
Смолѳнекiя

Ш Р Ш Ш М Я
Вѣдомоети.

В ы ходят ъ  два раза вт» мѣсяцъ.

№ 3 .
1 — 15 Ф Е В Р А Л Я .

Т и п о г р а ф i я  
П. А. С и л и н а .

Редакцiя: Мало-Воскресенская 
ул., домъ И. В. Лебедева.

С м о л е н с н ѵ



’ Щ г



I&
ь

х
*

'

Г о д ъ  XLIX. 1913 Г .  1— 15 февраля

С м о л е н е к і я

В ѣ д о м о е т и .
Выюдятъ два раза I гѵ* жѵ Цѣна годовому издаӈiю

въ мѣсядъ. I i У в  6 рублей.

О т д ѣ л ъ  О Ф Ф и д і а л ь н ы й .

Е iар iiал ьн ы з р а ш р ш н i я  и йзвѣстія.

Его П р ѳ о с в я щ е н с т в с м ъ  о п р е д ѣ л е н ы  на мѣ с та:  25 ян 
варя священникъ, состоящiй на дiаконской вакансiи въ 
седѣ ЈIяпкинѣ, Вѣльск. у., Николай Вѣлкинъ, согласно 
его прошенiю, назначѳнъ на праздное священническое 
мѣсто въ село Сельцо, Красн. у.

26 января дiаконъ Благовѣщенской г. Сычевокъ 
церкви, находящiйся на сверхштатной псалом щи цкой 
вакансiи, Алексѣй Тѳрновскiй назначенъ на праздную 
штатную псаломщицкую вакансiю при той же церкви.

Дiаконъ села Спасъ-Угловъ, Духовщ. у., Андрей 
Розовъ назначенъ къ рукоположенiю во священника, 
съ оставденiемъ его на дiаконской вакансiи и съ тѣмъ, 
чтобы онъ былъ запаснымъ священникомъ 4 благо- 
чинническаго округа, Духовщ. у.



Псаломщикъ Одигитрiевской г. Дорогобужа церкви 
Анемподистъ Пашинъ опредѣленъ на праздное дiакон- 
ское мѣсто пои церкви с ел а■ Мольни, Бѣльскаго уѣзда, 
согласно его прошенiю.

6 февраля заштатный псаломщикъ села Георгiев- 
скаго, Бѣльск. у., Иванъ Ильенковъ назначенъ на 
праздное псаломщицкое мѣсто при церкви села Спас- 
скаго, Сычевск. у.

7 февраля псаломщикъ села Предтеченскаго, По- 
рѣчск. у., Иванъ Игнатьевъ, согласно прошенiю, наз
наченъ на праздное дiаконскоѳ мѣсто къ церкви села 
Сокорева, того же уѣзда.

П е р е м ѣ щ е н ы :

24 января на праздное псаломщицкое мѣсто къ 
Николаевской г. Вязьмы церкви перемѣщенъ, соглас
но прошенiю, псаломщикъ Георгiевской г. Смоленска 
церкви Василiй Гусевъ.

25 января псаломщикъ Благовѣщенской г. Сыче- 
вокъ церкви Михаилъ Лисицынъ, согласно его проше
нiю, перемѣщенъ на праздное псаломщицкое мѣсто къ 
соборной того же города церкви.

26 января дiаконъ села Ново-Рождествена, Гжат- 
скаго уѣзда, Евгенiй Корейша, согласно его прошенiю, 
перемѣщенъ на праздное дiаконскоѳ мѣсто къ Успен
ской города Краснаго церкви,

6 февраля псаломщикъ села Кубарова, Духовщ. у., 
Георгiй Нечаевъ и временно и. д. псаломщика села 
Богородицкаго, Юхновск. у., Георгiй Ковалевъ, соглас
но ихъ прошенiю, перемѣщены одинъ на. мѣсто дру
гого.



У в о л е н  ы:

8 февраля исправляющiй должность псаломщика 
села Спасскаго, Сычевск. у., Адрiанъ Камышевъ, со
гласно прошенiю, уволенъ заштатъ.

У м е р л и :

22 января псаломщикъ соборной г. Сычевокъ цер
кви Николай Смирягинь —Во лѣтъ.

30 декабря 1912 г. заштатный псаломщикъ села 
Драгочева, Бѣльск. у., Михаилъ Семеновъ Соколовъ 
77 лѣтъ.

81 января 1913 г. законоучитель Смоленской 2-й 
женский гимназiи, протоiерей Николай Ниловичъ По- 
повъ— 58 лѣтъ.

17 января заштатный священникъ села Вырубова, 
Гжатск, у., Iоаннъ Васильевичъ Чистяковъ 79 лѣтъ.

Его П р е о с в я щ ѳ н с т в о м ъ  награждены:  31 января, по- 
хвальнымъ листомъ, церковный староста села Волсты, 
Порѣчск. у., Михаилъ Титовъ, за ревностное и усерд
ное прохожденiе должности съ 1907 г. и собствееныя 
пожертвованiя въ пользу храма Божiя.

6 февраля священникъ тюремной г. Духовщины 
церкви Тоаннъ Соколовъ, за отлично ревностную и по
лезную службу, награжденъ скуфьею.

Священникъ села Ермолина, Росл. у., Левъ Iiлак- 
синъ. за таковую же службу, награжденъ тоже скуфьею.

Его П р е о с а я i д е н с i в о м ъ  п р е п о д а н о  А р х и п а с т ы р с к о е  благо-  
словенiе:  25 января церковному старостѣ села Милю
кова, Сычевск. у., крестьянину Алексѣю Петрову, за 
пожертвованiѳ въ свой приходскiй храмъ.



Крестьянину деревни Поповки, Тесовской волости, 
Михаилу Тимоѳееву, за пожертвованiе въ церковь села 
Милюкова, Сычевск. у.

28 января священнику церкви села Верховья-Ма- 
лышкина, Вѣльск. у., Михаилу Попову, за свыше 12-ти 
лѣтнее прохожденiе должности духовнаго слѣдователя.

29 января прихожанину церкви села Волсто-ГЈят- 
ницы, Юхновскаго уѣзда, крестьянину деревни Якуни
на Никитѣ Ильину, за его дѣятельное участiе въ чте- 
нiи и пѣнiи на клиросѣ въ своемъ приходскомъ храмѣ.

Прихожанину той же церкви, крестьянину сего села 
Михаилу Королькову, за тоже.

7 февраля крестьянину деревни Чахлова, Волоч- 
ковской волости, Прохору Исаеву Базанову, за усер- 
дiе къ приходскому храму.

Рижской гражданкѣ Александрѣ Викентi.евнѣ В ре
де, за пожертвованiе въ Духо-Николаевскую г. Рос- 
лавля церковь

Представителю отъ прихожанъ Духо-Николаевской 
Рославля церкви, мѣщанину Матѳио Ананьевичу 

Гладкову за пожертвованiе въ приходскiй храмъ.
Дрихожанамь церкви села Песочни, (Јычевск. у., 

крестьянамъ деровень: Подъелья Ыиканору Иванову, 
Бекина Андрею Андрееву, Подберезья Николаю Иль
ину, Аиокина Михаилу Антонову и Марина Василiю 
Матвѣеву, за ихъ участiе въ чтенiи и пѣнiи на кли- 
росѣ въ своемъ приходскомъ храмѣ.

Его П р е о с в я i ц ѳ н с т в о м ъ  уТВθЈЖДвНЫ въ д о л ж н о с т и  ц е р -  
к о в н ы х ъ  с т а р о с т ь :  26 января къ церкви села Залужечья, 
Краснинскаго уѣзда, дворянинъ Николай Iосифовичъ 
Евфимовъ, на 6 трѳхлѣтiѳ.



28 января къ церкви села Преображѳнска, Смо- 
леш каго у., крестi.янинъ θеодоръ Ивановъ.

81 января къ церкви села Бѣловостья, Ельн. у., 
кре( тышипъ Iаковъ Алексѣевъ Финаевъ на 2 трехлѣтiе.

Къ церкви села Рукина, того же уѣзда, кресть
янинъ Михаилъ Павловъ θедюковъ на 8 трехлѣтiе.

8 февраля къ церкви села Кучерова, Ельн. у., 
почетный гражданинъ Алексѣй Ефимовъ Кузнецовъ 
на первое трехлѣтiе

4 февраля къ церкви села Вѣшѳкъ, Юхновск. у., 
крестьянинъ Иавелъ Матвѣевъ Черновъ на первое 
трехлѣтiе.

5 февраля къ Одигитрiевской города Дорогобужа 
церкви мѣщанийъ Василiй Ильинъ Мухинъ на шестое 
трехлѣтiе.

Къ кладбищной Стефановской того же города 
церкви мѣщанинъ Димитрiй Ивановъ Клестовъ на вто
рое трехлѣтiе.

7 февраля къ церкви села Макшеева, Смол, у., 
крестьянинъ Флоръ Николаевъ на второе трехлѣтiе.

Къ церкви села Чепищева, Росл. у., дѣйствитель- 
ный статскiй совѣтникъ Николай θеодоровичъ Дудин- 
скiй на 4 трехлѣтiе.

Списонъ с в о б о д н ы х ъ  с в я щ е н н о - ц е р н о в н о - с л у ж и т е л ь с к и х ѣ  
м ѣ с тъ  по Смоленской е л а р х i и .

С в я  щ е н н и ч е с к i  я:

При церквахъ селъ: Желаньи, Юхн. у. (нодр. ранѣе). 
Успенскаго (Закрутья тожъ), Порѣч. у. (нодр. ранѣе)* 
Пантелеева, Вѣльск. у. (подр. ранѣе).



Д i а к о н с к i  я:

При церквахъ селъ: Сукромли, Рославльскаго у. 
(подр. ранѣе).

Сельца, Бѣльск. у. (подр. ранѣе).
Ивановскаго, Красн. у. (подр. ранѣе).
Ново-Рождествена, Гжатск, у. (храмъ каменный, 

однопрестольный, причтъ трехчленный, жалованья дi
акону не положено, кружечныхъ доходовъ дiакону 400 р., 
процрнтовъ съ капитала съ суммы 680 р., земли прич
товой 55 дес., адресъ села: ст. Уваровка М.-В. ж. д.; 
приходскихъ душъ муж. пола 1299.

Ляпкина, Бѣльск. у. (храмъ каменный, однопре
стольный. причтъ трехчленный, жалованья дiакону не 
положено; кружечныхъ доходовъ до 350 р. въ гидъ, 
отъ земли доходовъ 50 р., приходскихъ душъ мужск. 
пола 1407; адресъ села: г. Вѣлый, находящiйся въ 25 
вер., отъ почтовой станцiи Демехи въ 3 верстахъ.

П с а л о м щ и ц к i  я:

•При Владимiро-Екатерининскомъ женскомъ мона- 
стырѣ (въ санѣ дiакона).

IIри Георгiевской г. Смоленска церкви.
При Одигитрiевской г. Дорогобужа церкви.
При церкви села IIредтеченскаго, IIорѣчск. у.

Архiерейскiя богослуженiя..

Января 27 — воскресенье. Его Преосвященство, 
Преосвяшеннѣйшiй θеодосiй совершилъ въ каѳедраль- 
номъ соборѣ Божественную литургiю, въ сослуженiи 
каоедральнаго протоiерея Iоанна Соколова, ключаря 
протоiерея Александра Санковскаго, священника собора 
Григорiя Ольховскаго и Троицкаго монастыря iеромо-



наха Сергiя; рукоположены:. во iерея дiаконъ села 
Дятлова, Гжатскаго уѣзда, Георгiй Платоновъ, назна
ченный въ село Семеновское, того же уѣзда, и въ дi- 
акона—бывшiй учитель сельскаго училища Павелъ Чу- 
баровъ, опредѣленный къ церкви села Новаго-Двора, 
Смоленскаго уѣзда; вмѣото причастнаго пѣнiя сказана 
была проповѣдь священникомъ Нижне-Благовѣщенской 
церкви Николаемъ Марковымъ.

Января 29 —вторникъ. Его Преосвященство со- 
вертилъ  въ каоедральномъ соборѣ акаѳистъ прѳдъ Смо
ленскою Чудотворною Иконою Божiей Матери— Оди- 
гитрiи, въ сослуженiи соборнаго духовенства.

Феврадя 1 — пятница, вечеръ. Его Преосвященство 
совершилъ въ каоедральномъ соборѣ всенощное бдѣнiе 
въ сослуженiи соборнаго причта, законоучителя учитель- 
скаго института священника Андрея Колбусъ и став
ленника священника Георгiя Платонова.

Февраля 2— суббота. Срѣтенiе Господне. Его Прео
священство совершилъ литургiю въ каоедральномъ со
борѣ, въ сослуженiи каоедральнаго протоiерея Iоанна 
Соколова, епархiальнаго наблюдателя протоiерея Сер
гiя Добромыслова, ключаря протоiерея Александра Сан- 
ковскаго, священниковъ собора Григорiя Ольховскаго 
и Леонида Смирнова и законоучителя учительскаго ин
ститута священника Андрея Колбусъ; рукоположены: во 
iерея заштатный дiаконъ села Бердяева, Порѣчскаго 
уѣзда, Михаилъ Пашинъ, назначенный запаснымъ свя
щенникомъ въ третьемъ округѣ Порѣчскаго уѣзда, и во 
дiакона псаломщикъ села Татева, Бѣльскаго уѣзда, 
Владимiръ Журавлевъ, съ оставленiемъ на занимаемой 
имъ псаломщицкой вакансiи; вмѣсто причастнаго пѣнiя
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священникомъ Одигитрiевской церкви Алексѣемъ Чѳр- 
навскимъ произнесена была проповѣдь.

Февраля о -  вторникъ. Его Преосвященство совер- 
гаилъ въ домовой Апостольской церкви литургiно въ 
сослужевiи и. ц. эконома Архiерейскаго дома iеро- 
монаха Евфросина и казначея iеромонаха θеогнiя: 
рукоположенъ во iерея дiаконъ села Спасъ-Угловъ, 
Дѵховщинскаго уѣзда, Андрей Розовъ, назначенный 
запаснымъ священникомъ 4 благочинническаго ок
руга Духовщинскаго уѣзда, съ оставлевiемъ его на 
занимаемой имъ дiаконской вакансiи; по окончанiи ли- 
тургiн совершенъ молебенъ святителю θеодосiю.

Отъ Смоленской Духовной Консистори.
I.

Копiя.
Опредѣленiе Святѣйшаго Синода, отъ 1 9 - 2 8  ноября 1912 года за 

№ 10715, объ устройствѣ празднованiя трехсотлѣтiя царствованiя 

Дома Романовыхъ, напечатанное въ Церновныхъ Вѣдоиостяхъ № 48—

49 за 1912 годъ.

По указу Его ймператорскпго Величества, Свя- 
тѣйiпiй Иравительствующiй Синодъ имѣли сужденiе: по 
предложенному Г. Синодальнымъ Оберъ-Ирокуроромъ 
письму предсѣдателя Комитета для устройства празд
нованiя трехсотлѣтiя царствованiя Дома Романовыхъ, 
отъ 16 ноября 1912 года за № 823, о порядкѣ совер- 
шенiя этого празднованiя. Приказали: 21 февраля 1913 
года исполняется триста лѣтъ со времени избранiя на 
царство Михаила θеодоровича, родоначальника вынѣ 
благополучно царствующаго русскаго Императорскаго 
Дома Романовыхъ, Святѣйшiй Синодъ, выслушавъ Вы
сочайше одобрѳнныя предположенiя и пожеланiя Ко



митета для устройства празднованiв 300-лѣтiя царство
ванiя Дома Романовыхъ о главныхъ основанiяхъ этого 
празднованiя, съ своей стороны, въ цѣляхъ наиболѣе 
торжественнаго молитвеннаго ознамееованiя 300-лѣтiя 
достославнаго событiя въ жизни русской православной 
Церкви и русскаго государства, опредѣляетъ: предпи
сать Синодальнымъ Конторамъ, епархiальнымъ прео- 
священнымъ, завѣдующему придворнымъ духовенствомъ 
и протопресвитеру военнаго и морского духовенства 
сдѣлать распоряженiе: а) чтобы во всѣхъ храмахъ Им- 
перiи были совершены 20 февраля IV) 13 года, нослѣ 
положенныхъ по церковному уставу въ этотъ день ча- 
совъ, панихиды, съ поминовенiемъ на нихъ въ Бозѣ 
почившихъ родителей перваго царя изъ Дома Романо
вы хъ—блаженнѣйгааго патрiарха Филарета и инокини 
М арѳы ,-  благочестивѣйшихъ Государей-Царей: Миха
ила θеодоровича, Алексѣя-Михайловича, θеодора Але
ксеевича, Iоанна Аiексѣевпча, благочестивѣйшихъ Го
сударей Императоровъ и Императрицъ: Петра 1, Ека
терины I, Петра II, Анны Iоанновны, Елисаветы Пе
тровны, Петра III, Екатерины II, Павла I, Александра 
1, Николая I, Александра II и Александра III и всѣхъ 
отъ рода Царей и Великихъ Князей россiйскихъ изъ 
Дома Романовыхъ преставлынихся, а 21 февраля 1913 
года торжественныя литургiи, съ произнесенiемъ на 
нихъ соотвѣтственныхъ поученiй, и благодарственныя 
Господу Вогу молебствiя, съ возглашенiемъ. по уста
новленному порядку, многолѣтiя Государю Императору 
Николаю Александровичу, Государынямъ Императри- 
цамъ Александрѣ θеодоровнѣ и Марiи θеодоровнѣ, На- 
слѣднику Цесаревичу Алексiю Николаевичу и всему 
Царствующему Дому, и за симъ произведенъ былъ въ



церквахъ цѣлодневный звонъ и б) чтобы 21 февраля 
въ городахъ къ началу литургiи въ соборныхъ храмахъ 
прибыли крестные ходы взъ городскихъ церквей, по 
распоряжение еиархiальныхъ преосвященныхъ, а въ се- 
лахъ были совершены крестные ходы послѣ литургiи 
и молебна. Для исполненiя сего опредѣленiя напеча
тать оное въ журналѣ «Церковныя Вѣдомости».

II.
Духовная Консисторiя покорнѣйше просить объя

вить благочиннымъ, чрезъ пропечатанiе въ ближай- 
шемъ № «Епархiальныхъ Вѣдомостей», чтобы свѣдѣнiя 
о подрядахъ и поставкахъ, имѣющихъ быть заключен
ными въ текуiцемъ году, представлялись по прежнему 
порядку, непосредственно въ Казенную Палату по фор- 
мѣ, отпечатанной на оборотѣ циркулярнаго указа, отъ 
15 февраля 1912 г. за № 8077.

III.
м. ю.

МОСКОВСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ

П Е Р Е С Ы Л Ь Н А Я  г . г г  тт
и  в р е м е н н о - к а т о р ж н а я  Въ Православную Духовную

Т Ю Р Ь М А .

19 января 1913 года. КоНСиСПЮрІЮ.
№ 1276. ^

г. М о с к в а .
У гогь Н овослободской в

Л ѣ сяой  у i .

Во исполненiе доклада, Его Императорскому Вели
честву Государю Императору Всеподданнѣйше Представ
ленному Московскимъ Губернаторомъ Овиты Его Вели
чества Генералъ-Маiоромъ Джунковскимъ въ Царскомъ 
(Јелѣ въ 8-й день Декабря минувшаго года, о распро
странены группы Юбилейныхъ портретовъ Царствую- 
щаго Дома среди казенныхъ, общественныхъ и част-



ныхъ Учрежденiй Россiи, я считаю евоимъ долгомъ вы
слать Вамъ одинъ экземпляръ таковой въ художествен
ной рамѣ, по мысли, иснолненiю и назначенiю одобрен
ную съ Высоты Престола.

Практика показала, что при первомъ же взглядѣ 
на оригиналъ группы въ высылаемой рамѣ милостиво 
принятой Государемъ Императоромъ въ 8-й день Де
кабря минувпiаго года, находится много частныхъ лицъ, 
желающихъ прiобрѣсти для себя эту группу въ виду 
оригинальнаго художественнаго ея выполненiя и почти 
половинной сїоимостп, за которую я имѣю возможность 
таковую выслать, т. е. за 25 руб., въ виду чего прошу 
содѣйствiя въ распространенiи означенной группы сре
ди нодвѣдомственныхъ Вамъ Учрежденiй и знакомыхъ 
частныхъ лпцъ.

IV.

Согласно отношенiя Комитета по сбору пожертво- 
ванiй на построенiе храма во имя св. Благовѣрнаго 
Великаго Князя Александра Невскаго въ г. Москвѣ, 
отъ 8 сего Января за № 68, Смоленская Духовная Кон- 
систорiя просить Редакцiю напечатать въ первомъ Фе- 
вральскомь № «Епархiальныхъ В едомостей», къ свѣдѣ- 
нiю и исполненiю настоятелями церквей и монастырей, 
что установленный Святѣйшимъ Оинодомъ, отъ 14 Де
кабря 1912 года за № 19240 Всероссiйскiй сборъ по- 
ясертвованiй на сооруженiе въ г. Москвѣ храма во имя 
св. Благовѣрнаго Великаго Князя Александра Невскаго, 
въ память освобожденiя крестьянъ отъ крѣпоотной за
висимости, въ семъ 1913 году долженъ быть произве- 
день аъ Воскресный день 17 Февраля, при чемъ на
стоятели всѣхъ храмовъ обязываются поученiями распо
лагать къ усиленiю поӕертвованiй на это благое дѣдо.



Во исполненiе резолюцiи Его Преосвященства, 
отъ 6 сего февраля, Духовная Консиоторiя нроситъ 
Редакдiю «Епархiальныхъ Вѣдомостей» напечатать въ 
1-мъ ближайшемъ №• «Епархiальныхъ Ведомостей». къ 
исполненiю со стороны епархiальнаго духовенства, что
бы имъ 21 февраля были совершены молебны, кромѣ 
своихъ приходскихъ церквей, и въ волостныхъ Прнвле- 
нiяхъ, гдѣ къ тому представится возможность, по слу
чаю празднованiя трехсотлѣтiя Дома Романовыхъ.

Отъ Смоленскаго Церковно-Ӓрхеологическаго К о
митета.

Омоленскiй Церковно-археологичсскiй Комитета 
доводить до свѣдѣнiя духовенства, что въ его древне- 
хранилище съ iюля 1912 г. по 19 января 1913 посту
пили слѣдующiя пожертвованiя:

1) Отъ Епископа Смоленскаго и Дорогобужскаго 
θеодосiя; а) тѣльный сребро-вызолоченный крестъ съ 
сiянiемъ, размѣромъ въ высоту около вершка, съ надпи
сями 17 в.; б) двѣ монеты восточныя 19 в. серебря
ная и мѣдная, 20 в. финляндская; в) книга изд. 1785 г. 
«объ истинномъ христiанствѣ» Епископа Ьоронежск. 

Тихона; г) Полоцко-Витебская старина кн. 1-я 1911 г. 
и д) краткiй систематическiй каталогь библiотеки Вил. 
учен. Арх. Ком. по 1 Дек. 1911 г.

2) Отъ генералам. М. Громыко— оригиналъ руко
писи священника Iоанна Мурзакевича о жизни его 
отца —о. Никифора Мурзакевича.

3) Отъ дiакона Петропавловской г. Смоленска цер
кви о. Аркадiя Макаревскаго — аллегорическая картина 
на полотнѣ начала XIX в. «Неликанъ»

4) Отъ архимандрита Ново-Спаоскаго г. Москвы 
монастыря Игнатiя «Бiографiя Михаила Ивановича Су- 
щинскаго*.



5) Отъ г. С андалова-икона Богоматери на алеба- 
стрѣ 18 в. и Патерикъ Печерскiй 1837 года.

6) Отъ священника Николо-Словажской Смол. у. 
церкви о. Луки Юденича: а) Евангелiе печатное 1685 
года съ ооадомъ: б) кресть напрестольный въ басмен- 
номъ окладѣ съ накладными фигурами 17 в.; в) 2 ру- 
конисныхъ документа конца 18 и начала 19 в. и г) кни
га о чинопоелѣдовпнiяхъ правосланной церкви 1795 г.

7) Отъ Марiи Ивановны Зиновой —тѣльный мра
морный крестикъ 13 в., найденный на развалинахъ 
Спасскаго Смоленскаго монастыря.

8) Отъ Смол, мѣiцанки Марiи Ал. Васильевой 4-й 
томъ истор. Третьяковскаго о римс. имперiи изд 1769 г.

9) Отъ священника Петра Цвѣткова: а) копiя на- 
чала XVIII в. лѣтописи Печерскаго монастыря; б) 15 
фотографическихъ снимковъ съ церковныхъ древностей 
Смоленска и в) 3 снимка отъ руки - цвѣтныхъ съ фре 
сокъ малаго храма на Смядыни въ Смоленскѣ.

Всѣмъ жертвователямъ Комитетъ выражаетъ свою 
глубокую благодарность.

Пожертвованiя принимаются но адресу: Смоленскъ, 
канцелярiя Епископа.

Извлеченіе изъ отчета
о состоянiи церковныхъ школъ Смоленской Епар- 

хiи въ 1 9 1 1 — 12 учебномъ году.
(Продолженiе).

Въ Красвогородвщенской школѣ Бѣльскаго уѣзда, Сосницкой 
Гжатскаго, Рогнѣдивской, Курганской и Утѣховской Рославльекаго 
велись иереалетныя запятiя. Руководили занятiями учителя; мате- 
рiалъ прiобрѣтался на школьный средства; переплетались школьвыя 
книги. Наиболѣе хорошо работы исполнялись въ Сосницкой школѣ.— 
Въ Ново-Ивановской двухклассной школѣ занимались сапожнымъ 
ма;тѳрствомъ. Первоначально учились сучить дратву, вбивать гвозди,



затѣмъ переходили къ строчкѣ, подбиванiю подметокъ, починкѣ 
старой обуви и шитью новой; къ концу занятiй болѣе способные 
пошили себѣ штиблеты. Занимались ученики трехъ старшихъ от- 
дѣленiй, два раза въ недѣлю, подъ руководствомъ мастера, кото
рый за свой трудъ получалъ изъ школьныхъ средствъ 3 5 . руб. въ 
годъ. Начало сапожному мастерству положено при Ольшанской 
школѣ и столярному въ Дубровенской Смоленскаго уѣзда. По преж
нему продолжались занятiя столярно-токарнымъ мастеретвомъ въ 
Красногородищенской школѣ. Обучалось 6 мальчиковъ. Работая 
еженедѣльно по четыре часа, юные столяры научились изготовлять 
фонари, табуреты, скамейки, столы и др. простыя вещи крестьян- 
скаго обихода. Столярный классъ при Тяполовҫкой школѣ, за отка- 
зомъ прежняго мастера и отсутствiемъ другого, равно и въ виду 
необходимости ремонта помѣщенiя, временно былъ закрыть.

При многихъ школахъ имѣются земельные участки, иногда и 
значительные, -  всего при 124 школахъ, общею мѣрою 58 д.(,«Школ. 
Календарь» на 1911 — 12 г.). Но частiю по маломѣрности, частiю 
по недоставку средствъ на прiобрѣтенiе орудiй и обработку и еще 
болѣе потому, что на лѣтнѳе время учителя нѳ жавутъ при шко
лахъ, школьные участки оставались безъ обработки или отдавались 
въ аренду, а культивировались сравнительно немногiе. Болѣе прочно 
и усиѣшно, благодаря ежегодной субсидiи Министерства jjЗемлѳдѣ- 
лiя въ 500 руб., были поставлены сельско-хозяйствевныя занятiя 
въ Болваничской школѣ. Подъ руководствомъ о. завѣдующаго шко
лою, ученики теоретически и практически знакомились съ садовод- 
ствомъ и огородничествомъ: слушали бесѣды, а весною и лѣтомъ 
принимали участiе въ уходѣ за плодовыми деревьями и ягодными 
кустами и обработывали землю подъ садъ и огородъ. Въ другихъ 
школахъ, не пользовавшихся сторонней помощью, дѣло велось про
ще. При Татѳвксой, Михеевекой, Новосельской и Быковской шко
лахъ, Бѣль<:каго уѣзда, Ново-Ивановской и Ждановской Ельнинска- 
го, Алѳксѣевской, Барятинской, Лаховской, Луговской, Наввнской, 
Рогнѣдинской, Утѣховской и Щепетовской Рославльскаго были раз
ведены небольшiѳ сады, одви или съ огородами; ивогда участки, 
предварительно обнесеввые изгородью, пускались подъ лугь и отда- 
пались въ аренду. Въ нѣкоторыхъ школахъ землею пользовались 
учителя, въ другихъ школьные сторожа, а нѣкоторыми никто не 
пользовался.



