета, по 20 коп. вѣсъ 1 ф
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№ р.
Х23 ЧАСОСЛОВЪ учебный безъ кинов., безъ перепл. . —

въ корешкѣ............................................. —
въ кожѣ . . •........................................ —

Х26. СЛУЖЕБНИКЪ съ кинов., безъ переплета......................... —
въ корешкѣ............................................. —
въ саф. и полуб....................................... 1
съ тисненіемъ и футл. .... 1
съ золот. обрѣз. и футл...................... 1

Х27. ПРАВИЛЬНИКЪ съ кинов., безъ переплета.................... —
въ корешкѣ............................................. —
въ кожѣ и коленкорѣ......................... —
въ саф., полуб., съ золот. обрѣз. и 
футл................................................................ 1

Х28. ТРЕБНИКЪ полный съ кинов., безъ переплета .... —
въ кожѣ....................................................... 1

Х32. МѢСЯЦОСЛОВЪ (Святцы) съ кинов , безъ перепл . . —
въ корешкѣ............................................. —
въ кожѣ и коленкорѣ......................... —

ХЗЗ. Тоже безъ киновари, безъ переплета . •.............................. —
въ корешкѣ............................................. —
въ кожѣ и коленкорѣ......................... —

Х35. БУКВАРЬ славянскій съ кинов., безъ переплета ... —
въ бумажкѣ............................................. —
въ корешкѣ............................................. —
въ коленкорѣ........................................ —

к. Ф.
17 1
25 -
30 -
50
75
20
35
50
30
4<)
55

70 2
20 3
25 1
30 —
40 —
20 1
25 —
30 —

3 1
5 —
8 —

12 —

2
3

Г Кнши разныхъ форматовъ, церковной печати.

Х39 КАНОННИКЪ съ кинов, въ 32 д. листа, безъ перепл. — 15 1
въ корешкѣ............................................. — 22 —
въ коленкорѣ ......................................... * — 30 —
въ полуб. съ золот. обрѣз. и футл. — 50 —

Х4О. ПСАЛТИРЬ въ 32 д. листа, безъ переплета................... — 6 —
въ бумаж...................................................... — 7 —
въ корешкѣ............................................. — 10 —
въ коленкорѣ........................................ — 15 —
въ полуб. съ золот. обрѣз. ... — 25 —

Х41. Въ 24 д. ЧАСОСЛОВЪ безъ кипов, безъ перепл. ... — 8 —
въ корешкѣ............................................. — 12 —
въ колепкорѣ . ................................. - 20 —

ж=
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II. Гражданской печати разныхъ форматовъ.

№ р. к.
Х48. Въ 64 д. МОЛИТВОСЛОВЪ карманный, безъ переил. . — 8

въ сорочкѣ...........................................  — Ю
въ корешкѣ................................................. — 15
въ коленкорѣ........................ . . — 20
въ нолуб., съ золот. обр и футл . — 30
въ барх, съ тиспен. и футл. ... — 75

Х49. Въ 100 д. МОЛИТВЫ утреннія и вечернія въ бумажкѣ. — 3
въ корешкѣ............................................ — 5

Х59. Въ 16 д. БЛАГОДАТНАЯ Святыня Горы Почаевской, 
въ бумаж. — 8
въ корешкѣ............................................ — Ю
въ коленкорѣ........................................ — 15

Х61. Въ 8 д. ПОВѢСТЬ Историч. о св чудотв. иконѣ По
чаевской, въ бумаж............... — 20

въ корешкѣ............................................ — 25
въ коленкорѣ ........................................ — 35
въ золот. обрѣзѣ................................... — 40

III. Церковной и гражданской печати разныхъ форматовъ

Х79. ПОСЛѢДОВАНІЕ о усопшихъ, въ корешкѣ.................... — 8
Х80. Въ 9 д. ПОЛЕЗНЫЯ напоминанія иноку въ началѣ под

виговъ, ц. печ, въ бумажкѣ. — 10
въ корешкѣ............................................ — 14

Х81. Въ 8 д. ВЗАИМНЫЯ должности монашескаго житія, ц. 
неч., въ корешкѣ. — 15

IV. Листы еъ одной стороны напечатанные.

Церковными и гражданскими буквами.
Х104 ПРОСКОМИДІЯ съ кинов. (на 1 ф. 15 лист).. ... — 6
XI08. СЛОВО Св. Іоанна Златоустаго, како въ церкви стояти

и креститися (па 1 ф. 10 лист.) . — 2
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ВОДОЛЕЧЕБНИЦА 
со свѣто-лечебными и электро массажными отдѣлами открыта 

и функціонируетъ въ г. Екатеринбургѣ.
Имѣются: простыя ванны лекарственныя, гидро-электрическія (монопо 
лярныя, диполярныя, фарадическія, гальваническія, синусоидальныя и 
но Гертнѳру), паровыя, суховоздушныя (римско-ирландскія) ванны; все
возможныя души (душъ Шарко); элѳктро-свѣтовая ванна. Электриче
скій кабинетъ обставленъ согласно послѣднему слову науки отъ своей 
динамо-машины. Массажъ обыкновенный и вибраторный (отъ мотора)- 
Больные принимаются съ разнообразными хроническими болѣзнями; пре
имущественно же лѳчѳніе означенными физическими методами рекомен
дуется прп: ревматизыахъ, разныхъ разстройствахъ питанія (малокро- 
віѳ, ожирѳніѳ), золотухѣ, рахитизмѣ, сифилисѣ, при нервныхъ заболѣ
ваніяхъ. при разныхъ эксу дативныхъ припуханіяхъ, при желудочно- 
кигпечныхъ, почечныхъ, мочеполовыхъ (половое безсиліе; страданіяхъ, 

головныхъ боляхъ, безсонницѣ а др. хроническихъ болѣзняхъ.
Директоръ и владѣлецъ лечебницы

И. Доброхотовъ.

МАСТЕРСКАЯ ЦЕРКОВНОЙ ЖИВОПИСИ
Георгія Максимовича 'Угольникова.

Пермь, Монастырскаа ул., домъ Камчатова.
Принимаются заказы на живописныя работы, какъ-то: пконы, запрестоль 
выѳ кресты на золоченыхъ п простыхъ фонахъ, прозрачныя картины 
на стеклЬ и полотнѣ. Исполняю полныя церковныя росписи въ разныхъ 
стиляхъ и реставрированіе оныхъ, пишу копіи съ дрѳвнихь иконъ и 
картинъ и проч. религіозныя изображенія; мастерская снабжена разны
ми руководствами и оригиналами. За свои работы имѣю аттестаты и 
свидѣтельства; работы производятся въ мастерской подъ непосредствен
нымъ моимъ наблюденіемъ, заказы исполняются добросовѣстно и акку
ратно въ сроки Надѣюсь, что г г. заказчики не оставятъ мою мастерскую 
своимъ благосклоннымъ вниманіемъ и заказами. Письменные заказы также 
исполняются немедленно; по первому требованію выѣзжаю въ уѣзды

Съ почтеніемъ Г М УГОЛЬНИКОВЪ,
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.
СОДЕРЖАНІЕ: Торжественный крестный ходъ въ Верхне-Муллинскомъ приходѣ Пермскаго 
уѣзда въ первый воскресный день послѣ 20-го іюля.—Требникъ и значеніе его въ жизни право
славнаго христіанина (По поводу новѣйшихъ воззрѣніи на эту книгу).—Изъ бесѣдъ па курсахъ, 
бывшихъ въ Мотовилихѣ лѣтомъ текущаго года. -Христіанская философія (.библіографическая за

мѣтка). Извѣстія н замѣтки.

Торжественный крестный ходъ въ Верхне-Муллинскомъ при • 
ходѣ Пермскаго уѣзда въ первый воскресный день послѣ 

20-го іюля.
Много въ Верхне-Муллинскомъ приходѣ крестныхъ ходовъ *),  но 

ни одинъ изъ нихъ но своему величію и своей торжественности не 
можетъ сравняться съ тѣмъ ходомъ, который установленъ въ первый 
воскресный день послѣ 20-го іюля. Послѣдній крестный ходъ сравни
тельно недавній. Въ первый разъ онъ былъ совершенъ въ 1900-мъ 
году, но не смотря на это въ немъ участвуютъ почти всѣ Верхне- 
Муллинскіе прихожане. Возникъ этотъ ходъ по слѣдующему случаю. 
Въ 1900-мъ году, въ іюлѣ мѣсяцѣ, въ приходѣ Верхне-Муллинскомъ 
стояла дождливая —ненастная погода. Нужно было косить травы, пос
пѣли рожь и ячмень, желтѣлъ и овесъ. Но все это должно было или 
значительно попортиться, или даже погибнуть. Дождь каждодневно лилъ 
какъ изъ ведра и приступить къ уборкѣ травъ и хлѣбовъ не было 
никакой возможности. Что дѣлать бѣднымъ крестьянамъ? Ходятъ они 
съ поникшими главами; на лицахъ мхъ печаль. Въ вѣкоторыхъ домахъ 
дѣти плачутъ отъ голода. Здѣсь свой хлѣбъ уже съѣденъ, купить у 
другихъ не на что: денегъ нѣтъ. А когда то еще можно будетъ ѣсть 
свой новый хлѣбъ? Знаютъ крестьяне, что Господь разгнѣвался на 
нихъ. Былъ тогда въ Верхне-Муллинскомъ приходѣ священникъ Геор 
гій Морозовъ (теперь умершій). Для умилостивленія Господа Бога онъ 
посовѣтовалъ крестьянамъ сдѣлать общественное моленіе. Мѣстомъ для 

*) Въ Верхне-Муллинскомъ приходѣ слѣдующіе крестные ходы: 
8-го мая п 10-го іюня въ честь святителя Николая, въ девятую пятницу 
въ честь великомученицы Параскевы, 8-го іюля въ честь ир. Прокопія 
и 20 іюля въ честь св. пророка Иліи.



- 382 —

моленія была выбрана высокая гора, отстоящая отъ с. Верхнихъ Мул- 
ловь въ 8 верстахъ и находящаяся въ срединѣ нѣсколькихъ деревень. 
Сюда то въ первый воскресный день послѣ 20-го іюля и былъ на
правленъ крестный ходъ не только изъ церквей Верхне-Муллпнской и 
Гаыовской *),  но и изъ всѣхъ часовенъ прихода. Народу собралось 
около двухъ тысячъ человѣкъ.

*) Гамовская (Преображенская) церковь приписана къ В.-Муллин- 
ской и находится отъ послѣдней въ 10 верстахъ въ д. Гамовой.

И вотъ что произошло во время молебнаго пѣнія. Небо начало 
проясняться, тучи разсѣялись; показалось солнце, очевидцы разсказы
ваютъ, что народъ тогда палъ на колѣни. Одни плакали, другіе даже 
рыдали. Слышны были возгласы: Господи, благодаримъ Тебя, Господи, 
спасибо! А солнце радостно сіяло. Всѣми чувствовалось присутствіе 
здѣсь Бога, милостиваго Отца. Видно, сильна была молитва сильнаго 
вѣрой крестьянина... И полилась тогда Богу пѣснь уже не проситель
ная, а благодарственная.

