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Указомъ Св. Синода, оть 23 февраля № 2756, от
крыть штатъ причта въ соетавѣ священника и псалом
щика при церкви Смоленской Гедеоновской психiатри- 
ческой больницы, съ отнесенiемъ содержанiя на мѣст- 
ныя средства.

— Указомъ Св. Синода, отъ 17 марта № 8655, 
закрыта дiаконская вакансiя при церкви села Докудо- 
ва, Ельнинскаго уѣзда.

Еiархiальвыя р а с п о р ш м  i ш с т i а .
Его Преосвященсгвомъ опредѣлены на мѣста:  9 марта 

и. д. псаломщика къ Успенской гор. Порѣчья церкви 
назначенъ уволенный изъ 1-го класса Семинарiи Ана- 
толiй Ш анинъ.

Выходятъ два раза 
въ мѣсяцъ.

№ 6. Цѣва годовому изданiю  
5 рублей.



—  Н а священническое мѣсто при Смоленской 
Гедеоновской психiатрической больницѣ назначенъ 
числящiйся на псаломщицкой вакансiи при церкви 
Смоленской губернской земской больницы священникъ 
Василiй Кулюкинъ.

— 10 марта и. д. исаломщика къ церкви при 
Гедеоновской психiатрической больницѣ назначенъ 
крестьянинъ Кипрiанъ Ивановъ

— 12 марта на дiаконское мѣсто при церкви села 
Будаева, Гжатск, у., назначенъ псаломщикъ села Буди- 
на, Бѣльск. у., Константинъ Чистяковъ.

— Временно и. д. псаломщика къ церкви села 
Кузина, Дорогобужскаго у., назначенъ уволенный изъ
1-го класса Семинарiи Александръ Иоповъ.

— 14 марта на псаломщицкое мѣсто при церкви 
села Будина, Бѣльскаго уѵ назначенъ уволенный изъ 
5-го класса Семинарiи Николай Чистяковъ.

— 15 марта на псаломщицкое мѣсто при церкви 
села Мокраго, Гжатск, у., назначенъ бывшiй свящ ен
никъ села Курьянова того же уѣзда Јоаннъ Шуминъ.

— 22 марта на псаломщицкое мѣсто при церкви 
села Елисеевичъ, Духовщинск. у., назначенъ окончив- 
шiй курсъ Новгородской духовной Семинарiи Михаилъ 
Воскресенскiй.

И е р е м ѣ щ е  и ы:

11 марта на дiаконское мѣсто при церкви села 
Пустошки, Дорогобужск. у., перемѣщенъ дiаконъ села 
Княжого, Краснинск. у., Илья Волочковъ.

—  Н а псаломщицкое мѣсто при церкви села 
Семеновскаго, Гжатск, у., перемѣщенъ и. д. псаломщи
ка села Кузина, Дорогоб. у., Павелъ Кудрявцевъ.



У в о л е н ы :

9 марта псаломщокъ Усиенской гор. Порѣчья цер- 
кии Евгенiй Шанинъ —по ирошенiю.

У м е р  л и:

12 феврали iеромонахъ Рославльскаго Спасо-Дрео- 
браженскаго монастыря Иларiонъ.

- -  5 марта псаломщикъ села Мокраго, Гжатск, у., 
Iоаннъ Чистяковъ.

— 7 марта дiаконъ села Ново-Рождествена, Гжат- 
скаго у., Александръ Соколовъ, 44 лѣтъ.

19 февраля дiаконъ села Княжина-Андреевскаго, 
Вѣльск. у., слушатель Московскихъ пастырскихъ кур- 
совъ, Александръ Романовъ рукоположенъ во священ
ника въ посѳлокъ Гуранъ, Нижнеудинск. у., Иркут
ской епархiи.

— 27 февраля дiаконъ села Вѳшекъ. Гжатск, у., 
слушатель Московскихъ пастырскихъ курсовъ, Але
ксандръ Соколовь рукоположенъ во священника въ но- 
селокъ Вродъ, Нижнеудинск. у., Иркутской епархiи.

Опредѣленiемъ Епархiальнаго Начальства отъ
2 - 7  марта дiаконская вакансiя при церкви села Сель
ца, Краснинск. у , временно накрыта.

Его П реосвященствомъ 15 марта церковный старо
ста села Косина, Духовщинск. у., Митрофанъ Владимi- 
ровъ награжденъ иохвальнымъ листомъ.



Его  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  п ре по д ано  А р х и п а с т ы р с к о е  б л а -  
гословенiе :  9 марта за усердную и полезную дѣятель
ность въ пользу церковно-приходскаго попечительства 
села Успенскаго, Вяземскаго уѣзда: священнику Лавру 
Ершову, предсѣдателю попечительства Iосифу Гаври
лову и крестьянину Дмитрiю Иванову.