Въ заключенiе слѣдуетъ упомянуть о новой отрасли занятiй, 
имѣющ^й сп^цiальное назаачѳнiе— физическое здоровье учащихся и 
подготовку КЪ ВОНЃНОЙ елужбѣ, т. е. обученiе гимннi-тикѣ и военно
му строю. Такiя занятiя велись въ школахъ Бѣльскаго  уѣзда: Та- 
тевской, Бык 'в' кой, Васильевской и Шиловской, Вяземскаго: град. 
Духовской, Жибриковской и Пищиковской, Гж ат скаго:  Дмитрiев- 
ской, Дорогобужскаго: Клѣтковской и Петраковской, Е льнинска- 
го Ново Ивановской, Порѣчскаго  Ельшанской, Рославльскаго  
Рогнѣдинской, Смоленскаго'. Дубровенской и Ольшанской, всего 
въ 15 школахъ. Обучали преимущественно лица, прошедшiя военную 
службу: унтеръ-офиц^ры, фельдфебели, ефрейторы, и только въ 4 
школахъ (Жибриковской, Пищиковской, Клѣтковской и Петраков
ской) учителя. Какъ часто и по какой программѣведись завятiя, — 
большинство отчетовъ не даютъ свѣдѣнiй. Въ Татевской школѣ обу- 
ченiю гимнастикѣ и военному строю ежедневно удѣдялся послѣ обѣ- 
да одинъ часъ. Въ остальныхъ школахъ Бѣльскаго уѣзда занима
лись по часу три раза в> недѣлю. Школьные учителя вели занятiя, 
не придерживаясь опрѳдѣленной системы, и занимались безилатно. 
Болѣе методично преподавание шло въ Петраковской школѣ, учи
тель которой Головкинъ озаботился прiобрѣети спецiальныя руко 
водства и пособiя, въ томъ числѣ много таблицъ и рисунковъ, изоб- 
ражающихъ разнообразные прiемы военно-строевыхъ и гимнастиче- 
скихъ упражненiй, каковыя для общаго руководства были размѣще- 
вы по стѣнамъ. Больше порядка было у военныхъ инструкторовъ, 
которые за свой трудъ получали и опредѣленное возяаграж- 
денiе (до 25 руб. въ годъ). Болѣе успѣшно шло дѣло вь двух
классной Ново-Ивановской и Духовской школѣ г. Вязьмы. Въ послѣд- 
ней занятiями руководилъ подпрапорщикъ 3 дивизiона тяжелой 
артиллерiи и послѣдовательно обучалъ сокольской гимнастикѣ и 
военному строю; къ концу года 25 уч. были снабжѳвы ружьями и 
порядочно владѣли ими. Всѣ расходы по обученiю гимнастикѣ по
крывались средствами школы и попечителя ея генералъ-майора 
Вл. П. Мезенцева. Благодаря его руководству и постоянному наблю 
денiю, обучѳнiѳ гимнастикѣ и военному строю было поставлено 
твердо.

Учебныя занятiя въ школахъ велись согласно росписанiямъ, 
составленными примѣнительно къ числу уроковъ, положенныхъ DO



программѣ, в наличному составу учащихъ. Большею частiю роспи- 
санiя соблюдались точно, и отстуиленiя допускалась только въ томъ 
случаѣ, когда было необходимо усилить занятiя по какому-либо 
предмету за счетъ другого болѣе легкаго. Уроки начинались въ 
8і/2 - 9  ч. и оканчивались въ 2 — 3 ч., всего дѣлалось иять или 
шесть (Гжат. у.), кромѣ субботы, когда ихъ было меньше. Въ на- 
чалѣ ставились уроки Закона Божiя, счисленiя и русскаго языка, 
какъ болѣе трудныхъ предметовъ, въ концѣ славяв<'каго языка, 
чистоаиi’внiя и церковнаго иѣиiя. Обыкновенно уроки продолжала-ь 
по часу и прерывались небольшими п.ремѣнамн (5— 10 м.) послѣ 
перваго, второго И четвертого Ѕ больше? (1/2-1 ч.) вослѣ третьяго 
для обѣда и отдыха. Данные уроки отмѣчались записью въ клае- 
сныхъ журналахъ, которыми снабжевы были виѣ школы. Записи дѣ- 
лались болѣе или менѣе точно и своевременно. Только по чистопи- 
савiю, церковному пѣнiю и рукодѣлiю нѣкоторые учащiе опускали 
ихъ (отч. Ельнивск. и Порѣчскаго няблюдат.); иногда законоучи
тели вели записи неаккуратно (отч. Ельнин. наблюд.). Въ Вязова- 
хинской школѣ Бѣльскаго у., не смотря на ежѳгодвыя замѣчанiя, 
учитель Блиновъ упорно укловялся отъ веденiя класснаго журнала, 
считая это излишнимъ и обрѳмѳнительвымъ.

Въ концѣ года въ 13 двухкласеныхъ школахъ и 462 одноклас- 
сныхъ были произведены выпускные экзамены. Окончило полный 
курсъ двухклассной школы 54 м. и 28 д., одноклассной 1889 м. и 
725 д., всего 1943 м. и 753 дѣв., болѣе предшествующего года на 
24 м. и 148 дѣв. По отношѳнiю къ числу учившихся въ школѣ afo 
составляло 9 ,Зђо/0 мал. и 7,65% дѣв. Несомнѣнно, о/0 окончившихъ 
курсъ былъ бы еще выше при дѣйствiи прежняго порядка въ про- 
изводствѣ экзаменовъ. Нѣкоторыя школы (13), перешедши къ 4-лѣт- 
нѳму курсу обученiя, въ отчетномъ году выпускныхъ учѳнвковъ не 
представляли. Въ другихъ (35) экзамены не состоялись по тѣмъ 
или другимъ уважительнымъ обстоятельствами Наконецъ, по сви- 
дѣтельству Бѣльскаго наблюдателя, «въ нѣкоторыхъ мѣстахъ кресть
яне, съ уничтоженiемъ льготы по воинской повинности, дававшейся 
раньше, перестали дорожить и самыми свидѣтельствами объ окон- 
чапiи школьааго куреа>\

Нѣкоторыя школы дали выпуски, которые и сами по себѣ сви. 
дѣтельствуютъ о хорошей постановкѣ дѣла, напр. Бѣльскаго у.:



Болшевская образцовая (9 м. и 1 д.), Глуховская (9 м. и б дѣв.), 
Корчежинская образц. (15 д.), Градская (4 м. и 14 д.), Г ж а т -  
скаго: Ельнинская (8 и. и 7 д.), Уваровекая (11 м. и 6 д.), Д о -  
рогобуж скаго: Басмановская (11 jм. и 2 д.), Д уховщ инскаго:  Со
борная (9 м. и 1 д.), Апольинская (11 м. и 1 д.), Шѳстаковская 
(12 м. я 1 д.), Ельнинскаго: Вѣловостьинская (8 и. и 3 д.), П о- 
ргъчскаго: Пл;iй Успенская (12 м.), Касплинская (3 м. и 11 д .) ;
Рославльскаго: Ивановская (11 м. и 4 д.), Гореновская (12 м. и 
7 д.), г. Смоленска: Верхнә-Георгiѳвская (6 м. и 7 д.), П етро
павловская (6 м. и 7 д.), Спасская (13 д.), Сычевскаго у.: Сели- 
щеиская (11 м. и 1 д.), Богдановская (11 м. а 3 д.), Ю хновскаго: 
Мало-Лозинская (1 кл.— 10 м. и 6 д.).

Экзамены производились кониссiяма въ составѣ законоучите
лей и учащихъ лицъ, подъ прѳдсѣдательствомъ членовъ Отдѣленiй, 
и совершались правильно. Нѣкоторое отступленiе отъ вормальнаго 
порядка въ производствѣ ихъ составляли опущеиiе вспытанiй по 
церковному пѣнiю или выслушиванiи одного общаго пѣнiя (Дорогоб. 
и Смолен, ваблюд.) и повышенная оцѣнка письменныхъ работъ, 
особенно въ отвошенiи каллиграфiи (отч. Гжатскаго наблюдателя) 
или и общихъ отвѣтовъ учениковъ, что особенно подчеркиваем 
Сычевскiй наблюдатель. Письменными работами въ большинствѣ 
школъ были перелоѕенiя, въ нѣкоторыхъ переложенiя съ диктан- 
томъ и только въ весьма немногихъ одинъ традвціонный диктантъ, 
наир, изъ всѣхъ школъ Дорогобужскаго у. только въ 'двухъ, по 
Ельнинскому въ одпой, по Духовщинскому. нигдѣ; въ Клѣтковской 
и Мытишинской школахъ предложено было воспроизвести событiѳ 
«Крещевiѳ Руси» по читанной статьѣ среди года, и эта работа была 
выиолнена успѣшно. — Во многихъ школахъ примѣнялся письменный 
экзаменъ по счисленiю, состоявшiй въ рѣшѳнiи избранной задачи, 
послѣ чего экзаменующiеся испытывались въ устномъ счетѣ и рѣ- 
шенiи уствыхъ задачъ. Замѣчавшееся иногда раньше послаблѳиiе 
на әкзаменахъ теперь, повидимому, совсѣмъ не имѣѳтъ мѣста: никто 
изъ о.о. наблюдателей не отмѣчаетъ иодобныхъ явленiй; наоборотъ, 
соотвѣтственно новымъ запросамъ къ школѣ, увеличиваются и экза- 
менскiя требованiя, особенно по изученiю грамматики и озяакомле- 
вiю съ отечественной исторiей и географiей.

Не менѣе важную задачу школъ составляло восиитанiе дѣтей



въ правилахъ религiозно-нравственной жизни и добраго поведенiя. 
Учебный день въ школахъ вачвнался общею утреннею молитвою 
по установленному чину, сопровождаемой положенными пѣснопѣнiями; 
смотря но времени, къ молитвамъ присоединялось пѣнiе празднич- 
ныхъ тропарей или мѣстныхъ праздниковъ, въ великiй п остъ -чте-  
нiе молитвы св. Ефрема Сирина; въ ѕаключенiе мѣстами прочиты
валось и объяснялось дневное Евангелiе, молитвою же предварялся 
и оканчивался каждый урокъ; во многихъ школахъ по оковчанiи 
дневныхъ занятiй, тѣмъже порядкомъ совершалась обшая вечерняя 
молитва. Въ воскресные и праздничные дни и по пятницамъ вели
каго поста ученики вмѣстѣ съ учителями посѣщали богослужевiе, 
при чемъ обыкновенно занимали мѣсто возлѣ солеи; болѣе способ
ные участвовали въ клиросномъ чтенiи и пѣнiи, а старшiе по оче
реди или особому назначенiю облачившись, по благословенiю свя
щенника, въ стихарь, прислуживали въ алтарѣ; во время великаго 
поста исполвяли долгъ исповѣди и св. Причащевiя, мѣстами и по 
два раза, на цервой и послѣдней недѣляхъ (сообщ. Дорогобуж., 
Красннвск. и Порѣчск. наблюд.). Мепѣе исправно посѣщали бого- 
служенiе ученики въ случаѣ дурной погоды и дороги, особенно де- 
ревенскихъ школъ, удаленныхъ отъ храма. Не желая лишать и ихъ 
участiя въ общественной молитвѣ, болѣе заботливые священники 
устраивали въ такихъ школахъ накянунѣ праздниковъ всенощныя, 
съ ПЂнiемъ акаѳиста и поученiями. Такiя всеношныя устраивались 
въ Пищиковской школѣ Вяземекаго у.; по Рославль-кому у. всенощ
ныя бдѣнія были заведены при 1 7 школахъ, и ихъ было совершено 
78; а» прежнему прпд0ЛЖйЛб(ІЬ Соверцг'нjе веенощной въ Каменске 
Орнишицкой школѣ, при чемъ всѣ положенныя чтенiя и пѣсвопѣ- 
нiя исполнялись исключительно учащимися. При той же школѣ, какъ 
новое отрадное явленiе, слѣдуетъ отмѣтить учрежденiе общества 
трезвости, къ которому, кромѣ учителей и учениковъ, принадлежать 
мѣствые крестьяне и учителя сосѣдвихъ земскихъ школъ. — Менѣе 
организовано посѣщевiе богослуженiя учащимися въ болыпихъ го- 
родахъ, въ родѣ Смоленска в Вязьмы, вслѣдствiе того, что дѣти 
живутъ въ разныхъ концахъ, нерѣдко вдали отъ своихъ школъ, 
а службы рано начинаются (литургiи) или поздно оканчиваются 
(всенощныя), почему наблюденiе за исправностiю посѣщенiя бого
служенiя и присмотръ за дѣтьми въ храмѣ, естественно, ложатся на 
родителей.



Не менѣе заботливо велось нравственное воспитанiе учащихся. 
Дѣти прiучались къ правдивости, трудолюбiю, с к р о м н о с т и ,  почтитель
ности къ старшимъ, взаимной услужливости и общей порядочности, 
при чемъ Д Ј р н ы я  наклонности и недостатки домашняго воспитанiя 
были тщательно исправляемы. Большое значенiе въ дѣлѣ воспита
нiя имѣла и школьная дисциплина. Поступая въ школу, дѣти обя
зывались подчиняться всѣмъ установлениимъ порядкамъ: являться 
въ школу своевременно, заниматься, не мѣшая товарищамъ, внима
тельно слушать учителя и отвѣчать лишь по вызову; выходить 
изъ класса во время урока могли только по особой надобности и 
не иначе, какъ съ разрѣшенiя учителя, 'играть и развлекаться безъ 
ссоры и драки; книги и письменяыя принадлежности должны были 
держать въ порядкѣ и цѣлости, назначенныя работы исполнять 
а к к у р а т н о  и т. д. Несомнѣнпо, всѣ эти заботы имѣли б л а г о т в о р н о е  

влiянiе на учащихся: они замѣтно облагороживались, привыкали къ 
п о р я д к у  и вообще мѣнялись къ лучшему. Если и н о г д а  и з а м ѣ ч а -  

лись проступки, то большею частiю маловажные, объясняемые дѣт- 
скимъ возрастомъ. Исправительными средствами служили: замѣчанiе, 
внушенiе, выговоръ наединѣ или въ присутствiи товарищей, стоянiе 
за партой, задержанiе въ классѣ послѣ урока и, въ качествѣ выс
шей мѣрьi, сообщенiе завѣдуюгцему или родителямъ о проступкѣ 
ученика. Увольненiя зв дурное новедевiе были исключительнымъ 
явлевiемъ. Вообще отношенiя учащихъ къ дѣтямъ отличались лю- 
бовiю и доброжелательностiю, за что и дѣти платили имъ уваже- 
нiемъ и привязанностiю.

Но, какъ ни велико влiянiе школъ на питомцевъ, не слѣдуетъ 
его преувеличивать. Трехъ — четырехлѣтнее иребыванiе мальчика въ 
школѣ— время слишкомъ незначительное для того, чтобы вложенныя 
въ него знанiя и нравственный начала могли прочно укрѣпиться. 
Въ школѣ онъ проиодитъ не болѣе пяти мѣсяцевъ, а въ остальное 
время находится всецѣло подъ влiянiемъ семьи и деревенскаго на- 
селенiя, далеко некультурныхъ; при этомъ занятiя крестьянскимъ 
трудомъ оставляютъ мало времени не только для занятiй съ дѣтьми, 
но и простого надзора за ними. Едва ли будетъ ошибкою сказать, 
что въ крестьянской семьѣ дѣти предоставлены самимъ себѣ; но 
иногда семья дѣйствуетъ на нихъ положительно вредно (родители 
сами угощаютъ дѣтей водкою: «все равно,—надо ирввыкать когда



нибудь»). Для того, чтобы доброе влiявiѳ школы не пропало, необ
ходимо иродолжить его и за стѣнами школы, укрѣиить связь насе- 
Л ^ Н І я  съ школою. Однимъ нзъ такихъ средствъ должны бы служить 
шкоiьныя библiотеки; но онѣ еще не вездѣ организованы а, кроиѣ 
того, по своему составу нѳ вполнѣ соотвѣтствуютъ заороеамъ де
ревни, почему во многихъ мѣстахъ книгами пользуются только уча- 
щiеся, а взрослые рѣдко берутъ ихъ (Вяземск. наблюдат.). Школа 
должна прiохотить дѣтей къ чтенiю книгъ а руководить ими въ 
чтенiи до лѣтъ ярѣлости, но, при настоящемъ цоложенiи, все это 
остается большею частiю р iа  d e s id e r ia .

Другимъ иросвѣтительнымъ средствомъ школъ были народвыя 
чтенiя. Полезный для молодого поколѣнiя, они имѣли немаловажное 
значенiе и для окружающего взрослаго населенiя, распространяя 
въ немъ свѣтъ знанiя. По своему характеру и цостановкѣ, чтевiя 
были двоякаго рода: одни въ родѣ внѣбогослужебныхъ собесѣдова- 
нiй, другiя— собственно народныя чтенiя. Первыя происходили 
между обѣдней и утреней или послѣ вечерни; содержали объясне 
нiя праздничнаго Евангелiя, истинъ вѣры и нравственности, или 
изложенiе исторiн праздника, жвтiя празднуемаго святого и т. д. 
Но, судя по всему, такiя чтенiя прiурочивались болѣе къ храму, 
почему и не попадаютъ въ школьную отчетность, а при школахъ 
устраивались рѣдко. По доставленнымъ свѣдѣнiямъ, внѣбогослужеб- 
ныя чтенiя велись при школахъ: Вязем скаго у. Пищиковской 
(послѣ всенощной, всего 10), Д орогобуж скаго: Вержинской (число 
чтенiй не указало) ц Мытишинской (27; ведеаныя учительницами 
съ усердiемъ и любовiю, они привлекали, кромѣ дѣтей, в много 
взрослыхъ, 60 • 80 ч.), К раснинскаго  Соболевской (10), нѣкото- 
рыхъ Рославльскаго  (послѣ предварительно совершенной вечер
ни съ акаѳистомъ), Сычевскаго: Извѣковской (число чтенiй не
извѣетно) и Савенковской (5, велись учит. А. Вишневской) и Ю хнов- 
скаго  Велинской (б).

Болѣе распространены были собственно вародныя чтенiя. Ч т е 
нiя обыкновенно ироисходили по праздничнымъ вечерамъ и велись 
на самыя разноо^развыя темы рѳлигiозно-нравствѳнныя, историче- 
скiя, этнографическiя, географическiя, бытовыя и пр., примѣни- 
тельно ко времени и наличному матерiалу; такъ, постомъ чтенiя 
устраивались религiозно-нравственныя, въ другое время и свѣт-



скiя. Иногда въ одинъ вечеръ было два чтонiя, для удобства рня- 
дѣляемыя антрактами: сначала религiозно-нравственное, дру гое
евѣтскаго содержанiя. Чтенiя велись завѣдующими и учителями, 
сопровождались нѣнiемъ школьныхъ хоровъ в нерѣдко иллю.'.триро 
вались свѣтовыми картинами. Такiя чтенiя происходили ири шко
лахъ Бѣльскаго у.: Батуринской, Жигладкой и Пчшковской (но
2 чт.), Верховской (4), Крюковской (8), Львовской (10), Татевской 
(19) и Поникольской (во всѣ воскресные дни отъ праздника По
крова до Па'гхи, чиеломъ 20), Вяземскаго: Величевской, Лужков 
ской, Побуховской и Станищевской (но 1 чт.), Вятской, Жилин ской, 
Леонтьевской, Плещеевской и Третьяковской (по 2 чт.), Новосель
ской и Обуховской (по 4 чт.), гр. Духовской (5), θеодоровской (7) 
и Мевыликовской (число чтенiй не указано, но должно быть . р а 
чительно, такъ какъ школа обзавелась собственнымъ фонаремъ, что, 
по общему признанiю, значительно облѳгчаетъ дѣло), Гжатскаго: 
Ковалиховской и Уваровской (по 1 чт.), Коробкинской (2), Курья
новской (3), Брызгаловской (5), Дорской, Куршевской и Со:ницкой 
(по 6), Колочской (8), Скугоревской (9) в Колокольнинской (10), 
Дорогобужскаго: Кузинской (4), Ведерниковской (5), Засижской 
(8), Блвгонѣщенской (10), Клѣтковской (13) и Городковской (16), 
Духовщинскаго: 2 градскихъ, Апольинской, Босинской, Колко-
ввчской, Мушкивичской, Сиасо Липецкой, Сутокской, Тяполовской 
и Шестаковской (записи чтенiй не велись, и число ихъ не извѣстно), 
Ельнинскаго: Ново-Ивановской (2), Щербинской (3), Докукинской 
и Язвенской (по 4), Починковской (5) и Бывалковской (15), Крас
нинскаго: Голосовской (10), ґтегримовской (12) и Болваничской 
(15), Порѣчскаго: Мало-Завильинской (4), Рославльскаго: Спас
ской и Утѣховской (по 2 чт.), гр. Вознесенской, гр. Вокзальной, 
гр. Воскресенской, Кирилловской, Прокшивской, Рэтовской, Старо- 
Руднянской, Тушковской, Щипаньской (но 3), Бѣховской, Климо- 
вецкой, Курганской, Пацынской, Чернышевской (по 4), гр. Успен
ской, Астапковичской, Василевской, Галеевской, Горевов ’коiт, Колнѳ' 
нвцкой, Ладыжинской, Ново-Руднянской, Роговской (по 5), Осипiксвой, 
град. Богородицкой, Блинно Кучинской, Гнѣвковской, Грязенятской, 
Ермолинской, Карпивской, Максимковской, Руханской (по 6), Асѳль- 
ской, Паквничской (по 7), Алексѣевской, Несоновской, θеодоров- 
ской (по 8), Алексавдровской, Ивановской, Михайловской, Прыщан-



ской, Сукромлинской (ао 10), Нявинокой (13), Еловской, Старин- 
ской (по 14), Барятинской, Островнинской, Петровской, Сѣщанекой 
(по 15), Дубровской (16), Кгвволѣсской (20), Елено-Константанов- 
екой (22), Артемчвской (23) и Рогвѣдинекой (27), . Смоленскаго: 
Дубровенской (1), гр. Свирской (5) и Ольшанской (предметъ и 
число чтенiй не извѣстны), Сычевскаго: Савепковской (2), Зуба 
канской (8), Днѣпровской (12), Богдановской (19) и Рѣшетников- 
ской (чтенiя велись на Пасхальной недѣлѣ; предметъ заимствовался 
изъ ж. «Трезвые всходы»), Ю хновскаго: Крутовской и Лоеьмин- 
ской (по 3), Бѣльской, Извольской, Мало-Лозинской, Подсосонской 
(по 4), Агарышинской (5), Дуброввинской, Ивановской сельской, 
Краснияской (ио 6), КикинскоЙ (7), Леоновской (9), Рубихинской 
(10), Власовской и гр. Юхновской (по 11), Грядской (12), Поби- 
товской (14), Грековской (еженедѣльно) и Аксиньинской (предметъ 
а число чтенiй не извѣетны). Такимъ образомъ чтенiя велись при 
142 школахъ, болѣе прошлогодняго на 70, и ихъ было сдѣлано 
свыше 950, болѣе ирошлаго года на 450. Въ юбилейные дни, по
священные памяти М. В. Ломоносова и пнтр. Гермогена, устроены 
были особыя чтенiя почти во веѣхъ школахъ. Въ Сѣщанекой школѣ 
Рославльскаго у. учитель Макаревскiй устроялъ миссiонѳрскiя чте
нiя, направленныя противъ мѣстной гатунды. Въ Глуховской и Та 
тевской школахъ земскими агрономами предложено было по два 
чтенiя съ свѣтовыми картинами, посвященныя садоводству и огород
ничеству; иодобныя же чтенiя о травосѣянiн, удобренiи почвы, 
вепашкѣ и сельеко-хозяйственныхъ машииахъ были устроены агро* 
номами въ нѣкоторыхъ школахъ Порѣчскаго у. и Ново-Ивановской 
двухклассвой школѣ.

По сообiценiямъ о.о. наблюдателей, населенiе сочувственно от
носилось къ чтеиiямъ и охотно посѣщало ихъ. Такъ, на чтенiяхъ 
но Вяземскому у. бывало слушателей, не считая учащихся, 100 — 
200 ч., по Гжатскому до 200, по Духовщинекому 50— 100 ч., но 
Ельнинскому 30— 200, по Рославльскому 50 — 300 и т. д. Особен- 
нымъ вниманiемъ слушателей пользовались чтенiя при Болваничской 
и Стегримовской школахъ Краснинскаго у., Рогнѣдинской, Елено- 
Конставтиновской, град. Богородицкой, Гореновской и Ивановской 
Рославльскаго, Зубакиаской Сычевскаго, Дубровнинской, Мало Ло
зинской, Леоновской и Подсосонской Юхвовскаго. Наиболѣе привле-



кали слушателей чтенiя религiозно нравственнаго содержания (о 
земной жизни Господа Iисуеа Христа, жизнь Прѳсв. Богородицы, 
житiя болѣе чтимыхъ святыхъ, вазидатѳльныя), историческаго (о 
смутномъ времени, Пвтрѣ I, Суворовѣ, Отечественной и Русско- 
Японской войнѣ), бытового и среди послѣднихъ особенно противо
алкогольный.

Въ Краснинской градской школѣ, по примѣру прежнихъ лѣтъ, 
наканунѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней въ концѣ занятiй за- 
вѣдуютимъ и учительницами велось чтенiе и объясненiе празднич- 
наго Евангелiя или излагалась исторiя праздника съ нравственными 
приложенiяѵи в выводами,— Въ Батуринской школѣ во время вѳ- 
чернихъ занятiй общежитницамъ читались статьи изъ ж. «Солнышко».

Во время святокъ или на масляницѣ во многихъ школаiъ 
устраивались елки, на которыхъ дѣти декламировали басни и стя- 
хотворенiя, читали прозаическiе отрывки, пѣли пѣсни и патрiоти- 
ческiѳ гимны и въ заключенiе одѣлялись гостинцами. Особенно 
удачны были елки въ Некрасовской и Скугоревской школахъ Гжат- 
скаго у., Ждановской и Язвенской Ельнинскаго, Вознесенской г. Смо
ленска, Дубровнинской и Мало-Лозинской Юхновскаго у.

Въ Быковской, Безсоновской, Духовской г. Вязьмы, Ковали- 
ковской, Вержинской и Клѣтковской школахъ устроены были лите
ратурно вокальные вечера, интересные по своимъ программамъ; напр., 
въ Клѣтковской школѣ, кромѣ разныхъ стихотворәнiй и иѣсенъ, 
учениками были исполнены отрывки изъ драмы «Жизнь за царя», 
для чего приготовлена была и обстановка: сцена была декориро
вана, дѣйствуюшiя лица являлись въ соотвѣ’гственныхъ костюмахъ. 
Пламя костровъ (бенгальскiй огонь), зкуки выстрѣловъ (комнатные 
фейерверки), костюмировка и пр. —все это, въ связи съ удачно изо
браженной картиной лѣсной опушки, создавало полную иллюзiю. 
Не менѣе удачно прошелъ вечеръ и въ Вержинской школѣ, пре
красно подготовленный учащими школы и дочерью о. завѣдующаго 
В. В. Нѳдосѣкиной. Видную часть его составляли живыя картчаы 
и разыгранныя сценки. Интересный соетавъ и художественнее нспол- 
ненiе программы произвели на всѣхъ самое отрадное впечатлѣнiе.

