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ь Высочайшее повелЬше.
^  Г о с у д а рь  И м п е р а т о р ъ , в ъ  23-й депь минувшаго марта, 

В ы с о ч а й ш е  утвердить соизволилъ всепоаданнейпйй докладъ 
■у Святейшаго Сгнода о бытш ректору Виеавской духовной
- семинарш архимандриту 1акову епископомъ Балахпинскимъ, 

викар1емъ Нижегородской енархш, съ тЬмъ, чтобы наречете 
и посвящеше его въ епископсьчй санъ произведено было въ 
Москве.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, по всеподданнейшему докладу Суно-  

дальпаго Оберъ-Прокурора, согласно определенно Святейшаго 
Сунода, Всем и лостивейш е соизволилъ, въ 30-й день минув • 
шаго марта, на награждена псаломщика села Каспли, По- 
рЪчскаго уЬзда, Аеанасчя Селянинова золотою медалью, съ 
надписью „за усерд1е“ , для ношешя на шее, на Аннинской 
ленте, за 50-ти летнюю безнорочную и отлично-усердную 
службу.

I



ОпредЪлеше СвятЬйшаго Сунода.
I. О т ъ  1 2 - г о  марта - 2 - г о  а п ре л я  1 8 9 1  г .  за №  6 7 6 ,  по 
производящимся въ д у х о в н ы х ъ  консистор1яхъ дЪ лам ъ  о 
расто р ж е ж и  браковъ р а з н ы хъ  лицъ по безвъстному о т с у т -  

ств1ю и х ъ  с у п р у г о в ъ .

По указу Его И м п е р а т о р с к а г о  В е л и ч е с т в а , Святейнпй 
ПравительствующШ Онодъ слушали: предложенный Г. То- 
варищемъ Сунодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 25-го февраля 
1891 года за № 943, экзсмпляръ циркулярнаго нредложешя 
Министра Внутреннихъ ДЪлъ губернаторамъ следующая со- 
держашя: Оберъ-Прокуроръ Святейшая Сунода уведомилъ, 
что производягщяся въ духовныхъ консистор1яхъ дела о 
расторженш браковъ разныхъ лицъ, но безвестному отсут- 
ствт  ихъ супруговъ, не смотря на своевременныя сношешя 
консисторШ съ губернскими и областными иравлее1ями, не 
получаютъ, въ течете многихъ лЪтъ, окончашя единственно 
по недоставленш означенными учреждешями отвЪтовъ о ре- 
зультатахъ розыска безвестно отсутствующихъ. Хотя на ос
новами статей 770 п 771 т. II, ч. 1, изд. 1876 г., по 
большей части сысковъ отвйтовъ вообще не требуется и 
даже, но прошествш одного года со дня расноряжешя о 
розыскЪ, пос^еднШ прекращается, но такой порядокъ не 
можетъ быть ирпмЪняемъ къ дЬламъ о расторженш браковъ 
по безвестному отсутств1ю одного изъ супруговъ. По симъ 
дЬламъ, согласно ст. 234 уст. дух- конспсторШ, изд. 1883 г., 
въ случае, если розыскиваемое лице можетъ по своему 
званш жить въ Poccin, где пожелаетъ, изслЬдоваше о без
вестности только тогда признается удовлетворительнымъ, 
когда не откроется пребываше его но свЪдЬшямъ, истребо- 
ваннымь отъ всехъ губернскихъ правлен1Й. Изъ смысла
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этой статьи нельчя не придти къ заключент, что по дЪ- 
ламъ о безвйстномъ отсутствш супруговъ губернскому прав- 
ленпо вменяется въ обязанность уведомлять духовный кон
систорш о результатахъ розыска безъ всякаго отношешя къ 
степени его успЬшиости. Уведомляя о семъ губернаторовъ 
для руководства на будущее время, Минпстръ Внутреннихъ 
делъ проситъ сделать ныне же расноряжеше о доставленш, 
въ непродолжительномъ по возможности времени, затребован- 
ныхъ духовными консисторшмп сведЬнШ о розыске без- 
вестноотсутствующихъ супруговъ. П р и к а з а л и :  О со
держали вышеизложеннаго циркулярнаго предложешя Ми
нистра Внутреннихъ ДЬлъ для руководства на будущее 
время дать знать но духовному ведомству чрезъ нанечаташе 
въ „Церковныхъ Ведомостяхъ“ .

У н а з ъ  Е г о  Им ператорскаго В е л и ч е с тва , Сам одерж ца В с е -  
р о с с ш с к а г о , изъ С в я т е й ш а г о  П р а в и те л ь с т в у ю щ а го  С и н о д а , 
Преосвященному Г y p iio , Еп и с к о п у Смоленскому и Д о р о г о 
бужскому о разрыпенж Смоленскому Е п а р х 'ш ь н о м у  Н а ч а л ь 
ству распределить сумму 9 2 9  р. ,  оставш ую ся свободною по слу
чаю упразднешя въ Смоленской e na p xin с в е р х ш т а т н ы х ъ  п с а -  
ломщицкихъ в а к а н с ш , между штатными членами причтовъ

оной же е п а р х ш .

По указу Его И м п е р а т о р с к а го  В е л и ч е с т в а , СвятЬйшн! 
II равительствуюнцй Синодъ слушали: 1) представлеше Вашего 
Преосвященства, отъ 10 января 1891 года за .\s 105, о 
распределенш суммы 929 рублей, оставшейся свободною но 
случаю упразднешя въ Смоленской enapxiii сверхштатныхъ 
иоаломщическихъ ваканшй, между штатными членами прич
товъ той же enapxin, поименованными въ помянутомъ нред-
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ставленш, и 2) отношеше Хозяйственного при СвятМшемъ 
Синоде Управленш, отъ 31 января 1891 года за Л; 1897, 
о томъ, что къ удовлетворенш означеннаго ходатайства 
Вашего Преосвященства со стороны Хозяйственеаго Управ- 
лешя препятствШ не встречается. П р и к а з а л и :  Согласно 
представлению Вашего Преосвященства и заключевш Хозяй- 
ственнаго Управлешя, Святейнпй Синодъ определяетъ: 
разрешить Смоленскому Кнарх1альному Начальству оставшуюся 
отъ закрьтя по enapxin сверхштатных!, псаломщическихъ 
вакавЫй сумму, въ количестве 929 рублей, распределить 
следующпмъ образомъ: назначить свищенникамъ селъ: Рая, 
Смоленскаго уезда, Голощапова, Пашкова, Львова и Дунаева, 
Бельскаго уезда, Лосева, Духовщинсваго уезда, Кузина и 
Бражина, Дорогобужскаго уезда, Егорьевскаго, Сычевскаго 
уезда, Щипони, Рославльскаго уезда, и Покровскаго, Крас- 
нинскаго уезда — по 54 рубля каждому; Васильевскаго, Сы
чевскаго уезда,— 64 рубля; Знаменскаго и Михейкова, Смо
ленскаго уезда,— по 30 рублей каждому; Выгородка, Духов- 
щинскаго уезда,— 48 рублей; 1оанно-Богословской, города 
Смоленска, церкви и села Новорезавова, Рославльскаго уезда,— 
по 24 рубля каждому; Ивкина и 'Гроянъ, Краснинскаго уезда,— 
но 44 рубля каждому; нсаломщикамъ же селъ: Гневкова,— 
Рославльскаго уезда,— 12 рублей и Коробина, Смоленскаго 
уезда,— 15 рублей. О чемъ и уведомить Ваше Преосвящен
ство указомъ, а въ Хозяйственное Управлеше передать 
выписку изъ сего определения. Марта 16 дня 1891 года.

Подлпнвый указъ подписали: Оберъ-Секретарь
А. ПолонскШ 

Секретарь Н. Токмаковъ.
(Къ сведенiio епарх1альнаго духовенства).



—  433 -

E f I A P X I A J I b H b l f l  Р А С П О Р Я Ж Е Н Ш  И Ш С Т 1 И .  
Пожертвовашя на храмы.

1) Отъ прихожанъ села Старой Рудни, Рославльскаго 
уЬада, временно-проживающихъ на стеклянвомъ заводЪ купца 
Мухива въ сельцЬ ВоргЪ, пожертвована икоца въ память 
собьшя 17 октября 1888 года съ ликами святыхъ, имена 
коихъ носятъ члены АвгустЪйшаго Семейства, стоимости 
свыше 200 рублей; 2) Отъ церковнаго старосты села Ива
новская, Юхновскаго уЪзда, Юхновскаго купца Ивана 
Гвоздева— иконостасъ, нрестолъ, жертвенникъ и клиросы для 
новоустроеннаго придала, на сумму 500 рублей; 3) Въ ту 
же церковь села Ивановскаго оть Вяземскаго мЪщавина 
Николая Сабельнпкова пожертвованы: серебряный потиръ съ 
приборомь, люстра и одежды на престолъ и жертвенникъ, 
на сумму 324 руб.; 4) отъ прихожанина села Чпчатъ, Г/Ьл. уЬзда, 
крестьянина веодора Михайлова на устройство новой деревян
ной часовни на Мнтьковскомъ приходскомъ кладбищЪ въ 
намять собьшя 17 октября 1888 года пожертвовано 225 
руб.* 5) усерд1емъ прихожанъ церкви села Хорошова, Рославль
скаго уЬзда, мЪстнаго священника Оеодора Горанскаго и 
церковнаго старосты Тптулярнаго Советника Игнатия Вет- 
лицына сооружена икона св. Александра Невскаго и шотъ 
для оной въ память чудеснаго собьшя 17-го октября 1888 
года, стоимостью въ 150 рублей и въ память онаго со- 
бьтя мЪстнымъ священникомъ Оеодороиъ Горанскимъ по
жертвованы два подсвечника, стоимостью 80 рублей; 6) при
хожанами села Соболева, Краснинскаго уЬзда, пожертвовано 
на покупку новаго серебрянаго выаолоченнаго сосуда съ 
приборомъ, вЪсомъ въ 3 фунта и 5'/з золотниковъ, 117 рублей



Преподано А р хи п а с ты р с к о е  б л а г о с л о в е т е  съ выдачею 
свидЪ тельствъ: 1 )  2 апреля вдове действительная стат
ская Советника Надежды Филаретовны Фонъ-Меккъ за 
ножертвоваше въ пользу боядельпн, состоящей при Ка- 
:1анско-Пятнпцкой, города Рославля, церкви и 2) помощнику 
церковнаго старосты села Гневкова, Рославльскгго уезда, 
крестьянину Д антлу Агавову за усердную и полезную для 
приходскаго храма деятельность.

Н а г р а ж д е н ъ  похвальнымъ листомъ 15 апреля церковный 
староста села Коблукова, Краснпнскаго уезда, крестьянинъ 
Евменъ Леонова за ревностное и усердное прохождеше 
должности.

Ре зо лю ф ям и Е г о  Пр е о с в я щ е н с тв а  о преде лен ы  н а м е с т а :
священническое: 1 апреля псаломщикъ села Клуншна,
Гжатскаго уезда, студентъ семинарш Василш Львова къ 
церкви села Нречистенскаго, того же уезда.

Дгаконстя: 1) 29 Марта къ церкви села Клетокъ, Доро- 
гобужскаго уезда, учитель Юреневскаго Министерскаго учи
лища, Вяземскаго уезда, Якова Трофимова и 2) 4 апреля 
къ церкви (*ла Кощина, Смоленская уезда, бывиий во- 
спитанникъ семннар1и Василгй Неклюдова.

Псаломщицтя■ 1) 7 апреля къ церкви села Семенов
ская, Гжатскаго уезда, бывппй воспитанникъ семинарш 
Владимира Овсянникова; 2) 9 апреля къ церкви села 
Шилова, Дорогобужская уезда, бывппй воспитанникъ Смо
ленской семинарш Илья Авдуевскт\ 3) къ церкви села 
Введенья, Поречскаго уезда, безмбстный псаломщикъ Вале- 
ргана ВишневскШ; 4) къ церкви села Троицы, Дорогобуж
ская уезда, безмествый псаломщикъ Павелъ Черкасова и 
5) къ церкви села Клушина, Гжатскаго уезда, студентъ 
Смоленской семинарш Николай Сущинскгй.
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Умерли: 1) 30 марта заштатный соборный д1аконъ города 
Ельни Васплгй Иляшкевичъ; 2) 2 аирЪля священникъ 
села Новотроицкаго, Вяземскаго уЪзда, Александръ Во
робьева, 3) 4 апреля священникъ села Соноти, БЪльскаго 
уЬзда, Димитрш Кутузовы  4) 6 апрЪля священникъ села 
Перстенокъ, Дорогобужскаго уЪзда, Серпй Руженцевъ и 
5) 6 апреля соборный псаломщпкъ г. Духовщины Павелъ 
Карзовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Я .