Послѣ молебныхъ пѣній священникъ Георгій Морозовъ произнесъ 
слово, въ которомъ, указывая на видимые здѣсь знаки милости Бо
жіей, высказалъ между прочимъ то, что крестный ходъ сюда долженъ 
быть повторяемъ каждогодно, для чего надобно испросить разрѣшеніе 
Святѣйшаго Синода. Умеръ священникъ Георгій Морозовъ, но слово 
его не заглохло. Святѣйшій Синодъ указомъ своимъ отъ 30-го ноября 
1901-го года по просьбЬ Верхне-Муллинскихъ прихожанъ разрѣшилъ 
названный крестный ходъ совершать каждогодно въ первый воскресный 
день послѣ 20 іюля.

Въ нынѣшнемъ году крестный ходъ былъ произведенъ '21-го іюля, 
такъ сказать, на законномъ основаніи. Уже съ ранняго утра видны 
были толпы богомольцевъ, идущихъ на гору. Гору крестьяне назвали 
Ермашевской, такъ какъ она находится среди полей, принадлежащихъ 
деревнѣ Ермашамъ. Къ 12 часамъ Ермашевская гора была почти сплошь 
усѣяна народомъ. Здѣсь были прихожане не только Верхне-Муллинскіе, 
но и Култаевскіе, и Кольцовскіе, и Бахаревскіе, и Лобановскіе. Видны 
были здѣсь и горожане изъ Перми. Стояла чудная, ясная погода. Съ 
горы были видны деревни, утонувшія въ зелени, село Верхніе Муллы, 
Пермь и даже Мотовилихинскій заводъ съ его дымомъ. Вотъ показался 
и крестный ходъ. Это несутъ иконы изъ Гамовской церкви. По дорогѣ 
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къ нимъ присоединяются иконы изъ часовенъ Лягушинской, Ермашев- 
ской, Устиновской, Тпмппской, Зуевской, Кусакинской и Костаревской. 
Съ другой стороны идетъ крестный ходъ пзъ В.-Муллпнской церкви 
и Осинцовской часовни. Тотъ и другой крестные ходы соединяются въ 
одинъ. Блестятъ хоругви па солнцѣ, блестятъ и иконы въ золотыхъ 
и серебряныхъ ризахъ (такихъ очень много). Толпа народа все болѣе 
и болѣе увеличивается. Слышится пѣніе, но съ горы не слышно, что 
ноютъ. Видно только съ горы, что иконы какъ бы сами идутъ, а уже 
за ними мѣрно колыхаясь идетъ толпа. Какая то дрожь пробѣгаетъ но 
тѣлу. На глазахъ навертываются слезы, уста невольно шепчутъ слова мо
литвы, а рука невольно подымается совершить крестное знаменіе... 
Иконы уже у подножія горы. Охъ, какъ ихъ много! Толпа, бывшая на горѣ, 
пошла имъ на встрѣчу. Стали слышны и слова пѣнія. Это хвалебная 
Богу пѣснь св. Амвросія Медіоланскаго: „Тебе Бога хвалимъ, Тебе 
Господа исповѣдуемъ*.  Но кто поетъ эту пѣснь и какъ поетъ?! Ноетъ 
трехтысящная толпа, и если нѣтъ въ пѣніи техники, то здѣсь душа, 
мощная, широкая душа русскаго крестьянина. Наконецъ крестный ходъ 
достигъ своего назначеніи. Иконы на горѣ были разставлены полукру
гомъ на сдѣланныхъ подмосткахъ. Иконъ было очень много: 26 хоруг
вей, 11 крестовъ съ изображеніемъ распятаго Господа, 11 иконъ Бо
жіей Матери, 89 иконъ большихъ и 25 малыхъ. Предъ началомъ мо
лебнаго пѣнія былъ прочитанъ указъ Святѣйшаго Синода, которымъ 
моленіе на этой горѣ узакоиялось па вѣчныя времена. Затѣмъ начался 
молебенъ водосвятный, потомъ молебны: Спасителю, Божіей Матери, 
Архистратигу Божію Михаилу, пророку Иліи, святителямъ: Николаю 
чудотворцу, Ѳеодосію Черниговскому п Стефану Велико-Пермскому, свя
щенномученикамъ: Власію и Харлампію, великомученикамъ: Георгію и 
Пантелеймону, мученикамъ: Флору, Лавру, Конону, Гурію, Самону и 
Авиву, велпюмученпцамъ: Варварѣ, Анастасіи п Параскевѣ и всѣмъ 
святымъ. Отрадно было смотрѣть на молящихся. Ихъ было около трехъ 
тысячъ человѣкъ. И вся эта трехъ-тысящная толпа стоитъ тихо, 
чинно, разговоровъ не слышно. Даже дѣти—и тѣ присмирѣли. На ли
цахъ у всѣхъ какая то торжественная сосредоточенность. Водно, что 
всѣ проникнуты одною мыслью, однимъ желаніемъ: это сердечнѣе и 
пламеннѣе помолиться Господу Богу. Надвинулась тучка; пошелъ ма
ленькій дождпкъ, но собравшійся народъ продолжаетъ стоять все также 
тихо и чинно, только еще усерднѣе замолился Богу. Опять показалось
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солнце. Вотъ лучи его упали на иконы, и лики иконъ засіяли и 
какъ бы одухотворились и сдѣлались еще прекраснѣе, еще милѣе. А 
молебная пѣснь все продолжалась. Все громче и громче пѣла толпа 
запѣвы: „слава Тебѣ, Боже нашъ, слава Тебѣ... Вси снятіи, молите : 
Бога о насъ. ।

Во время молебнаго пѣнія священникомъ В. Морозовымъ было 
произнесено слово (импровизація), въ которомъ онъ съ одной стороны • 
благодарилъ собравшійся народъ за то, что, не смотря на распростра
няющіеся расколы и ереси, онъ твердо остается православнымъ, съ 
другой стороны убѣждалъ этотъ пародъ, чтобы онъ и на будущее 
время оставался православнымъ—не по званію только, но и по жизни, 
дабы еретики и раскольники, видя его жизнь, и сами обращались къ 
правой вѣрѣ въ Бога. Послѣднія слова импровизаціи были, приблизи
тельно, слѣдующія. „Православный русскій народъ, ты могучъ, но 
сила твоя не въ тебѣ самомъ, а въ той вѣрѣ, какую исповѣдуешь 
ты: сила твоя въ православіи. Эта сила сохраняла тебя въ годину 
бѣдствій твоихъ, сохраняетъ въ настоящее время п будетъ сохранять. 
Только не теряй ты ея, не ратуй на нее. Это она собрала тебя сюда, 
составила изъ тебя одну семью съ одними мыслями, съ одними чув
ствованіями. Внимай же, православный пародъ: „Если ты будешь слу
шать гласъ Господа Бога Твоего, тщательно исполнять всѣ заповѣди 
Его, то Господь Богъ твой поставитъ тебя выше всѣхъ народовъ 
земли, и пріидутъ па тебя всѣ благословенія Божія... Благословенъ ты 
въ городѣ и благословенъ въ полѣ... Благословенны житницы твои и 
кладовыя твои. И дастъ тебѣ Господь Богъ твой изобиліе во всѣхъ 
благахъ.., откроетъ тебѣ Господь добрую сокровищницу свою, небо, 
чтобы оно давало дождь землѣ твоей во время свое... А если не бу
дешь слушать гласъ Господа Бога твоего и пе будешь стараться испол
нять всѣ заповѣди Его и постановленія Его, то пріидутъ на тебя всѣ 
проклятія п постигнуть тебя... Прокляты будутъ житницы твои и кла
довыя твои... Пошлетъ тебѣ Господь песчастіе во всякомъ дѣлѣ рукъ 
твоихъ, какое пи станешь ты дѣлать... И небеса твои, которыя надъ 
головою твоею, сдѣлаются мѣдью, а земля подъ тобою желѣзомъ. Вмѣ
сто дождя Господь дастъ землѣ твоей пыль и прахъ съ неба будетъ 
падать на тебя. Сѣмянъ много вынесешь въ поле, а соберешь мало... 
за то, что ты не слушалъ Господа Бога твоего п не соблюдалъ запо
вѣдей Его и постановленій Его“ (Втор. ХХУІИ, 1—45). Убойся этихъ 
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несчастій, православный народъ, п пребывай въ православіе'. И народъ 
еще сильнѣе п еще усерднѣе замолился Господу Богу п своею молит
вою какъ бы желалъ показать, что православіе для него дороже всего, 
что за православіе онъ пойдетъ даже на страданія...

Молебное пѣніе. Господу Богу и святымъ Его закончилось много
лѣтіемъ Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду, Преосвященнѣй
шему Іоанну, Епископу Пермскому, и всѣмъ православнымъ христіа
намъ. Не забытъ былъ здѣсь и основатель крестнаго хода священникъ 
Георгій Морозовъ. По просьбѣ Верхне-Муллннскпхъ крестьянъ по немъ 
отслужена была заупокойная литія съ провозглашеніемъ вѣчной памяти.

Все моленіе на горѣ закончилось въ четвертомъ часу и продол
жалось три часа. Крестный ходъ направился къ тѣмъ мѣстамъ, откуда 
онъ вышелъ. Народъ сталъ расходиться. Гора опустѣла и попрежнему 
стало тихо на ней. Только падъ горою плавно летали птички и щебе
тали свои пѣсни. И онѣ но своему славили Творца своего.

Священникъ В. Морозовъ.

Требникъ и значеніе его въ жизни православнаго христіа
нина (По поводу новѣйшихъ воззрѣній на эту книгу).

Среди многочисленныхъ статей въ духовныхъ журналахъ, вы
званныхъ толстовскимъ лжеученіемъ, имѣющихъ иди полемическій пли 
апологетическій характеръ, обращаетъ на себя вниманіе помѣщенная 
въ мартовской книжкѣ .Трудовъ Кіевской духовной академіи' за те
кущій годъ статья профессора Кіевской академіи А. А. Дмитріевскаго— 
„Книга „Требникъ*  и ея значеніе въ жизни православнаго хри
стіанина^ (По поводу новѣйшихъ воззрѣній на эту книгу). Статья 
эта представляетъ публичное чтеніе, предложенное въ собраніи Кіев
скаго религіозно-просвѣтительнаго общества 3 февраля 1902 г., и 
имѣетъ въ виду главнѣйшимъ образомъ осужденіе, которому подверг
лась книга „Требникъ' въ .новой исповѣди“ графа Льва Толстого или 
въ отвѣтѣ его на постановленіе Св. Синода отъ 20—22 февраля 
1901 года по поводу отлученія его отъ церкви. Церковно-богослужеб
ная книга Требникъ или, болѣе, правильно, Потребникъ (такъ назы
валась у пасъ эта книга въ древности) заключаетъ въ себѣ все то, 
что потребно каждому сыну православной Церкви отъ дня рожденія 
до послѣдняго его вздоха на землѣ. Содержа чянопослѣдованія почти 
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всѣхъ христіанскихъ таинствъ, Требникъ въ вйзвыіпеппо поэтическихъ 
молитвахъ и пѣснопѣніяхъ и символическихъ обрядахъ, удивительнымъ 
образомъ гармонически слившихся въ одно неразрывное цѣлое, со всею 
ясностію и опредѣленностію предлагаетъ вѣрующимъ глубокое догмати
ческое ученіе о таинствахъ и дѣлаетъ пониманіе этого ученія, благо
даря отсутствію сухихъ схемъ и топкихъ школьныхъ опредѣленій, до
ступнымъ людямъ, на какой бы ступени умственнаго развитія они не 
находились. Па Востокѣ, въ Греціи, гдѣ сложилась п приняла свой 
настоящій видъ книга Требникъ, она носить названіе Евхологій или 
Молитвословъ, характеризующее съ полной ясностію и назначеніе и 
отчасти самый составъ ея.