Особое мѣсто среди школьныхъ торжествъ занимало нраздно- 
ванiе 11 мая въ Татевской двухклассной школѣ. Еще до праздника 
старанiемъ учителей устроены была хоругви съ славянскими бук



вами, какъ это дѣлалось во времена С. А. Рачинскаго. Въ дѳнь 
ираздника хоругви— буквы во время звона къ литургiи, съ пѣнiемъ 
троиаря свв. первоучителямъ славянъ, были перенесены въ храмъ 
и окроплены св. водою.

Послѣ литургiи, по возгласѣ священника, ученики, держа 
хоругви, вмѣстѣ съ духовенствомъ, въ нреднесенiи св. креста и 
иконъ, при пѣнiи тропаря обошли iрамъ, и затѣмъ на площади 
былъ отслуженъ молебенъ свв. Кириллу и Меѳодiю. По окончанiи 
его всѣ направились въ школу. Здѣсь предложено было чтенiе о 
жизни и подвигахъ свв. братьевъ на пользу славявъ, и затѣмъ уче- 
никамъ были розданы на память брошюры о дѣятельности свв. Ки
рилла и Меѳодiя. Въ заключенiе всѣмъ присутствующимъ предло- 
женъ былъ чай, дѣтямъ розданы гостинцы. Въ торжествѣ прини
мали участiе обѣ Татевскiя школы, Глуховская, Зехивская и Шка- 
линская.

Вечернихъ клаесовъ, какъ самостоятельныхъ и организован- 
ныхъ по опредѣленной программѣ занятiй въ школахъ, не было; но 
какъ вспомогательныя, они велись при всѣхъ школахъ съ правиль
ными общежитiями и вочлежными прiютами и обыкновенно со
стояли въ приготовленiи уроковъ къ слѣдующему дню или UOBTO- 
ренiи слабо усвоенныхъ отдѣловъ.— Не было и воскресно повтори- 
тельныхъ занятiй въ школахъ, по многозанятости педагогическаго 
персонала.

Лучшими по постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла были 
школы Бѣ льскаго у.', образцовый при Болшевской, Дунаевской и 
Корчежинской второклассныхъ школахъ, Быковская, Бѣлобережская, 
Глуховская, Головеньковская, Градская, обѣ Зваменскiя, Карповская, 
Львовская и Печатниковская, Вяземскаго: гр. Духовская, Безео- 
новская и θедоровская; Г ж ат скаго : Воробьевская, Георгiевская, 
градскiя, Глинковская, Дровнинская образцовая, Ельниаская, Ива- 
кинская, Колокольнинская, Колочская, Куршевская, Николаевская, 
Скугоревская, Сосницкая, Уваровская и Хрѣновская, Д орогобуж 
скаго: Басмановская, Клѣтковская, Мытишинская и образцовый при 
Волочковской и градской второклассныхъ’школахъ, Д уховщ инскаго: 
град. Соборная, Духовская и Шестаковская, Е льнинскаго: Ново- 
Ивановская, Бѣловостьинская, Нежодская, Савѣевская и Язвенская, 
Краснинскаго: Волваничская, градская в Стегримовская, Порѣч-



скаго: Каспливская, Ельшанская, Соборная и Плай-Успевская, 
Рославльскаго: Осавикская, Рогвѣдинская, Елено-Конетантивов- 
ская, гр. Богородицкая, град. Воскресенская, Асельская, Астапко 
вичская, Баряти»:кая, Гореновская, Дубровская, Ермолинская и 
Ивавовская, Смоленскаго: Архiерейская, Дресвввскня и Верхне- 
Георгiевская, Сычевскаго: Соборвая, Зиловская, Богдавовская и 
Селищ* некая, Юхновскаго: Дуброввинская, Мало-Лозғвская, Гряд- 
ская, Губинекая, Кикинекая, Клвиовская в Краснинекая.

Оеобевнымъ уеердiемъ, успѣхами въ нреподаванiи и вообще 
заботами о пользѣ школъ заявили себя законоучители, учители и 
учительницы церковно-приходскихъ школъ Бѣльскаго уѣзда: Та- 
тевекой Арк. Сѣряковъ и Н. Куиаровъ, Быковской— свящ. Левъ 
Залѣескiй, С. Маторина и 3. Александровская, Бѣлобережекой — 
Н. Якубенко и Н. Ковалевъ, Глуховской— М. Семешкивъ, Дентя- 
ловской— Н. Ерошевскiй, Знамевскихъ— :вяш. Николай Мяеоѣдовъ, 
В. Коречквва, Л. Пашива, Л. Мясоѣдова и В. Морозова, Карпов- 
ской —дiак. Михаилъ Шалдьжинъ и Н. Румянскiй, Лелимовской— 
θ .  Авдѣевъ, Новосельекой —А. Ольховиковъ. образцовой при Кор- 
чежинской второклассной школѣ А. Фокина, Печатвиковской-—свяш. 
Алексавдръ Руженцевъ, Поникольской— евяш. Алекеiй Колосовъ, 
Спасской— свящ. Петръ Бѣлявскiй и А. Ольховиковъ и Щербатов- 
ской —свящ. Iоаннъ Медвѣдковъ; Вяземскаго: гр. Духовской — свящ. 
Iоанвъ Чаусовъ, Пищиковской— свящ. с. Соловицъ Iоаьнъ Кузве 
цовъ, Меньшиковской —свящ. Михаилъ Звѣревъ, Плещеевской- свящ. 
Iоаннъ Селезневъ, Коеткинской— Ел. Соколова, Третьяковской—П. 
Оглоблина, Успенской — Авт. Кудрявцева, Шуйской— Ел. Лебедева, 
θеодоровской — Авт. Ширяева; Гж атскаго : Вѣщковской— свящ.
Петръ Смирвовъ и пом. учит. П. Барсова, Георгiевской - Алексавдръ 
и Марiя Богдановичъ, град. Богоявленской —свящ. Александръ Су- 
щивскiй, град. Соборной —свящ. Сергiй Майоровъ и Софья Геор- 
гiевевая, Дровиинской образц. — свящ. Сергiй Лебедевъ, Ельнин
ской—-Н. Борисовъ, Колокольнивской— свящ. Iоаннъ Некрасовъ и 
Ал. Романова, Колочской—Иванъ и Николай Волхонскiе, Куршевской 
свящ. Петръ Камѳнцевъ, Кап. Соколова и Вѣра Каменцева, Скуго- 
ревской— свящ. Евгенiй Соколовъ, Сосницкой—свящ. Николай Не 
дачинъ, П . Доронинъ, Н. Соколова и М. Иванова, Уваровской— 
Гр- Соколовъ; Дорогобужскаго: Басмавовской — дiак. Петръ Черно-



буровъ, А. Молигпевекая и Л. Клитина, Благовѣщенской -д iак .  
Iаковъ Копалевъ и П. Романенковъ, Волочковской обр. — свящ. Анто- 
нiй Заруевъ и Н. Смирновъ, Клѣтковской— свят. Леонидъ Рома- 
вовъ и Н. Ромавовъ, Мытишинекой— Ел. Кушверева и Ол. Оашина, 
Петраковской— Ил. Головкинъ, Толстянской—Авт. IОценичъ и Ел. 
Бобылева, образцовой при Успенской второклассной ш колѣ -свящ . 
Сергiй Пляшкевичъ и П. Молоденковъ; Духовщ инскаго : Городен- 
ской -свящ . Александръ Аѳанаеьевъ, Дѣдовской— свящ. Iоавнъ Бѣ- 
лявскiй, Колковичской -  евящ. Михаилъ Нечаевъ, Лосевской— евящ. 
Георгiй Чистяковъ и Кл. Шанина, гр. Духовской— свящ. θеодоръ 
Марковъ, гр. Соборной— М. Кирилловская и Агнiя Бѣляева, Муш- 
ковичекой- свящ. Iоаннъ Макаревскiй и Игн. Степановъ, Шѳста 
ковской —свящ. Александръ Юiѳничъ, Тяполовской -  свящ. Iаковъ 
Зыковъ и Ел. Бѣляева, Апольинской —евящ. Iоаннъ Головкинъ и 
М. Жеглинская, Босинской— свяш. Iоаннъ Пряниковъ, Спасо-Липец- 
кой —свящ. Iоаннъ Зыковъ, Башковичской —свящ. Михаилъ Пушновъ 
и Новосельской М. Руженцева; Ельіїинскаго: Ново-Ивановской — 
свящ. Владимiръ Строгоьовъ, Ив. Городекiй и Анна Чеботарева, 
гр. Соборной— дiаковъ Гаврiилъ Неудачинъ и 3. Семкинъ, Нежод- 
ской -  свят.  Константинъ Сеньковскiй, А. Смирнова и К. Костин- 
ская, Бывалковской— свяш. Михаилъ Орловъ, Кузнецовской— свят. 
Сергiй Селезневъ, Бѣловостьинской— Ек. Жемчужная, Ждановской— 
свяш. Iаковъ Чернавскiй и П. Корицкая, Починковской -  Ив. Сги- 
левскiй, Савѣевской— Ив. Ивановъ, Слѣдневской -  Вѣра Богданова, 
Лопатинекой Лидiя Иванова и Язвенской— Евфр. Дьяконова, Зим- 
ницкой—дiак. В. Волочковъ и Хмарской--Ел. Черяавская; Крас- 
нинскаго'. Болваничской— свящ. Александръ Воробьевъ, Анна Баг- 
рецова, Зин. Вольвачева и Елиз. Волкова, град.— Мар. Антипова 
и пои. Кл. Лосевская, Стегримовской —свящ. Тимофей Горанскiй, 
Екат. Младова и М. Пашина, Носковской — М. Мелентьева, Черво- 
новекой- Онис. Арефьевъ и Уймовской— свящ. Iаковъ Петровскiй; 
Порѣчскаго: Ельшанской--свяш. Iоаннъ Евѳимовъ и О лыа Пол- 
канова, Касплинской-свящ. Петръ Смирновъ, Анастасiя Сильниц- 
кая и Сер. Савицкая, Плай-Успенской -  свящ. Iоаннъ Холодковскiй, 
град. П ятвицкой- свящ. Михаилъ Никольскiй, Слободской—свящ. 
Мих. Некрасовъ и Зин. Докучаева, Соборной. —Кс. Шанина и Ол. 
Березкина, Щучейской— Ал. Львова и Бородинской— Ал. Берез-



кина; Р ославльскаго : Рогнѣдинской —свящ. Iосифъ Витневъ, А. 
Садов • кi0 и С. Ковалевъ, Осавикской— свящ. Константинъ Куту- 
зовъ, П. Бѣлкинъ и Е. Урядеиковъ, Елено-Константивовской— свящ. 
Парѳѳнiй Малышкинъ, С. Кутузовъ я Г. Валюженецъ, гр. Богородиц
кой—О. Соколова и д. Iоанвъ Глѣбовъ, гр. Воскресенской — свяш. 
Левъ Крввицкiй и А. Четыркина, Барятинской — свящ. Тимоѳей 
Леоновичъ и М. Иванютпнъ, Блинвокучинской— свящ. Миха 
илъ Зубакинъ, Бѣховской -свящ. Дмитрiй Конокотинъ и М. Кли- 
тиня, Галеевской —С. Ивановъ, Гнѣвковской— свящ. Кириллъ Лыз- 
ловъ, Гореновской —Романъ и Матѳей Королевы, Грязенятской — 
Ив. Шершвевъ, Дубровской— Евт. Засимовъ, Ермолинской— свящ. 
Константинъ Солвцевъ и псал. Ант. Дьяконовъ, Ивановской—свящ. 
Вячеславъ Чеботаревъ и В. Марковъ, Колпеницкой -  свящ. Але- 
ксiй Костылевъ, Ладыжинской—свящ. Алексавдръ Лопухинъ, Луж- 
нявской свящ. Константинъ Iiетровскiй. Максимковской— Евм. 
Самуиловъ, Михайловской—свят. Левъ Плаксинъ и псал. А. Корно- 
уховъ, Навинской—П. Коноплева, Несоновской— свящ. Илья Авдуев- 
скiй, Ново Руднянской — свящ. Павелъ Соколовъ, Новосел ковской — 
Т. Боничъ, (Х-троввинской — Авва и θѳдоръ Недоеѣкивы, Пакинич- 
ской—свящ. Андрей Андреевъ, Прокшинской— Зин. Мухина, ГТры- 
щанской -  В. Макаревская и Ф. Цярьковъ. Роговской свящ. Ва- 
силiй Руженцевъ, Сукромлинской - свящ. θеодосiй Ильенковъ, Оѣ- 
щанской -  Д. Макаревскiй, учителя пѣвiя: Пацынской- Н. Покров 
скiй и Луговской псал. Иванъ Голевкинъ; Смоленскаго: Архiе- 
рейской—дiак Николай Макаревекiй и Т. Маркова, Богородицкой — 
дiак. Iоаннъ Смирновъ, Дрѳснинской — Н. Дьяконова, Ольшанской— 
А. Левченкова, гр. Свирской— М. Морозова и Соборной— А. Щ у
кина; Сычевскаго: Бехтѣевской —свяш. Михаилъ Эльмановичъ и
Лидiя Юденичъ, Высоковской—дiак. Николай Соколовъ и псал.— 
уч. П. Крапухинъ, Борисоглѣбской— Анна Звѣрева, Зиловской — 
свящ. Симеонъ Срединскiй, Як. θеоктистовъ и Ал. Памфиловъ, 
Извѣковской- Анна Шумовичъ, Кисловской—свящ. Симеонъ Ка- 
чевскiй, П. Макарова и Г. Земляковъ, Никитской—Ант. Зарудская, 
Рѣшjтникивской —Ив. Алексѣевъ, Савенковской— свящ. Дмитрiй 
Крясевъ, Ав. Вишневская и Н. Романова, Селищенской — Пр. Снят 
ковъ, град. Соборной--свящ. Михаилъ Назаревскiй, Е. Кайданова, 
Н. Успенская, Ел. Соколова и уч. пѣнiя А. Сущенко; Юхновскаго:



Дубровнинской — свяш. Михаилъ Трущяновскiй, Нина и Варвара 
Колосовы и Марiя Дубовская, Мало Лозинской— свяiп. Константинъ 
Чавцовъ, А. Никулушкння, В. Рыльцовъ и С. Сибаревъ, Губирской — 
свящ. с. Слободки Аваюлiй Фалтинъ, А. Овсянниковъ и О. Черно- 
бурова, Знаменской—Ант. Смирнова, Ивановской ж,— свящ. Ваевлiй 
Смирновъ и Вал. Смирнова, Кикинской — свящ. Iосифъ Данаевъ и 
Ив. Соколовъ, Климовской— А. Богдановичъ, Краснинской Ант. 
Рожкова, Леоновской —Ал. Чурбанова, Лосьминской — свящ. Василiй 
Уклонскiй и Юл. Уклонская, ГIобитовской -  свящ. Николай Камен- 
девъ и П. Хохловъ и Подсосонской— свящ. Петръ Ширяевъ. Бла- 
годарнымъ словомъ должны быть помянуты и многiѳ другiе школь
ные труженики. Всѣ они по мѣрѣ силъ и сиособностей съ похваль- 
нымъ уеердiемъ работали на школьной нивѣ и приносили несом- 
нѣнвую пользу.

Нѣкоторыя лица, не участвуя въ преподавапiи, содѣйствовали 
благоустройству школъ по званiю завѣдующихъ: заботились о свое- 
временвомъ удовлетворенiи матерiальныхъ нуждъ, изыскивали сред
ства для содержавiя школъ, наблюдали за правильнымъ теченiемъ 
школьной жизни и вообще были хранителями пользы и блага школг. 
Такою заботливостiю отличались занѣдующiе школъ: Красногороди- 
щенской -  iером. Тихонъ, Колочекой— архим. Никифоръ, Красйобо- 
лотовской — свящ. Владимiръ Ляшкевичъ, Лелявинской свящ. Ва 
силiй Волочковъ, Каменецкой—свящ. с. Бывалокъ Михаилъ Орловъ, 
Соборной г. Ельни— свящ. Алексiй Краиухивъ, Урубковской— свящ. 
Евѳимiй Ульяшенко, Вознесенской и Вокзальной г. Р о с л ав л я-о .  
наблюдатель, свящ. Александръ Гальковскiй, Кирилловской Рославль 
скаго у,—архим. Герасимъ, Спасской того же у, —протоiерей Iоаннъ 
Неклепаевъ, Соборной г. Смоленска— свящ. Григорiй Ольховскiй, 
Вознесенской — преподаватель духовной семинарiи— О. Г. Каверзневъ, 
Соборной г. Сычевки —протоiерей Iоаннъ Соколовъ, Монастырской—  
iером. Софронiй, Воскресенской -  свящ. Владимiръ Мясоѣдовъ, Зу- 
бакинской— свящ Николай Краиухивъ, Градской Юхновскаго у. 
свящ. с. Желаньи Алексiй Окворцовъ, Знаменской -свящ. Георгiй 
Заруевъ и град. Юхновской--свящ. Сергiй Соколовъ.

(П родолж евiе слѣдуетъ).



О Т Д Ђ Л Ъ  Н Ѓ О Ф Ф И Ц I Д Л Ь Н Ы Й
Слово, предназначенное къ произнесенiю въ Каѳед- 
ральномъ Соборѣ въ день 300-лѣ тняго царствова

ния Дома Романовыхъ i).
Православные христiане! 300 лѣтъ прошло съ тѣхъ 

поръ, какъ вступилъ въ управленiе Россiйскимъ госу- 
дарствомъ Домъ Романовыхъ, царствованiе котораго 
продолжается и нынѣ, протекая мирно, свѣтло и ра
достно, во славу великаго нашего государства. Днесь 
в с іі  Россiя. какъ одинъ человѣкъ, торжествуетъ и ра
дуется столi. рѣдкому и великому событiю. И невоз
можно ей не радоваться при воспоминанiи о тѣхъ ве- 
личайшихъ заслугахъ монарховъ изъ Дома Романовыхъ, 
благодаря коимъ Россiя стала одною изъ могуществен
ней шихъ въ мiрѣ державъ. Сегодня всѣ русскiѳ граж
дане, безъ различiя сословiй, вознося свои мысли къ 
небу, исполняются великою благодарностью Богу за 
дарованiе столь долгаго и славнаго для Россiи царст- 
нованiн Дома Романовыхъ и въ то же время молить 
Всевышняго о ниспосланiи впредь небесной помощи 
Дому Романовыхъ для дальнѣйшаго долголѣтняго царст- 
иованiн Его во славу и величiе дорогой для насъ ма
тушки - Россiи.

Представимъ себѣ то ноложенiе, въ которомъ на
ходилось Московское государство при избранiи на цар-

1) Слово это одобрено для указанной цѣли Его Преосвящ енствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Епископомъ θеодосiемъ, въ слѣдующихъ словахъ: .1913 г. 
24 янв. Благословляется произнести въ Каѳедральномъ Соборѣ. θеодосiй, 
Епископъ Смоленскiй".



ство перваго монарха царствующей династiи Михаила 
θеодоровича Романова. Сравнивъ его съ дальнѣйшимъ 
постепеннымъ ростомъ государства, мы увидимъ, сколь 
много неутомимой энергiи пришлось приложить монар- 

-яамъ царствующей династiи къ тому, чтобы довести 
Россiю до нынѣшняго ея могущества.

Въ 1598 году, за смертiю послѣдняго царя изъ 
Дома Рюрика, Московскiй престолъ осиротѣлъ; не ста
ло царя на Руси; некому было заботиться о водворе- 
нiи порядка въ государствѣ. Различные проходимцы 
(Љкедимитрiи) захватывали въ свои руки престолъ, ра
зоряя госуларство внутри; но и внѣшнiе враги-поляки — 
не дремали: они также старались захватить Мос
ковское государство и ополячить его (Сигизмундъ III, 
Владиславъ). Наступила на Руси великая смута; Россiя 
изнемогала отъ напора внутреннихъ и внѣшнихъ 
враговъ.

Виновниками происходившихъ въ государствѣ не- 
строенiй нужно признать самихъ гражданъ, которые, по- 
забывъ о своихъ нравственныхъ обязанностяхъ по от- 
ношенiю къ Богу, ближнимъ, царю и отечеству, забо
тились лишь объ удовлетворенiи своихъ личныхъ инте- 
рееовъ, съ полнымъ равнодушiемъ относясь ко всему 
происходившему въ государствѣ; которые позабыли о 
томъ, что все находится въ рукахъ Вожiихъ, и что'ни- 
чего не дѣлаетея безъ воли Вожiей.

Пятнадцатилѣтняя смута, допущенная Богомъ, какъ 
испытанiе русскому народу, заставила его одуматься 
среди переживаемыхъ волненiй и обратиться къ Богу 
за помощью о ниспосланiи небесныхъ указанiй. Тогда 
Промыслъ Божiй, внявъ усердной молитвѣ русскаго на
рода, вызвалъ къ дѣйствiю лучшую часть русскихъ лю



дей, въ сердцахь которыхъ жила вѣра Христова и лю
бовь къ родинѣ. Эта часть народа освободивъ Москву 
отъ наплыва поляковъ, избрала на царство на земскомъ 
Соборѣ 21 Февраля 1613 года Михаила θеодоровича -  
перваго монарха изъ династiи Романовыхъ.

Царь Михаилъ θеодоровичъ лринялъ маленькое 
Московское государство разрутеннымъ до основанiя. Онъ 
вновь собрилъ его и основалъ собою нацiональную дина- 
стiю Романовыхъ, которая привела Россiю къ нынѣшне- 
му ея величiю и могуществу. Обширная территорiя Рос- 
сiйской Имперiи, заключающая въ сьоихъ границахъ 
громадный пространства Европы и Азiи, служить до- 
статочнымъ свидѣтельствомъ того, сколь много не
усыпной энергiи и труда было употреблено для Россiи 
монархами изъ Дома Романовыхъ.

Нужно при томъ не забывать, что государство 
представляетъ изъ себя общество людей, тѣсно объ- 
единенныхъ одной верховной властiю, что могущество и 
величiе государства зависитъ отъ благоденствiя в бла- 
гополучiя гражданъ. Но исторiя и говоритъ намъ, что 
цари изъ Дома Романовыхъ именно и заботились болѣе 
всего о всестороанемъ возможно большемъ развитiи 
благосостоянiя своего народа. Да, русскiе людiе, любовью 
къ вѣрѣ, царю и отчизнѣ строилась русская земля! 
Сколько добра, сколько благодѣянiй сдѣлали намъ цари 
православные! Какiе это отзывчивые душой и сердцемъ 
люди! Какъ любили они и любятъ свое отечество, 
сколько заботятся о его блягоденствiи, проявляя свою 
царскую заботу во всѣхъ областяхъ народной жнзни! 
Смѣло можно утверждать, что всякiй изъ монарховъ 
Дома Романовыхъ ставилъ непремѣнною своею обязан-



ностiю улучшенiе той или иной области государствен
но-правовой жизни русскаго народа.

Такь, въ области центральнаго и мѣстнаго управ- 
ленiя мы усматриваемъ цѣлый рядъ постепенно раз
вивающихся учрежденiй (земскiѳ соборы, боярская дума, 
правительствующiй сенатъ, государственный совѣтъ, 
коллегiи, министерства, губернскiя и земскiя учреждѳ- 
нiя), способствовавшихъ разновременно поднятiю и раз- 
витiю государствевной жизни и завершившихся при нынѣ 
здравствующемъ Монархѣ дарованiемъ вновь Государ
ственной Думы и преобразованнаго Государственнаго 
Совѣта (участiе народа).

Открывъ широко двери западной образованности, 
насаждая въ Россiи науки и искусства, расширяя сѣть 
ученыхъ и учебныхъ учрежденiй (Академiи, Универ
ситеты, гимназiи и др.), покровительствуя ученымъ лю- 
дямъ и обществамъ и широко заботясь объ образованiи 
народа, —Домъ Романовыхъ этимъ споеобствовалъ про- 
свѣщенiю Россiи.

Церковь православная всегда находила поддержку 
въ осушествленiи своихъ нуждъ. Въ теченiе трех- 
сотлѣтвяго царствованiя Дома Романовыхъ построено 
и благоукрашено много храмовъ; учреждены многiя 
миссiи, широко насаждавшiя и нынѣ насаждающiя пра- 
вославiе внутри и внѣ Имперiи; прекращена въ Рос
сiи унiя, и всѣ унiаты возвратились въ лоно пра
вославной церкви; ирисоедины единовѣрцы; духов
ное образованiе, благодаря возникновенiю многихъ ду- 
ховно-учебныхъ заведенiй, доведено до надлежащей 
высоты; покойнымъ императоромъ Александромъ III 
обращено особое вниманiе на развитiе церковно-при- 
ходскихъ школъ, для насажденiя образованiя сроди



крестьянства; матерiальное положенiе духовенства раз
новременно улучшалось и нынѣ постепенно улучшается 
чрезъ ежегодное отчисленiе изъ казны на сей пред
метъ опредѣленной суммы денегь.

IIрiобрѣвъ для Россiи свободный моря, поднявъ 
промышленную культуру, пролагая искусственные вели- 
кiе пути —и водяные и сухопутные, поддерлсивая про
мыслы, улучшая земледѣлiе и способствуя разработкѣ 
природныхъ богатствъ земли,—монархи изъ Дома Рома
новыхъ способствовали этимъ обогащенiю Россiи.

Не мало вниманiя удѣлено было монархами раз- 
витiю законодательства (сводъ законовъ, полное собра- 
нiе законовъ Российской Имперiи и др.) и суда въ 
Россiи, въ чемъ особенно нуждалось наше государство. 
Судъ нынѣ сталъ милостивымъ, правымъ, скорымъ и 
спрмведливымъ.

Вообще должно сказать, что нѣтъ ни одного уголка 
въ жизни Россiи, куда бы не обращено было вни- 
манiе монарховъ царствующей нынѣ династiи Романо
выхъ.

Для напримѣра достаточно вспомнить о неутоми
мой :>нергiи великаго преобразователя Россiи, вскор- 
мленнаго грудью матери Наталiи Кирилловны, воспи
тавшейся въ Смоленскомъ Вознесенскомъ монастырѣ, 
Петра Великаго,' деятельность котораго охарактеризо
вана словами поэта: «то академикъ, то герой, то море
плаватель, го плотникъ, онъ всеобъемлющей рукой на 
тронѣ вѣчный былъ работникъ».

Вспомним^ и о великихъ заслугахъ Царя-Осво- 
бодителя Александра II, который, еще наслѣдни- 
комъ объѣзжая Россiю, обратилъ вниманiе на тяжелое 
положенiе крестьянства, и потомъ гоставидъ цѣлiю сво-
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его царствованiя освобождевiе его отъ крѣпостной за
висимости и въ знаменитый день 19 февраля 1861 го
да подписалъ манифестъ объ освобожденiи крестьянъ 
отъ крѣпостной зависимости. Вотъ безсмертныя слова, 
коими заканчивается этотъ манифестъ: «Осѣни себя 
крестнымь знаменiемъ. православный народъ, и призо
ви съ Нами Вожiе благословенiе на твой свободный 
трудъ -  залогъ твоего домашняго благополучiя и блага 
общественнаго».

Другой великой заслугой его было освобожденiе 
нашихъ братьевъ по крови, балканскихъ славянъ, отъ 
тяжелаго гнета турецкаго ига.

Не станемъ далѣе останавливаться въ частности 
на дѣятельности того или другого монарха изъ Дома 
Романовыхъ, такъ какъ и сказаннаго вполнѣ достаточно 
для того, чтобы убѣдиться, сколь велики благодѣянiя, 
оказанный Россiи Домомъ Романовыхъ.