(Къ Могилевскому Каеедральному Собору требуется нрото- 
д1аконъ не старее среднихъ лЪтъ, представительный собой, 
съ хорошимъ голосоиъ — басомъ, умЪющШ владеть имъ, съ 
образовашемъ, ио крайней мЬрЬ, училищнымъ. ЖелающШ 
изъ д1аконовъ, нсаломщиковъ, или изъ другпхъ лицъ дол- 
женъ прибыть въ Могплевъ губернски! для исныташя. Жа
лованья нротод1акону полагается по штату 600 рублей при 
готовой церковной квартирЪ, дохода до 400 рублей).

Содержаше 
второй книжки за апрель мкяцъ

Ж У  Р И А Л А

„Б 5 Р 4  S  РЛ8УШ >“
I. ОТДЪЛЪ ЦЕРКОВНЫЙ:
О релгтозпомъ сектантства въ нашемъ 

образованномъ общества. (Второе чтенie Пре
освященнаго Амврос1я, ApxieiincKoiia Харьковскаго,



Стр.
въ собранш С.-IIетербургскаго Братства Пресвятыя 
Богородицы 9-го апреля 1891 г.)....................  467 - 512

Очеркъ православного Церковнаго права 
(нродолжеше), Профессора М. А. Остроумова (въ 
особомъ приложенш)..........................129— 144

II. ОТДМЪ ФИЛОСОФШЙ:

Самооправдате или самообвиненге? (ОтвЪтъ 
князю С. Трубецкому и редакцш <Православнаго 
ОбозрЪшя») свящ. Т. Буткевича . . . . .  309 - 334

Самосознаме и личность• Професора Казан
ской Духовной Академш В. А. Снегирева . . 335 - 359

III. ЛИСТОКЪ для ХАРЬКОВСКОЙ ЕПАРХШ:

Содержан1е. Отчетъ о состоянш церковно - нриходскихъ 
школъ п школъ грамотности Харьковской епархш за 1 889/эо 
учебный годъ (окончаше).— Отъ Правлешя Харьковской 
Духовной Семинарш.— Отъ Совета Харьковскаго Епарх1аль- 
наго женскаго училища.— Епарх1альныя пзвЪщешя. — Из- 
BtcTifl и замЬтки.— Объявлешя.
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О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф  И Щ А  Л Ь  В  Ы  В .

Св. жены мгроносицы.
Въ прощальной Своей беседе съ учениками на последней 

вечери Спаситель между прочимъ изрекъ имъ следуюгщя 
слова: „Кто любить Меня, тотъ возлюбленъ будетъ Отцомъ 
Мопмъ; и Я возлюблю его, и явлюся ему Самъ“ (1оан. 14, 
21). Въ лице святыхъ жеиъ Муроносицъ мы видимъ высокШ 
образецъ этой чистой хриотанской любви къ Спасителю. 
Святая церковь, съ благоговейною тщательностш воспоминая 
все обстоятельства земвой жизни своего Основателя, не 
оставила своимъ проела влешемъ и этого великаго образца 
любви, явленной въ жизни и деятельности святыхъ женъ 
Муроносицъ. Напротивъ, посвящая неделю благодарному воспо- 
мпнанш и прославлешю этой любви, она тЬмъ самымъ вы
соко чтить этотъ примеръ и поставляетъ его образцемъ 
,усерд1я, достойяымъ всякаго подражашя для всехъ своихъ 
чадъ, въ особенности же для хриспанскихъ женщинъ.

Святыя Муроносицы были последовательницы Христовы, 
уверовавппя въ Него, нередко сопутствовавшая Ему на
равне со св. Апостолами, служивпйя ему отъ своихъ имешй, 
а впоследствш принявийя на себя отчасти даже и апостоль- 
CKie труды учениковъ Христовыхъ. Впрочемъ, указанныя 
высок1я достоинства святыхъ женъ могли быть и действи
тельно были общими, можно сказать, у всехъ явныхъ и 
тайныхъ учениковъ Христовыхъ. Между темь эти святыя 
жены имели и некоторую особенную черту своей веры, от
личавшую ихъ отъ другихъ последователей Христовыхъ, по 
крайней мере во время земной жизни Христа-Спасителя.
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Эту черту составляла пхъ особенная пламенная любовь къ 
Спасителю, сильнейшая иногда любви многихъ изъ учени- 
ковь Христовыхъ. Эта-то любовь заставляла ихъ оставить 
свои нмШя и следовать за 1исусомъ Христомъ, ее смотря 
на то, что Онъ не имелъ, где главы подклонити. Она же 
привела ихъ ко кресту, когда распятый Спаситель остав- 
лепъ былъ всеми, даже ближайшими Своими учениками. 
Какую дивную картину представляетъ собою эта любовь 
святыхъ женъ, породившая такое мужество, что онЪ ре
шаются присутствовать даже при ужасной Голгоеской сцене, 
при неистовыхъ крикахъ и ругательствахъ ожесточенной и 
ослепленной толпы, решаются видеть раздирающую душу 
картину распят1я любимаго Учителя и имеютъ еще въ тоже 
время достаточно бодрости дли того, чтобы утешать Бого
матерь! И все это делаютъ женщины, слабыя существа, но 
природе одаренный сильнейшею сердечною воснршмчивостйо. 
Да, при Кресте действительно женщина превозошла муже- 
ствомъ мущину, обнаружила удивительную твердость и силу 
духа!

Мало того- Безгрешная любовь ко Спасителю ее покидаетъ 
святыхъ женъ и по смерти ихъ Божественного Учителя. 
Богочеловекъ пспустилъ последуй вздохъ. Блеете съ тЬмъ 
рушились невидимому и последшя надежды 1удея на от- 
крьгие царства Meccin; изчезло и все множество восторжен- 
ныхъ слушателей Христовыхъ; но женщины остаются у 
креста Христова. На долю этихъ непзменвыхъ друзей Божн 
ихъ вынадаетъ великШ жреб1й въ иослЪдвШ разъ послужить 
Уничиженному, отдать необходимыя почести всеми Оставлен
ному. Такимъ образомъ, когда 1осифъ съ Никодимомъ, тайные 
ученики Христовы, сняли тело Его со креста, омыли, обвили 
илащаницею и положили его въ новомъ высеченноиь гробе, 
святыя жены неуклонно присутствовали при этомъ, помогали
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имъ и взяли на себя трудъ при первой возможности пома
зать но еврейскому обычаю тЬло Богочеловека драгоцЬннымъ 
муромъ, такъ какъ исполнить это теперь не дозволяла тем
нота ночи, наступавши нраздникъ и неимЪше самаго мура. 
Но по прошеств1и конца пятницы и всей субботы, иламе- 
неюппя любовш святыя жены снова стремятся съ закуплен
ными благовошями ко гробу, чтобы свято исполнить свое 
добровольное обязательство. За такое служеше Умершему 
Богочеловеку онЪ и почтены Церковт назвашемъ святыхъ 
женъ Мгроносицъ.

И глубокое утро, и призраки ночного мрака, и опасности 
уединенныхъ и безлюдныхъ мЬстъ въ большомъ города, —все 
забыто ими ради святой любви къ Спасителю, одушевлявшей 
ихъ сердца и небоязненно влекшей ихъ ко гробу.

За такое усердие святыя жены не только по справедливости 
заслужили благоговейное прославлеше Церкви Христовой, но 
тотчасъ же удостоились и божественной награды. Такъ, сна
чала онЬ удостоились видеть небожителей, утЪшившихъ ихъ 
радостною вестью о воскресенш Христовомъ, а потомъ удо
стоились и перваго для всехъ людей явлешя Воскресшаго 
Господа, на любовь ихъ также ответившего голосомъ боже
ственной Своей любви. Имъ явился Самъ Господь, о Которомъ 
оне скорбели, и утешнлъ теперь ихъ печаль и призвалъ ихъ къ 
радости.

Съ того времени снятыя жены сделались неложными сви
детельницами воскресешя Христова для всехъ людей наравне 
со святыми Апостолами.

Немного достославныхъ именъ этихъ святыхъ женъ убла- 
жаеть святая церковь. Евангел1е повествуетъ только о семи 
изъ нихъ, хотя вообще женщинь еврейскихъ, нрмверженныхъ 
къ Спасителю, было безъ сомнЪмя гораздо более. Это под
тверждаем и Евангелнсть, когда, повествуя о ведснш 1исуса
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Христа на Голгоеу, замЬчаетъ, что за 1исусомъ Христомъ 
„шло великое множество народа и женщинъ, который плакали 
и рыдали о Немъ“ (Лук. 23, 27; 8. 3). Въ числе же соб
ственно святыхъ женъ Мгроносицъ Церковь прославляетъ 
равноапостольную Mapifo Магдалину; Саломт, дочь нравед- 
наго 1осифа и мать сыновъ Зеведеевыхъ; 1оанну, жену Хузы, 
домоправителя Иродова; Март и Мареу сестеръ Лазаря; Март 
Клеопову и Сусанну.

Жизнь и труды святыхъ женъ Мгроносицъ нредставляютъ 
намъ образецъ истинно-хрисшнскаго поприща женщины-хри- 
саднки. Призваше ея на земле-это по преимуществу жизнь 
сердца во всехъ его проявленмхъ.

Примеромъ святыхъ Муроносицъ и современная женщина 
христ1анка призывается также служить неимущимъ отъ именШ 
своихъ, облегчать положеше немощныхъ своимъ трудомъ, 
утешать скорбящихъ и болящихъ, распространять вокругъ 
себя светъ христ1анскаго нросвещемя не столько словомъ. 
сколько сердечною любовт. И само Слово Bofflie не требуетъ 
отъ женщины отвлеченной деятельности мысли и даже прямо 
запрещаешь женщине учить въ Церкви (1 Тим. 2, 12). Но 
за то оно со всею ясностт иризываетъ ее къ другому под
вигу, не менее высокому и святому; оно указываетъ женщине 
ея высшее назначеше въ устроенш и укрепленш семейной 
жизни, въ святомъ псполненш обязанностей супруги, матери 
и христ1анки. Ей заповедуется заботиться «не о красоте тела, 
не о внешнемъ нлетеши волосъ, не о золотыхъ уборахъ и на
рядности въ одежде, но о сокровенномъ сердца человеке въ 
нетленной красоте кроткаго и молчаливаго духа, — что драго
ценно предъ Богомъ> (1 Петр. 3, 3 — 4; 1 Тим. 2, 9 -12), 
то есть, о развитш и усовериенствованш въ духе христь
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анскомъ внутреннихъ душевныхъ качествъ, особенно же 
добраго и любвеобильнаго сердца.

(Русск. Пал.)

О Русской самодержавной власти.

Пятнадцатая мая 1883 года первопрестольная Москва, а 
съ нею и вся многомиллюниая Poccia светло праздновала 
день священнаго коронован!я Государя Императора Алексан
дра Александровича и Государыни Императрицы Марш 0ео- 
доровны. Ныне благонолучно царствукший Монархъ нашъ, 
какъ известно, медлилъ священнымъ венчашемъ и помаза- 
шемъ въ виду тЬхъ ужасныхъ событШ, при которыхъ ему 
пришлось взойти на ступени наследственна™ престола, 
И гЬмъ, поэтому, радостнее было всерошйское торжество 
священнаго короновашя, чбмъ нетерпеливее оно ожидалось 
Росшею. Въ то время кь Государю Императору вполне при
ложимы были те слова изъ речи митрополита Московскаго 
Филарета, какими знаменитый iepapxb нрпветствовалъ Го
сударя Николая Павловича при входе его для короновашя 
въ Успевшй Кремлевский соборъ: „не спешилъ Ты явить 
намъ Твою славу, потому что спешилъ утвердить нашу 
безопасность. Ты грядешь наконецъ, яко Царь, не только 
наследованная Тобою, но и Тобою сохраненнаго царства. 
Не возмущаютъ ли при семъ духа Твоего прискорбныя на- 
помпнашя? Да не будетъ! И кротки! Давидъ имелъ 1оава и 
Семея (3 Царст. II. 5 — 8). Въ царствоваше Давида прозябли 
сш плевелы, а преемнику его досталась очищать отъ нихъ 
землю Израилеву: что-жъ, если и Преемнику Александра 
палъ сей жребШ Соломона? Трудное начало царствовашя 
тЬмъ скорее покажетъ народу, что даровалъ ему Богъ въ



Соломонё* '). И вотъ теперь, спустя восемь л ё тъ , pyccKitt 
народъ воо’пю видитъ. что „даровалъ ему Вогъ“ въ лпцё  

Монарха нашего, неустанно продолжающего ^очищать отъ 
плевелъ землю" русскую. Вотъ почему сегодня, спустя во
семь л ё тъ  послЁ свищепнаго акта короновашя, всё  сы н ы  

нравославной Руси святой во всёх ъ  уголкахъ своего не- 
оглядио обширнаго отечества снова слились м ы с л ш  и серд- 
цемъ своимъ въ одну задушевную молитву къ Тому, Кто 
возлагаетъ на главу иомазанниковъ своихъ вЁнецъ изъ 
чистаго золота 2), чтобы Богъ незыблемымъ сохранилъ пре- 
столъ нашего Государя, чтобы бразды правлешя не порыва
лись въ его державныхъ рукахъ, чтобы подъ покровомъ 
царевымъ милость, истина и правосуд1е высоко держали 
свое знамя надъ порокомъ и зломъ.