Гр. Толстой въ упомянутомъ отвѣтѣ своемъ па постановленіе 
Св. Синода заявляетъ: „я убѣдился, что ученіе Церкви есть теорети
чески коварная и вредная ложь, практически же собраніе самыхъ гру
быхъ суевѣрій и колдовства, скрывающихъ совершенно весь смыслъ 
христіанскаго ученія. Стоить только почитать Требникъ, прослѣдить 
за тѣми обрядами, которые, не переставая, совершаются духовенствомъ 
и считаются христіанскимъ богослуженіемъ, чтобы увидѣть, что всѣ 
эти обряды не что ипое, тъ различные пріемы колдовства, при
способленные ко всѣмъ возможнымъ случаямъ жизни. Для того, чтобы 
ребенокъ, если умретъ, пошелъ въ рай, нужно умѣть помазать его масломъ 
и выкупать съ произнесеніемъ извѣстныхъ словъ; для того, чтобы 
родильница перестала быть нечистою, нужно произнести извѣстное за
клинаніе; чтобы былъ успѣхъ въ дѣлѣ или спокойное житье въ но
вомъ домѣ, для того, чтобы хорошо родился хлѣбъ,—для того, чтобы 
облегчилось положеніе умершаго на томъ свѣтѣ, для всего этого п 
тысячи другихъ обстоятельствъ есть извѣстныя заклинанія. Я напи
салъ въ завѣщаніи своимъ близкимъ, чтобы они, когда я буду уми
рать, не допускали ко мпѣ церковныхъ служителей п мертвое мое 
тѣло убрали бы поскорѣе, безъ всякихъ надъ нимъ заклинаній и 
молитвъ, какъ убираютъ всякую противную и ненужную вещь, чтобы 
она не мѣшала живымъ... Всѣ таинства я считаю низменнымъ, гру
бымъ, несоотвѣтствующимъ понятію о Богѣ и христіанскому ученію 
колдовствомъ н нарушеніемъ самыхъ прямыхъ указаній Евангелія*.  
Эти то воззрѣнія на Требникъ и содержащіяся въ немъ молитвы и 
чинопослѣдованія п разсматриваетъ авторъ данной статьи. Гр. Толстого, 
какъ и нѣкоторыхъ другихъ отрицателей обряда, смущаетъ то, что въ
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Требникѣ есть молитвы заклинательныя, заклинанія—что особенно и 
подчеркивается имъ,—которыя онъ прямо отожествляетъ съ ходячими 
среди простого парода заклинаніями, заговорами и волхвованіями, упо
требительными у знахарей и колдуновъ. Естественно въ опроверженіе 
этого по меньшей мѣрѣ заблужденія разъяснить, что такое заклина
тельныя молитвы нашего Требника и откуда онѣ ведутъ свое начало 
въ практикѣ христіанской церкви. Св. Евангеліе свидѣтельствуетъ, что 
Христосъ Спаситель, во время Своей земной жизни, п Самъ исцѣлялъ 
многихъ людей отъ мученія духовъ злыхъ (Лук. VII, 21; VIII, 2) и 
св. апостоламъ далъ власть надъ духами нечистыми (Мар. VI, 7; 
Мѳ. X, 8; Лук. X. 17-19). И не объ однихъ апостолахъ, но 
п вообще о вѣрующихъ во Христа сказано: знаменія же вѣровав
шимъ сія послѣдствуютъ', именемъ Моимъ бѣсы ижденутъ (Мар. 
XVI, 17). Постъ и молитва указываются какъ орудія, средства для 
борьбы съ діаволомъ. Что молитва, призываніе имени Христа Спаси
теля—оружіе дѣйствительное п страшное для врага рода человѣческаго, 
увѣряютъ насъ неложпыя свидѣтельства слова Божія: въ книгѣ Дѣя
ній св. апостолъ (V, 16; ѴШ, 7; XIX, 12) мы читаемъ, что вѣрую
щіе во Христа Спасителя пользовались дарованнымъ имъ правомъ и 
средствами къ изгнанію бѣсовъ. О таковой ь дѣйствіи молитвы и при
зыванія имени Іисуса Хряста, въ согласіи съ словомъ Божіимъ, сви
дѣтельствуетъ и священное преданіе, хранимое Церковію, и писанія 
свв. отецъ (напр. св. Іустина мученика). Въ числѣ должностей церков
ныхъ въ III вѣкѣ мы видимъ экзорциетовъ, или заклинателей, кото
рые поставлялись на свое служеніе епископами (прав. Лаод. соб. 26) 
по особому чину и заклинаніе производили не только надъ одержимыми 
нечистыми духами, но и надъ всѣми оглашенными, приступающими къ 
таинству крещенія, ибо, по изначальному вѣрованію Церкви, люди, 
невѣрующіе во Христа, ходятъ по вѣку міра сего, по князю власти 
воздушныя, духа, иже нынѣ дѣйствуетъ въ сынѣхъ противленія 
(Ефес. II, 2). Можно бы привести свидѣльства св. Кипріана Карѳа
генскаго (III вѣка) и св. Кирилла Іерусалимскаго (IV в ) въ доказа
тельство того, что заклинанія надъ крещаемыми были всеобщимъ обы
чаемъ христіанской церкви ихъ времени. Что же слѣдуетъ изъ при
веденныхъ свидѣтельствъ слова Божія и писаній святоотечесг.пхъ? А 
то, что „дарованная Христомъ Спасителемъ апостоламъ, ихъ преем
никамъ и даже вѣрующимъ власть надъ демонами продолжала со
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хранятъ свою силу въ Церкви Христовой всегда. Практиковались въ 
Церкви и указанныя Спасителемъ средства для борьбы съ злыми ду
хами—молитвы, ноетъ и призываніе имени Божія или имени Іисуса 
Хрпста“. Удивляться ли послѣ этого, что въ практикѣ христіанской 
Церкви были всегда заклинательныя молитвы, а нѣкоторыя изъ нихъ, 
войдя въ .Требникъ*,  сохранили и сохраняютъ свою силу и до на
стоящаго времени, какъ получившія свою форму оть св. Григорія Чу
дотворца, св. Василія Великаго, св. Іоанна Златоуста. Кчіечн), зюуіго- 
треблевія проникаютъ во всѣ сферы жизни и дѣятельности человѣка. 
Въ христіанской Церкви находились подражатели упомянутымъ въ 
XIX главѣ книги Дѣяній апостольскихъ сыновьямъ Первосвященника 
Скевы, безъ призванія отъ законной власти церковной бравшіеся за 
составленіе собственныхъ заклинательныхъ молитвъ. Подражали эти 
непризнанные заклинатели авторитетнымъ произведеніямъ свв. Василія 
Великаго, Іоанна Златоуста и др., по молитвы ихъ получили, и по 
справедливости, паззаніе апокрифическихъ, ложныхъ, отреченныхъ. Въ 
нихъ дѣйствительно можно найти смѣшеніе событій историческихъ съ 
фактами и разсказами, основанными па апокрифахъ н легендахъ, заим
ствованій изъ общеупотребительныхъ христіанскихъ молитвъ съ про
изведеніями собственнаго творчества невысокаго достоинства, мыслей 
глубокихъ в возвышенныхъ чистаго христіанскаго міросозерцанія съ 
мыслями и идеями нр’стого народнаго міровозрѣвія, нерѣдко кореня
щагося па вымыслахъ досужей фантазіи и даже на народныхъ суе
вѣріяхъ. Простодушіе, недостатокъ богословскаго образованія и навыка 
судить здраво о предметахъ возвышенныхъ, при начитанности однако 
въ книгахъ св. Писанія, святоотеческой письменности, Житіяхъ святыхъ 
и апокрифической литературѣ, въ извѣстной мѣрѣ извиняютъ тѣхъ 
невѣдомыхъ авторовъ. Но при широкомъ распространеніи въ средѣ на
родной въ древнее время Потребника, при отсутствіи и даже невозмож
ности строгаго контроля за переписчиками церковно-богослужебныхъ 
книгъ со стороны церковной власти, составленныя ими молитвы и могли 
проникать и проникали на страницы Требника какъ на Востокѣ, въ Ви
зантіи, такъ н у насъ, на святой Руси. Борьба съ этимъ темъ стала 
возможна лишь послѣ изобрѣтенія книгопечатанія, съ установленіемъ 
духовной цензуры. У насъ въ Россіи Требникъ подвергся тщательному 
пересмотру только въ 1658 году. Многое—апокрифическаго характера — 
было выброшено изъ Требника при этомъ пересмотрѣ и позднѣе, но 
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трудъ очищенія Требника отъ наноснаго элемента, по замѣчанію проф. 
Дмитріевскаго, еще не доведенъ до желаннаго совершенства и полноты. 
Остатками христіанской легенды или апокрифа въ пашемъ Требникѣ, 
по словамъ автора, являются, напр., разсказъ о снѣ угодника Авпме- 
леха въ храмѣ Агрппповѣ, ,еже не видѣти паденія Іерусалвмова", 
(въ молитвѣ .святыхъ седмп отроковъ на немощнаго п неспящаго*),  
„великое имя на каменн написанное, по носившемъ, но разсѣдшемся 
яко воскъ отъ лица огня" (въ заклинаніи св. мученика Трифона въ 
чпаѣ бываемомъ па нивахъ, пли виноградѣ, или вертоградѣ, аще слу
чится вредптися отъ гадовъ или иныхъ видовъ), или ревность и за
висть*  и .призоръ очесъ“ (въ молитвѣ въ первый день но внегда 
Родити женѣ отроча). Несмотря на то, что такихъ «ѣстъ въ Требникѣ 
очень немного, они и являются .сучцами", о которые крушится сла
бая вѣра въ авторитетъ Церкви нашего интеллигента и на которые не 
безъ злорадства гр. Толстой указываетъ нашимъ пастырямъ и архи
пастырямъ, дѣлая совершенно произвольное и противорѣчащее и еван
гельскому повѣствованію и историческимъ свѣдѣніямъ заключеніе, что 
всѣ церковные обряды суть лишь заклинанія, различные пріемы кол
довства, и повреждаютъ истину вѣры Христовой; Авторъ излагаемой 
нами статьи не ограничивается выясненіями происхожденія христіане 
скнхъ заклинаній, содержимыхъ Требникомъ, и констатированіемъ ихъ 
согласія съ ученіемъ христіанской вѣры, но показываетъ ихъ достоин
ство и чрезъ сопоставленіе • съ тѣми формами народнаго творчества, 
которыя извѣстны подъ именемъ заговоровъ, заклинаній, прямо волшеб
ства. Въ этого рода произведеніяхъ людей невѣжественныхъ, полухри
стіанъ, полуязычникэвъ, мы впдпмъ самую странную смѣсь христіан
скихъ воззрѣній съ остатками грубаго язычества и темнаго суевѣрія, 
дѣйствительныхъ фактовъ съ вымыслами досужей, а иногда прямо 
больной фантазіи,-- пли наборъ фразъ и словъ безъ всякой связи и 
послѣдовательности, а иногда прямо безсмыслицу. Здѣсь мысль чело
вѣка обращена не къ Богу Отцу, Дарователю всякаго блага, не къ 
Богу Сыну, Искупителю н Исцѣлителю душъ и тѣлесъ нашихъ, не 
къ Богу Духу Святому, Которымъ всяка душа живится, а прежде всего 
къ неразумной тварн, къ темнымъ виламъ природы, иногда даже къ 
демонамъ. Можно ли, будучи добросовѣстнымъ и безпристрастнымъ, 
отожествить всѣ церковныя молитвы съ этими нелѣпостями первобыт
наго народнаго творчества?
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Далѣе авторъ останавливается въ частности на приводимыхъ 
гр. Толстымъ въ его ,отвѣтѣ*  п прорекаемыхъ чинахъ и обрядахъ 
„Требника*  и выясняетъ смыслъ и значеніе молитвы женѣ-родильницѣ 
по внегда родити отроча, молитвы по четыредесяти днехъ, говоритъ объ 
обрядѣ таинства крещенія (который преимущественно и совершенно 
голословно осуждается гр. Толстымъ), о молитвѣ „егда кто и мать 
внити въ домъ новъ", „о храминѣ стужаемѣ отъ злыхъ духовъ, о 
молптвѣ надъ сѣяніемъ, о послѣдованіи въ бездождіе, о поминовеніи 
усопшихъ, о погребальныхъ обрядахъ, обращая все вниманіе на содер
жаніе молитвъ, къ которому столь часто мы относимся поверхностно, безъ 
размышленія. Но вчитайтесь внимательно, вслушайтесь въ эти молитвы, 
въ эти горячія воздыханія пламенѣющей вѣрою, упованіемъ и любовію 
души христіанской. Возьмите столь высмѣиваемый Толстымъ чинъ хри
стіанскаго погребенія и тѣ обряды, какими воздаютъ послѣдній долгъ умер
шему человѣку св. Церковь и близкіе оставшіеся въ живыхъ. Какъ 
ясно говорятъ намъ эти обряды, что Православная Церковь далека отъ 
мысли, что наши почившіе: отецъ, брать, сынъ, мать, дочь—против
ная и ненужная вещь, отъ которой мы спѣшили бы отдѣлаться, чтобы 
она не мѣшала живымъ. Напротивъ, умершіе одѣваются въ лучшія 
одежды, полагаются въ богатые гробы, устрояются пышныя погребаль
ныя церемоніи... Св. Церковь, раздѣляя скорбь съ плачущими, болѣз
нующими, чающими Христова утѣшенія, дарить прахъ усопшаго еще 
большими знаками вниманія и попеченія. Она увѣнчиваетъ вѣнцомъ 
съ изображеніями ликовъ Христа, Богоматери п св. Іоанна Предтечи 
главу усопшаго, какъ добраго воина своего, влагаетъ въ руки крестъ- 
символъ нашего спасенія, полагаетъ на персяхъ икону, какъ знакъ 
вѣры почившаго, покрываетъ покровомъ съ изображеніемъ креста, ука- 
зуя этимъ, что прахъ усопшаго—святыня, которой воздается должное 
уваженіе возженіемъ свѣчей, воскуреніемъ ѳиміама, послѣднимъ брат
скимъ цѣлованіемъ, возліяніемъ елея и надгробнымъ пѣніемъ. Почему 
такъ? Потому что, по воззрѣнію Церкви, прахъ усопшаго—„по образу 
Божію созданная красота", храмъ Божій, жилище Духа Божія, органъ 
и проводникъ благодати Духа Святаго въ душу человѣка. Эти торже
ственные обряды христіанскаго погребенія и нѣжное, любовное отноше
ніе къ нашимъ бреннымъ останкамъ со стороны нашей Матери-Церкви, 
безъ сомнѣнія, даютъ умирающимъ съ упованіемъ тотъ подъемъ нрав
ственныхъ силъ, при которомъ и сама смерть не есть страхъ, а же-
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лапная гостья, предвѣстница новой жизни съ Господомъ повсегда. Мать 
наша—Церковь не только воздаетъ достодолжную дань почтенія брен
ному тѣлу христіанина, но не забудетъ и жившей въ немъ душѣ до 
скончанія вѣка, доколѣ стоитъ, молясь объ ея упокоеніи .со святыми*,  
въ мѣстѣ злачнѣ, въ мѣстѣ покойнѣ. .Умрутъ всѣ близкіе родные, 
горячо оплакивающіе гробъ почившаго, забудутъ .сродницы и зпаемйі44, 
могильный холмъ заростетъ травою и утратитъ всякій слѣдъ того, 
что подъ нимъ покоятся прахъ почившаго, но св. Церковь будетъ до
стойному своему сыну возглашать „вѣчную память*,  и при томъ во
истину вѣчно, до скончанія міра. Послѣ разсмотрѣнія содержанія погре
бальныхъ пѣснопѣній я нѣкоторыхъ разъясненій на письмо графини 
Толстой къ митрополиту 0.-Петербургской у, авторъ заканчиваетъ статью 
пожеланіемъ, что бы .книга, обнимающая жизнь христіанина во всѣхъ ея 
разнообразныхъ проявленіяхъ, перестала быть книгою только библіотекъ 
церковной и приходскаго пастыри, а сдѣлалась настольною книгой въ 
домѣ каждаго православнаго христіанина, рядомъ съ Библіею и св. 
Евангеліемъ*.  $. Ц.