Да, велики эти благодѣянiя! И не можемъ мы се
годня умолчать объ этомъ. Сердце русскаго человѣка 
неудержимо въ дни сего торжества рвется туда, къ 
Царскому Престолу, чтобы выразить свою глубочай
шую радость и благодарность благочестипѣйшему на
шему Монарху, потомку славной нацiональной династiи, 
продолжающему и нынѣ вести Россiю по пути обнов- 
ленiя.

Но этимъ не можетъ завершиться наша благодар
ность.

Сила отечества заключается въ тѣсномъ единенiи 
народа съ Царемъ, въ повиновенiи и любви къ 
Царю и Отечеству, а потому, православные христiане, 
памятуя слова великаго апостола Петра: «Бога бой- 
теся, царя чтите» (1 Петр. 2, 17), —обратимъ въ 
заключенiе свои взоры ко всеблагому Творцу, прося



Его о томъ, чтобы дарствованiе нынѣ здравствующаго 
благочестивѣйшаго Государя нашего Императора Нико
лая Александровича и его потомковъ протекало свѣтло 
и радостно долгiе годы и вѣка въ незыблемомъ еди- 
ненiи съ вѣрнымъ и преданнымъ ему народомъ, во сла
ву Божiю и на пользу нашему Отечеству. Аминь.

Священникъ Стефанъ Хондру.

IIромыслъ Б оӝ iй  въ судьбахъ Россiи смутнаго вре
мени и въ исторiи избранїя перваго Государя изъ 

Дома Романовыхъ.
( По брошюрѣ магистра боюсловiя, свищ. Ћ. М. Яблонскаю).

Господомъ царн  царствую тъ (П ритч
8,15).

Въ январѣ 1598 г. умеръ умилявшiй современников!, 
своею набожностью царь θ ео д о р ъ  Iоанновичъ. Младшiй 
братъ его, царевичъ Димитрiй, ещ е ранѣе, въ 1591 г ,  
скончался, смертiю св. мученика. Дѣтей нослѣ себя θ е о -  
доръ Iоанновичъ не оставилъ, а потому и преемника ему 
не было. Присягнули было Московскiе люди вдовѣ по-  
койнаго царя, царицѣ Иринѣ; но она рѣшила посвятить  
себя на служенiе Богу и постриглась въ монашество. 
У гасъ  вмѣстѣ съ тѣмъ воэвеличившiй Р осс iю  и бывшiй  
крѣпкою опорой православной Русской  церкви славный 
родъ Рюрика; пресѣклась древняя династiя князей и ц а 
рей, правившая Русью  семь съ половиною вѣковъ.

На Московскiй прёстолъ сѣлъ бояринъ Б орисъ Г о -  
дуновъ. Н о онъ не успѣлъ сдѣлаться родоначальникомъ 
новой династiи Загадочный самозванецъ, тѣнь убiеннаго  
царевича Димитрiя, прекратилъ эту  династiю въ самомъ 
ея началѣ, и настала на Р у с и  „см ута“ — время тяжкихъ 
испытанiй для Русской земли и для Р усской  православ
ной церкви, но вмѣстѣ время и неодолимой ихъ мощи.

\



Признаки смуты обнаружились тотчасъ посмери θ е о -  
дора Iоанповича. но особенно раввилась она послѣ появ- 
ленiя перваго самоаванца— доселѣ неразгаданааго уч е
ными Лжедимитрiя I. Онъ былъ орудiемъ поляковъ, iеѕуи-  
товъ и католической пропаганды, П о я в ј є н і є  его было 
событiемъ страшнымъ сколько для государства, столько 
и для православной церкви.

Желая найти поддержку въ могущественномъ тогда  
орденѣ iезуитовъ, первый самоавапецъ обратился въ ка- 

* толичество и завязалъ дѣятельныя сношеиiя съ папскимъ 
нунцiомъ въ ГIольшѣ. Въ началѣ 16 0 4  г ,  въ Краковѣ, 
нунцiй взялъ съ него клятву послушанiя римскому пре
столу и присоединилъ его къ Римской церкни. Въ по
сла нiи къ папѣ ЈЈжедимитрiй обѣщался обратить въ ка
толичество всю Россiю . Своей будущ ей  супругѣ Маринѣ  
Мнишекъ онъ обязался иисьменно отдать Новгородъ и 
Iiсковъ, будущ ем у же тестю, иану Мнишку— княжество 
Сѣверское (Черниговское) и Смоленское.

[Iередовымъ бойцомь за независимость государства  
и неприкосновенность ископнаго его православiя высту-  
иилъ въ это время первоiерархъ Русской Церкви, пат- 
рiархъ Iовъ (митроп. съ 1 5 8 6 ,  патрiархъ съ 1589  по 
1605 г., ум. 19  iюня 1607  г.). Онъ съ неустрашимымъ  
мужествомъ и твердоетiю возсталъ противъ самозванца. 
Онъ посылалъ грамоты капью Острожскому, польскому 
дворянству и духовенству, съ увѣщанiемъ не вѣрить 
Лжедимитрiю; старался рчзеѣять тревожные слухи о немъ 
въ самой Россiи; предалъ его и всѣхъ, кто будетъ сто
ять за него, аааѳемѣ; велѣлъ во всѣхъ церквахъ читать 
грамоту, въ которой доказывалось, что ЈIжедимитрiй —  
не сынъ Iоанна Вас. Грознаго, а бѣглый мопахъ Ч удо
ва монастыря. Когда весной 1605  г., потрясенный вѣ- 
стями о само8ваицѣ, умеръ царь Борисъ Годуновъ,—  
патр. Iовъ еталъ ревностно дѣйствовать въ пользу сыпа 
его θ еодора .

За такую ревность въ защитѣ православiя и р оди
ны первосвятитель понесъ тяжелую кару отъ сторонни-



ковъ самозванца. Въ 1605 г., завладѣвъ Москвою, по-  
слѣдпiе во время литургiи ворвались въ Успенскiй со-  
боръ, сорвали съ Iова святительскую одежду, одћли его 
въ рясу простого монаха и увезли въ Старицкiй мона
стырь, гдѣ смѣдый борецъ за св. Р у сь  и Р усскую  Ц ер 
ковь и оставался до самой кончины въ 1607 г. Царь  
θ ео д о р ъ  былъ убитъ, и на престолъ вступилъ самозва- 
нецъ.

Зная, какое влiянiе па народъ имѣла православная 
iерархiя и особенно первосвятитель ея ,— самозванецъ  
безъ церковнаго собора возвелъ на мѣсто натр Iова 
угоднаго себѣ архiепископа Рязапскаго Игпатiя. И гна-  
тiй, родомъ грекъ, занималъ раньше каѳедру епископа 
Киирскаго. По своему обравованiю въ Римѣ онъ скло- 
ненъ былъ къ унiи, а по своему честолюбiю и угодли
вости мирволилъ всѣмъ яамысламъ сильныхъ временщи- 
ковъ и обманщиковъ, ва что современниками проэванъ  
„ пота ковн и комъ“.

Чтобы привлечь къ себѣ высшее духовенство, Л ӕ е-  
димитрiй пожаловалъ русскихъ арліереевь званiемъ се -  
нагоровъ. Н о ,— не беэъ незримаго дѣйствiя Промысла 
Б о ж iя ,— онъ сдѣлался при этомъ орудiемъ возвышевiя б у д у -  
щаго патрiарха Россiи, отца перваго царя ивъ Дома Рома
новыхъ— Филарета. Въ мiрѣ бояринъ θео до р ъ  Никитичъ 
Романовъ, съ именемъ Филарета, насильно пострижевъ  
былъ при Годуновѣ въ монашество съ другими Романҫ>- 
выми и жилъ въ ваточенiи въ Сiйскомъ монастырѣ. 
Мнимый сынъ Грознаго. самозванецъ, вызвалъ его изъ 
заточенiя, какъ своего родственника, и сдѣлалъ его Р о -  
стовекимъ митрополитомъ.

Къ самозванцу явились изъ Польши iезуиты, кото
рые въ отведенпомъ для нихъ д о м ѣ  с т е л и  свободно со 
вершать свое католическое богослуженiе въ самомъ 
Кремлѣ, вблизи историческихъ православныхъ его свя
тынь. Самъ лжепарь, окруӕивъ себя поляками и нѣм- 
цами, оскорблялъ целигiозно-православпыя и патрiоти-  
ческiя чувства русскихъ. Онъ дозволялъ иповѣрцамъ вхо



дить въ православные храмы, смѣялся надъ певѣжествомъ  
москвичей, плохо молился Б огу , не соблюдялъ постовъ,  
пренебрегала, церковными обрядами. Въ народѣ пошли 
толки, что онъ еретикъ. Нѣкоторые въ глава обличали 
его въ ереси, будучи готовы пострадать за вѣру и правду.

При такихъ условiяхъ Лжедимитрiй не могъ спѣ -  
шить выполненiемъ данныхъ Риму обязательствъ. Отъ  
папы одно за другимъ шли посланiя, съ настойчивыми 
ѵвѣщанiями скорѣе обратить въ католичество русскiй  
пародъ; а Лжедимитрiю приходилось просить у папы 
до8воленiя самой Маринѣ — будущ ей царицѣ — держать  
свое католичество тайно, ходить въ православную цер
ковь, по православному соблюдать посты и причащать
ся. Въ Римѣ были этимъ недовольны, а въ Москвѣ ока
зывалось трудно оставить Марину и тайной католичкой. 
Ревнители православiя— Каэанскiй митрополитъ Гермо-  
генъ и Коломенскiй епископъ Iосиф ъ рѣпiительно тре
бовали, чтобы Марина предъ бракомъ съ самозванцемъ  
была перекрещена въ православiе. Отъ әтихъ строгихъ  
ревнителей истинной вѣры самозванецъ успѣлъ освобо
диться: Iосиф а онъ ваставилъ молчать, а Гермогена от-  
правилъ въ Каэань. Но нельзя было отдѣлаться отъ на
рода, оскорбленнаго въ святѣйшихъ его чувствахъ. Бракъ  
съ Мариной рѣшилъ судьбу самозванца, Во время сва- 
дебныхъ торжествъ наѣхавшая въ Москву польская 
шляхта своими бе8чинствами раздражила народъ. Въ  
ночь на 17 мая 1606 г. произошло народное воэстанiе, 
и самоэванецъ былъ убитъ. Немедленно вслѣдъ ватѣмъ 
свергнутъ былъ и патр. Игнатiй „Потаковникъ“ . Изъ  
Москвы, гдѣ онъ находился въ заточенiи въ Чѵдовомъ 
монастырѣ, удалось ему бѣжать въ Литву (1 6 1 1  г.) и 
тамъ, принявъ унiю, онъ и жилъ до самой смерти  
( f  1640  г.).

Послѣ царя-самоаванца на престолъ вступилъ играв- 
шiй самую видную роль въ заговорѣ противъ него кн. 
Василiй Ивановичъ Ш уйск iй . Нечистый путь къ пре
столу и полвая зависимость отъ иэбравшихъ его бояръ



были причинами недовольства имъ народа. На почнѣ 
этого  недовольства эародилось броженiе въ пользу нова- 
го самозванца. Съ первыхъ дней царствованiя Ш уйскаго  
пошли слухи и толки о сиасенiи Лжедимитрiя I, мнима- 
го сына Грознаго. Чтобы раѕсѣять тревогу, торжествен
но были перенесены изъ Углича въ Москву мощи св. 
царевича Димитрiя. Н о мѣра эта не успокоила народъ: 
въ Москвѣ хорош о помнили, какъ Ш у й ск iй ,  съ благого-  
вѣнiемъ теперь несшiй по столицѣ св. мощи, прежде 
свидѣтельствоналъ, что царевичъ самъ закололъ себя но-  
жомъ въ гiриiiадкѣ пацучей болѣзни. Слухи, что Лже-  
димитрiй I жнвъ, все росли. Во имя второго самозван
ца, когда его еще и не было на лицо, поднялись про-  
тивъ Ш уйскаго  Сѣверская земля и Заокскiе города, съ 
Пѵтивлемъ, Тѵлой и Рязанью во главѣ.• 7 W

Пагріархомъ при Василiи Ш уйскомъ былъ избранъ  
Ка8анскiй митрополитъ Гермогенъ,— ещ е въ бытность 
митрополитомъ, при Лжедимитрiи I, выступившiй рев- 
ностнымъ стонтелемъ за православiе. Б удучи патрiархомъ, 
онъ явился „непоколебимымъ столпомъ“ Церкви и госу
дарства. По своей прямотѣ, онъ не совсѣмъ былъ въ 
ладахъ съ мелкимъ и двоедушнымъ Ш уйскимъ. Н о лич- 
ныя отношенiя не помѣшали ему крѣпко стоять аа Ш у й -  
скяго, какъ Цiiря закоянаго. Ояъ всѣми мѣрами старался 
успокоить взволнованный народъ: по всей Р оссiи  онъ
разослалъ увѣщагельныя грамоты къ народу и къ с а -  
мимъ мятежникамъ. Затѣмъ вмѣстѣ съ царемъ онъ при-  
бѣгнулъ къ новому средству воздѣйствiя на народъ, 
назначивъ въ Успенскомъ соборѣ особый обрядъ народ-  
наго покаянiя Вызвали изъ Старицы слѣаого, преста- 
рѣлаго патр. Iова, свидѣтеля первыхъ лѣтъ смуты. Со
ставлена была трогательная грамота, въ которой излага
лось отъ лица народа исповѣданiе измѣнъ, клятвопре- 
ступленiй, убiйствъ, поруганiй святыни и другихъ зем- 
скихъ грѣховъ со смерти царя θеодора  Iоанновича. По  
прочте iiи этой грамоты протодiакономъ, патрiархи ве- 
лѣли прочитать отъ своего имени грамоту разрѣшенiя.



Н о  желанныхъ реаультатовъ не принесло и это: ғолненiе 
во имя царевича Димитрiн все ширилось.

Нашелся, наковецъ, и Лжедимитрiй II .  Усиленный  
польско-литовскими и казацкими отрядами и даже при
родными русскими, притомъ иаъ 8натныхъ боярскихъ  
родовъ (такъ наэ. Лперелетчиками“),— онъ лѣтомъ 1608 г 
стоялъ уж е въ 12 в. отъ Москвы, въ с. Т у ш и п ѣ , под
водя подъ свою воровскую руку  самую  сердцевину  
Московскаго государства — междурѣчье О * и — Водги. Бла
городный панъ Мнишекъ, воевода Сендомирскiй, приз-  
налъ „Тупш нскаго вора“ ~8а своего вятя, а Марина — за 
мужа. Явились около него „ad m a io re m  D e i  g lo r i a m 11 и 
братья iевуиты. Въ Полынѣ написали ему цѣлый наказъ, 
какъ дѣйствовать для рассространенiя  въ Р о сс iи  католи
чества: всѣхъ ревнителей православiя, особенно духо
венство, предполагалось соверш енно отстранить отъ пре
стола, окруживъ царя католиками и унiатами; бояръ и 
другихъ гражданъ предлагалось побуждать къ переходу  
въ католичество или ун iю  повышенiями по службѣ, во- 
спитавiемъ въ унiатскихъ и католическихъ школахъ, 
строенiемъ повсюду костеловъ и проч.

Натр,, Гермогенъ ободрялъ царя, увѣщевалъ бояръ  
и народъ къ вѣрности, раасылалъ грамоты, въ которыхъ  
описывалъ дѣла и смерть перваго самоаванца, указывалъ 
на опасности для православiя отъ аоляковг, ироклиналъ 
измѣнниковъ вѣрѣ и законному царю . Н о  чрезвычайно  
соблазнительно дѣйствовало на Москву Т у ш и в о ,  разводя 
въ ней иэмѣну и подрывая власть Ш уй ск а го ;  шайки 
тушинцевъ, разорявшись по всѣмъ ближайшимъ къ Мо
сквѣ областямъ, всю ду несли оъ собой грабеж и и опу-  
стошенiя.

Такъ какъ второго самовванца поддерживало Поль
ское правительство, то Ш уй ск iй  обратился аа помощью 
протйвъ туш инцевъ къ шведскому королю Карлу IX  
(отнявшему наслѣдственный шведскiй престолъ у  пле
мянника, Польскаго короля Сигизмунда III). Переговоры,  
веденные царскимъ племянникомъ Мих. Вас. Скопинымъ-



Ш уйским ъ, окончились посылкой противъ тушинцевъ  
шведскаго отряда нодъ пачальствомъ генерала Д елагар-  
ди Съ помощiю этого отряда, М. В. С копинъ-Ш уйскiй  
очистилъ отъ тушинцевъ сѣверные города и въ мартѣ 
1 6 1 0  г. встунилъ въ Москву, явившись въ глааахъ мо
сквичей народнымъ героемъ и желаннымъ преемникомъ 
своего стараго, бездѣтнаго дяди —Ш у й ск аго , Н о  вне
запно онъ умеръ.

А меж ду тѣмъ, недовольный обращенiемъ Ш уйск аго  
къ Карлу I X ,  Сигизмупдъ III  разорвалъ сношенiк съ 
Москвою и осадилъ Смоленскъ, требуя Московскаго пре
стола для своего сына Владислава Туш инцы , въ лагерѣ  
которыхъ служило у самозванца много поляковъ, при
стали къ Сигизмунду. Презираемый и оскорбляемый 
своими польскими союзниками, —  пцарикъ“ , какъ звали 
этого самозванца созременники, въ мужицкомъ платьѣ, 
на наво8ныхъ саняхг едва ускольннулъ изъ-подъ бди
тельна го надзора въ Т уш инѣ въ Калугу. И зъ Т уш ина  
отправлено было къ Сигизмунду посольство для перего-  
воровъ о признанiи царемъ Владислава.

Во время әтихъ переговоровъ цѣкоторые русскiе  
люди больно чувствовали тѣ религiозпыя и нацiоаальпыя  
опасности, которыми угрожало призванiе власти съ ино- 
вѣрной и иноплеменной стороны; бывшiй въ числѣ по-  
слсвъ бояринъ Мих. Гл. Салтыковъ даже заплакалъ, ко
гда говорилъ съ королемъ о сохраненiи православiя. Но 
договоръ былъ заключена, и Владиславъ признанъ былъ 
царемъ. Потомъ образовалась партія въ пользу короле
вича и въ самой Москвѣ.

Среди этихъ и8мѣнъ пострадалъ и непоколебимый 
святѣйшiй иатрiархъ Гермогенъ. Е щ е въ началѣ 1609 г. 
недовольные В. И. Ш уйским ъ вытащили патрiарха на 
Л обное мѣсто и, тряся его за воротъ, требовали у него 
согласiя на перемѣну царя. П атрiархъ не побоялся разъ
яренной толпы и честно заступился за Ш уй ск аго . Н о,  
когда Ш у й ск iй  былъ заподозрѣпъ въ смерти Скопина, 
когда русскiя  войска, лишившись любимаго вождя, были



разбиты подъ Клушинымъ гетманомъ Сигизмундя Ж ол-  
кевскимъ, когда Жолкевскiй С Т ИЛ Ь ПОДЪ СИМОЙ Москвой 
в провозглашалъ царемъ Владислава,—  патрiарху уже не
возможно было спасти Ш уйск аго . Въ iголѣ 1610  г. тол
пы народа, поднятый Захаромъ Ляпуновымъ и другими  
боярами, свергли царя Василiя съ престола и насильно 
постригли въ монашество. Москва присягнула Боярской  
Думѣ, какъ временному правительству.

Такъ печально кончилась исторiя царствованiя и 
этого непризваннаго Богомъ царя.

Немедленно послѣ этого поднялся вопросъ объ из-  
бранiи новаго царя. Приходилось выбирать между нѣ-  
сколькими лицаии: самозванцемъ, подступавшимъ къ М о-  
сквѣ въ расчетѣ на расположенiе къ нему черни; Вла-  
длславомъ, признанiя котораго требовалъ шедшiй къ 
Москвѣ Жолкевскiй и къ которому тянули бояре, и кан
дидатами, предлагавшимися патрiирхомъ— княземъ В з с и -  
лiемъ Голицынымъ или Михаиломъ θеодоровичемъ Рома
новы ми Одержала верхъ партiя боярская. IIрисягнувъ  
Владиславу, Боярская Дума отправила къ Сигизмунду  
посольство для окончательныхъ переговоровъ и чтобы  
просить его сына на царство. Въ то же время, боясь 
Московской черни, хотѣвшей видѣть царемъ „Т уш и н-  
скаго вора“, бояре введи отрядъ Жолкевскаго въ столицу.

Въ качествѣ пословъ къ Сигизмунду подъ Смоленскъ 
отправлены были кн. Голицынъ и митр. Филаретъ съ 
келаремъ Троицкой Лавры Авраамiемъ Палицынымъ и 
большою свитою изъ духовныхъ в свѣтскихъ людей. 
П атрiархъ вынужденъ былъ согласиться съ боярскою  
партiей и лишь остался непреклоннымъ въ томъ, чтобы  
послы въ своихъ переговорахъ о Владиславѣ непремѣн- 
но требовали его обращенiя въ православную вѣру.

Отъѣзжая къ королю, Жолкевскiй захватилъ съ с о 
бой и пострижѳннаго царя Василiя. Всѣ опасные для 
короля люди были теперь въ его рукахъ, и онъ потре-  
бовалъ теперь Московской короны для самого себя, преж
де всего настаивая на немедленной сдачѣ Смоленска.



Послы съ свсей стороны твердо стояли на томъ, 
чтобы Владиславъ екорѣе былъ отпущ енъ въ Москву и 
принялъ православiе. Они не уступили ни ш агу даже 
тогда, когда изъ Москвы пришли грамоты отъ бояръ, 
чтобы отдались во всемъ на королевскую волю. Митр. 
Филаретъ и Голицынъ объяснили, что ихъ отпускали  
патрiархъ, бояре и всѣ люди, и что грамоты за под
писью однихъ бояръ для нихъ не обязательны. Паны  
возражали, что патрiархъ -  лицо духовное и въ свѣт- 
скiя дѣла вступаться не долженъ. Н о послы отвѣчали на 
это: „Иэначала у насъ въ Русскомъ гоjударствѣ такъ 
повелось: если великiя государственный или земскiя дѣла 
начнутся, то великiе государи призывали къ себѣ на 
соборъ патрiарховъ, архiепископовъ и епископовъ и безъ  
ихъ совѣта ничего не приговаривали; и почитаютъ наши 
государи иатрiарховъ великою честiю, и мѣсто имъ сдѣ-  
лано съ государями рядомъ; теперь же мы стали безго -  
сударны, и патрiархъ у насъ человѣкъ начальный". Въ 
апрѣлѣ 1611 г. несговорчивые послы, по повелѣнiю 
раздосадованпаго короля, были отправлены плѣнниками 
въ М арiенбургъ. Осажденный Смоленскъ, подкрѣпляемый 
воеводою Ш еинымъ и увѣшанiями своего владыки архi-  
епископа Сергiя, продолжалъ защищаться. Наконецъ  
вяятъ былъ и онъ; Ш еинъ и архiеиископъ Сергiй были 
тоже увезены въ Л итву. Поздравляя короля съ побѣдою, 
iезуи тъ  Скарга въ своей рѣчи выразилъ прежде всего 
радость о томъ, что Богъ „указуетъ путь къ расш ире-  
нiю правды католицкой среди схизматиковъ*.

Н о „расш иренiе правды католицкой“ среди право-  
сяавнаго русскаго народа, о которомъ въ теченiе всего 
смутнаго времени хлопотали поляки и iезуить/, не было 
угодно Промыслу. Слухи о притязанiяхъ поляковъ на 
Московское государство и о будущ ихъ опасностяхъ для 
истинной вѣры производили въ народѣ сильное волненiе. 
П равда, простой народъ сочувствовалъ второму само
званцу. Н о смерть его въ концѣ 1 6 1 0  г. значительно 
упростила положенiе. Она развязала всѣмъ руки, и под



нялось большое движ епiе противъ поляковъ. Цервымъ  
возсталъ П рокопiй Лягiуновъ, городовой рязанскiй дво- 
ряпинъ, со своею  Рязанью . Ц ерковь въ лицѣ своего  
первосвятителя и други хъ  духовны хъ лицъ усиленно с о -  
дѣйствовала этому движ енiю , IIатрiархъ взывалт о за -  
щитѣ отеческой вѣры и раврѣшалъ всѣхъ, кто далъ 
арисягу королевичу, если онъ не крестится въ п р аво- 
славiе. И зъ  Москвы разослана была повсю ду трогатель
ная грамота, въ которой, призывая города къ соеди н е-  
нiю противъ общ аго врага, москвичи выставляли на видъ 
религiозное единство всѣхъ русскихъ  людей и свящ ен
ное значенiе Москвы: „Здѣсь образъ  Б оӕ iей М атери, 
который святыйЛѵка написалъ: здѣсь великiесвѣтйльники и 
хранители — IIетръ, Алексiй и Iона чудотворцы ,— иливамъ, 
православпымъ христiанамъ, все это пи по чемъ?“ Г о
рода, пересылаясь грамотами, возбуждали др угъ  друга  
къ возстанiю  именемъ всероссiйскихъ и своихъ мѣстныхъ 
святынь. IIатрiархъ  стоялъ во главѣ всего земскаго дви- 
женiя; кромѣ него, города пе хотѣли знать никакого на
чальства и къ нему посылали всѣ свои отписки о сборѣ  
ратпыхъ людей. Салтыковъ, Мосальскiй и др угiе  бояре  
польской партiи сильно злобились на Гермогена. Во вре
мя одного горячаго съ нимъ спора, Салтыковъ даже бро
сился па него съ ножомъ.

Когда великiе послы были взяты въ плѣнъ, поляки 
съ Садтыковымъ сдѣлали послѣднюю попытку уговорить  
патрiарха, чтобы оиъ возвратилъ шедшiя къ Москвѣ 
вемскiя рати. Н о на- это они услышали отвѣтъ: „Благо
словляю всѣхъ довести начатое дѣло до конца, ибо вижу 
попранiе истинной вѣры отъ еретиковъ и отъ васъ, и з-  
мѣвииковъ, и разореп iе святыхъ Б ож iихъ церквей, н не 
могу слышать пѣнiя латинскаго въ М осквѣ“ . Послѣ это
го первосвятителя посадили нодъ страж у въ Чудовомъ  
монастырѣ и лишили веякихъ средствъ сноситься СЪ НН- 

родомъ. Это было 1 мая 1611 г.



П ервое воэстанiе городовъ, поднятое Прокопiемъ  
Ляпуновымъ, не удалось. Когда народное ополчеыiе дги - 
галось къ Москвѣ, поляки перерѣзалиеь съ москвичами 
и сожгли столицу ( 1611 г.). О сэдивъ уцѣлѣвш iе Кремль 
и К итай-городъ, гдѣ засѣли поляки, ополченiе выбрало 
временное правительство изъ трехъ лицъ: двухъ казац- 
к й х ъ  вождей — кн. Т рубецк ого и Зар уцк аго — и дворян- 
скаго предводителя Прокопiя Л япунова. Слишкомъ два 
мѣсяца простояли ополченцы подъ М осквою, но не вы
ручили ее. Послѣ смерти П рокопiя Л япунова, убитаго  
казаками, они разош лись, и бѣдствiя Р усской земли ещ е 
болѣе увеличились.

Въ концѣ 1611 г. М осковское государство пред
ставляло эрѣлищ е полнаго видимаго раяруш енiя. Поляки 
взяли Смоленскъ; польскiй отрядъ сж егъ Москву и ук - 
рѣпился 8а уцѣлѣвшими стѣнами Кремля и К итая-города; 
шведы эаняли Н овгородъ и выставили одного изъ сво- 
ихъ королевичей кандидатомъ на Московскiй престолъ; 
на смѣну убитому второму Лжедимитрiю въ Псковѣ  
объявился третiй еамозванецъ, какой то дiаконъ С и дор- 
ка. Страна оставалась беәъ правительства. Г осударство, 
потерявъ свой центръ (М оскву), стало распадаться па 
части; города дѣйствовали особнякомъ, лишь пересыла
ясь грамотами другъ  съ другомъ.