Восемь л ё т ъ  со дня короновашя и десять со дня восше- 
ств1я на престолъ единодержавный Монархъ нашъ крЁнко 
держитъ своею мощною рукою скипетръ правлен1я и не
уклонно, въ спокойномъ величш ведетъ свой народъ по пути 
мирнаго прогресса, съ неослабною твердостш осуществляя 
тотъ высокШ идеалъ царскаго служешя, какой Онъ начер- 
талъ въ слЁдующихъ знаменательныхъ словахъ манифеста 
отъ 29 анрЁля 1881 года: „посвящая Себя великому На
шему служенм, Мы призываемъ в с ё х ъ  вЁрныхъ подданныхъ 
Нашихъ служить Намъ и государству вЁрою и правдою къ 
искоренена гнусной крамолы, позорящей землю Русскую 
къ утвержденш вЁры и нравственности, къ доброму воспи- 
танш дЁтей, истреблент неправды и хищен1я, водворенш 
порядка и правды при д ё й с т в ш  учреждешй, дарованныхъ 
Poccin БлагодЁтелемъ ея, Возлюбленнымъ Нашимъ Родите-
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’) Си. «Священнейшее короноваше Государя Император:» Николая Павло
вича!. Дииитри Поипадоиуло. СПБ. 1627 г. стр. 71—72.

*) Пеал. 20. 4.
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лемъ“ . Осуществлен^ этого высокаго идеала царскаго слу- 
жев1я возможно только 1) при непреклонной вЪр1> возлюб- 
ленпаго Монарха нашего „въ истину своей самодержавной 
власти и въ Свое призван1е утверждать и охранять ее для 
блага народа отъ всякихъ па нее ноползновенШ" 3) и 2) 
при сознанш этой истины самодержав1я всЪмн подданными 
Государя и въ готовности ихъ всегда идти на помощь Мо
нарху своему въ высокомъ служенш его русскому отечеству.

Какъ же возникла и окрЪпла въ сознанш русскихъ го
сударей и народа „истина самодержавной властп" и при 
какихъ услов!яхъ возможно единеше Государя съ его под
данными, какъ залога крепости самодер'жав1я и отсюда — 
мирнаго процвЪташя народной жизни во всЪхъ ея сферахъ?

Крепость и незыблемость Русскаго самодержав1я заключа
ются: 1) въ естественномъ стремленш человеческой природы 
къ общежитш; 2) въ историческпхъ услов1яхъ прошлой 
жизни нашего отечества; 3) во взглядЪ православ1я на власть, 
какъ установленную самимъ Богомъ и 4) въ историческомъ 
служенш государственной идей нашихъ духовныхъ iepapxoBb, 
воснитавшихъ въ русскомъ народЬ истинное пошше о власти.

„Не хорошо быть человеку одному*, сказалъ Господь при 
видЪ перваго человека, Своего творешя- Стремлеше къ обще- 
жнпю, такимъ образомъ, врождено человЪку. Въ общежитш 
человЪкъ Быиолняетъ и конечную цбль своего земного суще- 
ствовашя, — правственнаго совершенства, нолагаемаго въ 
уподобленш своему Творцу. Выполнеше этой цёли вдали 
отъ Mipa — уд’Ьлъ немногихъ избранныхъ натуръ. Но нрав
ственный нрогрессъ, равно какъ и прогрессъ въ другихъ 
областяхъ: умственной, политической, экономической и др- —

*) Олова изъ того ае манифеста.



возможенъ только подъ услов1емъ объединена всехъ членовъ 
общества однпмъ связующимъ началомъ. Природа человека 
если и заключаетъ въ себе добра больше, чемъ зла, но зло 
она наклонна скорее обнаруживать, чЪмъ добро. Необъ- 
единенныя какимъ-либо сдержпвающимъ началомъ, злыя на
клонности человеческой природы, напр., разнообразныя про- 
явлешя эгоизма, —въ своемъ обнаружена при общественныхъ 
взаимоотношешяхъ будутъ, поэтому, вносить разладъ въ 
жизнь людей Только власть можетъ сдерживать крайн1я 
проявлешя людсвого эгоизма, объединять членовъ общества 
съ ихъ разнообраз1емъ индивидуальной природы въ одно 
целое и заставлять дружно идти къ осуществлен^ конечной 
цели общежит. Власть же, вызванная естественною не
обходимости) объединешя членовъ общества, предполагаем 
и необходимость •повиновешя, подчинешя. Само собою разу
меется, власть можетъ проявлять свою упорядочивающую 
силу тольво во имя общаго блага, тольво имея въ виду 
достижеше общихъ задачъ общественной жизни. Понятно 
также, что единодержавная власть всегда вернее и успеш
нее будетъ держать въ равновесш жизнь общественную, 
чемъ власть раздробленная или ограниченная. Дроблеше 
власти нарушаетъ единство правящей воли, скрепляющей 
общественный союзъ, и, следовательно, ослабляетъ устойчи
вость центра, опоры общественной жизви.

Эти естественныя основашя въ пользу необходимости для 
общежи'пя самодержавной власти нашли себе полное оправ- 
дан1е въ исторической жизни нашего родного отечества. Въ 
основЬ всей русской сощальной жизни въ ея историческом!, 
развитш лежитъ сердечпая потребность жить вместе, въ 
согласш, въ мирномъ развитш всехъ сторонъ нацтнальнаго 
духа. Эта потребность заставила нашихъ иредковъ, русскихъ 
славянъ,— еще въ то отдаленное отъ насъ время, когда

—  444 -



—  445 —

только что сталъ зараждаться у насъ строй государственной 
жизни,— идти за море къ Варягамъ и просить ихъ къ себе 
для водворена государственныхъ началъ въ стране великой 
и обильной, но не имеющей порядка, такъ какъ племенной} 
родовой строй древне-славянской жизнп не могъ сообщить 
последней мирнаго течен1я. Добровольное призвав1е изъ за 
моря квязей — варяговъ славянами русскими справедливо 
считаютъ собьтемъ, безпримернымъ въ летописяхъ госу- 
дарствъ всей вселенной. Оно является плодомъ самоотверже- 
шя, самоотречешя отъ эгоизма въ пользу идеи обществен- 
наго порядка и свидетельствуем не о приниженности рус
ской личности, а папротивъ предполагаетъ собою высшШ 
актъ свободы п сознашя.

Признавъ необходимость власти, какъ залога мирнаго раз
в и т  национальной жизни, древняя Русь своими симпайями, 
подкрепленными опытомъ внутренней сощально-гражданской 

► жизни, всегда тяготела къ власти самодержавной, прототипъ 
которой она видела--еще въ догосударственную пору своей 
жизни—въ семье, въ родовомъ общежитш, где единодержав
ная власть naTpiapxa —отца и родоначальника основывалась 
только иа кровиомь единстве. Прпнцинъ единой власти, по 
мЪръ развния жизни н вц ёи , расширялся, затЬмъ, въ пер1одъ 
областного строя государственной жизни съ его князьями 
съ одной стороны и съ его городовыми вечами, сменившими
ся думами, съ другой, когда,— наконецъ, съ 1оанна 3-го 
идея единодержав1я на Руси вполне воплотилась въ давно 
желанныя, указываемыя рукою исторш, формы неограничен- 
наго самодержав1я.

И затбмъ, въ смутную безпорядочную эпоху самозванцевъ 
исторически окрепшая связь общества съ единодержавнымъ 
Царемъ не порвалась, народъ ае иотерялъ энергш духа,

2



нрестолъ не остался не занятымъ, отечество недолго на
ходилось въ спротствЪ. Въ 1613 году русскШ народъ идетъ 
въ Костромской ИпатьевскШ монастырь за царемъ, и съ 
того времени русскому самодержавш не страшны никакая 
внЪшшя и внутревшя бури, съ того времени духовная жизнь 
Руси безпрепятственно идетъ виередъ но пути развит1я.

Наше самодержав1е, сплотившее въ одно цЪлое раздроб
ленную удельную Русь и введшее ее, при Великомъ ПетрЪ, 
какъ равноправнаго члена, въ общечеловеческую семью 
культурныхъ народовъ, помимо указанныхъ естественно- 
историчесЕихъ причинъ, проникло въ сознаше народное и 
прочно окрЪпло въ немъ, главнымъ образомъ, подъ влiaHi- 
емъ православ1я. Христ1апство принято было нами въ пору 
переработки иатр1архальныхъ началъ русской жизни въ бытъ 
государственный. Оно вложило „душу живу“ вь слагавшийся 
организмъ Poccin и дало ему внутреннюю силу къ развитпо 
всЬхъ частей организма. Новыя начала жизни, поэтому, 
быстро проникли во всЬ стпх1и народной жизни, только-что 
выходившей изъ состоямя непосредственности, когда нашъ 
цредокъ — славянпнъ не успЪлъ еще создать своего прочнаго, 
предашями освященнаго, м1росозерцан1я. Быстро, поэтому, 
нроникъ въ сознаше народа и окрЪпъ въ немъ переданный 
изъ Византш и идеалъ самодержавнаго Царя. Самодержав
ная, священная, возвышениая надъ народомъ власть Царя, 
вмЪстЪ съ постепеннымъ просвЬтлешемъ церковно-политп- 
ческаго народнаго сознашя, съ вЬка на вЪкъ все явственнее 
стала проявлять свое благотворное дЪйств!е въ жизни и 
глубже входить въ народную мысль.

Идеаломъ правителя въ мысли народной сделался скоро 
не Олегъ, не Святославъ, а князь, подобный Владим1ру 
Мовомаху, поставившему въ основу своей государственной 
длительности руководственныя начала вЪры и правственно-
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сти, или лучше— Димитрш Донскому. Писатель слова о житш 
Димитр1я Донского, какъ выразитель народвыхъ думъ, ни 
въ обстоятельствахъ его ранней жизни, ни въ подвигахъ 
его зрелой, общественной жизни, ни въ отношешяхъ его къ 
овружающимъ не встрЪчаетъ уже геройскихъ, богатырскихъ 
чертъ языческихъ князей. Князь ДимитрШ, по идеалу на
родному, богатырь не физической силы, носитель не рыцар- 
свихъ дружинныхъ идеаловъ, а богатырь веры, соразмеряю- 
1щй съ ея святыми требовашями свсп поступки, ведущШ во 
имя ея святыхъ началъ свой народъ по пути благоденств1я 
и мирнаго прогресса.

Православная церковь въ лице своихъ 1ерарховъ, благо- 
честивыхъ митрополитовъ, неуклонно на всемъ протяженш 
многовековой жизни древне-русской воспитывала въ умахъ 
народа и самихъ правителей ея такое именно истинное по- 
HHTie о власти. Стоя неизменно на стороне предержащей 
власти, охраняя своимъ нравственнымъ покровомъ государей 
и князей, наши iерархи ни на минуту не уклонялись отъ 
служешя въ этомъ направленш государственной идеЬ, но 
ннкакъ, конечно, ие лицу. Такъ наир., iepapxii стояли на 
стороне объедииешя раздробленной Руси нодъ главенствомъ 
Москвы, но это не значитъ, чтобы они служили личностямъ, 
а не народу, а не священной идее государственнаго поряд
ка. Иванъ Калита занялъ первенствующее место среди рус- 
скихъ князей, благодаря советамъ митрополита Петра; митро- 
нолитъ АлексШ въ томъ-же направленш содействовалъ вну- 
камъ Калиты. Тоже можно сказать и о другихъ знаменитыхъ 
iepapxaxb древней Руси.