Изъ бесѣдъ на курсахъ, бывшихъ въ Мотовилихѣ лѣтомъ 
текущаго года.

' < да не презрите единаго отъ .чалыхъ сихъ'»
(Матѳ. XVIІЦ 10).

• Не возбраняйте имъ (дѣтямъ) прійти ко мнѣ» 
(—XIX, 74). «Иже аще соблазнитъ единаго отъ малыхъ 
сихъ, вѣрующихъ въ Мя. уне есть ему, да обѣсится 
жерновъ оселскій на выи ею, и потонетъ въ пучинѣ 
морстѣй» (—ХУ III. 6).

Вамъ извѣстно, г.г,, что назначеніе и задача церк, школы заклю
чаются не только въ обученіи дѣтей, но еще больше— въ воспитаніи, въ 
воспитаніи религіозно-нравственномъ, въ духѣ св Церкви. На эту тему 
и будетъ моя рѣчь.

Прежде всего, непзлешнимъ нахожу кратко коснуться историче
скихъ судебъ нашего отечества,

Намъ извѣстно, что Россія занимаетъ въ ряду другихъ культур
ныхъ государствъ міра какъ бы совершенно исключительное положеніе. 
Ова—государство православное, зиждущееся на принципѣ самодержавія.
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Он-» псконп шествовала по пути національному... Несокрушимая мощь 
и величіе оя основываются на трехъ главныхъ твердыняхъ: православіи, 
самодержавіи и народности. Эти трп слова—девизъ ея. Поэтому и въ 
дальнѣйшемъ историческомъ теченіи своемъ она должна шествовать 
только по пути національному, въ тѣсномъ союзѣ съ Христовой Цер
ковью. Всякое уклоненіе ея съ этого вѣрнаго пути можетъ быть гибель
нымъ для пея... Народъ русскій искони вѣренъ былъ всѣмъ завѣтамъ 
священной отеческой старины. Его безпримѣрная набожность и строгая 
религіозность, его любовь къ св. Церкви, родинѣ и Царю православному, 
его непоколебимая вѣрно ть св Преданію и уставамъ Церкви,—все 
это представляло собою ту несокрушимую его силу, которую не могли 
одолѣть безчисленные враги; все это составляло предметъ удивленія 
многихъ иноземцевъ, пріѣзжавшихъ на св. Русь до XVIII вѣка. Ска
занныя неоцѣнимыя качества нашего народа глубоко легли въ основу 
ѳгп исторической жпзпи. . Что же отсюда слѣдуетъ? А слѣдуетъ отсюда 
вотъ что.

Нѣтъ нужды доказывать, насколько необходимо (особенно въ наше 
скорбное время) усиленіе религіозно нравственнаго элемента въ воспи
таніи молодого поколѣнія во всѣхъ слояхъ общества. Школа п семья 
должаіК дружно идти въ этомъ направленіи и отнюдь не парализовать 
доброе воспитательное воздѣйствіе одн і другой. Нѣтъ также нужды го
ворить и о томь, что у насъ очень и очень часто на религіозно-нрав
ственное воспитаніе какъ краеугольный камень,—не обращается ровно 
никакого вниманія; а если гдѣ сколько нпбудь и обращается, то зача
стую семья разрушаетъ благотворное вліяніе школы, или—наоборотъ... 
Великимъ факторомъ (положительнымъ или отрицательнымъ) является 
въ области воспитанія и окружающая среда, и самыя разнообразныя 
условія жизни, и личныя качества воспитателей. Церковная школа и 
призывается св. Церковью и Державною Властью не только учить, по и 
воспитывать молодое поколѣніе въ духѣ строгаю православія и націона
лизма

Недостатки и пробѣлы разумнаго семейнаго воспитанія, а то и 
полное отсутствіе его, можетъ восполнить и замѣнить—ваше доброе воз
дѣйствіе на ввѣряемыхъ вамъ родителями дѣтей, воздѣйствіе истинно- 
христіанское, любовное, какъ, въ свою очередь, и разумное воспитаніе 
въ семьѣ нерѣдко восполняетъ недочеты шольпаго воспитанія.

Дѣло воспитанія—дѣло въ высшей степени трудное. Соотвѣтственно 
этому, и самая наука о воспитаніи признается всѣми авторитетами труд
нѣйшею пвъ наукъ Поэтому и за страшно отвѣтственное и труднѣйшее 
дѣло воспитанія чужихъ дѣтей долженъ браться только тотъ, кто чув
ствуетъ себя способнымъ къ нему, кто имѣетъ къ нему особое призваніе, 
кто искренно любитъ ею и дѣтей. Въ самомъ дѣлѣ, если мы проникнемся 
яснымъ сознаніемъ основныхъ задачъ раціональнаго воспитанія, то мы, 
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прежде всего, во всей полнотѣ, уразумѣемъ то обстоятельство, что намъ 
и нашему воздѣйствію ввѣряется государствомъ, Церковью и обществомъ 
не бездушный матеріалъ, не растенія (хотя юныхъ питомцевъ часто и 
уподобляютъ нѣжнымъ растеніямъ, школу— питомнику, а воспитателя — 
искустному и заботливому садовнику), неконецъ, ввѣряются намъ не без
словесныя животныя, а—равумное Божіе созданіе, безсмертныя, нѣжныя, 
юныя человѣческія души. О, бойтесь же, господа, пренебрегать этими 
драгоцѣнными жемчужинами—душами п сердцами ввѣряемыхъ вамъ 
дѣтей, а тѣмъ болѣе—сознательно употреблять во зло оказываемое вамъ 
довѣріе со стороны государства и св. Церкви! ..