Н о, когда окончательно изнемогли политическiя си 
лы государ ств а ,— съ конца 1611 г па смѣну имъ осо
бенно живо начинаю сь пробуж даться силы религiоѕныя  
и силы нацiональныя; онѣ пошли па выручку земли и 
спасли ее.

За первымъ вемскимъ ополченiемъ вскорѣ поднялось 
д р угое. Грамоты Т роицкаго архимандрита Д iописiя  и 
келаря Авраамiя Палищана подняли пиж егородцевъ, подъ 
руководствомъ слаьнаго старосты  ихъ Козьмы Минина. 
Н а призывъ ниж егородцевъ отовсю ду стали стекаться  
р усск iе  люди разны хъ ѕванiй и состоян iй — и люди слу



жилые, и городовы е дворяне, и дѣти боярскiе, и пр о
стонародье, Вождемъ собравш ихся сталъ безсм ертны й  
витяэь Р усск ой  Зем ли— кн. Д им итрiй М ихайловичъ П о -  
жарскiй. Въ полкахъ этого второго ополченiя, въ каче- 
ствѣ крѣпкой Заступницы , находилась, по укаванiю па- 
трiарха, икона К азанской Б ож iей  М атери, списокъ съ 
чудотворной иконы К азанскаго дѣвичьяго монастыря.

П атр iарху Гермогену не суж дено было дожить до 
освобож денiя родной земли отъ иновѣрцевъ и инозем - 
цевъ. Этотъ „стонтель противу враговъ крѣпкiй и непо- 
бѣдимый“ лишь изъ евоей темницы благословилъ собр ав -  
ш iяся вемскiя рати и вскорѣ скончался (17 февраля  
1 6 1 2  г.), будучи ѵморенъ „голодною смертью".

Благодаря обильной денеж ной казнѣ, сам оотверж ен
но собранной посадскими людьми Н иж няго-Н овгорода и 
другихъ  присоединивш ихся къ нижегородцамъ городовъ, 
второе ополченiе было снаряж ено хорош о. Мѣсяца че
ты ре оно устроялоеь а около полугода двигалось къ 
Москвѣ. Здѣсь ополченiю предстояло преодолѣть тр у д 
ности, неодолимыя для силъ человѣческихъ. Н уж но было 
взять Кремль, хорош о укрѣпленный и упорно защ ищ ае
мый; нужно было отбить подош едш ее къ Москвѣ м ного
численное польское, войско; нуж но было усмирить б у й 
ство русскихъ отрядовъ, стоявш ихъ подъ столицею , ко
торы е, вмѣсто благодарности, помощи и друж бы , выка
зали къ пришедш имъ вражду и измѣну. Увидя это, 
ополченiе упало духом ъ. Самые мужественные прихо
дили въ см ущ енiе. А  между тѣмъ наступила ос<^чь съ  
непогодами, и бѣдствiя осаж даю щ ихъ ещ е болѣе увели
чились. „П рости, свобода О течества! П рости, Кремль 
священный!" -  со  скорбiю  восклицали осаж даю щ iе, те
ряя послѣднюю надеж ду.

Н о, когда падали всѣ надежды земныя, обнаруж илась  
во всей непререкаемой очевидности помощь небесная. 
Рѣш ивш ись сдѣлать послѣднюю попытку для освобож де- 
нiя Москвы, не надѣясь на свои силы, движимые только 
вѣрою и усердiем ъ къ Б огоматери, обраэъ К оторой былъ

ѵ



среди р ати ,—-всѣ обратились къ Ея небесной помощи. 
На все православное воинство и на весь православный 
народъ наложенъ былъ трехдпевный постъ, и учреждены  
были торж ественны я моленiя аредъ К азанской иконой 
Богородицы . Пречистая Богоматерь милостиво услышала 
молитву скорбящ ихъ объ О течеств* и о Церкви право
славной и явила чудодѣйственную  помощь Свою воинст
ву русском у, Москвѣ древлеарестольной и всей яем- 
лѣ Р усск ой .

Въ то время въ осаж денной Москвѣ томился въ тн- 
желомъ плѣну у враговъ больной, престарѣлый А рсен iй , 
архiепископъ Елассонскiй (впослѣдствiи епископь С у з-  
дальскiй), прибывш iй немного ранѣе съ Коыстантинополь- 
скимъ патрiархомъ Iерем iею  въ Р оссiю , Однажды, въ глу
хую  полночь, келлiя больного святителя вдругъ озари
лась необычяйнымъ свѣтомъ, и онъ увидѣлъ предъ собою  
препс Сергiя Радонеж скаго. „А рсенiй! — сказалъ явившiй- 
ся святой болящ ем у:— ваши и наши молитвы услышаны: 
□ редстательствомъ Богоматери судъ  Б ож iй  объ Отечеотвѣ  
преложенъ на милость, и завтра же Москва будетъ въ 
рукахь осаж даю щ ихъ, и Р осс iя  сп асен а .“ При әтомъ, 
какъ бы въ подтвержденiе пророчества, къ болящему 
старцу возвратилось вдругъ здоровье и крѣпость силъ ,и  
онъ иецѣлѣль отъ тяжкаго недуга.

Божественное видѣнiе святителя бы стро сдѣлалось 
извѣстно православному русскому воинству и распрост
ранилось за стѣнами столицы, въ рядахъ ополченцевъ. 
Радостная вѣсгь воспламенила всѣхъ неодолимымъ муж е- 
ствомъ и евѣтлою надеждою на спасен iе Москвы и роди
ны благодатною помощью Ц арицы  небесной. О бодрен
ные воины мужественно приступили къ Москвѣ 2 0  авгу
ста 1 6 1 2  года. Знамениты й келарь Авраамiй Палицынъ 
уговорилъ въ это время стоявш ихъ подъ Москвою подъ 
начальствомъ кн. Т рубецк аго казаковъ поддержать р у с 
ское дѣло, а Козьма Мининъ вБюросилъ у кн. П ож арска- 
го 3 — 4 роты и съ ними сдѣлалъ удачное нападенiе на 
отрядъ гетмана Хоткевича, уж е иодбиравш агося къ М о-



сквѣ съ съѣстными припасами и для голодавш ихъ тамъ по- 
ляковъ. Смѣлый натискъ Минина ещ е болѣе ободрилъ  
ополченцевъ, и они вынудили гетмана къ отступленiю , 
которое было уж е подготовлено казаками Въ октябрѣ  
1 6 1 2  г. казаки взяли приступомъ К итий-городъ. О иол- 
ченiҫ не рѣшилось штурмовать Кремль, по сидѣвшая  
тамъ часть поляковъ сдалась сама, измученная голодомъ. 
Короля С игизмунда, ваправлявш агося къ Москвѣ, чтобы  
воротить ее въ польскiя руки, отбили отъ Волоколамска 
и заставили вернуться домой казацкiе атаманы. 22 ок
тября 1 6 1 2  г. взятъ былъ и Кремль, и Москва была, 
иаконецъ, освобож дена отъ поляковъ. Участники радост- 
наго собы тiя съ умиленiемъ благодарили Ц ари ц у н ебес
ную , икона которой все время осады находилась среди  
русскаго воинства, торжественнымъ крестнымъ ходомъ и 
молебствiями. Благочестивы й государь Михаилъ θ е о д о -  
ровичъ, вскорѣ по своемъ восш ествiи па престолъ, по- 
велѣлъ всегда праздновать день 22  октября въ честь Ка- 
заннской иконы Б огородицы .

Мыолiю русскихъ людей, по очищ енiи земли отъ 
поляковъ, было избрать государя „всей землей“, а не 
такъ, какъ это было въ дни „ р а зр у х и “, когда каждая 
партiя и каждая общ ественная групиа стояла за своего  
кандидата. О тстуиленiе Сигизмунда и объединенiе р у с 
скихъ людей подъ знаменемъ церкви дало возмоашость 
приступить къ избран iю  „общ езем скаго“ царя. И збранiе  
это происходило такъ.

Вожди земскаго и казацкаго опслчеаiя, князья Но— 
жарскiй и Т рубец к ой , разослали но всѣмъ городамъ го
сударства грамоты. Въ нихъ они призывали въ столицу 
властей и выборныхъ людей „для великаго дѣла, для зсм- 
скаго совѣта и государскаго избран iя“. Далѣе въ грамо- 
тахъ писалось, что Москва теперь „отъ иольскихъ и ли- 
товскихъ людей очищ ена, церкви Божiи украсились преж- 
нимъ благолѣпiемъ, и Б ож iе имя славится въ нихъ по-



прежнему. Н о  беэъ государя— говорилось въ грамотахъ  
далѣе,—  М осковскому государству быть нельэя, некому 
заботиться о немъ и управлять людьми Божiими; беэъ  
государя раэорятъ М осковское государство совсѣмъ. 
Б еэъ  государ я  государство ничѣмъ не строится и 

воровскими эаводами на многiя части раѕдѣляется, и 
воровство въ немъ умножается; и потому бояре и 
воеводы приглаш аю тъ, чтобы всѣ духовны я власти 
были къ нимъ въ М оскву; и изъ дворянъ, дѣтей бояр- 
скихъ, гостей , торговы хъ, посадскихъ и уѣздны хъ лю
дей , выбравъ лучш ихъ, крѣпкихъ и раэумиы хъ, всѣ го
рода прислали бы въ М оскву ж е, и чтобы эти власти и 
выборные лучш iе люди договорились въ своихъ городахъ  
вакрѣпко и взяли у  всякихъ людей полные договоры

Въ самомъ началѣ 1 6 1 3  года стали съѣѕжаться въ 
М оскву выборные всѣхъ сословiй, не исключая посад
скихъ и даж е сельскихъ обывателей. Когда выборные съ ѣ - 
хались, былъ наэначенъ трехдневны й постъ. Ностомъ и 
молитвою лучш iе люди земли хотѣли очиститься отъ грѣ - 
ховъ минувш ей смуты предъ соверш енiемъ столь важ на- 
го го су д а р ст в ен н а я  дѣла. С оборъ былъ самый многолюд
ный изъ всѣхъ земскихъ еоборовъ.

П о окончанiи поста начались совѣщ анiя. Первы й  
поставленный на соборѣ вопросъ— выбирать-ли царя изъ  
иноземпыхъ королевскихъ домовъ? былъ рѣшенъ отрица
тельно. П риговорили: „Литовскаго и шведскаго короля и 
ихъ дѣтей и ипыхъ нѣмецкихъ вѣръ и нѣкоторыхъ го - 
сударствъ иноязычныхъ, неправославной вѣры, на М ос- 
коиское государство не избирать, и Маринки и сына ея 
на государство не хотѣть, потому что польскаго и нѣмец- 
каго короля видѣли на себѣ неправду и крестное преступ
ленье и мирное наруш енье: литовскiй король М осковское 
государство разорилъ, и ш ведскiй король Великiй Н ов- 
городъ ввялъ обманомъ14. Этотъ прнговоръ разруш алъ  
замыслы сгоронн.'.ковъ королевича Владислава и утвер- 
ждадъ положенiе объ избран iи  на русскiй  престолъ сво
его , природнаго р усскаго, православааго государя.

Н о выбрать и своего оказалось дѣломъ нелегким ь.
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Н е сразу собравш iеся представители отказались отъ сво
ихъ еословныхъ и даже личныхъ интересовъ въ пользу  
ивтересовъ общ егосударственны х ь. Было вначалѣ бол ь
шое волненiе на соборѣ, каждый говорилъ за своего; нѣ- 
которые прибѣгали даже къ подкупамъ. Всѣ р азнор ѣ чи - 
ли; думали, кого выбрать; перебирали великiе роды , но 
ни на комъ не могли согласиться. Называли лицъ съ 
славными историческими фамилiями— князей Голицына, 
М стиславскаго, Вороты нскаго, Т рубецк ого и др. Н а -  
конецъ согласно всѣ сош лись на Михаилѣ θеодорови ч ѣ  
Романовѣ Согласiе вызвано слѣдующ имъ, повидимому, 
случайнымъ, на самомъ же дѣлѣ имѣюгцимъ глубокiй  
смыслъ обстоятельствомъ. Однажды, — повѣствуетъ х р о н о -  
граф ъ, — во время соборны хъ совѣщ анiй какой-то дво- 
рянинъ изъ Галича подалъ на соборѣ письменное мнѣаiе, 
что ближе всѣхъ по родству къ прежнимъ государямъ  
стоитъ Михаилъ θеодорович ъ  Романовъ, а потому его  
и слѣдуетъ избрать въ цари. На Михаила θеодорови ч а  
Романова,— какъ сказано раньш е,— указывалъ ещ е вели- 
кiй патрютъ и доблестный глава Р усской церкви, пат- 
рiархъ Гермогенъ. Письменное мпѣнiе галицкаго городо
вого дворянина взволновало многихъ. Раздались ш умные 
голоса: „Кто приаесъ такую  грамоту? кто? откуда?" Въ 
это время изъ рядовъ выборныхъ выдѣлился донской  
атамань и, оодойдя къ столу, иоложилъ слое ииеяпiе. 
„Какое это писанiе ты под.iлъ, атаманъ?" — спросилъ его  
князь Д , М. П оӕ арскiй .— „О природномъ царѣ Михаилѣ 
θео д о р о в и ч ѣ " ,— отвѣтилъ атаманъ. Т ож дественное мнѣ- 
нiе галицкяго дворянина и донского атамана рѣiпило дѣло 
въ пользу лица, которое совершенно* не искало царскаго  
вѣнца. „П рочетш е писанiе атеманское, бысть у всѣхъ  
согласенъ и едипомысленъ совѣтъ",— пишетъ лѣтописецъ. 
8 февраля 1613  г. Михаилъ θеодорович ъ прововглашенъ  
былъ царемъ.

Н о это было лишь предварительное избранiе, намѣ- 
тивш ее соборнаго кандидата, но не окончательное рѣгае- 
нiе дѣла „всею землею ". Къ 8 февраля не всѣ ещ е вы



борны е были въ Москвѣ. Н е было нѣкоторыхъ энатнѣй- 
ш ихъ бояръ, напр, князя М стиславскаго съ товарищ а
ми. Т еперь послали звать ихъ въ М оскву для общ его  
дѣла. Послали также надежныхъ людей по городамъ и 
уѣэдамъ опросить народъ и уѕнать его мнѣнiе. Н ако- 
недъ прiѣхалъ Мстиславскiй съ товарищ ами, прiѣхали  
др угiе  вапоздавш iе выборные, возвратились и посланные 
по областамъ. П ослѣдпiе донесли, что у  всѣхъ людей, 
„отъ мала до велика“, одна и та же мысль: быть госуда-  
ремъ М ихаилу θеодор ов и ч у  Романову, а опричь его ни- 
какъ никого на государство не хотѣть. Это извѣстiе о 
народномъ мнѣнiи окончательно предрѣш ило постановле- 
нiе собора.

Въ торжественный, знаменательный для православ
ной Ц еркви день перваго Воскресенiя Великаго поста, 
въ недѣлю Православiя, были назначены рѣшительные 
выборы. Каждый членъ подавалъ на соборѣ особое пись
менное мнѣнiе. В о всѣхъ мнѣнiяхъ уiїазывалось на одно
го человѣка— Михаила θеодоровича Романова. К огда, 
послѣ провѣрки подлинныхъ мнѣнiй, Р я 8анскiй ар хiеп и -  
скоиъ θеодори тъ , Т роицкiй келарь Авраамiй Палицынъ, 
Н овоспасскiй архимандритъ Iоси ф ъ  и бояринъ Василiй  
П етровичъ М орозовъ пришли на К расную  площадь и съ 
Л обнаго мѣста спросили у  народа, въ большомъ количе- 
етиѣ заполиявш аго Кремль, кого хотятъ они въ цари, всѣ 
единогласно отвѣчали: „Михаила θеодоровича Романова*4. 
Это было 21 февраля 1613  года.

И збранны й „всею  эемлею “ Михаилъ θеодорович ъ  
былъ вмѣстѣ и избранникомъ Божiимъ. Въ то время х о -  
дилъ но Москвѣ слухъ, что царь θ ео д о р ъ  Iоанновичъ, 
умирая, завѣщялъ устно престолъ своему двоюродному  
брату θ е э д о р у  Н икитичу Романову. Н ародное иэбранiе  
пало на сына Ѳ еодооа Никитича — Михаила. „Голосъ  
народа, по п осл ов и ц ѣ ,- - голосъ Вожiй'Ч  П г j с ь м є н н ы я  за -  
явленiя галицкаго городового дворянина и донского ата
мана о „природномъ* царѣ были заявленiя едипичныя, 
называвш iя скромное имя ш єстнадцатилѣтняго, не искав-



т а г о  никакихъ высокихг положенiй, а уединенно жив- 
шаго въ отдаленной Костромѣ, въ тихой обители, ю но
ш и — и эти ваявленiи предрѣшили судьбу выборовъ, 
объединивъ около этого имени выборныхъ „всей 8емли“. 
Это не была простая случайность. Здѣсь явно дѣйство- 
валъ Промыслъ Б ож iй , Здѣсь явилъ Свое присутствiе  
Самъ Б огъ, Ц арь царствую щ ихъ и Господь господству- 
ющ ихъ, въ Своей высокой деснидѣ держащ iй судьбы  
народовъ, царей и царствъ. Великiй „стоятель“ за зем
лю Р усскую  и „непоколебимый столпъ православiя1', 
патрiархъ Гермогенъ задолго до избранiя на царство  
Михаила θеодоровича пророчески намѣчалъ именно его  
государемъ. В се это приводитъ къ убѣ ж ден iю , что го -  
лосомъ народа, возглаш авш аго царемъ Михаила θ е о д о р о -  
вича на соборѣ 21 февраля 16 1 3  г. и на К расной пло
щади Кремля сердца Москвы, которая есть сердце Р о с 
сiи , гоѕорзлъ  голосъ Б сж i’i .  Такъ понимали избран iе на 
царство Михаила θеодоровича и современники. Авраамiй  
Иалнцынъ называетъ нозоивбраннаго государя „избран- 
викомъ отъ Бога прежде его рож денiя“ . П риш едш iе въ 
К острому послы, упраш ивая его за  царство, говорили, 
что „выбрали его по изволенiю Б ож iю , а не ио его  
ж є л :і ) і І ю “ . ^

Р усск iе , и с к о н и  православные, люди хотѣли видѣть 
на престолѣ „своего, нрироднаго русскаго и иравослав- 
наго“ государя. Такимъ государемъ и былъ Михаилъ 
θеодорович ъ Романовъ и по своему происхож денiю , и 
по своимъ убѣӕденiямъ, и въ дѣлахъ своихъ.

Михаилъ θеодоровичъ  происходилъ изъ старинной  
боярской фамилiи, весьма любимой тогда въ Московскомъ 
общ есгвѣ. Романовы того времени— недавно обособив
шаяся вѣтвь древняго боярскаго рода Кошкиныхъ. Е щ е  
при великомъ квя8ѣ Iоаннѣ Днииловичѣ Калитѣ вы- 
ѣхалъ въ Москву изъ „П русскiя ѕгмли“, какъ гласитъ 
родословная, знатный человѣкъ, котораго въ Москвѣ 
прозвали Аадреемъ Ивановичемъ Кобылой. Онъ сталъ 
виднымъ бояриномъ при Московскомъ дворѣ. Отъ пятаго



сына его , θ ео д о р а  Кош ки, и пошелъ „Кошкинъ р одъ “, 
какъ 8θвется онъ въ лѣтописяхъ. Кошкинъ былъ въ 
славѣ и блескѣ при Московскомъ дворѣ въ Х IУ  и X V
в.в. Они стояли тамъ въ первомъ ряду, среди кпяэей 
П Iуйскихъ , Вороты нскихъ, М стиславскихъ. Въ началѣ 
X V I  в. видное мѣсто при дворѣ занималъ бояривъ Р о -  
манъ Ю рьевичъ Захарьинъ, ш едш iй отъ внука Әеодора  
К ош ки, Захарiи . Онъ стадъ родоначальникомъ новой 
вѣтви этой фамилiи— Романовы хъ. Сынъ Романа, Н ики
та, родной братъ царицы А настасiи Романовны, первой 
суп руги  Iоанна Васильевича Гровнаго, имѣлъ большое 
влiянiе на послѣдняго и пользовался этимъ влiянiемъ на 
благо народа; имя его эапомнила народная былина, изо
бражая его добрымъ посредникомъ между народомъ и 
гнѣвнымъ ц ар ем і,. И эъ шести сыновей Никиты Романо
вича особенно выдѣлялся старш iй— θ еод ор ъ  Никитичъ, 
б у д у щ iй  патрiархъ Филаретъ Это былъ очень добрый  
и ласковый бояринъ, чедовѣкъ воспитанны й, умный и 
лю бознательны й, „мужъ духовны й и м ногоразсудны й“ . 
Личныя качества Романовыхъ прiобрѣли имъ ш ирокую  
любовь среди М осковскаго общ ества. Эта любовь ещ е 
болѣе усилилась отъ тѣхъ гонеьiй , каьимъ подверглись 
Романовы при Годуновѣ, разославшемъ ихъ по раэнымъ 
эаточенiямъ. Авраамiй Палицынъ ставитъ даж е эти го -  
непiя въ число тѣхъ грѣховъ, за которые Господь ио- 
каралъ Р у сск у ю  вемлю смутой. Н азванный бояринъ θ е -  
одоръ Никитичъ и есть отецъ Михаила θеодоровича  
Романова.

П роисходя изъ старинной боярской фамилiи, Ми
хаилъ θеодорови ч ъ  былъ въ то же время въ отдаленномъ 
родствѣ съ прежде царствовавш ей династiей. Эта р од
ственная связь Романовыхъ съ прежними государями — 
чрезъ су п р у г у  Гроэнаго А настасiю  Ром ановну, родную  
сестр у  дѣда Михайлова, Никиты Романовича — была од- 
нимъ изъ главныхь побуж денiй къ избранiю  Михаила 
θеодоров и ч а Въ иэбраныомъ государѣ русск iе люди 
видѣли не только своего русскаго царя, но и племянни



ка послѣдняго государя изъ дома Рю риковичей, θ ео д о р а  
Iоанн ови ча,— не только природнаго р усскаго, н о и „ п р и -  
рож деннагои, наслѣдственнаго даря. Современный х р о-  
нографъ прямо говорить, что Михаила θеодоровича  
просили на царство „сродственнаго его ради соуза  цар - 
скихъ искръ“. Самъ Михаилъ θеодоровичъ  въ своихъ  
грамотахъ нааываетъ обычно Iоанна Г рознзго своимъ 
дѣдомъ.

Б удучи  природнымъ русекимъ и даже васлѣдствен- 
нымъ государемъ, Михаилъ θ ео до р о в и ч ъ  былъ и го с у -  
даремъ православнымъ

Строгая преданность Михаила θеодор ов и ч а право
славной Церкви и послуш анїе ея завѣгамь яр о прояви 
лись уж е въ обстонтельствахъ его вступленiя на русскiй  
престолъ. Когда состоялось избранiе Михаила θ е о д о р о -  
вича на царство, онъ жилъ со своею  матерью -  иноки
нею М арѳой— въ мiрѣ К севiей Ивановной Романовой —  
въ Костромѣ, въ Ипатiевскомъ монастырь, 1  уда, для 
призванiя избранника, было отправлено особо наряжен
ное посольство. Въ ссставъ его прежде всего вошли 
представители православной церкви: θеодори тъ , ар х iе-  
пископъ Рязанскiй , архимандриты — Ч удовскiќ, Н ово- 
спасскiй и Симоновскiй, Т роицкiй келарь Авраамiй П а- 
лицынъ и три протоiерея; затѣмъ бояре — θ .  Ив. Ш е р е -  
метевъ ғi кпяэь Вл. Ив Б ахтеаровъ — Ростовскiй, околь- 
ничiй θ .  Головинъ, стольники, стрнпчiе, приказные люди, 
я j и л ь ц ы  и выборные отъ городовъ, 13 марта послк ири- 
были въ К острому къ вечернѣ и дали знать о прiѣздѣ  
М ихаилу. Онъ велѣлъ имъ быть у  него на другой день. 
14 марта посольство съ крестнымъ ходомъ отправилось 
въ И патiевскiй монастырь. М ихаилъ и Марѳа благого- 
вѣйво встрѣтиле крестный ходъ ва монастыремъ. Имъ 
было объявлено о народной волѣ. Ю ноша царь и его 
благочестивая мать долго не соглаш ались съ соборнымъ  
постановленiемъ. Инокиню-мать особенно смущало то, 
что „М осковскаго государства всякихъ чиновъ люди по 
грѣхамъ измалодушествовались: давъ свои душ и преж -



пимъ государям ъ, не прямо служили". Смущало М арѳу  
и сына ея и то, ч т о  отецъ избрапнаго, митрополитъ 
Филаретъ, былъ у короля въ Литвѣ „въ большомъ утѣ - 
снеиiи; но, рогда король узнаетъ , что Московскiй пре
столъ ѕаналъ сынъ его, то сейчасъ же велитъ сдѣлать 
ему какое-нибудь зло; а ему, М ихаилу, безъ благосло- 
венiя своего отца на Московскомъ государствѣ никакъ 
быть пельзя", Послы со слеэами молили и били челоѕгь 
Михаилу, „чтобы соборааго моленья и челобитья не 
лрезрилъ: выбрали его по иэволенiю Б ож iю , не по его  
ж еланiю ,— ноложилъ Богъ единомысленно въ сердца 
всѣхъ лю дей, нравославныхъ христiанъ, отъ мала до в е
лика, на М оскзѣ и во всѣхъ городахъ". На слова 
Марѳы, что въ теченiе долгой смуты М осковскiе люди 
„измалодуш ествовались", послы отвѣчали, что теперь э т и  
люди „накаэались и всѣ пришли въ соединеиiе"; по по
воду же опасенiй за участь отца Михайлова, митропо
лита Ф иларета, послы сказали, „что бояре и вся ѳемля 
посылаютъ къ литовскому королю, за отца его дяютъ  
на обмѣнъ литовскихъ мпогихъ лучш ахъ лғодей". Н о  
больше всего подѣйствовало па Михаила и М арѳу, какъ 
вѣрныхъ чадъ православной Х ристовой Церкви, указа- 
нiе пословъ па Бсжiго волю, сказавш ую ся въ народномъ  
избрянiи. На долгiя моленiя и челобитья пословъ, „они 
во всемъ положились на праведныя и непостижимыя  
судьбы Б ож iи". Послѣ изъявленнаго согласiя Марѳа 
благословила сына; Михаилъ принялъ отъ архiепископа  
символъ царской власти — посохъ, допустилъ всѣхъ къ 
царской рукѣ и сказалъ, что ноѣдетъ въ М оскву скоро.

19 марта Михаилъ θеодоровичъ выѣхалъ ивъ К о
стромы въ М оскву, а 2 мая столица радостно встрѣчала 
своего , общ енароднаго и Божiя избранника. Было во
скресенье. Поднялись въ Москвѣ „всякихъ чиаовъ люди 
отъ мала до велика" и вышли ва горсдъ , на встрѣчу  
государю . Торж ественно встрѣченный народомъ, го су 
дарь съ матерью прибылъ въ М оскву и прослѣдовалъ 
преж де всего въ У спенскiй соборъ — главную святыню



Москвы и всего русскаго народа. Здѣсь государь и его  
мать слушали молебенъ. Послѣ молебна „всякихъ чиновъ  
лю ди“ подходили къ царской рукѣ и привѣтствовали  
государя, 11  мая К азанскiй митрополитъ Е ф р ем ъ  въ 
Успенскомъ соборѣ, при торжественной обстЈновкѣ ,вѣ н -  
чалъ богоданнаго народнаго иэбранника на царство. 
Измученная, йзстрадавш аяся, но теперь „наказанная", 
наученная горькимъ опытомъ смуты святая православ
ная Р у сь  возглавилась „своимъ“, природнымъ руссгсимъ, 
православнымъ, народнымъ и богоданнымъ вѣ нцевос- 
цемъ и ввдохнула свободно.