—  Прихожанину села Подсосонокъ, Ю хновск. у.. 
крестьянину Трофиму Цвѣткову за ревностную и успѣш- 
ную борьбу съ алкоголизмомъ.

— 15 марта Московскому цеховому Ивану Кисе
леву за пожертвованiе въ церковь села Купрова, Гжат- 
скаго у., трехъ серебряныхъ ризъ для иконъ, стои
мостью въ 150 рублей.

— Землевладѣльцу Ивану Павловичу Антонову и 
крестьянину Николаю Травенцеву за ножертвованiя въ 
церковь села Дунаева, Бѣльск. у.

— Крестьянину Артемiю Пантелееву за пожертво- 
ванiя на построенiе храма въ селЬ Вержинѣ, Доро
гобужскаго у.

— Церковному старостѣ Крестовоздвиженской гор. 
Дорогобужа церкви Сергѣю Алексѣеву за усердное 
прохожденiе должности.

—  16 марта прихожанину села Усвятьѕi, Доро
гобужскаго у., крестьянину Гаврiилу Евфимiеву Ни
колаеву за усердiе ко храму Бож iю .

Его П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  у т в е р ж д е н ы  въ  д о л ж н о ст и  цер-  
к о в н ы х ъ  с т а р о с т ь :  9 марта къ церкви села Головеньки, 
Бѣльск. у., Бѣльскiй мѣщанинъ Iiонстантинъ Ивановъ.

— 10 марта къ церкви села Николо-Кремянаго, 
Дорогобужск. у., купеческiй сынъ Михаилъ Яншинъ.



11 марта къ церкви села Корсиковъ, Рославль- 
скаго у., крестьян и нъ Макаръ Пашенковъ.

- 12 марта къ церкви села Ренскаго, Гжатск, у., 
крестьянинъ Наумъ Горѣловъ.

— 16 марта къ церкви села Ахтырки, Вѣльск. у., 
штабсъ ротмистръ Александръ Тугариновъ.

— 18 марта къ церкви села Пронина, Ельнин- 
скаго у., крестьянинъ Митрофанъ Самсоновъ.

— 21 марта къ церкви села Муравишниковъ, 
Сычевск. у., крестьянинъ Никандръ Ивановъ.

— Къ церкви села Городища, Юхновск. у., кресть
янинъ Ко см а Павловъ.

— 22 марта къ Нижне-Николаевской гор. Смо
ленска церкви Смоленекiй кунецъ Александръ Петровъ.

— Къ церкви села Голосова, Краснинск. у., кресть
янинъ Михаилъ Кабановъ.

С п и с о к ъ  с в о б о д н ы х ъ  с в я щ е н н о - ц е р к о в н о - с л у ж и т е л ь с н и х ъ  
м ѣ с т ъ  по Смоленской епарх iи .

С в я щ е н н  и ч е с к i  я:  «

При церквахъ селъ: Богданова, Рославльскаго ѵ., 
Субботниковъ, Гжатск, у., Городища, Вяз. у. (подр. ранѣе).

Д i а к о н с к i я :

При церкахъ селъ: Ивановскаго, Сычевскаго у., 
Iоткина, Вѣльск. у (подр. ранѣе).

— Княжого, Красн. у. (свободно съ 11 марта, 
храмь каменный, каз. жалованья 150 руб., дохода за 
1910 г. въ пользу причта было 401 р. 78 к., церк. 
земли 37 дес., среднiй доходъ оть нея 180 руб., церк.



дома нѣтъ, прихожанъ м. п. 1001, адресъ—ст. ГГочинокъ, 
Риго-Орл. ж. д.).

— Вешекъ,, Гжатск, у. (свободно съ 27 февраля, 
два причта, храмъ каменный, церк. дома нѣтъ, каз 
жалованья 52 руб., церк. земли 00 десят., прихожанъ 
м. п. 2157, адресъ— ст. Уваровка Моск.-Вр. ж. д.).

— Н ово-Рож дествена, Гжатск, у. (свободно съ 
7 марта, каз. жалованья нѣтъ, церк. дома нѣтъ, церк. 
земли 48 десят., прихожанъ м. п. 1369, адресъ —ст. 
Уваровка, Моск.-Бр. ж. д.).

— Княжина-Андреевскаго, Вѣльск. у. (свободно 
съ 19 февраля, храмъ деревянный, каз. жалованья 
нѣтъ, церк. дома нѣтъ, церк. земли 40 дес., прихожанъ 
м. п. 1131, адресъ—почт. отд. Волочекь, Сычевск. у.).