Итакъ, къ чему же, прежде всего долженъ стремиться истинный 
воспитатель - пастырь ненаемникъ? Онъ долженъ стремиться къ основному 
нравственно-христіанскому идеалу воспитанія, «чтобы, —какъ говоритъ 
А. Ковенскій,—образовался (въ питомцѣ) нравственный характеръ, п 
Богъ почитался (имъ) искренно» (Вѳлвк. Дидакт , гл. X, стр. 67). Что же 
значитъ «воспитывать* не «Вѳлик. Дидактикѣ» Коменскаго? «Воспиты
вать же,—читаемъ мы тамъ,—значитъ заботиться, чтобы души дѣтей 
предохранились отъ испорченности, посредствомъ цѣломудренныхъ и 
постоянныхъ наставленій и примѣровъ способствовать успѣшному про
израстанію лежащихъ въ нихъ сѣмянъ нравственности, чтобы, наконецъ, 
умы ихъ прониклись истиннымъ познаніемъ Бога» (ІЬіЛ , Введеніе)

Относительно собственно церковно-школьнаго воспитанія должно 
замѣтить, что учителя-воспитатели, прежде всего, стремясь къ идеалу 
воспитанія, обязаны избѣгать односторонности, формальнаго буквоѣдства 
безъ внутренняго содержаніи; онн должны соблюдать не столько букву, 
сколько самый духъ сѵнодальныхъ программъ. Душа школы—учитель, 
а самое могучее воспитательное средство—личныя качества учителя и 
являемый имъ примѣръ. Въ виду этого, не улучшатъ дѣла религіозно- 
нравствѳннаго воспитанія ни хитроумныя руководства по методикѣ, ни 
всѣ дидактическія правила, ни всѣ 'тонкости педагогической психологіи, 
если самъ учитель не представляетъ собою добраю лк ивою примѣра въ 
глазахъ учениковъ, если онъ не будетъ проникнуть яснымъ сознаніемъ 
своего долга, если въ немъ нѣтъ ни искренней любви къ дѣтямъ и къ 
своему’ дѣлу, ни огня ревности, если, наконецъ, онъ будетъ только фор
мально-педантичнымъ исполнителемъ внѣшней стороны программы и 
слѣпымъ послѣдователемъ буквы учебниковъ... «Должно учить людей,— 
говорить А. Комѳнскій,—иочериать мудрость, вѣру и нравственность 
изъ неба, изъ земли, изъ дубовъ, изъ буковъ, во никакъ цензъ учебни
ковъ,—учить познавать и изслѣдовать самыя вещи, а не запоминать 
чужія свидѣтельства о вещахъ» («Вел. Дидак., гл. XVIII, оси. V). Онъ 
же пишетъ въ другомъ мѣстѣ своей «Вел. Дидактики», что воспитаніе 
и обученіе должно идти «дружескимъ и пріятнымъ образомъ, въ формѣ 
бесѣдъ, иди въ формѣ притчей» (ІЬісі., стр. 140—141).—Истинный учи- 
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тѳль—воспитатель и воспитываетъ дѣтей больше всего путемъ добраго 
примѣра, силою своей любви, а не насиліемъ п строгостію наказаній, 
хотя, конечно, и нельзя отвергать разумныхъ наказаній, когда они не
обходимы Никогда не надо забывать учителю, что все рѣшительно въ 
его личности и поведеніи является прлмѣромь подражанія для учени
ковъ; его рѣчь, поступки, манеры, вѣрованія, міровоззрѣніе, степень 
религіозности и проч. отображаются неизбѣжно на впечатлительныхъ 
душахъ и характерѣ учениковъ,—отображаются иногда до поразитель
ныхъ мелочей. Вѣдь душа ребенка, съ самаго пробужденія сознанія, 
представляетъ собою предметъ постороннихъ вліяній. Справедливо го
ворятъ нѣкоторые изъ нѣмецкихъ мыслителей—психологовъ (В. Вундтъ, 
д-ръ Шольць и др.), что ребенокъ, съ самаго пробужденія его сознанія, 
есть не что иное, какъ игрушка внѣшнихъ случайностей п что онъ, съ 
самаго нѣжнато возраста, подвергается закону приноравливанія и подра
жанія окружающимъ его. Такимъ образомъ, нравственный образъ вос
питателя прочно, иногда и на всю жизнь, запечатлѣвается въ душѣ и 
на характерѣ его; все въ природѣ ребенка подлежитъ воздѣйствію вос 
питателя, все можетъ въ немъ возсоздаться или разрушиться подъ не
отразимостью воспитательнаго воздѣйствія; останутся неизмѣнными развѣ 
только нѣкоторыя черты чисто врожденнаго и, такъ сказать, индиви
дуальнаго характера ребенка, но и онѣ нерѣдко измѣняются .. Поэтому 
почти за совершенную истину можно принять афоризмъ: «каковъ вос
питатель, таковы будутъ и питомцы его, каковъ учитель, таковы и 
ученики»...

Итакъ помните, господа, что ученики ваши стараются во всемъ 
подражать вамъ, приноравливаются къ вашимъ словамъ и дѣйствіямъ; 
за каждымъ вашимъ шагомъ зорко наблюдаютъ сотни, а то и тысячи 
глазъ, каждое ваше слово слушаетъ множество ушей .. Чрезъ дѣтей, 
вашихъ питомцевъ, многое и многое заимствуетъ оть васъ и взрослое 
населеніе, масса народная, которая также старается подражать вамъ, 
духовенству и всѣмъ «образованнымъ» людямъ. Для васъ составляетъ 
нравственный долгъ — посильно послужить своимъ честнымъ и добросо 
вѣстнымъ трудомъ русскому пароду, такъ глубоко нуждающемуся въ 
истинномъ просвѣщеніи въ духѣ св. церкви,—тому самому народу, изъ 
среды котораго вышло громадное большинство васъ, учителей, и на 
трудовые гроши котораго училась большая часть изъ васъ.

Несомнѣнно, вамъ, какъ лицамъ, трудящимся среди народа, хо
рошо извѣстны запросы п требованія этого народа къ школѣ. Онъ,— 
по крайней мѣрѣ, лучшая часть его,—требуетъ и ждетъ отъ обществен
ной школы, прежде всего, того, чтобы она сдѣлала дѣтей его грамот
ными, поучила бы ихъ уму—разуму, прпвила бы имъ добрые христіан
скіе навыки, дала бы имъ умѣнье прочесть душеспасительную книгу, 
научила бы ихъ искренно молиться Богу и любить Его. Вѣдь лучшая 
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часть правосл. народа, менѣе подвергнувшаяся растлѣвающѳму вліянію 
времени, давно уже съ свѣтлымъ упованіемъ смотритъ па церковь и 
помощницу ѳя—церковную школу, видя въ нихъ единственное спасеніе 
отъ современныхъ религіозно-нравственныхъ нѳдугов ь. почти всюду про
грессирующихъ. Да не будетъ же разлада и противорѣчій между ва
шей личной жизнью и жизнью лучшей части православнаго народа 
Да будутъ вполнѣ солидарны между собою ваши личныя вѣрованія п 
вѣрованія православной массы въ отношеніи любви къ св. храму, со
блюденію уставовъ Церкви, вѣрности древнему преданію и проч ! . Избави 
васъ, Господи, отъ разлада между православными воззрѣніями народа 
и воззрѣніями учащихъ цѳрковн. школъ, именно—отъ различій во взгля
дахъ по отношенію къ св. Церквп вообще!.. Увы, такой разладъ и такое 
различіе въ жизни п воззрѣніяхъ давно уже существуютъ, къ величай
шему нѳсчастію Россіи, между простымъ народомъ и нашей пнтѳллиген 
ціѳй, удаляющейся все дальше п дальше отъ почвы православно-цер
ковной и національной и тяготѣющей къ Западу!...

Во всякое время, при каждомъ удобномъ случаѣ, въ школѣ и внѣ 
школы, во время уроковъ и въ внѣурочное время, старайтесь воздѣй
ствовать на своихъ питомцевъ воспитывающимъ образомъ, въ духѣ хри 
стіанской любви и сердечности. Воспитывая, учите ихъ, и уча воспиты
вайте. Разумными способами и цѣлесообразными средствами постоянно 
старайтесь вліять на дѣтей самымъ благотворнымъ образомъ, всемѣрно 
избѣгая подавать имъ даже малѣйшій поводъ къ соблазну. Стоите ли 
вы на молитвѣ вмѣстѣ съ ними, — молитесь искренно п благоговѣйно, 
истово изображая на себѣ крестное знаменіе и совершая также по
клоны, гдѣ это указано,—будь это въ храмѣ при богослуженіи, въ 
школѣ, въ частномъ домѣ. Каждый урокъ начинайте и оканчивайте 
краткою, но благоговѣйною молитвою. Какъ можпо чаще читайте дѣтямъ 
по соглашенію съ о. законоучителемъ, житія святыхъ и другія назида
тельныя книги, по выбору мѣстныхъ пастырей, А во время этого чтенія, 
старайтесь сами вполнѣ проникнуться глубиною содержанія читаемаго; 
каждую священную или религіозно-нравственную книгу читайте съ уми
леніемъ, бласоговѣніѳмт, и сердечностью, а съ чисто-внЬшнѳй (техниче
ской) стороны—и правильнѣе, и выразительнѣе, и нѳсйѣша. Выработы- 
вайтѳ въ себѣ искусство читать такъ, какъ обыкновенно говорите.— 
Еще лучше будетъ, если, съ благословенія о законоучителя, вы будете 
благоговѣйно читать на утренней молитвѣ, время отъ временя, Псалтирь,— 
эту, незамѣнимую ничѣмъ, священную книгу,—и молитвенную, и нази
дательно-учительную, и пророческую, а также каноны п акаѳисты. Да
лѣе, ведете ли вы урокъ по ц.-славянскому чтенію или по Закону Бо
жію, старайтесь настроить себя благоговѣйно-умиленно и весь урокъ 
ведите какъ святое дѣло, какъ молитву. Это—самое дѣйствительное 