М ихаилу θеодор ов и ч у  было ш естнадцать лѣтъ, ко
гда онъ вступилъ на престолъ. Тяжелое дѣло выпало на 
долю ю наго царя. Смутное время кончилось, но печаль
ные слѣды аереж итаго ллихолѣтья“ не изгладились изъ  
разны хъ сто} онъ русской жизни.

Однако новый государь— неопытный, мягкiй моло
дой чедовѣкъ, около котораго до всзвращ енiя изъ поль- 
скаго плѣна отца его, митрополита Ф иларета, не было 
людей, сильныхъ умомъ и крѣпкою доброю  волей, уд ер 
жался на престолѣ, а потомъ и упрочилъ свое положе- 
нiе настолько, что царствовалъ въ теченiе 32  лѣтъ, до 
самой своей копчипы. П ричины этого лежатъ въ той 
горячей любви, какою пользовался М ихаилъ'θеодоровичъ, 
какъ богоданны й, русск iй  и православный государь.

Л учш iе люди того времени жили убѣжденiемъ, что 
для благополучiя и долголѣтiя новаго государя нужно 
жертвовать всѣмъ, даже своею  жизнью, и действительно  
жертвовали. Въ первые годы царствованiя Михаила θ е -  
одоровича, когда государство сильно нуждалось въ д е-  
нежныхъ средствахъ, приходилось царю , для усиленiя  
этихъ средствъ, обращ аться даже къ частной благотво
рительности, и преданные сыны родины откликались на 
призывъ государя. Такъ, Строгановы выслали въ Москву 
больш ую по тому времени сумму денегъ. А  кто ее  зн а-



етъ о достославномъ подвигѣ Сусанина?. Когда Михаилъ 
θеодоровичъ, выѣхавъ ивъ Москвы послѣ сдачи Кремля, 
жилъ въ Костромѣ, -  отрядъ поляковъ и, быть можегъ, во- 
ровскихъ каэаковъ, узнавъ объ избранiи его на царство, х о -  
тѣлъ убить его и разыскивалъ мѣсто его пребыванiя. Въ 
әтихъ поискахъ государя враги схватили крестьянина с. Дом
нина, Костромского уѣзда, Ивана Сусанина и стали 
жестоко иытать его, желая вынудить у  него покааанiе, 
гдѣ скрывается Михаилъ. С усанивъ, аная, что Михаилъ 
въ Костромѣ, но любя государя и желая спасти его, не 
открылъ его мѣстооребыванiя. Л ихiе люди замучили его  
за это до см ерти... Это было вскорѣ послѣ избранія  
Михаила θеодорович а. Н о и потомъ, при каждой опас
ности для государства, при каждомъ вяжнОмг случаѣ  
или эатрудненiи , мы видимъ подлѣ царя соборъ  „людей 
всей земли “ , вООдуiпевленныхъ лю бовiю  къ царю и ж е- 
ланiемъ сОдѣйствОвать ему въ трудпомь и слож аом ъ дѣ -  
лѣ возстановленія и упрОченiя порядка въ государствѣ.

Такъ Вогъ хранилъ Р оссiю  во время смуты. Когда 
надломились политическiя скрѣпы общ ественнаго порядка, 
оставались ещ е крѣпкiя связи религiозныя и нацiоняльно- 
патрiотическiя. На эти свяэи прежде всего и громче всѣхъ  
указывала Церковь въ лицѣ ея иервосвятителей к дру
гихъ ея представителей. Она усиленно и смѣло, несмот
ря на прогиводѣйствiе и борьбу иновѣрныхъ и иноэем- 
ныхъ вожделѣнiй, взывала къ религіо8во-нравстяеннымъ  
и патрiотическимъ чувствамъ русскихъ людей. Она шла 
впередъ другихъ ва вѣру, правду, порядокъ въ государ
ствѣ и народъ. И  ея голосъ былъ услыш анъ. О баянiе ея 
примѣра воэдѣйствовало на умы и сердца „всякихъ чи- 
новъ людей**. Она объединила разрозненны хъ въ борьбѣ  
представителей разныхъ классовъ во имя православiя, са -  
модержавiя и русской народности. Въ әтихъ религiозны хъ  
и нацiонально-натрiотическихъ силахъ, разбѵженны хъ и 
ноддержанны хъ словомъ и примѣромъ Р усск ой  Ц еркви,



искони— православная, святая Р у сь  нашла сп асен іе отъ  
тяжкихъ потрясенiй четырнадцатилѣтней скуты  и отъ г и 
бели, на краю которой она стЭнла. В ряж дую щ iе олОи, 
классы и группы  общ ества объединились во имя религi- 
озво-православной и политически — национальной б е з о п а 
сности, которой у г р о ж а л и  в р а г и  церкви, государства и 
народа; съ пОмОЩІю Б ож iею  освободились отъ враговъ  
и завершили^'свое объединенiе всепародвымъ иабраннм ъ, 
по изволенiю Б ож iю , „св оего1* православно-руссваго го
сударя Михаила ѲеОДОрОвича Ромапова, сгавш аго рОдО- 
начальцикомъ донынѣ благОиОлучпО Ц аретвую щ агО  Дома

Святая Р усь  спаслась Отъ угрож авш ей ей бѣды крѣп- 
кθю вѣрою въ Б ога, пламенною лю бовiю  къ правоелав- 
ной церкЬи и О течеству и иредапностiю  своем у, ею и 
Богомъ избранному, Г осудар ю . Этими силами Р осс iя  жи
ла раньше; въ нихъ Она всегда находила свое спасенiе  
во дни бѣдъ; ими она живетъ понынѣ. П усть же силы 
эти живутъ въ умахъ и сердцахъ русскаго народа вѣчпо! 
Пусть правая вѣра вь Б ога , любовь къ православной  
церкви и дор огой  родинѣ, любовь и преданность само
державному Г осудар ю , въ еилѣ и непоколебимости при- 
снопамятнаго С усан и н а,— пусть эти олавныя историческiя  
свойства украш аю тъ сынОвъ Р о сс iи  и впредь, к а к ъ  укра
шали въ минувш iе дпи чхъ свыш е тыеячелѣтней исто
рической жизни! Да хранить Господь наш у церковь, р о 
дину, Царя и Ц арствую щ iи Домъ во-вѣки!

Окруӝная грамота Земскаго Собора 1 6 1 3  г.
Въ Володимеръ ■') архимандритомъ, и игуменомъ, и все

му священному собору, ii столнику воеводѣ господину Ти
мофею Васильевичу Измайлову, и дворяномъ, и дѣтемъ бо- 
ярскимъ, и стрѣлцомъ, и казакомъ, и гостемъ, и посадскимъ 
и уѣзднымъ всякимъ людемъ, великаго Московскаго Г осу
дарства Ростовскiй митрополитъ Кирилъ, и архiепискслы, и

*) Такiя грамоты посланы быпи во всѣ города Россiи.



епископы, и архимандриты, и игумены, и великихъ обителей 
честныхъ монастырей старцы, которые собраны для царска- 
го обиранiя къ Москвѣ, и бояре, и околничiе, и чашники, 
и столники, и стряпчiе, и дворяне, и приказные люди, и дѣ- 
ти боярскiе, и головы стрѣлецкiе, и сотники, и атаманы, и 
казаки и стрѣлцы, и всякiе служивые люди, и гости Мос- 
ковскiе, и торговые люди всѣхъ городовъ и всякiе жилецкiе 
люди челомъ бьютъ. Вѣдомо, господа, вамъ всѣмъ, какъ въ 
Россiйскомъ Государствѣ царской корень пресѣкся, и по- 
слѣ того были избранные Государи, а послѣдней былъ на 
М о с к о е с к о м ъ  Государствѣ Царь и Великiй Князь Василей 
Ивановичъ всеа Русiи; и 'п о ’общему земскому грѣху, а по 
зависти діаволи, многiе люди его, Государя, возненавидѣлк и 
отъ него отстали; и учинилась въ Московскомъ Государствѣ  
рознь, (и) Царя Василiя отъ Государства отстаьили. И по- 
слыша то, Польской и Литовской король, злымъ своимъ умы- 
сломъ сослався съ богооступники съ Михалкомъ Салтыко- 
вымъ съ товариши, прислалъ подъ Москву гетмана Ж елтов- 
скаго, а велѣлъ договариваться, будто онъ для успокоенiя  
Московскаго Государства даетъ на Московское Государство 
царемъ сына своего Владислава; и Мссковскимъ Государст- 
вомъ завладѣлъ обманомъ, а хотѣлъ къ Полынѣ и къ ЈIит- 
вѣ въ подданствѣ учинить, и церкви Божiя раззорить, и свя
тую нашу непорочную христiачскую зѣ ру Греческаго зако
на попрать и ѵучинить въ Россiйскомъ Государстзѣ свою 
проклятую латынскую вѣру, и по своему злому умыслу цар- 
ствующiй градъ Москву разорили, и святыя Божiя церкви 
осквернили, и обругали, и разорили, (и) многонародное мно
жество людей безъ  числа побили. И по милости Божiи, соб- 
рався бояре и воеводы Князь Дгштрей Тимоѳѣевичъ Т рубец 
кой да столникъ (и воевода) Князь Дмитрiй Михайловичъ 
I Iожарской Московскаго Государства со всякими ратными 
людьми, царствующiй градъ Москву отъП ольскихъ и отъ ЈIи- 
товскихъ людей очистили, и нынѣ многiе церкви Божiя въ 
прежнюю лѣпоту облеклися, и Божiе имя ёъ нихъ славится 
по прежнему, а царской престолъ вдовѣетъ, а безъ Госуда
ря  намъ всѣмъ быти ни на малое время не мочно; бояре и



воеводы всею землею писали, чтобъ къ намъ вы для госу- 
дарскаго обиранiя ѣхали къ Москвѣ и выборные люди для 
государскаго обиранiя изъ Замосковныхъ, и изъ Поморскихъ, 
и изъ Украйныхъ городовъ всякихъ чиновъ люди для го су 
дарскаго обиранiя къ Москвѣ съѣхались, и живутъ на М о
сквѣ долгое время, а безъ Государя Московское Государство 
ничѣмъ не строится, и ворозскими заводы на многiе части 
раздѣляется, и воровство многое множится, а безъ Государя 
никоторыми дѣлы строить и промышлять и людьми Бо- 
жiими, всѣми православными христiанами, печися некому. 
И мы со всего собору и всякихъ чиновъ выборные люди о 
государскомъ обиранiи многое время мыслили, чтобы ЈIитов- 
скаго и Свiйскаго короле и ихъ дѣтей, и иныхъ Нѣмецкихъ 
вѣръ и нѣкоторыхъ государствъ иноязычныхъ некрестьян
ской вѣры Греческаго закона на Владимерское и на .Мос
ковское Государство не обирати, и Маринки и сына ея на 
Государство не хотѣти, потому что Полскаго и Нѣмецкаго 
короля видѣли къ себѣ неправду и крестное прєстугiлєнiе, 
и мирное нарушенiе, какъ литовской король Московское Г о
сударство разорилъ, Свiйской король Великiй Новградъ взялъ 
обманомъ, за крестнымъ же цѣлованiемъ; а обирали на Вла
димерское и на Московское Государство и на всѣ великiя 
государства Россiйскаго Царствiя Государя изъ Московскихъ 
родовъ, кого Богъ дастъ; и всѣхъ чиновъ во всякихъ лю- 
дяхъ, отъ мала и до велика, вмѣстилося въ сердца, чтобъ  
обрати на Владимерское и на Московское Государство и на 
всѣ великiя государства Россiйскаго Царствiя отъ племени 
правецнаго и Великаго Государя Царя и Великаго Князя, 
блаженные памяти θ ед о р а  Ивановича всеа Русiи, чтобъ бы
ло вѣчно и постоятельно, такъ же, какъ при немъ, Вели- 
комъ Государѣ, Росiйское Царство предо всѣми государствы  
аки солнце сiяло и на всѣ стороны ширилось, и многiя ок- 
рестныя государства учинилися у  него, Государя, въ подцан- 
ствѣ и въ послушанiи, и никоторая кровь и война при немъ 
Государѣ не бывала, всѣ есмя при его царской державѣ жили 
въ тишинѣ и благоденствiи: и о томъ, кому благоволитъ Богъ  
на Владимерскомъ и на Московскомъ и йа всѣхъ государ-



ствахъ Росiйскаго IДарствiя Государемъ Царемъ и Великимъ 
Княземъ всеа Русiи быти, многiе соборы у  насъ были. И 
февраля въ 2 i  день, на сборное воскресенье, пришли въ 
соборную церковь къ пречистой Богородицы честнаго и 
славнаго Ея Успенiя, къ митрополиту и ко всему освящен
ному собору, мы бояре, и околничiе, и чашники, и столни- 
ки, и стряпчiе, и дворяне Московскiе, и приказные люди, и 
дворяне изъ  городовъ, и дѣти боярскiе всѣхъ городовъ, и 
головы, и сотники, и атаманы, и казаки, и стрѣльцы, и го
сти, и черныхъ слободъ и всего Государства Московскаго 
всякихъ чиновъ люди, и съ сущими младенцы, и молили все- 
милосгиваго Бога, и пречистую Богоматерь, и великихъ Мос- 
ковскихъ чюдотворцовъ, съ великимъ моленiемъ и воплемъ, 
чтобъ всемилостивый Богъ далъ намъ на В. iадимерское и на 
Московское и на всѣ государства Росiйскаго IДарствiя Г о
сударемъ Царемъ и Великимъ Княземъ всеа Русiи, отъ пле
мени благовѣрнаго и нраведнаго Государя Царя и Великаго 
Князя θ ед о р а  Ивановича всеа Русiи племянника, Михаила 
θедоровича Романова-Ю рьева, чтобъ, по милости Божiи, 
впредь царская степень укрѣпилась на вѣки, и всего Г осу
дарства Московскаго люди были въ покоѣ и въ благоденсгвѣ, 
подъ однимъ кровомъ и подъ царскою высокою рукою. И 
били бы мы челомъ Великаго Государя Царя и Великаго Князя 
θ едо р а  Ивановича всеа Русiи племяннику Михаилу θ ед о -  
роыичу Романову, чтобъ онъ надъ Московскимъ Государ- 
ствомъ и надъ всѣми Московскаго Государства людми уми
лосердился, насъ сирыхъ пожаловалъ, всенароднаго моленiя 
и слезнаго рыданiя не презрилъ, былъ на Владимерскомъ 
и на Московскомъ и на всѣхъ государствахъ Росiйскаго 
Царствiя Государемъ Царемъ и Великимъ Княземъ всеа Р у
сiи, чтобъ во всемъ Росiйскомъ Государствѣ всякiе люди 
подъ однимъ кровомъ и подъ его царскою высокою рукою  
были, и кровь бы христiанская и межусобство его царскимъ 
бодроопаснымъ правительствомъ утолилось. И по милости 
всемогущаго въ Троицѣ славимаго Бога, его Государя Ми
хаила θедоровича на Владимерское, и на Московское и на 
всѣ государства Росiйскаго Царствiя обрали Государемъ



Царемъ и Великимъ Княземъ всеа Русiи, и крестъ ему Г о
сударю цѣловали, что намъ ему Государю Царю и Велико
му Князю Михаилу θедоровичу всеа Русiи служите, и пря
мите, и съ недруги его государскими, и съ непрiятели Г о
сударства Московскаго съ Полскими, и съ Литовскими, и съ  
Нѣмецкими людми, и съ Татары, и съ измѣнники, которые 
ему Государю служите не учнуть, битися до смерти. П вамъ 
бы, господа, прося у все милостиваго въ Троицѣ славимаго Б о 
га милости и у  пречистой Богоматери, за Государево Ц аре
во и Великаго Князя Михаила θедоровича всеа Русiи мно- 
голѣтiе пѣти молебны съ звономъ, чтобъ Господь Б огъ  от- 
вратилъ отъ насъ свой праведный гнѣвъ, и подалъ бы Г о 
сударю Царю и Великому Князю Михаилу θедорович у всеа 
Р j^ с іи  многолѣтное здоровье, и на его государевыхъ недру- 
говъ и на всѣхъ некрестьянскихъ непрiятелей побѣду и о д о - 

лѣнiе, и христiанское бъ  государство мирно, и въ тишинѣ, 
и во благоденствѣ устроилъ; а пѣвъ молебны и просивъ у  
Бога милости о государевѣ многолѣтномъ здоровiи и о j'ст- 
роенiи всего мiра, быта съ нами подъ однимъ кровомъ и 
державою и подъ высокою рукою христiанскаго Государя  
нашего Царя и Великаго Князя Михаила θедоровича всеа 
Русiи. А мы, сь  Божiею помощью, такому великому и неиз
реченному Божiю милосердно всего Государства М осков
скаго всякiе люди, отъ мала и до велика, изъ городовъ вы
борные и не выборные люди, всѣ обрадовалися сердечною  
радостiю, что во всѣхъ человѣцѣхъ прошенiе отъ Бога и 
едина мысль вь сердца вмѣстилася, что по изволенiю Божiю  
быть на Владимерскомъ и на Московскомъ Государствѣ и 
на всѣхъ государствахъ Россiйскаго Царствiя Государемъ  ̂
Царемъ и Великимъ Княземъ всеа Русiи, Великаго Г осуда
ря Царя и Великаго Князя блаженные памяти Әедора И ва
новича всеа Русiи племяннику, Михаилу θедоровичю , ни по 
чьему заводу и крамолѣ; Богъ его Государя на такой вели
кой царскiй престолъ изобралъ мимо всѣхъ людей, по сво
ей неизреченной милости, и всѣмъ людемъ о его царскомъ 
обиранiи Богъ въ сердца вложилъ едину мысль и утяер- 
жденiе. Писанъ на Москвѣ, лѣта 7121 году, февраля въ 25 
день.



Святѣйтш  патрiархъ Ф илареть—отецъ пѳрваго 
Царя изъ Дома Романовыхъ.

Патрiархъ Филаретъ, въ мiрѣ θ ео д о р ъ  Никитичъ Ро- 
мановъ, былъ сынъ знатнаго и богатаго московскаго боя
рина Никиты Романовича (изъ рода Захарьиныхъ), ролного 
брата царицы Анастасiи Романовны, первой супруги Iоанна 
Грознаго. Фамилiя Романовыхъ была, такимъ образомъ, въ 
родственной связи съ царственнымъ домомъ Рюриковичей. 
Это было главной причиной, почему Романовы подверглись 
жестокому преслѣдованiю со стороны подозрительнаго Со- 
риса Годунова, стремившагося удалить съ дороги всѣхъ  
сколько-нибудь опасныхъ для себя людей. Семья боярина 
Никиты Романовича (отца патрiарха Филарета) была о бъ 
явлена Борисомъ въ опалѣ. Сыновья его: Александръ, Иванъ 
Василiй и Михаилъ были сосланы и заточены. Александра 
удавили на берегахъ Бѣлаго моря, Василiй умеръ въ Пе- 
лымѣ, а Михаилъ затхнулся въ земляной тюрьмѣ въ окрест- 
ностяхъ Чердыни (Пермской губ.). Н е гiощадилъ Годуновъ  
и самаго виднаго по дарованіямъ сына Никиты—θеодора , 
впосг.ѣдствiи патрiарха Филарета (род. i5 5 3 ~ У м- 1^33)- ^ъ  
юные годы θ е о д о р ъ  Никитичъ былъ необычайно любозна
тельны i и общительный великосвѣтскiй молодой человѣкъ. 
Онъ былъ очень красивъ собой, пользовался большимъ 
влiянiемъ въ обществ!;. Ему не находилось конкурентовъ  
въ ѣздѣ  верхомъ. Если хотѣли похвалить какого-либо мо
лодого человѣка, то говорили: „онъ совершенный θ ео д о р ъ  
Никитичъ". Царствованiе Бориса застаетъ θ ео до р а  Ники
тича зрѣлымъ, семейңымъ великосвѣтскимъ человѣкомъ. 
Но ложному обвиненiю Романовыхъ въ томъ, что они дер
жали въ кғiадовой мѣшки съ ядовитыми кореньями для о т 
равы Бориса, θ ео д о р ъ  Никитичъ былъ арестовать, насиль
но постриженъ въ монахи подъ именемъ Филарета и сос- 
санъ въ Антонiевъ-Сiйскiй монастырь [въ 90 в. отъ г. Хол- 
могоръ). Ж ен у  θ ео до р а  Никитича, Ксенiю Ивановну (урож. 
IН естову) постригли съ именемъ Марѳы и сослали въ Зао- 
нежье, въ Егорьевскiй постъ, Толвуйской волости. Д ѣтей—



Михаила и Татьяну также разлучили съ родителями. Мало- 
лѣтнiе Михаилъ и Татьяна съ двумя ихъ тетками были со с 
ланы на Б ѣлоозеро и водворены затѣмъ въ с. Клинахъ, 
принадлежавшемъ θ .  Н. Романову. Ж изненная невзгода  
сломила цвѣтущiя силы Филарета, условiя ссылки разстраи- 
вали его здоровье. Ж изнерадостность его исчезла, и въ 
перiодъ заточенiя онъ обращается въ хилаго, убитаго го- 
ремъ старца, безутѣш но тоскующаго въ тяжелой разлукѣ  
съ родными. Филаретъ, какъ доносилъ его надсмотрщикъ, 
приставъ Воейковъ, сильно тосковалъ о семьѣ и говорилъ: 
„милыя мои дѣтки, маленькiя бѣдныя остаются, кто-то будетъ  
ихъ поить, кормить! А  жена моя бѣдная наудачу живала? 
Чаю, гдѣ*нибудь туда ее замчали, что и слухъ не зайдетъ. 
О хъ, мнѣ лихо, что жена и дѣти. Какъ помянешь ихъ, такъ  
словно рогатиною въ сердце кольнетъ. Хоть бы ихъ раньше 
Богъ прибралъ. Чаю, жена сама тому рада, что-бы имъ Б огъ  
далъ смерть, а я бы сталъ промышлять своею душою". Горько 
жаловался старецъ и на боярскую злобу къ его роду. О 
боярахъ, кромѣ Бѣльскаго, онъ отзывался презрительно, 
считая и їъ  неразумными и несправедливыми.

По вступленiи на престолъ ЈIжедимитрiя, Филаретъ съ тор- 
жествомъ былъ возвращенъ въ Москву, какъ царскiй родствен- 
никъ, и затѣмъ былъ сдѣланъ (въ iбоб  г.) Ростовскимъ митро- 
политомъ. Послѣ сверженiя самозванца, русскiй престолъ  
занялъ бояринъ Василiй IIiуйскiй (iб о б — iб iо ) .  При Ш уй- 
сколгь, по его распоряженiю, митрогюлитъ Филаретъ ѣздилъ  
въ Угличъ за тѣломъ царевича Димитрiя. 3-го iюня iбоб  г. 
мощи царевича были перевезены въ Москву и поставлены 
въ Архангельскомъ соборѣ. Съ воцаренiя Ш уйскаго смута 
на Руси не только не утихла, но возгорълась еще съ боль
шей силою. Появилось сразу нѣсколько самозванцевъ, ко
торые въ разныхъ мѣстахъ волновали народъ. О собенно  
успѣхъ имѣлъ самозванец73, прозванный Тушинскимъ Во- 
ромъ, который, при помощи поляковъ, чуть было не овла- 
дѣлъ Москвой. Н ародъ былъ недоволенъ ПIуйскимъ. Одни 
стояли за самозванца, другiе за польскаго королевича Вла
дислава. Поляки рыскали по городамь и селамъ, добиваясь



избранiя Владислава или Сигизмунда. Грабежи и опустоше- 
нiя происходили по всему московскому государству. Въ  
iб iо  году Ш уйскiй былъ низверженъ, и государствомъ стала 
управлять Боярская Дума, но порядка и мира въ русской  
землѣ все еще не было. Очень многiе изъ русскихъ людей 
примирились съ мыслью объ  избранiи королевича Владислава, 
но только подъ условiемъ принятiя послѣднимъ православ
ной вѣры, на что поляки не согласились. Въ iб iо  году Ту- 
шинскiй Воръ, не поладивъ ей своими сообщниками, былъ 
ими вѣроломно убитъ. Тогда русскимъ оставалось лишь 
избавиться отъ поляковъ, которые овладѣли Москвой. На 
такой подвигъ выступили патрiархъ Гермогенъ и Троицко- 
Сергiевская лавра. Ревностный патр. Гермогенъ до конца 
своей жизни (ум. i 6 i 2  г.) не переставалъ во времена анар- 
хiи разсылать во всѣ концы Россiи грамоты, въ которыхъ 
излагалъ ходъ событiй,призывалъ народъ къ возстановленiю  
мира, будилъ патрiотическую энергiю въ душахъ русскихъ  
гражданъ. Въ этомъ дѣлѣ митр. Филаретъ былъ усерднымъ 
помощникомъ Гермогену. О нъ списывалъ грамоты патрiарха 
и въ многочисленныхъ экземплярахъ разсылалъ ихъ по го- 
родамъ и селамъ, не упуская случая пособить несчастiю  
ближнихъ, хотя бы и съ рискомъ для собственной жизни. 
Въ х6о8 г. войска второго самозванца взяли Суздаль и осадили 
Ростовъ. Многiе изъ горожанъ искали спасенiя въ бѣгствѣ, 
бросая имущество и храмы на разграбленiе враговъ. Ңо 
митрополитъ успокоилъ городъ. Ростовскiй воевода Трет ьякъ 
Ситовъ вышелъ съ ростовцами противъ Тушинцевъ, но 
былъ разбитъ. Враги вошли въ городъ и начали расправу 
съ жителями, не смотря на мольбы митрополита. Городъ  
былъ сож ж енъ, святыни его поруганы, населенiе перебито, 
а самъ митрополитъ былъ схваченъ и отправленъ въ с. Т у 
шино. По одному лѣтописному разсказу, его доставили къ 
самозванцу съ большимъ безчестьемъ, „ведуще нага и боса, 
токмо во единой свитѣ и ругающеся облекоша въ ризы 
язычески и покры та главу татарскою шапкою и нозѣ обувш е 
въ несвойственны сапоги“. Однако тушинскiй самозванецъ 
умышленно принялъ его за родственника и назвалъ „пат-
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рiархомъ моско вскимъѵ Патрiархъ Гермогенъ считалъ Фи. 
ларета жертвою враговъ и посылалъ ему свое благослове- 
нiе на предстоявшiе подвиги.

Послѣ смерти самозванца м. Филаретъ былъ увезенъ  
поляками изъ с. Тушина и помѣщенъ въ Iосифовомъ Воло- 
коЛамскомъ монастырѣ подъ стражу. Оттуда его освобо- 
дилъ оТрядъ графа Волуева *) и привезъ въ Москву, гдѣ 
митрополитъ былъ принятъ съ честью и занялъ видное по
ложенiе среди московской iерархiи. Когда въ Москвѣ рѣ- 
шейо было избрать въ цари польскаго королевича Влади
слава, то было отправлено посольство въ польскiй лагерь 
къ королю Сигизмунду, осаждавшему въ то время (сент. 
iб iо  г.) г. Смоленскъ; во главѣ посольства былъ постав- 
ленъ м. Филаретъ и кн. Голицынъ, какъ люди наиболѣе 
стойкiе, умные и дипломатичные. Сигизмундъ самъ хотѣлъ, 
во что бы то ни стало, занять русскiй престолъ, а Влади- 
славъ не думалъ принимать православiя. Переговоры по- 
словъ с*ъ Сигизмундомъ были безцѣльны. Сигизмундъ под- 
кугіилъ многихъ изъ членовъ посольства, но руководители 
его Филаретъ и Голицынъ остались непоколебимыми. Они 
не желали отдавать королю Смоленска и требовали только 
православнаго царя для Россiи. Въ февралѣ i б i i  года по
ляки получили оТъ мосКовскихђь бояръ грамоту, въ кото
рой посламъ приказывалось сдать Смоленскъ и присягнуть 
на имя короля Сигизмунда вмѣстѣ съ сыномъ. „Эта гра
мота написана безъ  согласiя патрiарха (Гермогена),--сказалъ  
м. Филаретъ, когда ему показали грамоту;—хотя бы мнѣ 
смерть принять, я безъ  согласiя патрiаршей грамоты о крест- 
номъ цѣлованiи на королевское имя никакими мѣрама ни
чего дѣлать не бу д у “. Когда поляки узнали объ  ополче- 
нiяхъ П. Ляпунова, то потребовали отъ пословъ его разо 
руженiя, но получили отказъ. Словомъ, м. Филаретъ само
отверженно заiцищалъ русскiе интересы, за что неодно
кратно подвергался разнымъ угрозамъ, стѣсненiямъ и ли- 
iiiенiямъ. И зъ  почетнаго посла его превратили въ несчаст-

1) В ѣроятно, изъ друж инъ ополченiя , о р га н и з о в а н н а я  Скопинымъ— 
Ш у И е м м ѵ



наго плѣнника, его держали подъ суровымъ надзоромъ. 
13-го апрѣля i б i i  г. плѣнниковъ: м. Филарета и Голицына 
польскiй канцлеръ. Левъ Сапѣга отправилъ въ Польшу. 
Все имущество пословъ было разграблено, а слуги пере
биты. Съ этихъ поръ надолго прекратилась свободная дѣя- 
тельность м. Филарета.