Псаломщицкихъ мѣстъ нѣтъ.

Отг Смоленской Духовной Консисторiи. 
I.

(М арт а 9 дня 1911 г. Ј\° 3506).

Опредѣленiемъ Епархiальнаго Начальства, отъ 
1—6 марта 1911 г. за № 230, предписывается духовен
ству епархiи, чрезъ Епархiальныя Вѣдомости, о точномъ 
и немедленномъ исполненiи оиредѣленiя Святѣйшаго 
Синода, отъ 25 января— 10 февраля 1911г. за № (530. 
напечатаннаго въ ЈѴ» 8 Церковныхъ Вѣдомостей за на- 
стоящiй годъ, гдѣ таковое еще не исполнено, относи
тельно прочтенiя во всѣхъ цѳрквахъ и монастыряхъ 
епархiи послѣ литургiи въ первый воскресный или 
праздничный день, по полученiи № 8 Церковныхъ Вѣдо
мостей, послғ.нiя Святѣйшаго Синода по поводу нредi



стоящаго открытiя мощей Святителя Iоасафа, Епискоиа 
Вѣлi'ородскаго.

II.
(М арт а 9 дня 1911 г. М  3664).

Причтъ и староста церкви села Бобырей, Смолен
скаго уѣзда вошли къ Его Преосвященству съ ходатай- 
ствомъ о разрѣшенiи имъ открг.iть въ помѣiценiи цер
ковной сторожки означеннаго села библiотеку-читальню, 
каковая представляет-!. всѣ удобства, при чемъ: 1) изъ 
церковных! средств1!, ежегодно расходовать до 40 руб. 
на выписку листковъ, бронморъ и журналовъ, но пре- 
имуществу религiозно-нравственнаго содержанiя и от
части сельско-хозяйственнаго. Источникомъ для покры- 
тiя сего расхода можетъ быть часть 0/о% съ церковнаго 
въ 8116 руб. капитала и 2) изъ церковной библiотеки 
перенести въ читальню книги и журналы, могущiе быть 
по еиламъ разумѣнiн читающихъ. На семь ходатайствѣ 
резолюцiяЕго Преосвященства, отъ 15 февраля сего года 
за № 1688 послѣдовала таковая: Разрѣiиается, если 
расходъ изъ церковныхъ суммъ сорока рублей не послужить 
препятствiемъ къ исправной уплатѣ церковныхъ взносовъ 
и, если %% съ церковного капитала не имѣютъ какого- 
либо опредѣленнаю назначены. Желательно, чтобы при
чти, и старосты друшхъ приходовъ послѣдовали доброму 
почину причта и старосты, села Бобырей и учреждали 
бы у  себя читальни и библiотеки. Народъ цѣнитъ и при
слушивается къ доброму печатному слову и надо дать 
ему возможность читать такое слово. Резолюцiю мою 
напечатать въ Епархiальныхъ Вѣдомостяхъа.



О Т Ч Е Т Ъ
о двиӕенiи суммъ по издавiю  „Смоленскихъ 

Епархiальныхъ Вѣдомостей14 за 1910 годъ.
П Р И X  о д  ъ.

1) Остаточныхь суимъ отъ предыдущаго, 1909 года, къ 
отчетному 1910 году (стат. 68 прих.-расх. книги)
с о с т о я л о ........................................................................................  69  „ 61 "

2 )  Вновь поступило: а) въ уплату за высылавшiеся 
въ отчетномъ году причтамъ епархiи (645 экз.),  
монастырямъ (14 экз.), учрежденiямъ, учебнымъ 
заведенiямъ (9 экз.), и частнымъ лицамъ (5 экз.)
„Вѣдомости" въ количествѣ 672  годовыхъ экзем- 
пляровъ (одного изъ нихъ на 1/2 года) и одного
за  прежнiй годъ, по 5 рублей за  экземпляръ . . 33 6 8  „ —  “

б) З а  напечатанiе отдѣльныхъ оттисковъ отчетовъ 
разныхъ учрежденiй, таблицъ, объявленiй (ст. при
хода 78, 79, 82, 89, 85, 9 1 — 93) поступило . . 128 „ 52 “

в) о/о отъ обращенiя редакцiонныхъ денегъ въ Государ-  
ственномъ Банкѣ по книжкѣ сберегательной кас
сы и въ другихъ кредитныхъ учрежденiяхъ на 
текущемъ счету причислено за  1910 годъ. . . .  53  „ 58 “

И Т О Г О  на приходѣ въ 1910 году 
было в с е г о .................................................................. 3 6 1 9  „ 71 “

Р  А С X О Д Ъ.