- 396 -

средство воспитательно-религіознаго воздѣйствія на школьниковъ, какъ 
и вообще на людей всякаго возраста и положенія. Наконецъ ведете ли 
вы бесѣду съ учениками, урокъ ли по объяснительному чтенію и проч,— 
старайтесь также, при каждомъ удобномъ случаѣ, дѣлать краткій нрав
ственный выводъ изъ сказаннаго пли прочитаннаго, или же давать уче- 
никамъ, вмѣстѣ съ разъясненіемъ непонятнаго имъ, соотвѣтствующее 
наставленіе- Только исполняя все это и подкрѣпляя свои наставленія 
д брымъ живымъ примѣромъ,—этимъ лучшимъ учителемъ вѣры и нрав
ственности,—вы м жете при помощи благодати Божіей, воспитывать 
въ своихъ питомцахъ такія высокія качества души и характера, какъ: 
любовь къ Богу и ближнему, любовь и вѣрность Царю и отечеству, 
искрепцюю, нелицемѣрную ві.ру въ Бога и покорность Его снятой волѣ, 
непоколебимую вѣрность уставамъ и преданіямъ св, Церкви честность, 
прямоту и твердость характера, любовь къ труду, почтеніе кь родите
лямъ и пастырямъ Церкви, нравственную устойчивость, такъ неодх димую 
въ наше скорбное вргмя. время всеобщаго религіозно-нравственнаго раз
ложенія, шатанія мысли, измельчанія, вырожденія человѣчества, необуз
данной вольное си молодежи... О, насколько настоятельно —необходимо 
необходимѣе всего другого, какъ можно больше усилить п вь школѣ (на
чиная от ь низшей и до высшей) и вз» семьѣ религіозно-нравственное 
воспитаніе на твердыхъ и строго-раціональныхъ, началахъ! Посмотрите 
кругомъ себя, понаблюдайте наді. современной жизнью безъ всякаго 
пристрастія и односторонности, внимательнѣе послѣдите за текущей 
литературой, аккуратнѣе просматривайте газеты, и вы . воочію убѣди
тесь вь неумолимо-грозной дѣйствительности существованія страшнѣй
шаго зла, быстро разрушающаго организмы государствъ и прогресси
рующаго въ восходящемъ порядкѣ и у насъ, и въ другихъ странахъ 
міра! Взять хотя бы такія ужасающія явленіи современной дѣйстви
тельности, какъ: страшно увеличивающійся процентъ всевозможнѣй
шихъ, почти неслыханныхъ прежде, преступленій, заставляющихъ со- 
драгатьоя отъ ужаса даже равнодушныхъ людей,— преступленій, часто 
какъ-бы ничѣмъ особеннымъ немотивированныхъ и совершаемыхъ не
рѣдко даже подростками и дѣтьми; поразительно ув личивающоеся обо
гащеніе криминально-судебной хроники такими процессами, какіе въ 
минувшія времена пли совсѣмъ не имѣли мѣста, пли составляли только 
самое рѣдкое исключеніе; всеобщую, все болѣе и болѣе усиливающуюся, 
разнузданность и своеволіе молодого поколѣнія, часто доходящія до со
вершеннаго озвѣрѣнія и потери послѣдняго стыда (особенно въ средѣ 
заводско-фабричной): безпрерывную войну отцовъ съ дѣтьми и дѣ:ей 
съ родителями, съ полнымъ упадкомъ авторитета главы семьи; посте
пенно прогрессирующее переполненіе людьми мѣстъ заключеніи и ссылки 
а также—д-.мовъ для умалишенныхъ и колоній для малолѣтнихъ пре
ступниковъ; неслыханные прежде шантажи, хищенія и разбои; всеобщее, 
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почти поголовное пьянство, всевозможнѣйшій развратъ; разложеніе семьи 
и усиленіе преступленій противъ супружеской вѣрности, съ развитіемъ 
во всѣхъ слояхъ общества лживаго взгляда на это преступленіе, какъ 
на что-то «честное» и «возвышенное» (отчасти вслѣдствіе распростране
нія такихъ литературныхъ произведеній, въ которыхъ идеализируется 
и восхваляется «свободная любовь») . А такія колоссально-ужасающія 
явленія, какъ упадокъ вѣры даже и среди низшихъ классовъ населе
нія распространеніе невѣрія, лжевѣрія подъ самыми разнообразными 
вилами и названіями; ратованіе противъ Церкви Христовой со стороны 
разныхъ еретиковъ и сектантовъ; глумленіе и попраніе святыни и всѣхъ 
завѣтовъ священной старины; всеобщее и свободное нарушеніе святости 
праздниковъ и постовъ христіанскихъ пьяными и дикими оргіями, теа
тральными зрѣлищами, маскарадами, танцовальными вечерами и проч.?! 
Всѣ стремятся выпѣ только къ источнику низменныхъ наслажденій къ 
большему комфорту въ жизни, къ наживѣ, позабывъ вѣчные идеалы, 
возвышенныя стремленія, цѣли и задачи временной земной жизни, 
данной намъ Творцомъ на благое дѣланіе какъ существамъ разум
нымъ и высшимъ изъ всѣхъ земныхъ тварей; мы же въ погонѣ 
своей за утѣхами сей жизни, нерѣдко падаемъ ниже безсловесныхъ жи
вотныхъ... Неизбѣжный финалъ такой жизни - преждевременное одрях
лѣніе, смерть, самоубійство, такъ нынѣ распространившееся, сумасше
ствіе, отвращеніе къ жизни, усталость, мрачный пессимизмъ (среди куль
турныхъ слоевъ общества), нравственное и физическое вырожденіе.. 
Такія невыразимо гнетущія явленія способны привести въ уныніе даже 
завзятаго оптимиста; человѣка же цѣльнаго, пстинно-русскаго и право
славнаго, эти явленія повергаютъ прямо въ ужасъ, въ безнадежную 
тоску и трепетъ. Печальныя событі недавнихъ дней, броженіе среди 
учащейся молодежи па почвѣ анархіи, соціализма и другихъ измовъ— 
ясно свидѣтельствуютъ о ненормальности склада жизни и стремленій 
нашего современнаго культурнаго общества, а равно объ отсутствіи 
разумнаго религіозно-нравственнаго воспитанія въ средней и іысшей 
свѣтской школѣ, какъ и въ семьѣ.

Гдѣ якорь спасенія отъ усиливающагося страшнаго зла? На что 
именно вся православная Россія возлагаетъ свои надежды среди густой 
тьмы всюду раса: остраиившагося зл •? Не мнѣ давать отвѣты па эти 
вопросы, да и не мѣсто, и не время говорить теперь по этому поводу.. 
Скажу лишь то, что нѳ только лучшая часть нашего православнаго 
простонародія (какъ я говорилъ уже), но и лучшая, чпсто-руеская, пра. 
вославная часть нашего современнаго образованнаго общества,—спасе
ніе отъ всѣхъ золъ видитъ въ св. Церкви п въ общественной школѣ’ 
иначе сказать—въ благотворномъ воздѣйствіи на общество Церкви, въ 
лицѣ ея служителей—пастырей и миссіонеровъ, и въ усиленіи религіозно- 
нравственнаго воспитанія въ семьѣ и въ школѣ—низшей, средней и 
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высшей.—всѣхъ типовъ, вѣдомствъ и наименованій. Ибо безъ религіи 
п особаго церковнаго воздѣйствія, а также безъ усиленія въ семьѣ я 
школѣ религіозно нравственнаго воспитанія молодого поколѣнія, нра
воіи» не поднять и православія не утвердить, какъ не усилить въ обще
ствѣ и самаго чувства божественной вѣры и не сломить живучести раз
ныхъ ересей, лжѳучѳн й и невѣрія.

Вы, господа, какъ наставники церковныхъ школъ, являетесь пер
выми и лучшими помощниками пастырей Церкви не только по просвѣ
щенію народа въ духѣ церковности, въ тѣснойь смыслѣ, по и вообще— 
по дѣланію на нивѣ Господней, —въ обширномъ смыслѣ. Вы являетесь 
тоже борцами со зломъ за православіе п народность, охранителями чи
стоты нравовъ среди народа, миссіонерами и защитниками истины про
тивъ многочисленныхъ враговъ Какъ помощники пастырей, вы призы
ваетесь, путемъ религіозно нравственнаго воздѣйствія на учениковъ, а 
чрезъ нихъ и на взрослое населеніе, насаждать въ народѣ истинно- 
христіанскія понятія, охранять вѣрность завѣтамъ св прѳдінія, состав" 
ляющаго основу православія, и всѣмъ уставамъ св Церкви.,. Въ ч$мъ 
заключаются главные способы и средства такого дѣланія вашего—я 
кратко напомнилъ уже вамъ раньше. Предстоящія лекціи по дидактикѣ, 
сѵнодальныя программы и объяснительныя къ нимъ записки, равнымъ 
образомъ—указанія и совѣты пастырей Церкви —послужатъ для вась 
основнымъ руководствомъ въ вайей святой дѣятельности на пользу св 
матери нашей, Церкви православной, и на благо отечества и народа.

Въ заключеніе своей бесѣды, позволю себѣ еще дать вамъ, господа, 
нѣсколько добрыхъ совѣтовъ

Насколько возможно, опасливо остерегайтесь отъ безчисленныхъ 
соблазновъ современной жизни, окружающихъ насъ нынѣ на каждомъ 
шагу и со всѣхъ сторонъ. Берегитесь отъ увлеченія космо-политиче
скими бреднями, разными новоизмышляемыми, необузданно-либеральными 
мудрствованіями, удаляющими человѣка отъ источника нашей жизни —
Бога, Всемогущаго Творца и Промыслитѳля, пли —такими странными,
противу христіанскими филос кими лжемудрствованіями, какова, напр ,
философія нѣмца Ницше, пли же, наконецъ, такими богоборными и анти- 
цѳрковпыми ученіями, каково ученіе графа Л Толстого... Знайте, что воѣ 
таковыя и подобныя лжеученія л ереси, какъ и такъ называемые по
зитивизмъ, матеріализмъ, протестантствующій раціонализмъ и др. измы, 
увлекающіе въ свои хитрыя сѣти людей молодыхъ, неопытныхъ, не
уравновѣшенныхъ, или нестоящихъ на твердой почвѣ св. Писанія и 
православно-христіанскаго догматическаго вѣроученія,—уже достаточно 
къ нашему времени оцѣнены и, по большей части, обстоятельно опро
вергнуты той же наукою, по наукою истинною Особенно въ послѣднее 
десятилѣтіе нанесенъ имъ самый рѣшительный ударъ со стороны вѣ
рующихъ людей науки.—Слишкомъ дорого обходится людямъ увлеченіе 
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противными христіанству, разными ученіями и философскими доктри_ 
нами, несогласными съ духомъ Богооткровеннаго ученія. Человѣкъ, за
разившійся невѣріемъ пли богопротивными ученіями, становится глу
боко несчастнымъ, чувствуя внутреннюю духовную пустоту и неудовле
творенность жизнью, горько сожалѣя потомъ объ утратѣ вѣры отцовъ. 
Часто такіе люди трагически кончаютъ свою жизнь: или самоубійствомъ, 
или въ домѣ сумасшедшихъ.. Таковъ удѣлъ людей, отвергшихъ Бога 
и Св Писаніе!.. Да сохранитъ васъ Господь Богъ отъ такого величай
шаго несчастія!... Старайтесь почерпать истинное знаніе и духъ муд
рости не изъ мутныхъ и сомнительныхъ источниковъ, а въ Божествен
номъ Писаніи и христіанскомъ вѣроученіи —Со страхомъ Божіимъ и 
благоговѣніемъ относитесь къ святынѣ и тому же самому учите своихъ 
питомцевъ, Жпзнь ведите въ благочестіи и правдѣ, тогда и ученики 
ваши и собственныя дѣти научатся отъ васъ тому же самому Вспоми
найте чаще слова Премудраго: Иже безъ порока живетъ въ правдѣ—бла
женны оставитъ дѣти своя" (Притч. XX, 7); < Чадо, отъ юности твоея 
избери наказаніе,—и даже до сѣдинъ обрящеши премудрость*  (Сирах. VI, 
18); и еще: чДаждь ми, сыне, півое сердце, очи же твои моя пути да со
блюдаютъ*  (Притч. ХХШ, 26). Вотъ главная основа христіанскаго вос
питанія!...