Вотъ почему характерною, коренною принадлежности) всей 
древне-русской жизни является тесная связь церковно-релп- 
позныхъ интересовъ съ интересами сощально-политическими,

2*
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нераздельность созеагпя политическаго могущества съ со- 
знашемъ силы своей веры. Если Poccia крепла и сросталась 
въ сильный государственный организмъ, то вместе съ темъ 
она крепла и въ сознанш себя, какъ носительницы чистой, 
православной веры. Вся прежняя n c T o p i a  Руси говоритъ за 
параллельное, одновременное разви^е силы гражданской и 
силы релипозной. Тамъ, где завязывался центръ гражданской, 
политической жизни, тамъ развивалась и релипозная жизнь. 
По сверженш татарскаго ига, въ глазахъ нашихъ предковъ 
Русь сделалась единственнымъ въ свете государствоиъ по 
своему могуществу, единствевнымъ въ светЬ сделалась она 
н какъ хранительница иравослав1я и благочесття. Въ стенахъ 
Москвы устанавливается тронъ единодержавнаго государя, 
представителя внешняго могущества Poccin, въ Кремлевскихъ 
же стенахъ устанавливается и каеедра митрополита, какъ 
представителя православной веры русской.

II теперь, какъ и всегда, церковь и ея служители стоятъ 
йа ci’oporie самодержавной власти. И теперь церковь не 
иерестаетъ устанавливать нравственное, тесное единен(е 
между Царемъ и его подданными, выяснять взаимный ихъ 
отношешя. Въ своихъ ЛожеЬтвешшхъ службахъ она не
умолчно возсылаетъ къ Владеющему царствами земными 
молешя и нрошешя за Даря, „ибо это, но слову апостола, 
хорошо и угодно Спасителю нашему Богу:‘ *). Нетъ такой 
службы церковной, где-бы не возносились молешя о Го
сударе, такъ что человекъ, только что появивпийея на светъ, 
еще омываясь въ водахъ крещешя отъ первороднаго греха, 
призывается уже слышать молитву церкви о благоденствш 
царствующаго Государя. И во всю дальнейшую жизнь рус
ского нравославнаго нодданнаго се. церковь не перестаетъ 
ему внушать понятие о божественности и непрпкосновен-

•) 1 Тим. 2. 1-3.
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ностп царской власти, „ибо нЪтъ власти не отъ Бога, су- 
ществукнщя же власти отъ Бога установлены" 5) и чрезъ 
своихъ служителей, осбненныхъ преемственною благодарю 
Бож1ею, разъяснять, что иначе не можетъ быть, потому что 
власть государя-власть отца въ семь*, „но такъ какъ 
власть отца*, скажемъ словами приснопамятна™ знаменитаго 
iepapxa русской церкви митроиотита Филарета, „не сотворена 
самимъ отцомъ и не дарована ему сыномъ, а произошла 
вместе съ человЬкомъ отъ Того, Кто сотворилъ человека, 
то открывается, что глубочайиий источникъ и высочайшее 
начало первой, а следовательно всякой последующей между 
людьми власти — вь Боге“ . Государь, представитель боже
ственной власти на земле, есть, по образному выра- 
женш ветхозаветнаго пророка, какъ бы зеница ока 
Господа е). Понятно теперь, откуда получаетъ свои живи
тельные соки стойкая преданная любовь народа русскаго къ 
своему Царю. Итакъ, наша русская преданность Царю и 
престолу пмееть за собою святохрапимое праотеческое пре- 
даше, она окреила въ исторпческомъ опыте и никогда не 
нотеряетъ своей живучести, своей силы, такъ какъ эту 
силу она почерпаетъ въ ученщ слова Бож1я, въ ученш св. 
церкви. На силе самодержав1я зиждется все могущество 
(внутреннее и внешнее) нашего государства, о чемъ на
глядно свидетельствуем вся прошлая истор1я Poccin. Такъ, 
мы видимъ, напр., что ио мере стягивашя северно-русскихъ 
разрозненныхъ областей къ одному политическому центру 
подъ властш Московскаго государя, когда княжесш междо- 
ycooin все более и более стихали,— росло и политическое 
и духовное могущество Poccin. Первое проявлен1е этого мо
гущества выразилось въ окончательной победе падь Мамаеиъ

*) Римл. 13. I.
6J Захар. 2, 8,
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при 1оаннЬ I I I -мъ. Сбросивъ съ себя тяжелое иго татарское, 
Русь не только въ глазахъ русскихъ, но и всей Европы 
становится государствомъ сильнымъ и могущественнымъ. 
Дальнейипя со6ыт1я 15 и 16 вв. — поры самодержцевъ 
1оанновъ —только больше укрепляли взглядъ на Pocciio, какъ 
могущественную державу, какъ на третШ Римъ. Съ тЪмъ 
вместе и внутренняя жизнь Poccin въ эту светлую и от
радную пору сложившагося единодержавнаго уклада жизни 
выбивается изъ прежней своей колеи, начинаетъ проявлять 
себя въ собьтяхъ более важныхъ и крунныхъ, чемъ въ 
какихъ проявлялась она подъ бременемъ княжескихъ междо- 
усобицъ. Духовныя силы Руси начинаютъ пробуждаться и 
заявлять о себе въ области, главвымъ образомъ, релипозно- 
умственной жизни. Возникаютъ попытки уяснить и осмыслить 
те начала, которыми Русь жила раньше и къ которымъ 
питала безусловную, лишенную всякаго сомнешя веру. Ста
раются собрать все воззрешя и идеи, как!н имели руко- 
водственное значеше для прежней жизни, въ едно целое, 
(доказательствомъ чего могутъ служить таьче факты, какъ 
появлеше „Домостроя*, Макарьевскихъ „Четьи-Миней“ , вы- 
зовъ Аеонскаго монаха ученаго Максима Грека и пр.); въ 
жизнь, въ разныя ея сферы вносятся иовыя начала, новын 
воззрешя и т. д.

Сила преданности русскаго народа самодержавной власти 
спасла отечество отъ татаръ, ноляковъ, французовъ. Опира
ясь на эту силу, и ныве царствующШ Государь нашъ Алс- 
ксандръ Александровичъ победилъ темныя силы, дерзновенно 
возставнпн было на него съ цЬлш разрушить существующШ 
строй государственной жизни. Они— представители этихъ 
сплъ-не разочли, что ихъ святотатственная деятельность 
не можетъ устоять предъ естественнымъ основашемъ власти, 
нредъ ея истор1ею, предъ исконною преданности) русскаго
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народа престолу и отечеству. Какъ сердце неизменно слу
жить средоточпою точкою всехъ отправлен^ человЪческаго 
организма, какъ солвце занимаетъ центральное место въ 
спстемЬ впровыхъ планетъ и регулируетъ собою Te4eeic 
небзсныхъ светилъ въ необъятномъ пространстве воздуш- 
номъ, такъ я Богоизбранный pyccKifl Царь твердо стоитъ 
и будетъ стоять во главе русскаго государственная орга
низма, служа исходнымъ нунктомъ деятельности всехъ ор- 
гановъ его.

Но, чтобы заботы Божьяго помазанника о благосостоянт 
государства всегда увенчивалась желаннымъ успехомъ, не
обходимо въ этомъ великомъ деле учасле самихъ поддан- 
ныхъ, необходимо, чтобы деятельность Царева падала на 
добрую почву. Чемъ-же общество можетъ и должно содей
ствовать Государю въ его заботахъ о благосостоянш и про- 
цветанш отечества?

Мы сказали раньше, что путемъ сощально-гражданской 
формы жизни человечество стремится более успешнымъ об
разомъ идти по пути нравствепнаго прогресса. Власть въ 
данномъ случае наблюдаетъ, чтобы взаимоотношешя членовъ 
общества не выходили изъ пределовъ христчанскаго долга, 
чести, безкорыотя, чтобы конечною и исходною точкою от- 
иравленШ государственной власти было водворегпе среди 
общества „тихой и безмятежной жизнн ео  всякомъ благо- 
честш и чистотЬ“ 7). Въ благоустроенномъ хриетчанскомъ 
государстве гражданская доблесть должна корениться въ 
x p n c T i a n c K o f l  нравственности.

Усиехъ всякаго рода деятельности на всехъ стуиеняхъ 
государственной службы обусловленъ нравственнымъ достоин- 
ствомъ лица, призваннаго къ тому пли иному роду деятель
ности. И слово Bofflie и церковь призыиаетъ власть д е й -

1 Тип. 2. 2.
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ствовать именно во имя хрис'ианскихъ началъ жизни. Вотъ 
почему каждый государь при коронованш читаетъ во все
общее услышаше сгмволъ нашей православной вЪры, вотъ 
почему все царшя регалш осЪняются именемъ Бога. Черезъ 
то государь обязуется предъ Небесеымъ Царемъ вести свой 
народъ по пути совершенствовашя, крепко держа въ цар
ственной рукЪ знамя святой вЪры своей. Подъ охраною 
милости и истины мудрый царь очами своими будетъ раз
гонять все злое, вывЪвать нечестивыхъ и обращать на нихъ 
колесо свое 8). Но область государственныхъ отношежй 
слишкомъ широка. Государю нЬтъ возможности лично зна
комиться съ нравственнымь достоинствомь каждаго лица, 
призываемаго его державною волею на тотъ пли другой го
сударственный постъ. Помимо воли его здЪсь возможны 
случаи, что и правый судъ явится неправымъ, оправдываю 
щимъ престунлеше и наказывающимъ невинность, возможны 
случаи смЬшешя личныхъ корыстныхъ цЬлей съ цЬлями 
общегосударственными. Какъ бы хорошъ и урегулированъ 
закономъ ни былъ строй государственной жизни, благоден- 
ств1я государственнаго еще не можеть быть, когда въ него 
не будетъ вложено духа жизни, а послЪднШ не во власти 
закона. Какъ ни стройна и ни законченна была система 
государственныхъ отношенш древняго Рима, но Римъ налъ, 
истощивъ въ ceot заиасъ здоровыхъ, нравственныхъ силъ. 
Только тогда и достижимо „тихое и безмолвное жит1е“ , ко
гда каждый изъ насъ будетъ гражданиномъ— хританпномъ. 
Вотъ этимъ-то запасомъ нравственныхъ силъ каждый изъ 
насъ и долженъ служить иомощникомъ своему Государю на 
высокомъ попрнщЪ его служсшя. Ученый и необразованный, 
начальникъ и подчиненный, вельможа и земледЬлецъ — пусть 
всЪ они несутъ въ сферу отмежеванной пмь деятельности

8) Притч. Солом 20. 8—26, 28.
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сердце, полное непорочеыхъ иобужденШ и намЪренШ, про
никнутое чувствомъ взаимной любви и снисхождешя,—умъ, 
просветленный ясеымъ понимашемъ святости того дела, на 
которое они призваны. Тогда дорогое отечество наше во 
главе съ возлюбленнымъ Монархомъ своимъ, безъ всякихъ 
толчковъ и политическихъ неурядицъ, въ величавомъ спо- 
койствш будетъ развиваться во всехъ областяхъ своей 
жизни —въ области науки, искусства, промышленности и 
пр. Взгляните на жизнь нашего телесваго организма. Жизнь 
организма идетъ нормальнымъ путемъ только подъ услов1емъ 
иравильваго и согласнаго действ!я всехъ его органовъ, ко
гда л е тя  хорошо вдыхаютъ и выдыхають воздухъ, когда 
сердце правильно распределяем ио венамъ и артер1ямъ 
кровяную влагу, когда нервная система и мозгъ не по
вреждены и являются здоровымъ органомъ души и т. д. 
Взгляните, затемъ, на жизнь дерева. Она — результата друж- 
наго и совместнаго действ1я всехъ частей дерева. Корень 
дерева безчисленными мочками своими всасываетъ изъ земли 
питательную влагу. Эту влагу принимаешь стволъ дерева и 
распределяешь ее но сучьямъ, ветьямъ, листьямъ. Листья 
въ свою очередь всасываютъ пищу для дерева изъ воздуха 
и т. д. Такъ точно и многосторонняя жизнь государства 
будетъ бить светлымъ ключемъ, когда все члены государ
ства съ одинаковою нравственною добросовестностью будутъ 
относиться каждый къ своему делу.

М . Др - въ.
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Исцйлеше, полученное предъ иконою Казанской 
Вождей Матери въ Юхновскомъ Казанскомъ мо

настыре.