1) В ъ типографiю П. А. Силина за  напечатанiе го- 
дичнаго ^комплекта „Смоленскихъ Епархiальныхъ 
Вѣдомостей" въ объемѣ 957/ѕ печ. листа, считая 
по 9 р. 50 к. за  листъ и за  бумагу, употреблен
ную на 800 экземпляровъ „Вѣдомостей" и на от- 
дѣльные оттиски изъ нихъ и приложенiя, считая 
по 2 руб. 94 к. за стопу, за доставку бумаги съ  
фабрики и за  обложку для изданiя, по счетамъ 
типографiи (ст. расх. 17, 27 и 39) уплачено . . 1694 „ 05 “



2) За пересылку „Епархiальныхъ Вѣдомостей" по 
почтѣ въ количествѣ 745  экз. (платнымъ и без- 
платнымъ подписчикамъ) по почтовой таксѣ— 60 к. 
за экземпляръ и за разсылку отдѣльныхъ №№ 
вторично (въ случаѣ потери) и оправдательныхъ 
въ редакцiи разныхъ журналовъ и газетъ, авто- 
рамъ и подателямъ объявленiй и на марки для 
переписки объ обмѣнѣ изданiями съ другими ре- 
дакцiями израсходовано (ст. расх. 3, 16, 29, 65
и 6 9 ) .................................................................................................  452

3) За брошюровку и сшиванiе „Вѣдомостей", доставку 
ихъ до почтовой конторы и разсылку нѣкоторымъ 
городскимъ подписчикамъ съ бумагою для банде
ролей уплачено (ст. расх. 2, 13, 22, 3 0 ) .................  135

4) На мелкiе расходы— составленiе и переписку 
алфавитнаго годичнаго оглавленiя къ журналу, 
праздничныя: почталiону, наборщикамъ, посыль- 
нымъ, гербовый сборъ, разборку полученныхъ ре- 
дакцiей за годъ журналовъ и иноепархiальныхъ 
„Вѣдомостей" вышло за г о д ъ .........................................  14

5) Выдано вознагражденiе за корректированiе „Вѣ
домостей", считая по 1 рублю за печатный листъ
(ст. расх. 11, 19, 25 и 34) за 9 5 Ѵ  печ. листовъ 95

6) Вы дано вознагражденiе: за доставленiе свѣдѣнiй 
объ „епархiальныхъ распоряженiяхъ" для оффицi- 
альнаго отдѣла „Вѣдомостей" (ст. расх. 10, 18,
24 и 3 3 ) .......................................................................................  80

7) Выдано въ гонораръ за напечатанныя въ неоф- 
фицiальномъ отдѣлѣ „Вѣдомостей" статьи, замѣт- 
ки, извѣстiя изъ „мѣстной" и „иноепархiальной 
жизни", за  веденiе „хроники", сотрудникамъ (ст. 
расх. 9, 12, 15, 2 0 , 2 3 , 2 6 , 2 8 , 3 2 , 3 5 , 4 0 , 4 1 — 64). 486

8) Уплачено вознагражденiе редактору „Епархiаль
ныхъ Вѣдомостей" за его труды по редактированiю 
неоффицiальной и оффицiальной части “Вѣдо
мостей" и по изданiю ихъ, и за  веденiе письмо-

97 “ 

40 „

3 0  “ 

99 „

_ м



водства и казначейской части по редакцiи въ 
к о л и ч е с т в ѣ ..................................................................................  5 4 0  „ —  “

И Т О Г О  за 1910 годъ и зр асхо
довано всего.............................................................  34 9 8  „ 78 “

За вычетомъ расхода 3498 р. 78 к. изъ всей суммы при
хода 3619 р. 71 к. въ остаткѣ къ 1911 году получается 120 р. 
93 к. Остаточныя деньги перенесены на приходъ въ новую при
ходо-расходную книгу редакцiи на 1911 годъ, записаны подъ 
статьей 71-й и хранятся вмѣстѣ съ поступленiями новаго года въ 
Смоленскомъ отдѣленiй Государственнаго Банка по книжкѣ сбе
регательной кассы на имя редакцiи за №  12168, въ „Обществѣ 
Взаимнаго Кредита" на текущемъ счетѣ по книжкѣ № 702 и въ 
Городскомъ Ланина и Пестрикова банкѣ на текущемъ же счетѣ 
на имя редакцiи.

Редакторъ Смоленскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей
Н иколай Виноградскiй.