А. А. Кычигинъ.

Библіографическая замѣтка
Христіанская философія. (Изъ послѣдняго дневника о. Іоанна Ильича 
Сергіева (Кронштадтскаго). Спб. 1902 г. Цѣна 75 к. {Библіографическая 

замѣтка).

Настоящая книга представляетъ собою систему именно *христіан 
ской» философіи. Въ христіанствѣ, какъ религіи богооткровѳнной, все 
міросозерцаніе покоится на основахъ, не разумомъ человѣческимъ из
мышленныхъ, а почерпнутыхъ изъ божественнаго откровенія, хранимаго 
св. Церковью. Поэтому философія, въ смыслѣ научной системы отвѣ
товъ на основные вопросы о первопричинахъ міра и человѣка, можетъ 
занять въ немъ лишь второе мѣсто, представляя собою не установленіе 
и провѣрку первоосновъ бытія и знанія, а лишь усвоеніе даннымъ еди
ничнымъ человѣческимъ разумомъ откровенныхъ истинъ, степень про
никновенности его ими и образъ примѣненія ихъ въ кругу знаній и 
опыта даннаго человѣка. Отсюда ясно, что въ системѣ христіанской 
философіи средоточіемъ явится вѣрующій человѣкъ, грѣшный и слабый, 
но посильно философствующій и углубляющійся въ самопознаніе. А для 
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ума, такъ настроеннаго, живо постигающаго свою грѣховность и отда
ленность отъ Бога, самымъ важнымъ событіемъ, дѣлящимъ міровую 
исторію человѣчества со стороны жизни духа на два рѣзко-отличные 
періода, является грѣхопаденіе перваго человѣка; но съ этимъ послѣднимъ
фактомъ тѣсно связано другое величайшее событіе міровой исторіи —
возстановленіе падшаго человѣка Богомъ Такимъ образомъ, для фпло-
софа-христіанина въ его созерцаніяхъ представляется слѣдующая фило-

V
С' НП екая система, или схема:

I. Періодъ времени до того момента, «егда грѣхъ въ міръ внидѳ 
и грѣхомъ смерть», т. е. эпоха міра въ его боі одарованной красотѣ и 
гармоніи, когда было «вся добра зѣло», и когда человѣкъ жилъ въ 
Эдемѣ, руководимый Богомъ, незнающій грѣха, стыда п бѣдствій, свя
той въ своей духовной и тѣлесной природѣ.

II. Но вотъ человѣкъ палъ] послѣ этого природа его извратилась, 
лишилась благодати Божіей, исказила въ себѣ образъ Божій зарази
лась грѣхомъ, который есть «беззаконіе, безсмысліе, безобразіе», который 
берегъ верхъ надъ людьми своею прелестью и послѣдствіями котораго 
являются «скорбь тѣснота», всякія бѣдствія, болѣзни и смерть.

III Но Господь не попустилъ человѣка погибнуть окончательно: 
Онъ возстановилъ его. Въ возстановленіи падшаго человѣка проявились 
свойства Божіи—безконечныя благость, премудрость, правда, долготѳр- 
пѣніѳ и всемогущество: ]) благость Божія выразилась въ воплощеніи 
и вочеловѣченіи Сына Божія, Который искупилъ «во злѣ лежащій» міръ 
чрезъ «всепремирительную*  жертву крестную и спасъ род . человѣческій 
отъ грѣха, проклятія и смерти (Господь Искупитель и Спаситель); 2) пре
мудрость Божія сказалась въ домостроительствѣ нашего спасенія и въ 
премудромъ водительствѣ каждаго отдѣльнаго человѣка на пути къ спа
сенію (Господь Творецъ и Промыслитель); 3) въ томъ, что Господь не 
отвергаетъ грѣшника кающагося, щадитъ беззаконниковъ.—отражается 
Его долготерпѣніе, а въ томъ, что Онъ «судитъ праведно всякаго чело
вѣка»-Его правда (Господь Судія и Мздовоздаятель); наконецъ, 4) въ 
томъ, что Онъ побѣдилъ враговъ Своихъ и, пспразднивъ смерть, содѣ
лалъ всѣхъ вѣрующихъ въ Него участниками воскресенія,—сказалось 
Его величайшее всемогущество (Господь Царь и Побѣдитель).

IV. Промышляя о спасеніи падшаго человѣка. Господъ нашъ Іисусъ 
Христосъ, совершивъ Свою искупительную и спасительную миссію, осно
валъ на землѣ св. Церковь, которую и содѣлалъ сокровищницей спасенія 
Единая, святая, соборная п апостольская Церковь, Глава коей—Самь 
Христосъ Богъ, въ коей вѣчно пребываетъ Утѣшитель Духъ Святый, 
въ коей «текутъ рѣки благодати»,—есть ходатаица за людей предъ Бо
гомъ, «первая п самая законная воспитательница христіанскихъ душъ», 
обладающая всѣми средствами ко спасенію человѣка, мощно помогающая 
ему въ борьбѣ съ діаволомъ и въ побѣдѣ надъ грѣхомъ. Отсюда ясно» 
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что тотъ, кто хочетъ спастись и «жить въ святомъ союзѣ съ Богомъ», 
необходимо долженъ принадлежать къ Церкви Православной, внѣ кото
рой нѣтъ спасѳпія. Церковь земная, воинствующая, находятся въ жи
вомъ и непрерываемомъ общеніи съ Христомъ, Главою тѣла Церкви, 
и со всею Церковью небесной торжествующей, съ Богоматерью, св. ан
гелами и со всѣми святыми человѣками Общеніе это проявляется прежде 
всего: 1) въ общественныхъ молитвахъ церковныхъ, во всѣхъ богослу
женіяхъ, наипаче же во святой божественной литургіи; 2) въ благого
вѣйномъ почитаніи Богоматери и святыхъ, этихъ нашихъ скорыхъ и 
усердныхъ ходатаевъ и молитвенниковъ предъ Богомъ, «столп въ вѣры 
православной»; 3) въ усердномъ п правомъ поклоненіи св иконамъ; 
4) въ сохраненіи обрядовъ и уставовъ церковныхъ и въ неуклонномъ 
слѣдованіи имъ (посты, крестные ходы, праздники и пр.); 5) въ чуде
сахъ и знаменіяхъ; наконецъ, 6) въ частной домашней молитвѣ христіа
нина, въ молитвенномъ прошеніи и благодареніи. Кромѣ того, св. Цер
ковь, эта «духовная врачебница» и «святилище Божіе»,—имѣетъ особыя 
благодатныя средства для уврачеванія, обновленія и освященія падшаго 
человѣчества, именно—св. таинства: покаяніе, столь необходимое для 
возсоединенія человѣка съ Богомъ, причащеніе, обновляющее естество 
человѣческое, утверждающее міръ, священство, благодать котораго „воз
величиваетъ священника на степень земнаго ангела» и др. Священно
началіе Православной Церкви (епископъ, священникъ, діаконъ) испол
няетъ великую миссію, дѣлаетъ «дѣло Божіе», содѣйствуя, «чрезъ по
ученіе въ словѣ Божіемъ чрезъ совершеніе таинствъ и духовное управ
леніе», обновленію «растлѣннаго грѣхомъ человѣка».

V. Итакъ, человѣкъ спасается, только живя въ тѣсномъ союзѣ со 
св. Православной Церковью и пользуясь всѣми преподаваемыми ею бла
годатными средствами. Но при этомъ необходимо п участіе самою чело
вѣка въ устроеніи своею спасенія, ибо спасеніе, совершенное Христомъ 
для всѣхъ, достигается не всѣми, а лишь тѣми, кто «кается, оставляетъ 
неправду», «привноситъ и свой подвигъ», дѣятельно борясь съ грѣхомъ в 
съ врагами невидимыми и видимыми. Бороться же съ грѣхомъ слѣдуетъ— 
1) чрезъ поддержаніе въ душѣ покаяннаго настроенія, подготовляющаго 
къ таинству (покаянія) и сопутствующаго ему; 2) чрезъ созерцаніе, вни
маніе къ своему внутреннему міру, неустанное бодрствованіе надъ со
бою; 3) чрезъ воздержаніе, внутреннюю борьбу съ собою и неослабное 
распинаніе своей многострастной плоти Но мало одной лишь отрица
тельной дѣятельности—подавленія въ себѣ зла: необходимо и посильное 
положительное служеніе добру, именно—развитіе въ себѣ благихъ ду
ховныхъ порывовъ и стремленій, добрыхъ христіанскихъ настроеній, 
навыковъ и привычекъ, какъ-то: любви къ Богу и ближнему, отданно*  
сти волѣ Божіей, состраданія, снисходительности, цѣломудрія и пр.

А для того, чтобы устроять свое спасеніе, бороться ст грѣхомъ и 
развивать въ себѣ благіе навыки, христіанину необходимо имѣть опрѳ-
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дѣленное, на христіанскихъ основахъ утвержденное, ^этическое міросозср- 
гіаніе*,  т. ѳ. рядъ отвѣтовъ на тѣ основные вопросы, безъ которыхъ не
мыслима наша нравственно-практическая дѣятельность, именно на во
просы: въ чемъ высшее благо, какъ оно достигается, въ чемъ цѣль- на 
шей жизни, что есть добро и зло, на чемъ основывается наша мораль
ная дѣятельность? Христіанская философія рѣшаетъ эти вопросы слѣ
дующимъ образомъ

Высшее благо чѳловѣка-христіанина, «конецъ всѣхъ его желаніи» — 
заключается въ Богѣ, въ общеніи съ Ппмъ, въ уподобленіи Ему, въ 
любви къ Нему; для его достиженія первое и неизбѣжное условіе—отре
ченіе отъ міра и плоти, отрѣшеніе отъ самоугождѳнія. Но и здѣсь не
допустима крайность, доходящая до ненависти къ тѣлу и вообще ко 
всему матеріальному: къ тѣлу человѣческому надо имѣть высокое ува 
женіѳ, помня, что оно есть «храмъ Божій». Самоотречѳніѳ же даромъ 
однако не дается: «требуется усиленная, непрестанная борьба съ собою», 
такъ что земная жизнь христіанина раскрывается, какъ борьба и под
вигъ. Но принимая на себя этотъ подвигъ христіанинъ принимаетъ 
не что-либо неудобоносимоѳ и тягостное, а «иго» Господне благое и 
бремя Его легкое. Стоя на этой точкѣ зрѣнія, онъ сможетъ отвѣтить 
на самый живой вопросъ: что намъ дѣлать, чтобы жить? Онъ узнаетъ, 
что жизнь—въ соблюденіи заповѣдей, въ твореніи всеблагой воли Бо
жіей. Когда все и во внутренней и во внѣшней жизни совершается со
гласно съ «назначеніемъ полученнымъ отъ Творца», тогда лишь на
стаетъ «чудная гармонія и строй». Стремленіе человѣка къ высшему 
благу, къ добру, т. ѳ. его нравствѳнно-одобряемая дѣятельность, непре
мѣнно требуетъ признанія безсмертія, будущей жизни и основывается 
на совѣсти человѣка или его «нравственномъ чувствѣ, «которое есть 
духовный щитъ, коимъ Творецъ защититъ отъ прираженія зла всякаго 
человѣка», но которое можетъ быть «неправильно, весьма слабо» и даже 
«совершенно извращено». Тотъ, кто живетъ «духомъ и умомъ Господа» 
и творитъ добро, есть «сущій Господа», праведникъ; грѣшникъ же тотъ, 
кто живетъ «для плоти и крови», служитъ своимъ страстямъ.