По древнему сказавно, когда св. Евангелистъ Лука, 
написавъ образъ Пресвятыя Богородицы, носящей Пред- 
вЪчнаго младенца 1исуса на рукахъ, и потомъ—еще две 
таш  иконы, и поднесъ оныя показать Матери Господа, 
угодны ли онЪ Ей, то Она, увидевши свой образъ, про
изнесла: ‘Благодать родившагося отъ меня да будетъ 
съ сими иконами*. (Ник. кан. кн. YJ, гл. 17). И про- 
рочесия слова Богоматери исполнились. Божественная 
благодать сделалась присущею симъ иконамъ навсегда. 
Подъ благодатною сЬнпо одной изъ иконъ, написанныхъ 
св. Евангелистомъ Лукою, по благоволенш Божш, на
ходится уже цЬлыя столе™ и нашъ городъ Смоленскъ 
со всею своею обласпю. Татары, Литва, Поляки и 
Французы, —все эти грозные, въ свое время, враги нашего 
Отечества силились разрушить нашъ Смоленскъ, за
воевать всю его область, поколебать и изменить св. веру, 
но чудотворная икона Бож1ей Матери-Одигитрш защи
тила и городъ нашъ и сохранила св. вЬру нашихъ пред- 
ковъ. Эта же св. икона является и до ныне постоянною 
Помощницею и Заступницею всемъ, обращающимся къ 
Ней съ верою и уповашемъ.

Но кромЬ иконъ, написанныхъ св. Евангелистомъ Лу
кою и прославленныхъ даромъ чудотворешя, истор1я 
церкви Христовой указываешь намъ множество и еще 
иконъ Богоматери позднейшаго письма, которыя также 
проявляюгь безчисленные и разнообразные дары чудо- 
творенш всемъ, притекающимъ къ Нимъ съ верою и
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любовдо. Мы много употребили бы времени, если бы 
решились перечислить здесь одни только назвашя Ttxb 
священныхъ изображены Богоматери, который чтить 
нын  ̂ вся Православная церковь наша и которыя нро- 
славляетъ она за ихъ чудодейственную силу, —и едва 
ли оказались бы въ состоянш составить полный списокъ 
симъ иконамъ. Но еще более мы оказались бы без- 
сильными, если бы решились перечислить всЬ иконы 
Богоматери местно-чтимыя, находшщяся въ монастыряхъ 
и приходскихъ храмахъ нашего обгаирнаго отечества, 
предъ которыми всЬ усердномоляпцеся получаютъ враче- 
вашя и отъ гкпесныхъ и отъ душевныхъ болезней. Къ числу 
древнихъ местночтимыхъ чудотворныхъ иконъ принад- 
лежитъ и икона Казанской Вожгей Матери, нахо
дящаяся въ Юхновскомъ Казанскомъ монастыре.

По сохранившимся монастырскимъ документамъ, много 
отъ этой святыни изливалось благодатной помощи всемъ, 
притекающимъ съ верою къ ней. Но мы остановимся на 
этотъ разъ на чудотворенш, которое совершилось въ 
1882 году,—которое занесено въ монастырскую летопись, 
и о которомъ достопочтенный настоятель монастыря, о. 
игуменъ Павелъ, за собственноручнымъ подписомъ сооб- 
щаетъ Редакщи Смоленскихъ Епарх1альныхъ Ведомо
стей для напечаташя следующее: «Въ 1882 г. крестьян- 
ка] Юхновскаго уезда, села Васильевскаго, деревни 
Тишакова, Анна Леонова, 33 летъ, страдавшая умствен- 
нымъ разстройствомъ, была привезена мужемъ ея Пет- 
ромъ Титовымъ, ея роднымъ отцемъ и другими одно
сельчанами въ Казанскш монастырь, къ чудотворной 
иконе Казанской Бо;шей Матери, и въ безсознательномъ 
состоянш введена была въ церковь. ЗдИсь, когда при
ведите больную силою приложили къ иконе Богоматери.
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она лишилась чувствъ и упала. Но когда совершено 
было молебс'гае съ водоосвящешемъ и больная окроплена 
была святою водою, то она вдругъ пришла въ полное 
сознаше и съ хриспанскимъ чувствомъ начала приносить 
предъ иконою Казанской Бож1ей Матери горяч!я молитвы 
за совершившееся надъ нею чудо- Съ тЪхъ поръ Авна 
Леонова, будучи совершенно здоровою, ежегодно noct- 
щаетъ монастырь для принесешя благодарственной мо
литвы предъ иконою Богоматери, отъ которой она полу
чила исц^леше»-

О совершившемся чудесномъ исц^ленш, какъ объ 
особенномъ проявленш милости Бож1ей, Анна Леонова 
просила о. настоятеля, игумена Павла, сделать гласнымъ 
чрезъ напечаташе.

Ив. Спёранскт-

П о м о щ ь  св.  Н и к о л а я .

Полковница Ранцова имела постоянное местожительство 
на Волге, въ десяти верстзхъ отъ посада Рубовки. Занима
лась опа сельсвимъ хозяйствомъ и все, что получала отъ 
своего пмешя, употребляла па пользу ближнихъ, въ чемъ 
и находила единственное удовольств1е въ жизни; ее знали 
все окрестные жители и почитали, какъ благочестивую и 
добродетельную женщину.

„Въ одну изъ тяжелыхъ зимъ, говорила она, я нолучила 
съ нарочнымъ письмо отъ моей матери, которая, извещая о 
болезни отца, просила меня поспешить къ нимъ пр1ездомъ. 
Недолго думая, я въ тотъ же день отправилась въ путь. Перс- 
ездъ съ Волги на речку Илозлу, где жиш мои родители, 
простирался на шестьдесять варегь сгецыо, но на иоловииЬ
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пути есть село Иваново, въ которомъ я намерена была за
ночевать, чтобы на другой день пораньше пргЬхать къ сво
имъ. При выЪздЪ моемъ со двора въ путь погода была 
неблагопр1ятная,— шла мокрая метелица, а когда мы выбра
лись въ степь, къ вечеру того дня подулъ холодный за
падный вЬтеръ и къ ужасу моему въ ночь закурилъ страш
ный Шурганъ *), такъ что въ двухъ-трехъ шагахъ не видно 
было ничего. Сильный холодный вЪтеръ не давалъ ходу 
лошадяиъ. Хотя я сама и была защищена отъ непогоды, 
но несчастный кучеръ мой боролся съ ней открыто и вы
бивался уже изъ силъ. Насъ захватила ночь въ степи, а 
села не видно.

— Что, не видать-лп Ивановки?—сирашивала я кучера, 
сквозь маленькое окошечко возка, желая но возможности 
развлекать его.

— НЪтъ, барыня, ничего не видно; глаза мнЪ залЪнило 
вьюгой, да и самъ я зябну!.,.

— Что-жъ мы будемъ дЪлать, Иванъ? спросила снова я 
кучера.

— Не знаю, отвЬчалъ онъ нерЪшительно. Не пойти ли 
поискать дорогу? сказалъ онъ, помолчавъ немного.

— Да развЪ мы сбились съ дороги?
— Кажись, что такъ.
— Съ этимъ словомъ кучеръ соскочилъ съ козелъ и по- 

шелъ отыскивать дорогу.
Оставшись одна, я поручила себя великому Угоднику 

Bomiro Святителю Николаю, образъ котораго пмЪла на гру
ди, и стала внутренпо молиться ему. Спустя немного вре
мени, кучеръ мой съ трудомъ возвратился къ возку и ра
достно объявилъ мнЬ, что завидЪлъ вдалекЪ огонь.

*) СнЪзная вьюга.



— 458 -

—  Держи-же и ее теряй его,—это вЪрпо Ивановка.
—  Въ правой стороне отъ насъ огонь, а мы сбились 

далеко вл'Ьво; вишь теперь выЬзжаемъ къ красному кусту  ̂
а отъ него до села рукой подать.

Кучеръ, ободренный появлен1емъ внезапно огня, весело 
погналъ усталыхъ лошадей. Я поминутно предупреждала его, 
чтобы онъ по возможности не спускаль глазъ съ путевод- 
наго огня. Наконецъ онъ сообщилъ мнЬ, что слышитъ лай 
собакъ, ясно свидЪтельствующШ о приближенш нашемъ къ 
соленью. Еще чрезъ нисколько минутъ кучеръ положительно 
сказалъ, что подъЪзжаемъ къ Ивановке.

— Барыня,— вскрпчалъ въ восторге мой Иванъ, — ведь 
мы доехали. Слава тебе, Господи! Да нас/ь здЬсь верно 
ждали, добавилъ онъ, делая крутой поворотъ.

Действительно, предъ нами раскрыты были ворота и два 
зажженные фонаря висели на высокихъ шестахъ. Мы благо
получно въехали на довольно просторный дворъ; за памп 
затворилъ ворота дюжШ парень, старппй сынъ хозяйки дома.

Онъ подошелъ къ возку съ низкпмъ поклономъ и громко 
проговорилъ: „Здравствуйте, барыня, —небось озябли; идите 
скорей въ хату, а мама заждалась васъ“ .~ И  парень по- 
могъ мне выйти изъ возка. На пороге встретила меня хо
зяйка дома, старуха лЪтъ шестидесяти, ласково приветствуя 
меня.

—  Здорово, Оомпнишна,-ждала-лп ты гостей въ такую 
пору?

— А когда бъ-съ я не ждала тебя, моя кормилица, то 
не вывесила бы и фонарей, говорила радушно старуха, 
кланяясь мне почти до земли.— Какъ тебя Господь Богъ 
милуетъ, продолжала она, хлопотливо осматривая меня съ 
головы до ногъ,— ее обморозилась ли, моя болезная, дай-ка



я тебя раздену. Бабы, скорей самоваръ, озябла барыня 
паша кормилица..

Восторгамъ старухи не было бы конца, если-бъ я не 
прервала ее моимъ вопросомъ.

— Какъ же, боминишна, ты сказала, что ждала меня,— 
почему же ты, моя голубушка, знала о моемъ пр^здЪ1?

— Ахъ, моя кормилица, поди нарочитый-то твой больше 
уже часу прошло, какъ прискакалъ нодъ окно, разбудилъ 
насъ и говоритъ подъ окномъ на улицЪ: „прикажи-ка, 0о- 
минишна, поскорЪй СергЬю *) зажечь два большихъ фонаря 
и повысить повыше, чтобы виднЪе было, — барыня-молъ 
сейчасъ будетъ“ , да и былъ таковъ, распорядился и уска- 
калъ. Я и говорю СергЬю: поди-ка поскорЪй сдЪлай, какъ 
требуютъ, да узнай-ко, далеко-ли барыня. Вотъ и ждемъ 
тебя, дорогая наша, уже давненько; я хотЪла-было посылать 
къ тебЪ на встречу Сергея,— анъ глядь, и ты подъехала 
къ воротамъ.

— НЪтъ, дорогая моя старушенька, нарочнаго никакого 
отъ меня послано не было.

— А кто же это такой разбудилъ насъ и говорилъ за 
окномъ?

Я открыла грудь мою и указала ей икону Святителя 
Николая, сказавъ: вЪрно, онъ великШ Угоди и къ ВожШ путе- 
водилъ мнЪ, потому что я, видя неизбежную гибель въ 
степи, молилась ему горячо.

Старуха пристально посмотрела на меня; невольный вздохъ 
вырвался изъ груди ея, и глаза заискрились слезой.

Я принесла благодарственную молитву Богу за чудесное 
избавлеше меня отъ угрожавшей опасности въ степи за-

*) Имя старшаго сына хозяйки.
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ступничествомъ свораго помощника п защитника отъ всбхъ 
бЬдъ и напастей Святителя Николая".

(Рус. Паломн.).
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Историко-статистическое описаше села Шиловичъ, 
Духовщинскаго у'Ьзда,

(Окончание *).

О  п р и хо д Ъ  и п р и х о ж а н а х ъ .