А К Т Ъ.
1911 года, февраля 28 дня, во исполненiе резолюцiи Его 

Преосвященства, Преосвященнѣйшаго θеодосiя, Епископа Смолен- 
скаго и Дорогобужскаго, отъ 9 февраля сего 1911 года, за  № '1439,  
я, нижеподписавшiйся, обревизовавъ отчетъ о движенiи суммъ 
по редакцiи „Смоленскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей" за  1910 г., 
а также приложенные кь отчету приходо-расходную книгу и доку
менты, нашелъ, что отчетъ составленъ согласно съ приходо-рас
ходной книгой. Записи прихода и расхода въ книгѣ ведутся 
правильно и своевременно, и соотвѣтствуютъ документамъ, под- 
тверждающимъ приходъ и оправдывающимъ расходъ.

Протоiерей Знаменской цер. при Арестантскихъ ротахъ

Захарiя Четыркинг.



О Т Ч Е Т Ъ
о состоян iи  Смоленска™  Епархiальнаго женскаго училищ а, со сто я 
щ а я  подъ Августѣйш имъ покровительствомъ Ея Императорсиаго В ы 
сочества Великой Княгини Марiи Александровны, Великой Герцогини 
Сансенъ-Кобургъ-Готской, въ учебно-воспитательномъ отнош ен iи  за 

1909— 1910  учебный годъ.

( О к о н ч а н iе ) .

IIрибавленiе. V IЈ  дополнительный классъ.

Съ разрѣшенія Святѣйшаго Синода, въ началѣ 1906— 1907  
учебнаго года открытъ ири училиiцѣ VII дополнительный классъ 
съ одногодичпымъ курсомъ. Учебный илаяъ этого класса былъ вы- 
работавъ Совѣтомъ училища и одобренъ Святѣйшимъ Синодомъ.

Въ минувшемъ отчетномъ году, по ходатайству Совѣта училища, 
утвержденному Святѣйшимъ Синодомъ, были нройдевы въ VII класгѣ 
слѣдуюiдiе предметы: 1) Краткiй курсъ христiанскаго вѣроученiя и 
нравоученiя, 2) Исторiя русской литературы, 3) Педагогическая 
психологiя, 4) Исторiя педагогики, 5) Гражд. исторiя, 6) Матема
тика, 7) Естествовѣдѣнiе, 8) Гигiена и 9) Пѣнiе.

Въ виду отсутствiя учебнаго руководства по Закону Божiю  
для VII класса еварх. ж. училищъ, курсъ пройденъ по запискамъ, 
составленнымъ пнспекторомъ классовъ и иредставленнымъ имъ въ 
Святѣйшiй Синодъ на разсмотрѣпiе.

Исторiя русской литературы проходилась не по Синодальной 
новой программѣ, а по прежней программѣ, утвержденной Святѣй- 
т а м ъ  Синодомъ при самомъ открытiи УII класса. Причиной этого 
является то обстоятельство, что перемѣна прогрэммъ и учебныхъ 
плановъ застала ученпцъ прошлогодняго VII класса въ V классѣ, 
въ которомъ онѣ и проходили по прежпимъ программамъ теорiю 
словесности, а исторiю литературы имъ пришлось проходить только 
въ одномъ УI классѣ. Вслѣдствiе этого курсъ исторiи литературы 
въ УI классѣ ими законченъ не былі: Гоголь и Кольцовъ не были 
прейдены, и ихъ пришлось проходить въ VII классѣ. Такимъ об- 
разомъ, курсъ УII класса 1909— 1910 учебнаго года былъ таковъ:
1) Гоголь и Кольцовъ, не пройденные въ VI классѣ; 2) введенiе 
въ истi'рiю новѣйшей русской литературы, состоящее изъ ретро
спективы по взгляда на раньше пройденные перiоды исторiи литѳ-



ратуры, психологическаго очерка художественна™ творчества у пи
сателей-реал истовъ и указанiя точекъ зрѣнiя, съ которыхъ слѣдуетъ  
разсматривать литературный произведенiя для всесторонпяго ихъ 
уясненiя; 3) обзоръ литературной дѣятельности Бѣлинскаго, Турге
нева, Гончарова, Островскаго и Некрасова. Обзоръ литературной 
дѣятельности Толстого и Достоевскаго, за недостатком! времени, въ 
курсъ отчетнаго года не вошелъ. Курсъ исторiи литературы въ 
VII классѣ проходился при 4 урокахъ.

Педагогическая психологiя проходилась при 3 урокахъ въ 
нѳдѣлю по учебнику Челпанова; свѣдѣнiя, получаемыя изъ учебни
ка, дополнялись свѣдѣнiяии, заимствуемыми изъ квигъ Дж. Сёлли 
«Основы общедоступной психологiи» и другихъ руководствъ; для 
педагогических!, выводовъ воспитанницы пользовались учебникомъ 
Скворцова.