Такая система «христіанской» философіи представляется философ
ствующему*  уму христіанина, посильно углубляющемуся въ размышленіе 
о первопричинахъ міра и человѣка; образецъ разработки таковой си
стемы п даетъ предлагаемая вниманію благочестиваго читателя книга 
іг.дсокочтимаго о. Іоанна Кронштадтскаго.

* Православно-Русское Слово*  1902 г. № 3.

Извѣстія и замѣтки.
Забытый указъ.—Въ высшей степени интересный указъ найденъ 

въ одномъ изъ архивовъ и, насколько извѣстно, еще нигдѣ неопубли
кованный.—«Прошлаго 1718 года, Декабря 8 дня по именному... Госу-
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даря Императора Петра Великаго указу повелѣно всякаго чина людямъ 
въ соборахъ, монастыряхъ и приходскихъ церквахъ, во время пѣнія 
Божественной литургіи, стоять съ безмолвіемъ и слушать со всякимъ 
благовоніемъ. А ежели кто во время того пѣнія учнѳтъ съ кѣмъ имѣть 
разговори и стоять неблагочинно, съ таковыхъ имать штрафъ, не вы
пуская изъ церкви, по рублю съ человѣка и употреблять на церков
ное строеніе И для того прпсмотру употребить кого пристойно изъ лю
дей добрыхъ».—Ввиду не строгаго и не повсемѣстнаго исполненія этого 
указа, Св. Синодъ 11 Января 1723 г. вынужденъ быль поднять снова 
вопросъ <0 народномъ въ церквахъ разглагольствіи» и постановилъ: 
«Во всѣхъ церквахъ, во время Божественнаго пѣнія, никакихъ народ
ныхъ разговоровъ, также и къ чудотворнымъ мѣстамъ и къ иконамъ 
молебствія и устнаго лобзанія не употреблять, но довольствоваться чте
ніемъ и пѣніемъ церковныхъ служебъ; а имѣть во оныя пѣнія молчаніе 
и къ чудотворнымъ мѣстамъ и иконамъ молебствіемъ и устнымъ лобза
ніемъ довольствоваться до начатія и по отпускѣ пѣнія. А ежели кто 
оное повелѣніе пренебрежетъ, съ таковыхъ въ церковную і азну брать 
штрафы... и для того съ примѣру С.-Петербургскаго во всѣхъ церквахъ 
учинять на цѣпяхъ желѣзные ящики которые и содержать къ показа
нію народу въ удобныхъ мѣстахъ» Въ Іюлѣ 1742 года Правит. Сенатъ 
разослалъ по всѣмъ церквамъ указы п предписалъ «для усмотрѣнія (за 
порядкомъ во время богослуженія) и сбору положеннаго штрафа быть 
въ монастыряхъ изъ отставныхъ въ тѣхъ монастыряхъ офицеровъ, въ 
соборахъ же, домовыхъ, архіерейскихъ и приходскихъ церквахъ изъ 
обѳръ и унтеръ-офицеровъ, смотря по пропорціи, коихъ выбрать людей 
добрыхъ и къ тому достойныхъ, а пропитаніе имъ им ;ть отъ коллегіи 
экономіи, квартиры же при тѣхъ церквахъ, кто гдѣ опредѣленъ будетъ, 
дать имъ отъ полиціи. И тѣ деньги штрафныя, во всѣхъ мѣстахъ сби
рая, записывать въ шнуровыя книги при священникахъ и причетни 
кахъ тѣхъ церквей, чтобы утайки иногда оныхъ не было, и по прошѳ 
ствіи года свидѣтельствовать». За сто шестьдесятъ лѣтъ съ того вре
мени, когда въ послѣдній разъ былъ обнародованъ этотъ указъ, онъ 
успѣлъ совершенно забыться. Въ настоящее время этотъ указъ служитъ 
лишь весьма интереснымъ документомъ, показывающимъ, какъ относи
лись у насъ въ XVIII вѣкѣ къ исполненію церковной дисциплины. (С. Л.).

Графъ Л. Толстой и Австрійскій Эрцгерцогъ,—Иностранныя га
зеты сообщаютъ, что пражская академія наукъ и искусствъ выбрала, 
въ числѣ другихъ лицъ, своимъ почетнымъ членомъ графа Льва Тол
стого, и списокъ, включающій его имя, былъ препровожденъ министру 
народнаго просвѣщенія на утвержденіе императора. Этотъ списокъ по
шелъ на предварительное представленіе эрцгерцогу Францу-Фердинанду, 
подъ покровительствомъ котораго состоитъ академія. Однако, Эрціерцоѵь 
вычеркнулъ имя Льва Толстою, который, такимъ образомъ, уже и не фн- 
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гурировалъ въ спискѣ поверженномъ на воззрѣніе императора. Этотъ 
случай вызвалъ немало толковъ.

Нѣкоторыя иностранныя газеты объясняли, что эрцгерцогъ не со
чувствуетъ всему философско-религіозному ученію графа Толстого, какъ 
явно еретическому. Какъ бы то ни было, во знаменитый нѣкогда рома
нистъ, нынѣ ѳіцѳ болѣе ознаменовавшій себя въ области разрушенія 
всѣхъ основъ нравственной и общественной жизни людей — не попалъ 
въ почетные академики города Праги. Очевидно, въ Австріи имѣется 
достаточно сильное сознаніе того, что общественныя учрежденія не мо
гутъ не обратить вниманія на общественное значеніе человѣка и не 
могутъ, поэтому, признавать своими почетными членами лицъ, которыя 
подрываютъ основы существованія общества. Чисто-художественный та
лантъ графа Толстого понимается въ Австріи не менѣе, нежели въ ка
кой другой странѣ, быть можетъ, п лучше, нежели у насъ По крайней 
мѣрѣ, графа Л Толстого заграницей оцѣнили прежде всею какъ худож
ника, у насъ же—передовые руководители общественнаго мнѣнія отно
сились къ его дѣйствительно великимъ художественнымъ произведеніямъ 
далеко нѳвосторженно, и «великимъ писателемъ» онъ былъ у насъ про
возглашенъ лишь тогда, когда сталъ писателемъ противорѳлигіозныхъ и 
противообщественныхъ статей.

У насъ также имѣется подобный случаи: именно, отмѣна академи
ческаго избранія г. Горькаго послѣ обнаруженія того факта, что онъ 
находится подъ обвиненіемъ по какой-то статьѣ закона, охраняющей 
общественный порядокъ. Но, думается, что неизбраніѳ гр. Толстого 
австрійской академіей, даже, болѣе основательно, нежели неизбраніѳ 
русской г. Горькаго. Дѣйствительно, самый дутъ писателя, несомнѣнно, 
ближе подлежитъ вѣдѣнію и оцѣнкѣ учрежденія научно-художествен
наго, нежели тѣ случайныя, отдѣльныя дѣйствія писателя, которыя от
носятся къ области общественнаго порядка и спокойствія. Въ жизни, 
напримѣръ, Пушкина бывали случаи, способные подать поводъ къ об
виненію его, съ точки зрѣнія общественнаго порядка и спокойствія. Но 
тѣмъ не менѣе, Пушкинъ по духу своей писательской дѣятельности 
всегда былъ и остался не разруіпитѳлѳмт», а укрѣпителемъ нравствен
ныхъ и общественныхъ силъ

Совершенно иное положеніе графа Л Толстого, а потому, Австрія, 
не допустивъ его до академіи, едва ли менѣе права, нежели Россія, 
прпянавшая невозможность допущенія г. Горькаго въ академію. (С. Л.).

Редакторъ, ректоръ семинаріи, 
протоіерей ^)с§рснрак>&ъ.

- —----мигіям»--------------------- ■ -■■■ >

Печатать рыркя. Цвихоръ, свнщ*  Никаноръ Пономаревъ. Нервъ, 1902 г.. Августа 15 Двж.

Пермь. Тшіо Лптографія Губернскаго Правіеяіл-



— 405 —
г. 4А#, ,., АА4. „ Й.О. . 4*»  ■ ■ ЬЛ+~щ~ЛЛ

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ВЪ Г. ПЕРМИ ОТЪ КОЛОКОЛЬНО-ЛИТЕЙНЫХЪ ЗАВОДОВЪ

въ г.г. ВУЗУЛУКѢ (Самарск. губ.) и УФѢ 
СЪ 1-ГО АВГУСТА 1902 ГОДА 

ОТКРЫТА ПОСТОЯННАЯ КОНТОРА 
для пріема заказовъ на отливку церковныхъ колоколовъ 
(а также для пожарныхъ частей п ж**л.  дор. станцій) и переливку или 

обмѣнъ разбитыхъ на условіяхъ, выгодныхъ для г.г. заказчиковъ. 

Цѣна колошамъ лучшаго сплава еъ доставкою ва ближайшую 
станцію жѳл. дор. или пароход. пристани къ мѣсту назна

ченія 19 руб. за пудъ.
0ІѢЮТСЯ ГОТОВЫЕ КОЛОКОЛА.

Колокола работы мастера МИНИНА извѣстны въ раіонѣ по
волжскомъ своею музыкальностью голосовъ, отличаются отъ 

прочихъ заводовъ еще своею особой мелодіей звуковъ.
Въ чемъ, какъ и ихъ прочности и изяществѣ отдѣлки и литья, 

выдается письменное ручательство.
По особому договору допускается разсрочка платежа, 

доставка и сдача колоколовъ на мѣста назначенія и 
подъемка на колокольни храмовъ.

Колокола отъ 500 пудовъ въ 1000 и болѣе, по желанію 
заказчиковъ, могутъ быть отлиты, на мѣстѣ заказа.

При конторѣ покупаются разбитые колокола, разная мѣдь и олово.
Для договора и заключенія условій на мѣстѣ заказа

ВО ВСЯКОЕ ВРЕМЯ МОГУ выть лично.
НА ВСѢ ЗАПРОСЫ НЕМЕДЛЕННЫЯ СООБЩЕНІЯ. 

Адресоваться прошу: Дермь, транспортна/і контора ролод- 
никсва для передачи довѣренному заводовъ Ксенофонту 

Андреевичу СОКОЛОВУ
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