Естественвыхъ, природныхъ границъ ириходъ села Шило
вичъ не имбетъ; въ общемъ онъ расположенъ на ровномъ, 
гладкомъ мЪстЬ, которое среди местной округи и известно 
даже подъ именемъ Цолявщины ')> съ востока и севера 
граничитъ съ приходомъ села Городны; съ юга и запада — 
съ приходомъ села Спасъ-Угловъ и северо-запада— приходомъ 
села Зал'Ьсья. Въ началЪ настоящаго столбя, какъ видно 
изъ метрическихъ книгъ за 1803 годъ, въ составъ прихода 
села Шиловичъ входило 33 селешя; въ нихъ было 275 
дворовъ съ населешемъ въ 2923 человека мужескаго и жен- 
скаго иоловъ. Въ сл’Ьдуюице за тЪмъ годы количество па- 
родонаселен1я въ приходЬ села Шиловичъ было не одинаково, 
то уменьшаясь, то увеличиваясь. Въ настоящее время при 
церкви села Шиловичъ числится болЪе трехъ съ половиною 
тысячъ человЪкъ обоего пола. За 1803 годъ родившимися 
показано 109 человЪкъ (59 мужескаго и 50 женскаго пола), 
умершими 79 челов'Ькъ (33 мужескаго и 46 женскаго пола) 
и 30 браковъ. Въ 1885 году родившихся обоего пола было 
252, умершихъ 230 и браковъ 30. Самое большое число 
родившихся въ приходЪ села Шиловичъ падаетъ на 1876

!) См. Л 8 Смол. Еп. В 11Д.
’) Отъ слова «Поле» .



годъ (267 чел. обоего пола) и умершихъ на 1868 годъ 
(246 чел. обоего пола). Вообще же, за исключешемъ весьма 
немногпхъ лЪтъ, число родившихся всегда превыгааетъ число 
умершихъ; при чемъ число рождающихся мальчиковъ превы- 
шаетъ число родившихся дЬвочекъ: съ 1803 года по 1885 
годъ мальчиковъ родилось 7,892, а дЪвочекъ 7,471, следо
вательно больше на 421.

Прихожане церкви села Шиловичъ все веры православ
ной; раскольниковъ и иновЪрцевъ въ районе прихода нетъ. 
Къ церковному богослуженш, къ слушанш беседъ и по- 
ученШ душеспасительвыхъ, къ отправление молебновъ и 
вообще въ делахъ благочеитя прихожане довольно усердны. 
Храмъ БожШ во время богослуженШ въ воскресные и празд
ничные дни почти всегда бываетъ полнымъ. Посещая храмъ 
БожШ, прихожане въ то же время считаютъ своею священ
ною обязанностш принимать въ свои домы св. иконы. Во 
время пасхальной седмицы, а также по окончанш полевыхъ 
работъ, церковнымъ причтомъ посещаются дома прихожанъ 
и, по ихъ желанш, совершаются у нихъ всенощныя бдешя и мо
лебны съ акаеистами; всегда также прихожане приглашают, 
церковный причтъ съ св. иконами для совершешя молебствШ 
на ноля во время, напр., яроваго и озимаго посЬва, выгона 
скота первый разъ въ ноле и т. д. Во время совершешя 
богослужешя въ домахъ и въ поле, прихожане молятся 
очень усердно, ведутъ себя трезво и вполне благопристойно; 
только после молебствШ, уже проводивши св. иконы, они, 
нередко случается, предаются неумеренному употреблешю 
крепкихъ нанитковъ; противъ этого много было говорено и 
постоянно говорится— и частнымъ образомъ и съ церковной 
каоедры —местными священниками, но, тЬмъ не менее, этотъ 
„отцовшй и дедовшй обычай" и по cie время крепко

з
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держится среди прихожанъ. Да и вообще следуетъ сказать, 
что страсть къ водке сильно развита среди мЬстеаго на- 
селешя и не только шиловскаго, но и другихъ приходовъ. 
И порокъ этотъ давнШ, еще „дЬдовскШ и прадедовшй“ . 
Успешно съ нимъ бороться можетъ только время, развийе 
грамотности и вообще— более сознательное отношеше къ 
жизни. Другихъ, более или менее крупныхъ, нороковъ не
заметно среди прихожанъ села Шиловичъ. Къ говенш, 
исповеди и прпчастт св. Таинъ, а также къ поминовенпо 
умершихъ, прихожане довольно усердны; кто по какимъ-либо 
причиаамъ не могъ очистить свою совесть покаяшемъ во 
время св. четыредесятницы, тотъ иснолнястъ этотъ долгъ во 
время Усненскаго поста; не бывающихъ же у исповеди по 
нерадешю встречается очень мало. Родные умершихъ всегда 
обыкновенно иросятъ священника поднять тело, проводить 
до могилы и, затЬмъ, служить объ уиокоенш души умершего 
заупокойныя литургш.

Какъ и везде, и среди прихожанъ села Шиловичъ суще- 
ствуютъ некоторые релипозные предразсудки и суеверные 
обычаи и обряды. Изъ последнихъ особенно выдаются два — 
„Май“ и „обжинки". „Май“ справляется обыкновенно въ 
ночь на 24 шня— день рождешя Крестителя Господня 1оанна. 
Въ эту вочь молодежь обоего пола, а нередко старый и 
малый, выходятъ въ иоле, за деревню; туда же выносятъ 
зелень, которою украшались дома во время св. Пятидесят
ницы и, устроивши изъ нея несколько грудъ, зажигаютъ 
ее; при этомъ поются песни, прыгаютъ чрезъ костры, бы- 
ваетъ и соответствующее угощеше. Это называется -  про
вожать май. „ Обжинки“ состоять въ сл4дующемъ: каждое 
семейство, дожавши последнюю полосу яроваго хлеба, беретъ 
послЬднШ, после всехъ другихъ нажатый снонъ и торже
ственно относитъ его въ свой домъ. Тамъ нриделываютъ
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къ нему noao6ie рукъ и ногъ, одЪваютъ въ рубаху, голову 
нокрываютъ нлаткомъ, словомъ— придаютъ ему фигуру п 
видъ одЪтаго человека и ставятъ въ передшй уголъ подъ 
образа. Потомъ приглашаются гости— односельчане, садятся 
за столъ и начинается угощеше, продолжающееся обыкновен
но далеко за полночь- Все это сопровождается обыкновенно 
иЬснями, нляскою, разными играми и т. н. «Обжинки> празднуются 
обязательно кнждымъ семействомъ и притомъ каждымъ по
рознь. Вирочемъ, въ последнее время, благодаря энергш и 
заботамъ мЬстныхъ священниковъ, указанные обычаи на- 
чинаютъ терять свою прежнюю силу и постепенно забывают
ся народомъ.

Главное заняпе прихожанъ села Шиловичъ— землед!ше 
и скотоводство; кромЬ этого, въ зимнее время они занима
ются извозомъ. Въ последнее время начинаетъ мало по малу 
развиваться отхожШ иромыселъ,—уходятъ, по большей части, 
на земляныя работы.

До 1858 года никакихъ школъ не существовало въ прп- 
ходЪ села Шиловичъ. Въ 1858 году Палата Государствен
ныхъ Имуществъ въ первый разъ открываетъ при мЪстномъ 
волостномъ правленш училище для крестьянскихъ дЪтей 
(часть прихода — государственные крестьяне). Это училище 
существовало до 1869 года. Учителями въ немъ были окон
чившие курсъ въ духовной семинарш съ окладомъ казен- 
наго жалованья въ 100 р. ежегодно. Въ 1869 году Духов- 
щинское Земское Учреждеше предложило крестьянамъ самимъ 
заботиться объ образовали своихъ д т̂ей и прекратило вся
кую денежную субсидш. Крестьяне, всл1̂ дств1е страшныхъ 
неурожаевъ, бывшихъ въ 1866 и 1867 годахъ, не могли 
содержать школы на свои средства и шкояа была закрыта. 
Одновременно съ этой школой въ приходЪ существовала

3
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другая. Такъ какъ школа, открытая Палатою Государствен- 
ныхъ Имуществъ, была предназначена исключительно только 
для дЪтей государственныхъ крестьянъ и въ ней не иыЬлп 
права обучаться дйти крестьянъ пом'Ьщичьихъ, то для по- 
слЪднихъ местный священникъ, о. It— нъ, еще въ 1860 
году открылъ школу въ своемъ собственномъ домЪ, самъ 
безвозмездно занимаясь съ д'Ьтьми. Число учащихся въ 
школЪ о. It— на нередко доходило до 50— 60. Въ 1864 г. 
для этой школы, старашями того же евнщенипка К— на, npi- 
обрЪтенъ былъ особый домъ, куда и нереведсна была школа. 
Нашлись, хотя и незначительный правда средства, средства 
для найма особыхъ, спещальныхъ учителей изъ воснитан- 
никовь духовной семинарш. Школа эта существуетъ и въ 
настоящее время, хотя въ незначительный» размЪрахъ. Обу- 
чаютъ въ ней священникъ К — нъ съ помощш другихъ 
мЪстныхъ овященно-служителей. Въ 1880 году прихожане 
села Шиловичъ нашли возможнымъ открыть новую школу 
на свои средства. Для этого близъ приходскаго храма было 
построено новое здаше и школа открыта подъ пмонемъ 
Александровской• Александровская школа состоитъ подъ 
вЪдЪв1емъ мЪстнаго земства; въ ней обучаются отъ 60 до 
100 мальчиковъ и дЪвочекъ.

Выдающ1яся со б ь ш я  въ жизни п р и хо ж а н ъ  села Ш иловичъ .

Въ 1822 году былъ страшный неурожай яроваго и озимо- 
ваго хлЪба. Все погибло на ноляхъ отъ жары и червей. 
Насталъ крайне голодъ. Ии людямъ, ни скоту Ьсть было 
буквально нечего. За пеимЬшемъ хлЪба люди питались 
желудями, липовыми листомъ, дятлиной, даже древес
ной корой. Доставая хлЪбъ, мнопе попродали дома, лиши
лись скота и имущества. Полуживые отъ голода, безъ 
теплой одежды п обуви они въ треску4ie, зимше морозы
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вмЬстЬ съ своими семействами шли для нроппташя въ дру- 
пя места, а нередко и губернш. И неудивительно. Куль ' 
ржаной муки, вЪсомъ въ девять (9) пудовъ, стоилъ 24 
рубля; четверть ячменя—16 рублей; четверть овса-11 и
12 рублей; пудъ гречневой муки-4 рубля; нудъ пшенич
ной муки последняя сорта—6 рублей.

Почти подобные же неурожай и голодъ повторились въ 
1867 году, когда крестьяне также ели овсяную муву съ 
ржавыми мякинами.

2) Въ 1840 году, 8 шля, въ день Казаншя Бож1ея Матери 
былъ поразительный случай кары Бож1ей. Утромь этого 
дня крестьянинъ деревни Дмитровки Гавршлъ Григорьевъ 
поссорился съ своимъ отцомъ, наговоривши ему много гру
бостей и дерзостей. Старикъ— отецъ осерчалъ и нодъ вл1Я- 
шемъ гнева проклялъ сына, сказавши: „будь ты проклятъ 
отъ меня". Въ этотъ день погода стояла хорошая, Григорь
евъ съ своей семьей вышелъ сушить сено, при чемъ очень 
бранился на семью разными непристойными словами. Ндругъ 
зашла туча, ударилъ громъ и Григорьевъ, къ удивленш 
всехъ, онштлъ. Немъ онъ былъ лить десять. Наконецъ, 
одиажды во сне онъ увиделъ своего, уже умершаго къ тому 
времени, отца. Последшй посоветовалъ ему отслужить по 
немъ заупокойную литургш. На другой день Григорьевъ 
отправился къ местному священнику (Василш Пляшкевичу) 
и знаками просилъ его отслужить заупокойную литурпю.
И вотъ, во время иешя Херувимской песни, Григорьевъ 
вдругь почувствовалъ, что съ пего что-то какъ будто сва
лилось, и онъ сталъ говорить. Объ этомъ въ свое время 
было донесено центральной епарх1альной власти и произве
дено дознаше, подтвердившее все вышесказанное.

3) Въ 1859 году, въ день св. Троицы, въ приходе села 
Шиловичъ былъ сильный градъ и необыкновенный дождь,



прп чемъ сильно пострадали деревни - Сельце и Дмитровка. 
Въ первой градъ выбилъ весь ржаной хлЬбъ, такъ что по
томъ не собрали даже сЪмянъ; во второй дождь былъ на
столько силенъ, что въ полЪ залилось много мелкаго скота — 
ягнятъ, поросятъ, — принадлежащего крестьянамъ деревни 
Дмитровки. При этомъ замечательно, что изъ всего шилов- 
скаго прихода только эти именно двЪ деревни до случая, 
который описанъ, никогда не совершали молебновъ на ио- 
ляхъ, ни предъ посЪвомъ, ни иослЪ. Несчасйе вразумило 
ихъ и теперь жители озчаченяыхъ деревень усердно молятся 
во время совершен1я службы на ихъ ноляхъ.