Для прохожденiя исторiи педагогики, при одномі. урокѣ въ 
недѣлю, оказалось недостаточно времени и учебныхъ руководствъ. 
Главное внимянiе обращено было на древнерусскую школу и ея 
характеръ. Затѣмъ пройдено изъ исторiи педагогики о воспитанiи 
у древнихъ народовъ (Спартанцевъ, Аѳинянъ и Римляиъ), о влiя- 
нiи христiанства на воспитанiе, о средвевѣковомъ воспитанiи, о 
влiянiи реформъ возрожденiя и реформацiи на восиитапiе, о про- 
исхождевiи реальной школы, гуманистической гимназiи и народной 
школы. Изъ исторiи педагогическихъ ученiй воспитанницы обсто
ятельно познакомились только съ педагогическимъ ученiемъ Амоса 
Каменскаго и Дж. Локка. За неимѣнiемъ опредѣленваго учебника, 
преподавателю приходилось пользоваться книгою Модзалевскаго 
«Очеркъ исторiи воспитанiя и обученiя съ древпѣйшихъ до нашихъ 
временъ» и первымъ выпускомъ «Очерка исторiи церковно-приход
ской школы», Миропольскаго; при ознакомленiи же воспитанницъ 
съ педагогическими ученiями — педагогическою христоматiею Завь
ялова.

По гражданской исторiи было пройдено довольно обстоятель
но новѣйшая исторiя Фравцiи и Англiи (съ конца XVIII в. и до 
конца XIX столѣтiя) и въ общихъ чертахъ исторiя Гермаяiи, начи
ная съ XVII вѣка; натерiалъ при прохожденiи означеннаго курса 
брался изъ книги Виппера «Учебникъ новой исторiи», при чемъ 
при изученiи исторiа Францiи и Англiи онъ былъ взятъ цѣликомъ



изъ учебника, при изученiи же исторiи Германiи брался изъ учеб
ника только частiю.

Вмѣстѣ еъ историческими свѣдѣнiями преподаватель знакомилъ 
воспитанницъ УII класса и съ краткими свѣдѣнiями изъ системы 
политической экономiи. Свѣдѣнiя эти сообщались въ доступной для 
пониманiя воспитанницъ формѣ. Хорошимъ пособiемъ служила книж
ка Карышева— «экономическiя бесѣды». Изученiе краткаго курса 
политической экономiи даетъ возможность воспитанницамъ ясвѣе 
представить общiй ходъ исторической жизни и глубже понять от- 
дѣльныя историческiя событiя.

Курсъ гражд. исторiи вмѣстѣ съ краткими свѣдѣнiями изъ 
системы политической экономiи проходился при 4 урокахъ въ не- 
дѣлю.

По математикѣ изъ 4 недѣльныхъ уроковъ два были употреб
лены на окончанiе курса геометрiи и два —на продолӕенiе курса 
алгебры— до логариѳмовъ. Опытъ показалъ, что иройденные отдѣлы 
по алгебрѣ и геометрiи возможно было изучить не менѣѳ какъ при 
4 урокахъ въ недѣлю.

При прохожденiи курса естествовѣдѣнiя, при 2 урокахъ въ 
недѣлю, преподаватель встрѣтилъ затрудненiя при изученiи съ 
воспитанницами краткаго курса свѣдѣнiй изъ химiи. Нѣкоторые 
отдѣлы изъ курса химiи пришлось сократить, иные выиустить за 
отсутствiемъ спецiальнаго помѣiценiя и достаточваго количества при- 
боровъ для производства опытовъ, безъ которыхъ прохожденiе 
химiи теряетъ смыслъ. Значительныя затрудненiя представлялъ и 
самый предметъ. Самое содержанiе предмета слишкомъ сложно, 
слишкомъ далеко отъ обычнаго кругозора воспитанницъ училища. 
Выводъ и усвоенiе формулъ въ большинствѣ случаевъ давались 
воспитанницамъ съ трудомъ, требуя отъ нихъ значительная напря- 
женiя и времени.

Курсъ гигiены пройденъ по учебнику «Гигiѳна» Ревелiотти. 
При прохожденiи курса пѣнiя особенное вниманiе было обращено 
на обученiе воспитаниицъ преподаванiю пѣнiя въ начальныхъ шко- 
лахъ и на обученiе управленiю хоромъ.

Изученiе методики русскаго и церк слав, ялыковъ въ VII  
классѣ по программѣ, предложенной учебнымъ комитетомъ, распре
делено на два года: на первый годъ при одномъ урокѣ и на вто
рой при двухъ урокахъ въ недѣлю.