В ъ 1613-мъ году волею народа, любившаго родъ Р о 
мановыхъ, былъ избранъ царемъ Михаилъ θеодоровичъ. 
При этомъ событiи митрополитъ не присутствовалъ. Когда  
онъ узналъ отъ русскаго посла въ Варшавѣ Җ елябужскаго  
объ  избранiи сына, то раловался возстановлявшемусяГ въ 
Россiи порядку, но и скорбѣлъ по поводу избранiя сына, 
такъ какъ сомнѣвался въ опытности молодого iб-тилѣтняго 
царя, которому предстояли огромные труды по устройству  
разореннаго государства. Между тѣмъ поляки не теряли 
надежды возвести на русскiй престолъ королевича Влади
слава. Съ этой цѣлью въ 1618-мъ году они, въ сою зѣ съ 
гетманомъ Сагайдачнымъ, приведшимъ на помощь болѣе 
20,000 днѣпровскихъ казаковъ, двинулись къ Москвѣ. О д
нако, послѣ нѣсколькихъ пораженiй подъ Москвою и не
удачной осады Троице-Сергiевой лавры— поляки вынуждены 
были отказаться отъ своихъ замысловъ и заключить пере- 
мирiе Д еулинское на 141/2 лѣтъ. По этому договору начался 
обмѣнъ плѣнными, и изъ плѣна былъ возвращенъ митро
политъ Филаретъ. 14-го iюля 1619-го года Филаретъ при
быль въ Москву. Царь при многолюдномъ стеченiи народа 
встрѣтилъ его еще за городомъ и поклонился ему въ ноги, 
какъ отцу, и Филаретъ сдѣлалъ тож е— поклонился сыну до 
земли, какъ царю; оба при этомъ проливали слезы радости. 
Въ то время въ Москвѣ гостилъ iерусалимскiй патрiархъ 
θеоф анъ . 24-го iюня, по иросьбѣ царя, патр. θеоф ан ъ  по- 
святилъ митр. Филарета въ санъ Московскаго патрiарха.

Патр. Филаретъ былъ не только первымъ iерархомъ, 
но и правителемъ государства. О нъ явился опытнымъ и 
твердымъ руководителемъ молодого царя, который пожа- 
ловалъ ему титулъ „великаго Государя", съ правомъ на 
гласное участiе во всѣхъ дѣйствiяхъ верховной власти. Д о



этого времени государственнымъ механизмомъ завѣдывала 
боярская дума. Н о въ ея дѣятельности не было замѣтно 
свода частныхъ мѣропрiятiй къ общей цѣли, не было выра- 
ботаннаго плана правительственной работы. Ставши у кор
мила правленiя, патр. Филаретъ началъ дѣйствовать обду
манно и планомерно. Первымъ дѣломъ патрiарха въ свѣт- 
скомъ управленiи было урегулированiе государственнаго 
хозяйства. Н ародъ не вездѣ одинаково пострадалъ отъ сму
ты,— между тѣмъ налоги и повинности взимались одинако- 
выя. Многiе уклонялись отъ податей, со стороны админист- 
рацiи допускались злоупотребленiя. Для успѣшности и со
гласованности управленiя, въ 1619 г. п. Филаретъ соби- 
раетъ Земскiй соборъ, который долженъ былъ представить 
полное изображ енiе разореннаго государства и указать 
мѣры „чѣмъ Московскому государству полниться и устроить 
московское государство такъ, чтобы пришли всѣ въ достоин
ство", а Государь, при содѣйствiи отца своего, обѣщалъ  
„промышлять, чтобы во всемъ поправить и какъ лучше". 
По приказу п. Филарета, были разосланы по государству 
„писцы и „дозорщики1*, которые привели въ известность  
состоянiе государства и водворяли разбѣжавшихся посад- 
скихъ и волостныхъ людей на прежнiя мѣста для болѣе 
правильнаго платежа податей. Въ результатѣ финансовой 
дѣятельности собора, руководимаго п. Филаретомъ, было: 
i)  справедливое обложеніё тяглыхъ людей опредѣленными 
податями по имуществу и заработку, 2) болѣе правильное 
устройство служ бъ съ помѣстiй, 3) составленiе болѣе точ- 
ныхъ кадастровыхъ описей земель, чѣмъ могла достигаться 
правильность податного обложенiя, 4) положено было начало 
правильной финансовой статистики, коей-бы разъ навсегда 
приводилась въ извѣстность наличность средствъ казны и 
опредѣлялся государственный бюджетъ для составленiя ро
списи расходовъ и доходовъ, 5 ) наконецъ, рѣшено было 
всѣми мѣрами бороться съ административными злоупотреб- 
ленiями и чрезмѣрными поборами служилыхъ людей и вое- 
водъ. Въ тѣхъ мѣстахъ государства, гдѣ выдавались зло- 
унотребленiя или гдѣ населенiе созрѣло для муниципаль-



наго управленiя, разрѣшено было выбирать старостъ. Вт, 
то время на Руси, надо полагать, староста былъ очень вид- 
нымъ и значительнымъ администраторомъ и именно вслѣд- 
ствiе юридической неразработанности гражданскаго правд, 
когда часто смѣщивали администрагивныя функцiи: законо
дательную, судебную и исполнительную. Во многихъ мѣстахъ, 
земская изба (присутственное мѣсто управленiя старосты) 
ставится наряду съ приказною избою (присутственное 
мѣсто управленiя воеводы). Все государство точнѣе было 
размежовано на уѣзды съ соотвѣтствующею властью 
точнѣе были указаны обязанности губныхъ, земскихъ 
старостъ и цѣловальниковъ. Одного года не дожилъ 
Патрiархъ до Поляновскаго мира (1634 г.), сравнительно вы- 
годнаго для Россiи, но онъ привелъ Россiю къ этому миру 
(напр, тѣмъ, что помогъ Царю Михаилу реорганизовать 
армiю) и тѣмъ въ значительной степени поправилъ тяже- 
лыя для Россiи условiя договора Деулинскаго (1618 г.).

Значенiе патрiарха Филарета въ сферѣ церковной 
жизни выразилось въ двойного рода дѣятельности: х) въ 
старательномъ исправленiи и усиленномъ печатанiи церков- 
ныхъ и богослужебныхъ книгъ. „ПриФиларетѣ Никитичѣ,— 
говоритъ митр. Макарiйвъ своей исторiи русской церкви—  
вышло изъ Московской тигiографiи больше книгъ, нежеди 
сколько было напечатано ихъ во все предшествующее время 
отъ ея начала". Тотчасъ послѣ своего возвращенiя изъ  
плѣна патр. Филаретъ освободилъ изъ заточенiя извѣстныхъ 
незаслуженно обвиненныхъ въ ереси и порчѣ текста дѣя- 
тельныхъ справщиковъ церковныхъ книгъ и редакторовъ 
печатныхъ изданiй: монаховъ Арсенiя Глухого, Антонiя,
Iерея Ивана Насѣдку и знаменитаго защитника отечества 
архимандрита Дiонисiя. Въ 1625-мъ году п. Филаретъ, послѣ 
формальнаго сношенiя съ Востокомъ, велѣлъ вычеркнуть 
изъ требниковъ извѣстную спорную прибавку въ молитвѣ 
на крещенiе „и огнемъ". 2) Во вторыхъ, къ большой заслугѣ  
патрiарха надо отнести его заботы объ охранѣ православiя 
отъ лютеранекой пропаганды и отъ ущ ерба со стороны



унiи и католичества. *) Большимъ зломъ въ этомъ отноше- 
нiи было распространенiе въ Россiи книгъ нѣмецко-литов- 
скаго изданiя. Эти изданiя п. Филаретъ замѣнялъ москов
скими и установилъ строгую цензуру книгъ, особенно  
пограничныхъ и заграничныхъ изданiй. По Столбовскому 
договору (1617), многiя русскiя области были отданы шве- 
дамъ. Лютеране вели въ этихъ областяхъ дѣятельную про
паганду. Въ цѣляхъ противодѣйствiя лютеранамъ патрiархъ 
поручилъ новгородскому митрополиту заботиться о право- 
славномъ населенiи отторгнутыхъ земель, а также изыскалъ 
и указалъ способы этой заботы, равно какъ и пути сноше- 
нiй. Фияаретомъ же были организованы православно-про- 
свѣтительныя миссiи: среди прибалтiйскаго (преимущест
венно Финскаго) населенiя; 2) среди колонизующагося рус- 
скаго населенiя въ Сибири. При гiатр. Филаретѣ въ качествѣ 
просвѣтительнаго центра была учреждена Тобольская епар- 
хiя, куда былъ посланъ архiепискоiгь Кипрiанъ 2).

Превратности жизни не сломили, но закалили волю 
патрiарха, а нападки враговъ Россiи, при его личныхъ вы- 
соконравственныхъ качествахъ, еще ярче очертили его 
обликъ. Этотъ образъ— то снисходительный и добрый, то 
мощный и властный—изъ глубины вѣковъ показывается 
намъ защищающимъ интересы родины и укрѣпляющимъ 
православную вѣру и нравственность въ странѣ. 8) По от-

*) Въ связи съ этой заботой и по поводу дѣла М. Iоны Крутицкаго 
(этотъ  митр, запретилъ двумъ священникамъ принять двухъ поляковъ въ лоно 
православной Церкви чрезъ крещенiе, а велѣлъ только мiропомазать католи- 
ковъ. За  разъясненiемъ недоумѣнiя священники обратились къ патрiарху). 
Патрiархомъ былъ рѣшенъ назрѣвшiй вопросъ о крещенiи приходящихъ отъ 
латинянъ. Рѣшено было крестить ихъ чрезъ троекратное погруженiе.

2) П. Ф иларетъ вообще заботился о просвѣiценiи современниковъ, самъ 
живо интересуясь наукою. Около патрiарха собирались всѣ выдающiеся книж
ные люди. При Филаретѣ и подъ его руков. была составлена извѣстная Филарет, 
лѣтопись, изобразившая событiя смутн. вр. Во время Филарета при Чудовомъ 
монаст. въ Москвѣ было основано училище.

3) Т а к ъ ,, онъ любилъ открывать н умножать святыни въ странѣ и 
дѣлать церковныя торж ества, религiозно-воспитывающе дѣйствовавшiя на на- 
родъ. При немъ была канонизацiя святыхъ: патр. Макарiя (Унженскаго), Ав- 
рамiя (Галицкаго). При п. Филаретѣ въ 1625 г. была перевезена въ Москву



зыву одного современника 1)> владыка былъ вообще добръ  
„до духовнаго же чина милостивъ и не сребролюбивъ*. Но 
въ то ж е время было что-то строго внушительное и пове
лительное въ характерѣ патрiарха. Т отъ же современникъ 
говорить: „и владителенъ таковъ былъ. яко и самому царю 
боятся ег о “. Э ту внушительность и властность, вьфажзр- 
шуюся иногда довольно рѣзко, любилъ примѣнять п. Фи
ларетъ въ отношенiи преступниковъ противъ вѣры и нрав
ственности. Безобразныя потѣхи, кровавые поединки были 
запрещены патрiархомъ подъ страхомъ наказанiя кнутомъ. 
Смутное время разлагающе подѣйствовало и на нравы рус- 
скаго общества. Святость семейнаго сою за пошатнулась. 
Противъ нарушителей семейной нравственности п. Филаретъ 
гiримѣнялъ суровый церковный судъ и строгiя мѣры, до 
гюремъ и ссылки включительно. Грозенъ былъ патрiархъ 
и для тѣхъ, которые обманывали довѣрiе Царя, и суровъ  
по огношенiю къ людямъ, не уважавшимъ нравсгвеннаго 
закона или отличавшимся невѣрiемъ и вольнодумствомъ. 
Такъ одинъ даже очень знатный боярскiй сынъ, Нехо- 
ришко Семичевъ, за беззаконную жизнь былъ сосланъ  
патрiархомъ на заточенiе въ Кореньскiй монастырь. Тамъ 
боярина держали скованнаго въ хлѣбопекарнѣ, застав
ляя его сѣять муку и выгребать золу. Н е давалъ по- 
блажскъ патр. Филаретъ и тѣмъ, которые легкомыслен
но относились къ православной вѣрѣ и святынямъ церков- 
нымъ. Такъ, одинъ знатный бояринъ— вольнодумецъ, нѣкто 
князь Иванъ Хворостининъ, за свои непристойные поступки 
и пагубныя мысли былъ заточенъ въ кельѣ Кириллова мо
настыря.

Въ своемъ служенiи государству и церкви патрiархъ 
Филаретъ былъ дѣятелемъ разностороннимъ, безкорыстнымъ 
и справедливымъ, отличавшимся твердой настойчивой волей, 
болыпимъ здравымъ смысломъ, опытомъ и знанiемъ людей.

Риза Господня, которая была положена въ Успенскомъ соборѣ. Ризу эту, по 
преданiю, привезъ въ Москву Урусамбекъ, посолъ персидскаго шаха Аббаса» 
который будто-бы вывезъ ее изъ Грузiи, гдѣ Риза пользовалась большимъ 
почетомъ.

х) Архим. Пахомiя.



По словамъ современников-!., патрiархъ былъ „царствiю по- 
могатель и строитель, сирымъ защитникъ и обидимымъ 
предстатель11.

Ни одинъ первоiерархъ русской церкви не пользовался 
столь большимъ влiянiемъ въ области государственнаго 
управленiя, какъ патрiархъ Филаретъ. Имя патрiарха писа
лось на ряду съ именемъ царскимъ во всѣхъ важныхъ го- 
сударственныхъ бумагахъ. Иностранные послы, представ
ляясь Царю, представлялись потомъ также и патрiарху. 
Бояре о всѣхъ важныхъ государственныхъ дѣлахъ совѣто- 
вались съ патріархомъ^ какъ и съ царемъ. Пользуясь столь 
обширнымъ влiянiемъ, патр. Филаретъ стремился къ тому, 
чтобы государственное управленiе, законы гражданскiе со
гласовать съ законами церковными, и всю жизнь свою ио- 
святилъ совмѣстному и нераздѣльному служенiю П раво
славной Церкви и Государству. (Вѣра и Ж изнь).

М. Курганскiй.

П О Т О М К И  С У С Ӓ Н И Н Ӓ .
Въ Костромской губ. есть Коробово, сплошь заселенное 

потомками Сусанина, такъ  называемыми бѣлопашцами. Черезъ 
исторiю Коробова красной нитью проходятъ милости. Самое су- 
ществованiе Коробова— милость. Людей изъяли изъ общаго 
строя жизни, вывели за кругъ общаго закона. „И въ ту дерев
ню Коробово,— говорится въ третьей жалованной грамотѣ Михаи
ла θеодоровича,— воеводамъ, сыщикамъ и никому, ни для какихъ 
дѣлъ, какъ самимъ въѣзжать, такъ и посланныхъ отъ себя по
сылать не велѣно".

Государь Николай Павловичъ въ категорiю людей, которымъ 
не велѣно въѣзжать въ Коробово— включилъ костромского губер
натора. „Чтобы онъ не иначе въѣзжалъ въ ихъ селенiе, какъ 
всякiй разъ  съ разрѣшенiя министра ДвораѴ

Коробово обходилось безъ мѣстныхъ властей. Дѣла его 
вѣдались въ большомъ приказѣ, а позже въ министерствѣ Дво
ра. Мелкiя судебныя дѣла тамъ и теперь разбираются сходомъ,



г

какъ и въ древности — вѣчемъ. Въ крупныхъ дѣлахъ обращают
ся въ нижегородскую удѣльную контору, которҕй министерство 
Двора ввѣрило свои полномочiя. Удѣльная контора въ такихъ 
случаяхъ проситъ ближайшаго къ Коробову земскаго начальни
ка разобрать дѣло. Тотъ разбираетъ. Но въ уголовныхъ дѣлахъ 
коробовцы уже вѣдаются общимъ судомъ.

Въ Коробовѣ полная свобода отъ всѣхъ налоговъ и повин
ностей по дарованной землѣ. Бѣлопашцамъ не предъявляютъ 
окладныхъ листовъ, къ нимъ не ѣздитъ приставъ взыскивать 
недоимки. Коробова не коснулся и законъ 9-го ноября. Они 
остаются въ общинѣ. „Надѣлить ихъ достаточнымъ количествомъ 
земли— говорится въ грамотѣ Николая I, но не въ частное каж- 
даго лица, а всего ихъ рода и мiрскаго общества владѣнiе".

Коробовцы освобождены и отъ содержанiя причта и отъ 
платы за требы. Причтъ получаетъ хорошее жалованье отъ при- 
дворнаго вѣдомства.

Не забыли коробовцевъ и въ избирательномъ законѣ въ 
Гос. Думу. Сенатъ предоставилъ имъ право имѣть двухъ выбор- 
щиковъ.

Цѣлый рядъ подарковъ получили коробовцы отъ членовъ 
Императорскаго Дома. Имъ пожалованы колокола на колокольню: 
одинъ колоколъ императоромъ Александромъ II, другой— императ
рицей Марiей Александровной, третiй—императоромъ Александ- 
дромъ III, четвертый— великими князьями Владимiромъ и Але- 
ксѣемъ Александровичами, пятый— великимъ княземъ Сергiемъ 
Александровичемъ. Въ волостномъ правленiи виситъ картина: 
„Подвигъ Сусанина". Это— подарокъ императрицы Марiи Але
ксандровны.

Учитепя въ школѣ безплатные— мѣстный причтъ.
По указу императора Александра II, въ 1859 г. съ бѣлопашцевъ 

стали собирать ежегодно по 3 р. съ мужской души. Изъ әтихъ денегъ 
образовался фондъ, которымъ бѣлогiашцы пользуются для своихъ 
нуждъ Сейчасъ бѣлопашцы строятъ мельницу. Просили у удѣль- 
ной конторы 5,000 руб.— и имъ дали На эти деньги они выст
роили богадѣльню, школу и „волостное" правленiе.

Тамъ, гдѣ требуется оффицiальное представительство кресть- 
янъ,— коробовцы въ первомъ ряду. Они— почетные представите-



ли при коронацiяхъ. Въ церемонiи представленiй и шествiй у 
нихъ особое мѣсто. И у себя на родинѣ ихъ не забываютъ. И 
здѣсь они при всѣхъ проѣздахъ и прiѣздахъ высокопоставлен- 
ныхъ лицъ. Бѣлопашцы представлялись государю Николаю П ав
ловичу и лично ходатайствовали о дарованiи земли. Государь Але
ксандръ Николаевичъ и государыня Марiя Александровна осчаст
ливили Коробово своимъ посѣщенiемъ. (.Земщина").

І З Ъ 1 Ш I  ш р ш .
Собранiе духовенства г. Смоленска и Смоленскаго уѣзда. 

22 января въ Смоленской Духовной Консисторiи,— по предложе- 
нiю Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго θеодосiя,— проис
ходило собранiе духовенства г. Смоленска и Смоленскаго уѣзда. 
Градскiй благочинный, прот. Зах. Четыркинъ, сказалъ нѣсколько 
словъ пй поводу собранiя. Затѣмъ прочитано было предложенiе 
Его Преосвященства объ устройствѣ Церковно-Археологическаго 
музея. Свящ. П. Цвѣтковъ сказалъ рѣчь о заслугахъ-первыхъ ца
рей Романовыхъ въ дѣлѣ возстановленiя церковной жизни Смо
ленска и его области, по возвращенiи ихъ отъ Польши (1654 г.). 
Указывая на то, что, какъ видно изъ сохранившейся окладной 
книги митрополита Смоленскаго Симеона, уже въ концѣ XVII в. 
церковная жизнь въ нашей епархiи была возстановлена,— ораторъ 
говорилъ, что исключительно важная роль въ этомъ дѣлѣ при- 
надлежитъ царямъ Романовымъ, что они именно возстанавливали 
церкви и построили каѳедральный Соборъ. Отсюда ораторъ сдѣ- 
лалъ выводъ, что устройство музея, въ которомъ собрано было бы 
все, что можетъ напоминать о такой дѣятельности царей Р о 
мановыхъ, желательно и необходимо Ӌ.

Свящ. Николай Синявскiй предлагалъ, съ своей стороны, 
передать имѣющiяся церковныя древности въ музей княгини М. 
К Тенишевой, построить же не музей, а необходимый въ насто
ящее время для духовенства епархiальный домъ. Л. Я. Лавров 
скiй, возражая о. Синявскому, въ обширной рѣчи выяснилъ зна- 
ченiе для науки древнехранилищъ вообще и, въ частности, пред-

!) Рѣчь эта помѣщается ниже.



полагаемаго музея. Романовскiй музей, по словамъ оратора, бу- 
детъ содержать въ себѣ огромное количество цѣнныхъ предме- 
товъ, надъ изученiемъ которыхъ работаютъ сейчасъ и долго еще 
будутъ работать труженики науки изъ духовенства. Другимъ ора- 
торомъ приведена была справка, что вопросъ о передачѣ церков- 
ныхъ древностей Городскому музею возбуждался уже при еписко- 
пѣ Петрѣ, но что найдено было тогда неудобнымъ, чтобы 
вещи, освященныя церковнымъ употребленiемъ, были переданы 
въ учрежденiе, членами котораго состоять и иновѣрцы.

Одинъ изъ ораторовъ предлагалъ, далѣе, ознаменовать 300- 
лѣтнiй юбилей царствованiя Дома Романовыхъ, вмѣсто устройст
ва музея, дѣлами благотворительности, полезными не только для 
духовенства, но и для народа. Свящ θ . Василевскiй предлагалъ 
наименовать Смоленское женское епархiальное училище Романов- 
скимъ, учредить нѣсколько стипендiй въ духовныхъ учебныхъ за- 
веденiяхъ и, испросивъ разрѣшенiя Св. Синода, установить на 
всѣ времена въ день 14 марта службу по старому чину.

Протоiерей Владимiръ Сеньковскiй, указывая на то, что уст
ройство епархiальнаго дома— дѣло хорошее, но что не имѣется 
для этого средствъ,— говорилъ, что предложенiе Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго θеодосiя, даетъ возможность духовен
ству выйти изъ современнаго затруднительнаго положенiя: сдѣ- 
лавъ небольшую жертву на общее дѣло, духовенство будетъ имѣть 
помѣщенiе для нѣсколькихъ канцелярiй (правленiе свѣчного з а 
вода, епархiальный училищный Совѣтъ, епархiальное попечитель
ство, эмеритура и проч.), и въ то же время оно увѣковѣчитъ доб
рое отношенiе къ Смоленску царей Романовыхъ.

Послѣ этого вопросъ объ устройствѣ музея поставленъ былъ 
на открытое голосованiе: духовенство почти единогласно стало 
за предложенiе Архипастыря, и всѣ присутствующiе подписали со
ставленный здѣсь же актъ.

—  Рѣчь свящ. II. Цвѣткова на собранiи духовенства 22 
января. По предложенiю Покровителя Смоленскаго Церковно- 
Археологическаго Комитета, Преосвященнѣйшаго Епископа θеодо- 
сiя, съ надеждою на помощь Божiю и добрыхъ людей, Комитетъ 
въ 1913 г. предполагаетъ приступить къ устройству собственнаго 
древнехранилища въ память благополучнаго 300-лѣтняго царство
ванiя Дома Романовыхъ.



По справедливости должно сказать, что царствующiй Домъ 
Романовыхъ всегда былъ особенно милостивъ къ своей древней 
отчинѣ Смоленску и его краю. Особенно это нужно сказать о 
первыхъ Романовыхъ. Тогда и нужна была эта помощь. Предъ 
воцаренiемъ Михаила θеодоровича Смоленскъ подпалъ подъ 
власть Польши, и цѣлыхъ 43 года (съ 1611 по 1654) продолжа
лось это владычество. Польское правительство, въ союзѣ съ мо
нашескими орденами, сдѣлало все, чтобы уничтожить здѣсь пра- 
иославіе. Даже клятвы давались фанатичными представителями 
католическаго духовенства— не оставить ни одного православнаго 
въ обширной Смоленской области. Плоды 43-лѣтняго владѣнiя 
поляковъ въ Смоленскѣ были слѣдующiе: Соборъ и три прихода 
были во владѣнiи католическаго епископа; монастыри Вознесен- 
скiй и Спасскiй были обращены въ iезуитскiе кляшторы съ кол- 
легiями; Троицкiй на посадѣ— въ базилiанскiй; Авраамiевскiй 
былъ вовсе сравненъ съ землею— тамъ было уже частное вла- 
дѣнiе; Троицкимъ монастыремъ въ городѣ владѣли бернардины; 
Петропавловской и нѣкоторыми другими приходскими церквами— 
унiатскiе архiепископы.

Монастыри: Духовской, Пятницкiй, Косьмо-Демьянскiй, Бо- 
рисо-Глѣбскiй и церковь Iоанна Богослова лежали въ развали- 
нахъ. Исчезли храмы: Меркурiя, Сѵмеона, Флора и Лавра, Яро- 
славскихъ чудотворцевъ, Живоноснаго источника на Зеленомъ 
ручьѣ, Николы Полутѣлаго, Мапыя Пречистыя на Чуриловкѣ, 
Ильи въ Заднѣпровьѣ. Когда Тишайшiй взялъ Смоленскъ, то ему 
негдѣ было отслужить православной литургiи, и онъ служилъ ее 
въ походномъ храмѣ.

Уже Михаилъ θеодоровичъ, какъ только улеглись смуты 
лихолѣтья, мечталъ о возвратѣ Смоленска. Съ большимъ напря- 
женiемъ было собрано войско, наняты иноземцы,— собраны не
обходимый деньги. Но походы 1633 и 1634 г.г. были неудачны 
для Москвы. Все же въ Рославлѣ, возвращенномъ въ 1632 г., 
Михаиломъ θеодоровичемъ возстановляется Спасо-Преображен- 
скiй монастырь. Тамъ строятся имъ храмы, даются монастырю 
помѣстья. Не забыты были первымъ Романовымъ: Вязьма, Бѣлый 
(до 1634 г. были за  Москвой). Въ 1654 г. Смоленскъ и его край 
былъ ѣозвращенъ Москвѣ, и Ал. Мих., съ энергiей людей того



вѣка, началъ возстановлять здѣсь православiе. Временно като- 
лическiй соборъ былъ преобразованъ въ православный. Назнә- 
ченъ былъ епископъ. Вызвано было изъ Суздаля и другихъ 
мѣстъ духовенство. Возстановлены были монастыри: Вознесенскiй, 
Троицкiй въ городѣ, Авраамiевскiй. Изъ сосѣднихъ епархiй были 
выписаны монахи и монахини. Построены были деревянные храмы 
на мѣстахъ разрушенныхъ. Нужно было позаботиться о церков
ной утвари, иконахъ, книгахъ.— Все было дано и дано щедро.— 
Смоленскiе храмы и по сей часъ еще имѣютъ эти дары. Соборъ, 
монастыри, церкви получили вотчины, а причты— жалованiе и не 
малое: свящ., напр., Спасской церкви получалъ, не считая хлѣб 
наго и солевого довольствiя, 13 руб. въ годъ; Петропавловскiй 
10.—Чтобы понять, какъ велики эти суммы, вспомнимъ, что де
сятина пахатной земли въ то время стоила 50 коп.! Историкъ 
В. О. Ключевскiй говоритъ, что по крайней мѣрѣ въ 17 разъ 
рубль 1654 г. превышалъ нашъ. Ал. Мих. даетъ ппанъ красы 
нашего города— Собора и первыя средства... Не забыты были и 
уѣздные города. Въ Бѣломъ „изъ государева л ѣ с у  строился 
соборъ, а причту даютъ жалованiе; ищутся „странныя земли1' Юх- 
новскаго монастыря; о Вязьмѣ и говорить незачѣмъ.