Въ 1878 и 1880 году село Шиловичи посЪтилъ Пре
освященный 1осифъ, а въ 1885 году -- Преосвященный 
Несторъ Прихожане съ сердечною радостно встречали своихъ 
архипастырей, съ глубокимъ внимашемъ слушали ихъ на- 
ставлешя и съ благоговЪшемъ принимали отъ нихъ благо- 
словеше. Этимъ и закапчиваемъ нашу л’Ьтопись.

Священникъ села Шиловичъ, Духовщин
скаго у'Ьзда, благочинный Михаилъ

Кулагинъ.

—  466 —

Черты характера умершаго священника г. Ельни 
о. Васил1я Лебедева.

Въ 5 часовъ и 45 минутъ по полуночи 5 января теку
щего 1891 г. звонъ колокола возвЬстилъ жителямъ города 
Ельни печальное собьте. Въ эти минуты угодно было 
Промыслу Божш оторвать отъ паствы и переселить въ веч
ность одного изъ пастырей города Ельни, —священника о. 
Васил1я Лебедева. Лишнимъ считаю говорить о служебной
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деятельности почившаго, по признаю необходимые этими 
строками почтить его намять и сказать нисколько словъ о 
его душевныхъ качествахъ.

а) Во всю жизнь о. Васил1Й не проводилъ времени въ 
праздности. По окончанш курса въ Смоленской семинарш, 
его постоянной заботою было прмбрЪтать все новыя и но- 
выя свЪдЪшя. Занимая должность учителя сперва въ Вя- 
земскомъ духовномъ училище, а потомъ въ Рославльскомъ, 
по словамъ самого же ночившаго, онъ все досужное время 
всегда старался проводить въ чтенш богословскпхъ сочине- 
Н1Й п творенШ Святыхъ Отцевъ церкви. Чтеше въ такомъ 
роде и во псе время его пастырской деятельности было его 
любимымъ занят1емъ.

б) Въ обществ  ̂ о. ВасилШ былъ прекрасный собесЬдвикъ; 
онъ всегда находилъ разговоръ и пр1ятный и полезный, но 
никогда не кичился своимъ знашемъ. Въ частности со всеми 
былъ всегда ласиовъ и любезенъ. Заннмая должность законо
учителя въ городскомъ Елънинскомъ училище, онъ былъ 
отцемъ и другомъ детей. Такими добрыми качествами онъ 
заслужилъ всеобщее уважете и любовь.

Любовь эта къ почившему пастырю выразилась особенно 
при его погребенш и даже после. При отпЪванш усоншаго, 
жители города Кльнп почти все участвовали въ молитвй 
объ ynoKoeHin души добраго пастыря и сопровождали его 
тело до могилы, неся его гробъ, на разстоянш полуторы 
версты, на рукахъ.

На другой день после погребешя, г. инснекторомъ город- 
скаго училища Любутовымъ съ сослуживцами, изъ любви 
къ бывшему своему духовнику и законоучителю, отслужена 
была паннихида въ зданш училища. Предъ началомъ пан- 
нихпды г. Любутовъ сказалъ къ ученикамъ глубоко про
чувствованную речь, въ которой выразилъ, что, со гмсртт
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заковоучителя о. В. Л., онп (ученики) потеряли не законо
учителя, а отца —батюшку, котораго заменить для училища 
едва ли найдется достойный нреемникъ. ЗатЬмъ, въ своей 
речи г. инснекторъ указалъ ученикамъ на отличительную 
черту бывшаго ихъ батюшки, его особенно усердаыя мо
литвы за живыхъ и умершихъ при совершенш проскомидш, 
а потому и они обязаны молиться за него. Слово инспектора 
не замедлило отозваться въ юныхъ сердцахъ учениковъ, По 
окончанш общей ианнихиды, они просили о. upoToiepen от
служить лит1ю и отъ лица ихъ о упокоснш усопшаго, по
лагая при этомъ на столъ свою носильную лепту. Эти 
лепты юныхъ жертвователей, въ количестве трехъ рубл. 
съ копейками, употреблены на покупку свечъ для возжига- 
шя на жертвеннике и за Престоломъ во время богослужен1я.

в) Черта, которая подмечена была у о. Васил1я лицемъ 
светскпмъ, именно— его усердная молитва за живыхъ и умер
шихъ на проскомидш, была его отличительною чертою. Имея 
хорошую память, о. ВасилШ, при соворшенш ироскомидж, 
ирипоминалъ всехъ нрисныхъ и знакомыхъ и за каждаго 
старался вынуть частицу изъ просфоры- Такая молитна его, 
какъ добраго пастыря, хотя иногда и замедляла его службу, 
но всегда и всехъ располагала иметь къ нему самое искрен
нее уважеше. Да! Онъ но истине былъ добрый пастырь и 
заслуживаетъ молитвъ техъ, кто его знали». Сенвый доброе, 
доброе и да пожнетъ. Намъ же пастырямъ остается во мно- 
гомъ и многомъ подражать ему.

Города Ельни свящ. В. Сенытскт.
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Ч^мъ долженъ заниматься псаломщикъ, кандидата 
на священство, чтобы практически подготовить себя 

къ пастырскому служенш.
Большинство изъ насъ, по выходе изъ семинарш, посту- 

паетъ на должность псаломщиковъ, преимущественно при сель- 
скихъ церквахъ. Но едвали кто изъ поступающихъ сознаетъ 
всю важность и необходимость служешя псаломщика, прак
тически подготовляющаяся кг служешю пастырскому; мноие 
поступаютъ на нсаломщическое место затЬмъ только, чтобы 
на досуН; отдохнуть, присмотреться къ нев'Ьстамъ и къ свя- 
щенеическимъ местамъ. Псаломщикъ изъ окончившихъ курсъ 
семинарш часто не считаетъ своимъ долгомъ заниматься чЬмъ 
либо серьезнымъ, и лишь читаетъ и поетъ при богослужеши и 
требоисправлешяхъ.%

Но ограничивать сферу деятельности псаломщика, канди
дата на священство, только чтешемъ и п'Ьшемъ, —это значить 
и пастырскую деятельность, къ которой псаломщикъ долженъ 
практически подготовляться, определять только совершешемъ 
богослужешя и таинствъ. Но такъ какъ деятельность пастыря 
далеко не ограничивается однимъ только исполнешемъ слу- 
жебныхъ обазанностей, то и деятельность псаломщика, канди
дата на священство, также не должна ограничиваться только 
чтешемъ и пешемъ, и въ ея кругъ должно входить все, что 
такъ или иначе можетъ практически подготовить псаломщика 
къ деятельности сельскаго пастыря. Выходя изъ этого поло- 
жешя, не трудно указать, кашя заняпя, помимо чисто спець 
альныхъ— чтен1я и пЬшя, —наиболее могутъ способствовать 
псаломщику практически подготовиться къ пастырскому слу
жешю.

Пастырю Церкви, по слову Апостола, нужно проповедывать 
слово Бож1е, обличать, запрещать, умолять. Но однимъ изъ 
важнейшихъ средствъ къ успешному ведешю этого дела
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должно служить ближайшее знакомство проповедника съ рели
гиозно нравственнымъ состояшемъ простого народа, съ его ду
ховными нуждами и потребностями, съ его характеромъ и 
языкомъ. Знакомство съ религюзно-нравственнымъ состояшемъ 
простого народа укажетъ проповеднику, какой программ^ нужно 
следовать при назиданш и ученш, на KaKie пороки нужно 
более всего обращать внимаше. А то у насъ большею qacriio 
бываетъ такъ, что молодой пастырь не знаетъ, 0 чемъ про- 
поведыватъ пастве и, не долго думая, начинаетъ говорить о 
разнообразныхъ предметахъ веры и нравственности, вне вся
кой системы и последовательности. Отрывочное же учете  
мало просвещаетъ умъ простолюдина, еще менее возгреваетъ 
его сердце. Знакомство съ духомъ и языкомъ народа поможетъ 
пастырю просто и наглядно, приспособительно къ потребностямъ 
и понимашю народа, говорить свои назидашя и обличешя. 
Тогда какъ прямо со школьной скамьи, не зная духа и языка 
народа, выступить на церковную каеедру въ качестве народ
наго учителя, по меньшей мере, рискованно: народъ не пой- 
метъ его, потому что проповедникъ будетъ говорить ему не 
то, что ему нужно, и не въ той форме, какая ему доступна. 
Отсюда ясно, что пастырю для успешнаго проповедывашя 
слова Бож1я необходимо ближайшее и обстоятельное знаком
ство съ духомъ и характеромъ простого народа, а въ особен
ности— съ его яэыкомъ.

Но когда же пастырь можетъ прюбрести это знакомство? 
Могутъ намъ заметить и совершенно справедливо, что самое 
лучшее для этого время—время пастырскаго служешя. Пастырь, 
живя среди народа и постоянно входя съ нимъ въ столкно- 
веше, можетъ безъ труда ознакомиться со всеми особенно
стями его духовнаго быта. Но ведь пастырю на первыхъ же 
порахъ нужно действовать, нужно врачевать и учить народъ; 
какая же можетъ быть польза изъ его деятельности, когда 
онъ мало знакомъ съ недугами того народа, который онъ 
призванъ врачевать? Значитъ, ему надобно потратить два-три
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года на знакомство съ особенностями духовной жизни народа; 
если же пастырь не сд'Ьлаетъ этого и примется за дело, то 
въ большинстве случаевъ деятельность его бываетъ мало 
плодотворна; такой пастырь только отводить очередь книж
ными поучешями, а вовсе не заботится о томъ, чтобы найти 
предметъ проповеди въ жизни народа, а не въ книге.

Не ясно-ли отсюда, что знакомство съ народной жизнью 
должно предшествовать делу учительства? И подобно тому, 
какъ для служешя пастыря нужна предварительная теорети
ческая подготовка въ семинар1и, такъ точно для сего же слу
жешя необходима и предварительная п р а к т и ч е с к а я  
подготовка, для которой и назначается время псаломщическаго 
служешя.

Итакъ, первое знакомство съ народомъ будущШ пастырь 
долженъ прюбретать не тогда, когда онъ уже состоитъ пасты- 
ремь, а тогда, когда онъ состоитъ псаломщикомъ.

Какъ-же, однако, заняться псаломщику изучешемъ народной 
жизни? Для этого, конечно, ему недостаточно книгъ, такъ 
или иначе трактующихъ о народе; у него предъ глазами живая 
книга, по которой онъ преимущественно и долженъ изучать 
народъ. Нужно постараться искренними, задушевными разговора
ми расположить простолюдина въ свою пользу, и тогда онъ уже 
будетъ говорить откровенно и раскроетъ предъ собеседникомъ 
свой умственный и нравственный кругозоръ. свои заботы и 
потребности. Нечего и говорить, что постоянное сношеше съ 
народомъ откроетъ внимательному наблюдателю все нужды 
народа, его вкусы и наклонности, а также незаметно для 
себя наблюдатель легко можетъ усвоить главнейппя особенно
сти народнаго языка. Знакомству съ народомъ также въ 
значительной степени помогутъ школа, внебогослужебныя собе- 
седовашя и друпя средства, о которыхъ будетъ сказано ниже. 
При этомъ псаломщику не мешаетъ вести дневникъ, въ ко
торый онъ могъ бы заносить свои наблюдешя, сперва въ
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форме отдЬльныхъ фактовъ, а затЬиъ въ форме более об- 
щихъ выводовъ и яаключешй.

Такимъ запасомь знашя народной жизни псаломщикъ дол
женъ дорожить, а уже когда ему придется иметь ближайшее 
отношеше къ народу въ качестве приходскаго пастыря, тогда 
онъ можетъ съ большею для себя пользою пополнять добытый 
раньше сведешя о народе наблюдешемъ частныхъ особенно
стей, свойственныхъ жизни техъ прихожанъ, которыхъ онъ 
призванъ пасти. И только такимъ путемъ,— путемъ изучешя 
народной жизни, псаломщикъ можетъ практически подготовить 
себя къ а рудному делу обучешя народа и воспиташя его въ 
истинахъ веры и нравственности.