Въ VII классѣ одногодична™ курса предложенная учѳбнымъ 
коыитетомъ программа выполнена быть не могла. Занятiя по этому 
предмету съ ученицами состояли въ болѣе подробныхъ теоретиче- 
сквхъ разъясненiяхъ того матерiала, который онѣ изучали въ VI  
классѣ, въ прiобрѣтенiи ученицами практическаго навыка къ веде- 
нiю уроковъ по русскому языку при помощи пробныхъ уроковъ 
воспитанницъ, въ подготовкѣ цѣлаго класса къ этимъ урокам ь и 
разборѣ ихъ.

По методикѣ ариѳметики преподаванiе носило практическiй 
характеръ: передъ назначенiемъ нрактическихъ уроковъ преподава
тель велъ классную бесѣду по поводу даннаго къ уроку матерiала 
съ напоминанiемъ спецiально относящихся сюда методическахъ ука- 
занiй и изложенiемъ соотвѣтетвенныхъ требованiй; затѣмъ, по при- 
готовленiи нѣсколькими воспитанницами плановъ урока, подвергалъ 
ихъ критической провѣркѣ и, по одобренiв одного изъ нихъ, пред-  
лагалъ одной изъ воспитанницъ, планъ который былъ одобренъ, 
дать пробный урокъ въ одномъ изъ низшихъ классовъ училища въ 
свободные урочные часы въ присутствiи всѣхъ воспитанницъ VII  
класса; послѣднiя заносили въ тетради всѣ замѣченные ими до
стоинства и недочеты цробнаго урока. Эти замѣтки, равно какъ и 
замѣтки преподавателя, служили затѣмъ матерiаломъ для критиче
ской оцѣнки пробваго урока также въ присутствiи всѣхъ воспитан
ницъ VII класса.

5. Библiотеки и  физическiй кабинетъ.

Въ библiотекѣ училища къ концу отчетнаго года числилось 
книгъ для чтенiя: а) въ фундаментальной-авторовъ 544, экземпля- 
ровъ 1197, б) въ ученической -авторовъ 072, экземпляровъ 2301.  
Учебниковъ и учебныхъ пособiй разныхъ названiй имѣлось 5802.

Изъ перiодическихъ издаиiй въ библiотеку выписаны были 
слѣдующiя: 1) Церковныя Вѣдомости, 2) Смоленскiя епархiальныя 
Вѣдомости, 3) Вопросы философiи и исихологiи, 4) Церковный вѣст- 
накъ, 5) Русская школа, 6) Вѣстникъ воспитанiя, 7) Историческiй 
вѣстникъ, 8) Христiанинъ, 9) Русскiй Паломникъ, 10) Природа и 
люди, 11) Вокругъ свѣта, 12) Всходы, 13) Путеводный огонекъ, 
14) Мiрокг, 15) Нива, 16) Задушевное слово, 17) Родиикъ, 18) Юная 
Россiя и Педагогическій листокъ, 19) Солнышко, 20) Свѣтлячекъ, 
21) Родная Рѣчь, 22) Вѣстникъ Европы и 23) Голосъ Москвы.



Въ физичѳскомъ кабинетѣ насчитывалось: но отдѣлу механики 
24 предмета, гидростатики — 25, аэростатики — 24, акустики — 12, 
оптики— 28, теплоты— 17, магнетизма —6, электричества—24, галь
ванизма— 25, химическихъ явленiй — 11, космографiи— 5 в еҫтество- 
вѣдѣнiя — 7 Многочисленный картины по зоологiи, анатонiи в бо- 
таникѣ значатся въ числѣ пособiй въ фундаментальной библiотекѣ.

6. С редства учи ли щ а.
А . По содержанiю училищ а.

а) Отъ 1908 года оставалось суммъ билетами 358 2 6  р., на
личными 7 р. 87 к., б) въ 1909 году поступило билетами 600 р., 
наличными 76027 р. 81 к.; всего съ остаткомъ въ 1909 году числи
лось: билетами 36426 р. и наличными 76045  р. 68 к.

1. Источники поступленiй:

а) Отъ хозяйственная управленiя при Св. Синодѣ:
1) на содержанiе у ч и л и щ а .............................................   .
2) на содержанiе образцовой ш к ол ы ...............................
б) Отъ Смоленской городской Управы на содержанiе 

образцовой школь1..................................................................
в) Отъ конторы двора Его Императорскаго Высоче

ства, В. К. Павла А лек сан дрови ча ..........................
г) Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго 

Петра, на содержанiе стипендiатки..........................
д) Отъ Смоленскаго епарх. попечительства о бѣдныхъ 