Дѣло Ал. Мих. по укрѣплеңiю въ Смоленскѣ и его краѣ пра- 
вославiя продолжали его преемники, и даже экономный Петръ 
строилъ храмы (Возн. м.), давалъ вотчины (Болдину м.), жало- 
ванiя, богатые вклады. Уже къ концу 17 в. православiе въ Смо
ленскѣ и его краѣ было возстановлено. Въ латинствѣ и унiи 
состояла лишь часть шляхетства.

Исторiя, писалъ Н. М. Карамзинъ, „есть священная книга 
народовъ, главная, необходимая; зерцало ихъ бытiя и дѣятельно- 
сти; скрижаль откровенiй и правилъ; завѣтъ предковъ къ потом
ству “. Но подобная исторiя не мыслима безъ древнехранилищъ. 
Если мы не соберемъ письменныхъ документовъ, предметовъ оби
хода,— по чему будущiй историкъ будетъ судить о прошедшемъ? 
Пора, наконецъ, любить родину сознательно. А эту созна
тельную любовь и воспитываютъ древне-хранилища, гдѣ родная 
старина собрана воедино, классифицирована, бережно сохраняется 
и описывается.

Духовенство Смоленской епархiй, всегда патрiотичное, сто-
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явшее на высотѣ пониманiя, мы увѣрены—съ охотой отзовется 
на зовъ своего Архипастыря и поможетъ Комитету довести за 
думанное предпрiятiе до осуществленiя.

— Собранiе Вяземскаго духовенства. 31 января, по пред- 
ложенiю Его Преосвященства, происходило въ Вяземскомъ Собо- 
рѣ собранiе духовенства г. Вязьмы, 1 и 3 округовъ Вяземскаго 
уѣзда. Прочитано было предложенiе Его Преосвященства. Духо
венство единогласно постановило внести отъ каждаго причта по 
10 р. на устройство музея, о чемъ и подписанъ присутствовав
шими актъ.

— Романовскiй музей, по плану, сдѣланному городскимъ 
архитекторомъ Запутряевымъ, предположено устроить въ стилѣ Мос- 
ковско-Ярославскомъ. Все зданiе должно имѣть 10 саж .Х б  саж. 
Внизу будетъ помѣщаться музей; вверху— общая зала, величиною 
18 арш Х15 арш., и четыре канцелярiи.

— Лекцiи М. А. Бернова. 22 января вечеромъ въ епархi- 
альномъ женскомъ училищѣ состоялись двѣ лекцiи извѣстнаго пу
тешественника Михаила Александровича Бернова: первая (6— 8 ч.) 
была посвящена Швейцарiи, вторая (8— 10 ч.)— Балканскому по
луострову; 27 января вечеромъ прочитана лекцiя объ Италiи. 28 
января состоялась лекцiя того же путешественника о Балкан- 
скомъ полуостровѣ въ Духовной Семинарiи; 29 января вечеромъ 
(6-—9 ч.) объ Италiи.

Лекцiи М. А. Бернова, отличающiяся обилiемъ бытовыхъ 
подробностей и богато иллюстрируемыя картинами волшебнаго 
фонаря, весьма полезны для молодежи. Временами лекторъ про- 
буждаетъ патрiотическое чувство. Любопытно было, напр..услышать 
подробности о принадлежащемъ теперь Болгарiи городѣ Плев- 
нѣ,— „городѣ русскихъ пушекъ". Городъ этотъ полонъ русской 
славы; жители его доселѣ преданы Россiи. Здѣсь лучшiй памят- 
никъ Александру II; здѣсь домикъ императора, въ которомъ онъ 
принималъ раненаго Османа-пашу и въ которомъ плакалъ о пав- 
шихъ подъ Плевною русскихъ воинахъ; здѣсь памятникъ генера
лу Скобелеву, имя котораго окружено легендами; здѣсь памят
никъ и кладбище павшихъ русскихъ воиновъ; здѣсь по окраинамъ 
города— множество русскихъ пушекъ, подаренныхъ имп. Алексан- 
дромъ II болгарамъ.



—  Посѣщенiе Его Преосвященствомъ епархiальнаго учи
лища и Семинарiи. 22 января лекцiю путешественника М. А. 
Бернова о Балканскомъ полуостровѣ въ епархiальномъ женскомъ 

училищѣ посѣтилъ Его Преосвященство, Преосвященнѣйшiй θе -  
одосiй.

29 января въ 11 час. Его Преосвященство посѣтилъ Духов
ную Семинарiю, при чемъ присутствовалъ на урокахъ въ двухъ 
отдѣленiяхъ 1 кпасса и выслушалъ отвѣты 4-хъ воспитанниковъ. 
Вечеромъ въ  тотъ же день Его Преосвященство посѣтилъ лекцiю 
М. А. Бернова объ Италiи.

— Къ вопросу объ обезпечент духовенства. Въ № i 
Епархiальныхъ Вѣдомостей за сей годъ свящ. В. Строгоновъ за- 
являетъ: „Крестьянство само сожалѣетъ, что оно не въ силахъ 
поднять матерiальное положенiе своего духовенства" Это заявле- 
нiе лишь заслоняетъ истину отъ людей, мало знающихъ жизнь. 
Въ дѣйствительности совсѣмъ иное. Въ предѣлахъ чуть-ли не ка- 
ждаго прихода имѣется винная лавка, а въ иномъ приходѣ двѣ—  
три. На худой конецъ каждая винная лавка,— хотя и говоритъ о. 
Строгоновъ, что крестьянство не въ силахъ,— даетъ въ годъ 10— 
15 тысячъ рублей да плюсъ тайная продажа по деревнямъ. Вотъ 
какова крестьянская немогота.

Для блага народа слѣдуетъ бороться съ этимъ зломъ, по- 
бѣждать его. Сдѣлать это —не легко, но возможно. Имѣются у 
насъ храмы Божiи; имѣются у насъ начальныя школы, гдѣ на 
30 подростковъ дается отдѣльный учитель; дается на школу и 
законоучитель, почти всегда священникъ. Нужна только едино
душная и неустанная работа въ духѣ Православной Вѣры. Цѣн- 
на для дѣла недавнишнее святительское обращенiе Курскаго ар- 
хiепископа Стефана къ викарнымъ святителямъ Курской епархiи, 
съ предложенiемъ 3— 4 раза въ годъ ревизовать ввѣренныя ихъ 
попеченiю церкви, церковно-приходскiя школы, школы грамоты и 
объ оказавшихся упущенiяхъ составлять подробные доклады.

Необходимо, чтобы царила и народъ одушевляла живая вѣ- 
ра во Христа— Законодателя. Тогда водворится народное благо- 
состоянiе, тогда поднимется и содержанiе духовенства.

Священникъ Александръ Кулагинъ.



— Отповѣдь. Въ № 1 Епарх. Вѣд. я прочмтапъ статейку 
г-на Иларiонова „Школьное дѣло“ и весьма удивился тому, что
г. Иларiоновъ заочно могъ охарактеризовать постановку пѣнiя 
въ Кузинской церк.-прих. школѣ. Г. Иларiоновъ не только не 
слыхалъ пѣнiя въ школѣ, но знаетъ ли онъ еще дорогу въ шко
лу, гдѣ преподается пѣнiе? Пѣнiе въ Кузинской школѣ ведется 
не такъ слабо, какъ рисуетъ Иларiоновъ; оцѣнку успѣховъ по 
пѣнiю въ школѣ можетъ установить только уѣздный наблюда
тель, безпристрастный и непосредственный начальникъ школы, 
и завѣдующiй школой, посѣщающiй ее 2— 3 раза въ недѣлю. 
Г. Иларiонову, какъ хорошему знатоку и критику церковнаго 
пѣнiя, не мѣшало бы самому помочь учителямъ надъ устрой- 
ствомъ церковнаго хора, или взяться лично за это благое дѣло, 
какъ это дѣлаютъ многiе изъ псаломщиковъ.

Учитель ц.-пр. шк. с. Кузина Сергѣй Рыльцовъ.
— Программа описанiй церквей и приходовъ Смолен

ской епархiй (докладъ Совѣта Смоленскаго Епархiальнаго 
Съѣзда духовенства iюньскому Съѣзду 1912 года, К» 67). Въ
виду поступающихъ въ редакцiю запросовъ относительно при- 
мѣрной программы описанiй церквей и приходовъ Смоленской
епархiй, перепечатываемъ докладъ Совѣта Смоленскаго Епар
хiальнаго Съѣзда за № 67 iюньскому Съѣзду духовенства 
1912 г. „На постановленiи бывшаго въ 1911 г. Епарх. Съѣзда 
по ст. 27— объ изданiи историческаго обзора церквей епархiй 
резолюцiя Его Преосвященства послѣдовала: „Дѣло хорошее и 
при искреннемъ желанiи вполнѣ осуществимое. Для обсужденiя 
настоящаго проекта и способа его выполненiя образовать комис- 
сiю въ составѣ; предсѣдателя и секретаря совѣта съѣзда, редак
тора Смол. Епарх. Вѣдомостей, члена консисторiи свящ. Ал. 
Санковскаго и преподавателя епарх. женскаго училища Рѣдкова. 
Свое мнѣнiе комиссiя представить мнѣ“.

По предложенiю комиссiи, г. Рѣдковъ составилъ примѣрную 
программу историческаго обзора церквей въ такомъ видѣ: 1) 
названiе села; 2) географическое его положенiе (рѣка, желѣзная 
дорога или шоссе, разстоянiе отъ города, волостного правленiя, 
станцiи желѣзн. дороги, сосѣднихъ селъ); 3) краткое описанiе 
села (число домовъ, количество и составъ населенiя); 4) описа-



нiе прихода (занимаемая имъ площадь, протяженiе въ длину и 
ширину, почва, количество и составъ населенiя, промыслы, ме
дицина, нравственность, образованiе); 5) исторiя села (первыя 
упоминанiя о немъ въ историческихъ документахъ, связанныя съ 
нимъ историческiя событiя); 6) исторiя храма (упоминанiя о 
прежнихъ храмахъ, теперешнiй храмъ); 7) количество церковной 
земли и ея качества; 8) причтъ (составъ его прежде и теперь).

Для примѣра къ этой программѣ г. Рѣдковъ приложилъ 
описанiя трехъ селъ, изъ коихъ одно извѣстно въ исторiи, въ 
описанiи другого изобилуютъ бытовыя подробности, и третье— се
ло вновь открытое. ■ Ј)

Разсмотрѣвъ программу обзора и примѣрное описанiе трехъ 
селъ, комиссiя постановила: 1) составленiе и изданiе историче- 
скаго обзора церквей по этой программѣ желательно; 2) но оно 
возможно лишь при обязательной выпискѣ оттисковъ его всѣми 
церквами и монастырями епархiи (въ видахъ удешевленiя стои
мости его для отдѣльныхъ церквей); 3) желательно обсужденiе 
матерiальной стороны этого дѣла на ближайшемъ епархiальномъ 
Съѣздѣ; 4) г. Рѣдковъ начнетъ этотъ трудъ не ранѣе конца 
1912 года въ виду того, что до этого времени онъ занятъ дру
гими работами, относящимися къ описанiю 1812 года.

Въ виду вышеизложеннаго мнѣнiя Комиссiи Совѣтъ Съѣзда 
просилъ Его Преосвященство: 1) разрѣшить ему внести соотвѣт- 
ствующiй докладъ въ Епарх. Съѣздъ 1912 г.; 2) предложить о.о. 
настоятелямъ церквей и монастырей, ранѣе не представившихъ 
описанiя церквей и монастырей въ возможно непродолжительномъ 
времени г. Рѣдкову.

Резолюцiя Его Преосвященства на семъ докладѣ послѣдова- 
ла: „Согласенъ, но въ программу историко-статистическаго опи
санiя церквей и приходовъ слѣдуетъ включить еще статью о цер- 
ковныхъ кладбищахъ съ указанiемъ примѣчательныхъ церковно- 
общественкыхъ или государственныхъ дѣятелей, погребенныхъ на 
нихь, и примѣчательныхъ надгробныхъ монументахъ. Кромѣ того , 
при описанiи церквей, слѣдуетъ отмѣчать имѣющiеся въ ризни- 
цахъ или церковныхъ библiотекахъ памятники старины, цѣнные

!) Описанiя эти, съ дополненiями, будутъ напечатаны вмѣстѣ еъ описа- 
нiями другихъ селъ.
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В Ъ  церковно-историческомъ И  археологическомъ отношенiяхъ*. !)
Докладывая о семъ Епарх. Съѣзду, Совѣтъ Съѣзда полага- 

етъ, что при обязательной выпискѣ экземпляровъ предлагаемаго къ 
изданiю историко-статистическаго обзора церӄвей, отдѣльный эк- 
земпляръ будетъ стоить не дороже трехъ рублей.

— 31 января скончался протоiерей о. Николай Ниловичъ 
Поповъ. Отпѣванiе совершалось 3 февраля въ Верхне-Георгiев- 
ской церкви.

ЕЕоепарііальБыя в з в к т iа .
Въ ярославской епархiй духовенство при содѣйствiи мѣст- 

ной епарх. власти приступило къ осуществленiю учрежденiй вза
имопомощи; съ нынѣшняго года въ ней открылась для духовен
ства похоронная касса. Касса учреждена для оказанiя немедлен
ной помощи осиротѣвшимъ семьямъ священнослужителей, участ- 
никовъ кассы. Участниками кассы состоять обязательно всѣ свя- 
щенноцерковнослужители ярославской епархiй, находящiеся на 
штатной службѣ. Касса устана.зливаетъ 4 разряда: ежегодно 6 р., 
4 р., 2 р. и 1 р. Размѣръ единовременныхъ пособiй опредѣляется: 
1 разряду— 300 р., 2— 200 р., 3— 100 р. и 4 50 р. Пособiе вы
сылается вдовѣ уиершаго, а если ея нѣтъ въ живыхъ и остались 
дѣти, то благочинному, который, оплативши расходы по погребе- 
нiю, остальную сумму кладетъ въ сберегательную кассу на имя 
малолѣтнихъ сиротъ. Остатки пособiя отъ погребенiя лицъ, не 
оставившихъ послѣ себя ни жены, ни дѣтей и не сдѣлавшихъ 
распоряженiя, возвращаются въ запасной капиталь кассы.

(„Яр. Еп. В.“ ЈЧЬ 1).
— Архiепископь Димит рiй херсонскiй. Русская Церковь 

понесла новую потерю. Скончался одинъ изъ замѣчательнѣйшихъ 
iерарховъ русской Церкви, послѣднiй баккалаврь кiевской духов
ной академiи, архiепискоиъ херсонскiй Димитрiй. Владыка скон
чался на 74 году жизни (родился 6 октября 1833 года) отъ бо- 
лѣзни сердца. Значительную часть своего долговременнаго служе-

*) Важными въ научномъ отношенiи являются также свѣдѣнiя о всѣхъ 
протекающихъ въ приходѣ рѣкахъ.



нiя церкви архiепископъ Димитрiй (въ мiрѣ Михаилъ Георгiевичъ 
Ковальницкiй) провелъ въ свѣтскомъ званiи, принявъ въ званiи 
профессора монашество лишь на 57 году жизни. По окончанiи 
въ 1859 году курса волынской семинарiи, почившiй поступилъ на 
службу учителемъ кременецкаго духовнаго училища, но въ 1863 
году поступилъ въ кiевскую дух. академiю, которую блестяще окон- 
чилъ въ 1867 году и былъ удостоенъ степени магистра богосло- 
вiя съ опредѣленiемъ баккалавромъ академiи. Въ 1869 году, по 
преобразованiи академiи, онъ былъ переименованъ въ доценты. 
Съ тѣхъ поръ въ теченiе 35 лѣтъ почившiй не разставался со 
своей родной академiей, занявъ сначала каѳедру профессора нрав- 
ственнаго богословiя. Въ 1895 г. профессоръ Ковальницкiй пост
ригся въ монашество и занялъ мѣсто инспектора академiи, а въ 
1898 ставъ ректоромъ кiевской академiи, хиротонисанѣ въ епис
копа Чигиринскаго, викарiя кiевской митрополiи. Въ 1902 г. епис- 
копъ Димитрiй получилъ самостоятельную тамбовскую каѳедру; въ 
1903 году занялъ казанскую архiепископiю, въ 1905 г. переведенъ 
въ Одессу. Въ 1906— 7 годахъ владыка принималъ самое дѣятель- 
ное участiе въ трудахъ предсоборнаго присутствiя. Ему въ 
1907 г. была поручена ревизiя С.-Петербургской академiи. Учено- 
богословскiе труды почившаго владыки печатались въ „Трудахъ 
Кiевской духовной академiи". Извѣстны и отдѣльныя изданiя его 
трудовъ, какъ, напр., „О значенiи нацiональнаго элемента вь 
историческомъ развитiи христiанства". („Колоколъ").

Л м о ш и  цегЕсвно-обществєеѕоЅ Ш Е И . .
—  Комиссiя по дѣламъ Православной Церкви приступила 

къ обсужденiю законопроектовъ, касающихся церковно-приход- 
скихъ школъ. Для предварительной разработки әтихъ законопроек
товъ комиссiя избрала особое совѣщанiе изъ семи членовъ. Въ 
составъ его вошли члены Государственнной Думы: от. Алферовъ, 
от. Адрiановскiй, от. Гепецкiй, от. Знаменскiй, от. Медвѣдковъ, 
Клюжевъ и Шенкъ.

—  28 января, подъ предсѣдательствомъ епископа Анатолiя, 
состоялось совѣщанiе Думскаго духовенства. Обсуждался законо 
проектъ о реформѣ духовныхъ учебныхъ заведенiй. Группа выс
казалась за передачу законопроекта въ комиссiю по народному



образованiю для детальной разработки его и выразила пожеланiе 
объ уравненiи окладовъ преподавателей духовныхъ учебныхъ за- 
веденiй съ окладами учителей министерскихъ среднихъ учебныхъ 
заведенiй.

—  Въ училищномъ Совѣтѣ при Святѣйшемъ Сино- 
дѣ въ настоящее время разрабатывается законопроектъ объ 
улучшенiи матерiальнаго положенiя чиновъ церковно-школьной 
инспекцiи. По проекту предполагается сравнить ихъ по окладамъ 
содержанiя съ чинами инспекцiи народныхъ училищъ вѣдомства 
министерства народнаго просвѣщенiя.

— Св. Синодъ постановилъ предоставить каждой изъ  четы
рехъ духовныхъ академiй посылать на курсы восточныхъ языковъ 
при министерствѣ вн. дѣлъ своихъ стипендiатовъ для подготов- 
ленiя къ миссiонерской службѣ на Д. Востокѣ

—  Св. Синодъ утвердилъ рисунокъ юбилейнаго креста для 
духовенства, предназначеннаго къ выдачѣ по случаю 300-лѣтiя 
царствованiя Дома Романовыхъ. Крестъ этотъ будетъ носиться 
не на шеѣ, какъ предполагалось, а на груди и будетъ имѣть 
восьмиконечную форму съ юбилейными датами и шапкой Мономаха.

—  Синодальный учебный комитетъ разработалъ штаты ду
ховныхъ семинарiй и училищъ. Семинарiи преобразовываются въ 
четырехъ-классныя спецiальныя пастьрскiя школы съ преподава- 
нiемъ, главнымъ образомъ, богословскихъ'наукъ и направленiемъ 
воспитанiя къ развитiю духовнаго настроенiя Въ каждомъ клас- 
сѣ будетъ особый воспитатель изъ лицъ въ свящеғномъ санѣ. 
Духовныя училища преобразовываются въ шести-классныя съ 
приближенiемъ курса къ гимназiямъ, съ предоставленiемъ д j ' х о - 

венству открывать седьмой и восьмой классы, чтобы воспитан
ники, не поступающiе въ семинарiи, могли закончить среднее об- 
разованiе (К. Т.).

— Состоялась торжественная закладка храма-памятника въ 
Лейпцигѣ, сооружаемаго надъ братской могилой 22000 русскихъ 
воиновъ, павшихъ въ битвѣ народовъ. Чинъ закладки совершенъ 
прибывшими изъ Берлина протоiереями Якшичемъ, Мальцевымъ, 
при хорѣ пѣвчихъ дрезденской православной церкви. Къ построй- 
кѣ храма приступлено весною 1912 г. Окончанiе ожидается въ



наступившемъ году. Освященiе совпадаетъ съ открытiемъ памят
ника битвы народовъ въ началѣ октября 1913 года. Храмъ бу- 
детъ одной изъ самыхъ большихъ, красивыхъ русскихъ церквей 
въ Германiи (К. Т.).

—"Новый вселенскiй птпрiархъ. На каѳедру патрiарха 
константинопольскаго, какъ сообщаютъ изъ Константинополя, 
избранъ Германъ, митрополитъ халкедонскiй. Вначалѣ митропо- 
литъ Германъ отказался рѣшительно выставить свою кандидату
ру, и кандидатомъ былъ митрополитъ кассандрiйскiй Ириней. Но 
турецкое правительство изъ 22 представленныхъ ему на утвер- 
жденiе кандидатовъ на патрiаршiй престолъ вычеркнуло семь, 
среди которыхъ кассандрiйскаго митрополита Иринея. Депутацiя, 
состоявшая изъ двухъ мiрянъ и трехъ митрополитовъ, упросила 
престарѣлаго Германа, митрополита Халкедонскаго, принять из- 
бранiе. Халкедонскiй митрополитъ Германъ имѣетъ 80 лѣтъ. Онъ 
отличается замѣчательнымъ умомъ и извѣстенъ своей монашес
кой жизнью. Въ 1890 году онъ рѣшительно выступилъ на защи
ту церковныхъ привиллегiй, противъ которыхъ ополчился было 
тогдашнiй великiй визирь. По его настоянiю, цѣлыхъ три мѣсяца 
были закрыты всѣ церкви и школы, и была послана Абдулъ-Га- 
миду депутацiя, состоявшая изъ трехъ митрополитовъ, среди ко
торыхъ былъ и митрополитъ Германъ. На заявленiе Абдулъ-Г'а- 
мида, что онъ не будетъ долѣе терпѣть государства въ государ
ствѣ, митрополитъ Германъ вынулъ изъ кармана веревку и, от
давая ее султану, сказалъ: „Въ 1821 году вашъ предокъ повѣ- 
силъ патрiарха Григорiя V. Вотъ вамъ веревка, можете всѣхъ 
насъ перевѣшать, но мы никогда не откажемся отъ своихъ правъ". 
Каждый разъ при выборахъ его предлагали кандидатомъ въ пат- 
рiархи, но Порта неизмѣнно вычеркивала его. („Колоколъ").

— Предсоборное Совѣщанiе. Предсоборное совѣщанiе въ 
засѣданiи 22 января обсуждало вопросъ о порядкѣ избранiя пат
рiарха. Въ совѣщанiи присутствовали: митрополитъ московскiй 
Макарiй и оберъ-прокуроръ Св. Синода В. К. Саблеръ. Въ пер- 
воначальномъ проектѣ по этому вопросу былъ нгмѣченъ поря- 
докъ, заимствованный изъ практики константинопольской церкви. 
По этому порядку, Высочайшая Власть предоставляетъ избрать 
патрiарха собору, предварительно устранивъ нежелательныхъ кан-



дидатовъ, почему она обязательно и утверждаетъ избраннаго 
патрiархомъ. Совѣщанiе, въ отношенiи предстоящаго порядка из- 
бранiя русскихъ патрiарховъ, признало желательнымъ сохранить 
порядокъ, издавна дѣГ с т Б о в а в ш i й  въ русской церкви вообще в ъ  

отношенiи избранiя епископовъ и примѣнявшiйся въ русской церк
ви при избранiи перваго патрiарха I о в а ,  а  также извѣстный и 
въ византiйской церкви въ эпоху ея расцвѣта. По этому порядку 
соборъ избираетъ нѣсколькихъ кандидатовъ и представляетъ ихъ 
на утвержденiе Высочайшей Власти, избирающей одного. Въ соот- 
вѣтствiи съ этимъ совѣщанiе поручило архiепископу финляндско 
му Сергiю переработать находящiйся на обсужденiи совѣщанiя 
проектъ. Послѣ этого совѣщанiе перешло къ разсмотрѣнiю части 
проекта, касающейся архiереевъ, составляющихъ Св. Синодъ. 
Совѣщанiе установило, что Св. Синодъ состоитъ изъ архiереевъ, 
членовъ Св. Синода, и изъ присутствующихъ въ Св. Синодѣ. 
Званiе члена Св. Синода присвояется: по должности— митрополи- 
тамъ с.-петербургскому и кiевскому и архiепископу карталинско- 
му, экзарху Грузiи, и лично—тѣмъ изъ епархiальныхъ или оста- 
вившихъ свои епархiи архiереямъ, которымъ это званiе будетъ 
Высочайше пожаловано. Присутствующими членами Св. Синода 
состоять: 1) архiереи, завѣдующiе состоящими при Св. Синодѣ 
учрежденiями и, 2) епархiальные архiереи, вызванные для этого 
по особой очереди. Вызовъ епархiальныхъ архiереевъ намѣченъ 
совѣщанiемъ въ такомъ порядкѣ. Всѣ епархiи распредѣляются 
на 3 разряда, въ зависимости отъ ихъ географическаго положе- 
нiя, въ томъ предположенiи, чтобы въ каждую сессiю Св. Синода 
засѣдали, по возможности, представители разныхъ мѣстностей, 
находящихся въ различныхъ условiяхъ церковной жизни. Епархiи 
предполагается распредѣлить на слѣдующiе разряды: сѣверо-за- 
падный съ частью центральнаго, юго-восточный и окраинный, въ 
составъ котораго входятъ, между прочимъ, Сибирь и Кавказъ. 
Точное распредѣленiе епархiй по разрядамъ совѣщанiе поручило 
дѣлопроизводству. Къ присутствованiю въ Св. Синодѣ не могутъ 
быть вызваны архiереи, не прослужившiе полныхъ 5 лѣтъ въ ар- 
хiерейскомъ санѣ и 2 лѣтъ  въ своей настоящей епархiи. Вызовъ 
архiереевъ для орисутствованiя въ Св. Синодѣ совершается по 
Высочайше утвержденнымъ опредѣленiямъ Св. Синода. Нынѣ



существующее распредѣленiе занятiй Св. Синода на зимнюю и 
лѣтнюю сессiи уничтожается, а вмѣсто него устанавливается го
дичный срокъ занятiй даннаго состава Св. Синода, начинающiйся 
съ 15 октября. На лѣтнее время назначеннымъ къ присутство- 
ванiю въ Св. Синодѣ архiереямъ разрѣшаются отпуски. Число 
всѣхъ членовъ Св. Синода опредѣлено въ 12, кромѣ предсѣда- 
тельствующаго, на обязанности котораго, между прочимъ, лежитъ 
выясненiе, кто изъ архiереевъ долженъ вызываться на данный 
годъ въ Св. Синодъ.

Р ед а к то р ъ  Н и колай  Рѣдковъ.

П ечатать разр. Цензоръ, Ректоръ  семинарiи, Архим. Дамiанъ.

Смоленскъ, Типографiя П. А. Силина.
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