Когда, такимъ образомъ, псаломщикъ хоть немного освоит
ся съ народомъ, онъ можетъ, подъ руководствомъ священника, 
въ виде опыта говорить поучешя къ прихожанамъ; а затемъ 
уже ему нужно будетъ приступить къ внебогослужебнымъ 
собеседовашямъ съ прихожанами, которые, какъ известно, 
нуждаются въ систематически-постоянныхъ урокахъ изъ обла
сти веры и нравственности. Въ этомъ деле псаломщикъ ока- 
жетъ явную помощь священнику и себе самому. Ибо. хотя 
прямой долгь вести внебогослужебныя беседы лежитъ на 
священнике, однако жъ онъ, по неотложности другихъ зашшй, 
не всегда можетъ уделять время на эти занятия. Такъ, дей
ствительно. нередко и бываетъ: священникъ обыкновенно 
поручаеть чтеше этихъ бесЬдъ псаломщику или д1акону, для 
чего заранЬе избираетъ предметъ чтешя. Но этимъ псалом
щикъ, однако жъ, не долженъ ограничиваться: пусть онъ за
ранее пр1учитъ себя къ самостоятельному ведешю этого дЬла. 
Съ этою целью ему необходимо заранее составить себе планъ 
этихъ бесЬдъ, запастись матер1аломъ и уже въ достаточно 
обработанной ф)рме предлагать беседы слушателямъ. Такимъ 
путемъ псаломщикъ мало-по-малу пр1учится самостоятельно, 
толково и разумно беседовать съ народомъ, что окажется 
весьма полезнымъ и пригоднымъ для деятельности будущаго
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пастыря. При этомъ не безполезно было бы вести первона
чально эти беседы въ форме катихизической, ибо чрезъ это 
псаломщикъ будетъ иметь возможность ближе ознакомиться 
съ релииозно-нравственными представлешями и возчрешями 
простого народа.

Но бол’Ье всего псаломщикъ долженъ прилагать свои силы 
и способности на дЬло обучешя детей въ школе, къ чему 
нризываютъ его правительство и неотложный нужды въ 
образовали простого народа. Заниматься онъ долженъ стара
тельно и умело, согласно съ духомъ и требовашями програм
мы. З а н я т  въ школе ознакомить его съ м1ровоззретемъ 
детей; мало-но-малу онъ выработаетъ себе, на основанш 
опыта, основныя начала элементарной педагогики, что можетъ 
пригодиться ему виослЪдствш, какъ будущему отцу и вос
питателю своихъ детей. Очевидно, что добросовестное отно- 
гаеше къ школьному дЬлу дастъ много опытности будущему 
пастырю и весьма пригодится ему, когда онъ сделается за- 
в’Ьдующимъ школой, или наблюдателемъ.

Когда, такимъ образомъ, псаломщикъ ближе ознакомится съ 
народомъ, повнимательнее приглядится къ его нуждамъ, то 
найдетъ себЬ и еще дело. Онъ заметить, съ одной сторовы, 
какъ простолюдинъ постоянно рискуетъ своимъ здоровьемь, 
не умея его беречь. На его глазахъ будутъ сотни больныхъ 
самыми разнообразными и не редко весьма опасными болез
нями. Съ другой стороны, псаломщикъ заметить, что простой 
народъ, даже въ самыхъ опасныхъ бол’Ьзняхъ, мало обращает
ся къ медицинской помощи, а болЪе стремится къ своему 
духовному пастырю, помощью котораго онъ дорожитъ и Bf.- 

ритъ ея действительной силе. Въ  виду' этого каждому псалом
щику, какъ будущему пастырю, необходимо ознакомиться хотя 
бы съ основными noHHTiHMH изъ медицины и фармакологш. 
Досугъ дастъ ему возможность съ должнымъ внимашемъ и 
старашемъ отнестись къ этому весьма полезному и необходи
мому для пастыря делу.
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Изъ сказаннаго ясно, что звашемъ псаломщика не должно 
пренебрегать, а напротпвъ, по выходЬ изъ семинарш, нужно 
занимать псаломщицкое м'Ьсто для того, чтобы въ два-три 
года практически подготовить себя къ трудному слуясешю 
пастыря

Псал. Н. Соколовъ.

Отъ Госудаственнаго Б а н к а .
Таблица 5 нроц. облигащй 2-го восточнаго займа 1878 г., вышедшихъ 

въ тиражъ 29 марта 1891 г.
100 руб. дост. Ш  билет. Ч. лист. билет. Ч. лист.

билет. Ч. лист, отъ До отъ До
отъ до 219 1 177 178 2
215 229 15 222036 222132 97 180 241 62
231 236 6 134 225 92 243 300 58
238 250 13 231 241 11 295067 295184 118
255 294 40 248592 248609 18 191 272 82
296 329 34 611 1 297936 297942 7
331 412 82 613 1 944 298045 102
414 423 10 615 649 35 298047 098 52

9833 9871 39 651 666 16 100 138 39
873 905 33 668 680 13 307438 307458 21
907 929 23 684 714 31 460 500 41
935 1 717 730 14 502 532 31
937 942 6 732 746 15 534 613 80
948 958 11 748 751 4 G34 647 14
960 967 8 757 764 8 656 668 13
969 10004 36 766 1 333876 333902 27

10007 049 43 771 1 365086 365108 23
27047 27123 77 773 814 42 130 135 6

-126 248 123 257065 257085 21 148 189 42
105459 105658 200 087 090 4 191 319 129
134590 134789 200 092 113 22 420689 420888 200
161105 161111 7 115 145 31 Итого 4.027 облит

113
131

129
175

17
45

147
178

175
203

29
26 на сумму 402,700 р.

177 202 26 205 236 32 1,000 руб. достоин.
204 261 58 238 241 4 билет. Ч. лист.
263 309 47 244 274 31 отъ До

204992 205016 25 267209 267301 93 18934 19005 72
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205018 023 6 303 313 11 19007 015
025 033 9 315 352 38 017 029
036 100 65 354 375 22 031 069
102 111 10 377 397 21 071 076
113 125 13 267399 267413 15 078 084
127 177 51 268687 268886 200 086 091
179 199 21 280281 280289 9 093 099

211004 211025 22 291 432 142 101 119
035 092 58 434 442 9 121 142

211094 211096 3 444 462 19 67454 67458
100 142 43 464 484 21 460 475
144 209 66 281096 281109 14 477 483
211 217 7 111 174 64 485 511
513 555 43 327 370 44 190
558 1 372 379 8 192 202
560 590 31 382 387 6 205 227
594 595 2 100389 100395 7 229 239
599 611 13 397 414 18 243 250
613 619 7 416 424 9 252 257
621 633 13 426 433 8 260
635 651 17 114106 114123 18 262 275
653 1 125 236 112 278 279
655 1 238 292 55 281 303
658 1 303 317 15 208656 208669
660 663 4 151461 151468 8 779
666 668 3 470 486 17 681 683
672 679 8 488 506 19 685 688

77348 77364 17 508 512 5 690
371 372 2 514 515 2 692
374 387 14 521 522 2 695 710
389 410 22 525 530 6 712 737
412 1 532 563 32 739 815
414 438 25 565 566 2 817 830
449 450 2 569 572 4 832 840
453 467 15 574 577 4 843 855
470 571 102 581 585 5 858 875

80207 80236 30 587 592 6 879 881
239 262 24 594 600 7 218331 218335
267 268 2 603 608 6 337 379
276 300 25 610 645 36 381 382
315 317 3 647 662 16 384 392
319 335 17 664 670 7 394
337 384 48 672 675 4 396 408
386 387 2 677 688 12 412 432
389 437 49 189065 189067 3 434

9
13
39

6
7
6
7

19
22
5

16
7

27
1

11
23
1 1

8
6
1

14
2

23
14
1
3
4
I
1

16
26
77
14
9

13
18
3
5

43
2
9
1

13
21
1
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87487 87488 2 070 073 4 437 438 2
. 490 550 61 077 080 4 481 439 9

553 689 137 087 101 15 501 512 12
100212 100214 3 103 107 5 517 520 4

216 236 21 110 1 522 550 29
238 248 11 112 132 21 552 575 24
250 1 134 139 6 578 588 11
253 276 24 141 166 26 590 599 10
279 315 37 168 179 12 601 604 4
317 1 182 1 264735 264825 91
319 1 184 1 Итого 2,291 облиг.
323 1 188 1 на сумму 2.291,000 Р-

Всего 6,318 облигашй па сумму 2.693.700 руб. 
Течев1е процентовъ по симъ вышедшвмъ въ тпражъ облигащямъ пре

кращается, и капиталь по пимь будетъ ныплачикаемъ съ 2 шля 1891 г.

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Е .

П Р I Е М Ъ ВОСПИТАННИКОВЪ
въ Шевскую духовную Академш).

Отъ Совета Шввской духовной Академш объявляется:
1) Съ 16 августа сего 1891 г. въ Шевской духовной 

Академш, для образован!» новаго курса въ ней. имЪетъ быть 
npicMb восиитанниковъ.

2) Желаюние поступить въ Академш подвергаются но- 
вЪрочному иснытанш изъ догматическаго богослов1я (или 
нравославнаго хрио/панскаго катихизиса - для окончившихъ 
курсъ въ гимназш), общей церковной исторш, логики и но 
двумъ древвимъ языкамъ - греческому и латинскому; кромЪ 
того должны написать три сочинешя на данныя темы, изъ 
которыхъ одна —богословская содержав1я, другая —философ
ская и третья — литературная.

3) Испыташе будетъ производимо въ нредЬлахъ семи
нарская или гимназическая курса, сообразно съ тЬмъ, при
надлежим ли испытуемый къ воспитанникамъ семиварш 
или гимназш.
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4) Свободныхъ вакансШ казеннокоштныхъ для 1 курса, 
согласно штату, имеется 30, изъ которыхъ на 26 вавансШ 
вызываются семннарсьче воспитанники по вазначенш началь
ства, а 4-ре вакансш предназначены для тЬхъ волонтеровъ, 
которые более удовлетворительно сдадутъ поверочный эк- 
заменъ.

5) Порядокъ и услов1н n p i e w a  воспитаннпковъ въ Ака- 
демш определены въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свЪ- 
дЪшя приводятся следую1ще §§:

§ 1. Въ студенты Академш принимаются лица всехъ 
состоянгё православная исиовЬдашя, съ полнымъ успехомъ 
окончивпйе курсъ духовной семинарш или полной (съ двумя 
древними языками) классической гимназш. Женатыя лица 
въ число студентовъ Академш не принимаются.

§ 3. Просьбы о n p i e M f c  въ студенты Академш подаются 
волонтерами на имя ректора Академш до 15-го августа. 
Каждый изъ нихъ долженъ иметь при себе билетъ на про- 
ездъ въ г. Шевъ.

§ 4. Къ прошенш о n p i e M t  въ студенты должны быть 
приложены слЪдукнще документы: а) семпнарскШ или гим- 
пазическШ аттестатъ; б) метрическое свидетельство о рож- 
денш и крещенш; в) свидетельство о явке къ исполненш 
воинской повинности или свидетельство о приписке къ при
зывному участку по отбывант сей повинности; г) документъ 
о состоянш, къ которому принадложитъ проситель по своему 
званйо, если онъ— не духовнаго пропсхождешя. Лица подат- 
наго сослов1я обязаны, сверхъ того, представить свидетель
ство объ увольненш ихъ обществами на закоеномъ основанш.

Примташе. Семинаршя Правлен1я также до 15 авгу
ста высылаютъ документы назначенныхъ ими въ Академш 
воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную къ 
14 августа.

§ 5. Иоступакище въ Академш по прошествш одного 
пли несколькихъ годовъ ио выходе изъ учебного заведешя 
должны представить свидетельство о благонадежности отъ 
того начальства, въ в е д е н ш  котораго состояли.
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§ 6. Bet воспитанники, какъ присланные въ Академпо 
но распоряжение начальства, такъ и поступакнще ио соб
ственному прошенш, подвергаются поверочному испытанно 
въ особыхъ, назначаемыхъ для этою Советомъ, коммпшяхъ 
и принимаются въ студенты но усп&шномъ выдержанш въ 
Академш повЁрочнаго испыташя (j 111).

§ 7. Изъ числа подвергавшихся повЬрочному испыта
нно, какъ по назначенш семцпарскихъ начальствъ, такъ и 
по нрошешямъ, выдержавнне оное удовлетворительно прини
маются: лучнпе — казеннокоштными студентами съ подпи
скою прослужить обязательный срокъ но духовно-учебному 
ведомству согласно 160 и 161 §§ уст. дух. Акад., а осталь
ные— своекоштными (§ 112), число коихъ определяется вме
стительности академическихъ здашй, со взносомъ 210 р. въ 
годъ, или но 105 р. въ сентябре и январе за каждое полу
д е ;  не удовлетворивнне этому требованпо въ течете ме
сяца увольняются изъ академш Ш 150 и 151).

А ,
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