духовнаго званiя, церквей и причтовъ епархiи, 
уѣздныхъ отдѣленiй епарх. попечительства, брат
ства преп. Авраамiя, правленiя Смоленскаго 
епарх. свѣчного завода, общества вспомоществова- 
нiя бѣднымъ воспитанницамъ училпща, °/о съ би- 
летовъ и стипендiатскихъ капиталовъ, платы за 
право обученiя иносословныхъ и иноепархiаль- 
ныхъ воспитанницъ, за обученiе франц. языку и 
музыкѣ, платы на первоначальную экипировку и 
за  содержанiе пансiонерокъ въ общежитiи учи
лища .............................................................................................. 68557  » 68 »

2000  р. — к. 
500 » — >

100 » — *

100 » -  »

125 » — >



е) Случайный поступленiя:
1) Получено отъ о.о. благочинныхъ епархiи семи

копеѳчваго сбора на поврытiе дефицита . . . . 4005 » 70 »
Выручено отъ продажи свиней, выкармливаемыхъ
остатками пищи отъ стола воспитанницъ. . . . 438 > 90 >
Переходящихъ сум м ъ ....................................................................................... 225 » 53 »

II.  Израсходовано въ теченiе 1909 года. . . 75893 » 78 »
I II .  Осталось къ 1910 году: билетами . . . . 36426 > — »

наличными . . . 61 Р- 90 к.

7. Дополнительный свѣдѣнiя.
Въ отчетномъ году училище нѣсколько разъ посѣтилъ Прео

священный θеодосiй, Епископъ Смоленскiй и Дорогобужскiй, а 
именно: 9 октября, 21 ноября, 22 января, 24 февраля и 31 мая.

При училищѣ имѣѳтся общество вооомоществованiя бѣднѣй- 
шимъ воспитанницамъ. Въ 1909 году на приходъ общества посту
пило: билетами в наличными — 1089 р. 69 к. Бѣднѣйшимъ во
спитанницамъ обществомъ было выдано 730 р. 48 к Къ 1 Янва
ря 1910 года въ кассѣ общества числилось: билетами 4800 р. и 
наличными 556 р. 82 к.

По окончанiи учебнаго года, въ перiодъ времени съ 13 iюня 
по 3-е iюля, группою ученицъ VI и VII классовъ съ воспитатель
ницами, учительницами и учителями—всего въ количествѣ 31 чело
вѣка, съ разрѣшенiя и благословенiя Преосвященнаго θаодосiя, 
была совершена экскурсiя съ образовательною цѣлiю. Главными 
пунктами путешествiя были-М осква, С .-Петербургу Финляндiя. 
Маршрутъ әкскурсiи былъ избранъ таковъ: Смоленскъ, Москва, 
С.-Петербургъ, Выборгъ, Иматра, Нейшлотъ, Куопiо, Гельсингфорсъ, 
Ревель, Р и га  и  Смолепскъ. Наибольшее количество времени было 
удѣлено на знакомство съ достопримѣчательностями С.-Петербурга. 
Въ Москвѣ былъ осмотрѣнъ очень подробно Кремль; были иосѣще 
ны: храмъ Христа Спасителя, Рувянцевскiй музей и Историческiй 
музей; по недостатку времени былъ сдѣланъ бѣглый осмотръ 
Третьяковской галлереи. Былъ сдѣланъ общiй осмотръ Москвы съ 
ея памятниками и разными достопримѣчательностями. Въ 0 .-ГIетер 
бургѣ удалось осмотрѣть храмы: Исаакiевскiй соборъ, Казанскiй 
соборъ, храмъ Воскресенiя и другiе, Эрмитажъ, музей императора



Алексавдра III-го, Зоологическiй музей академiи наукъ, Ботанячѳ- 
скiй садъ; были въ звмнемъ дворцѣ; посѣтили домикъ Петра 
Великаго. Во время цутешествiя по С.-Петербургу познакомились 
съ разлвчвыми памятниками Петербурга и его достопрЕмѣчiтель- 
ноетями. Были въ окрестностяхъ Петербурга: такъ, подробно «осмо- 
трѣли Императорскiй фарфоровый заводъ, Обуховскiй заводъ, по- 
сѣгили Кронштадту Петергофъ и Царское Село. Во время путе- 
шествiя по Финляндии сильное впечатлѣнiе на экскурсантокъ произ
вели особенности природы ея: озера съ безчисленаыми гранитными 
островами, большое скопленiе по мѣстамъ валувовъ и водопадъ 
П натра.

Всюду экскурсiя встрѣчала замѣчательную предупредитель
ность и радушiе, начиная съ желѣзнодорожнаго начальства и слу
жащих! учебныхъ заведенiй, гостепрiимотвомъ которыхъ приходи
лось пользоваться при остановкахъ, в кончая тѣми лицами, съ кото
рыми приходилось случайно сталкиваться во все продолженiе путе- 
шествiя.

Приложенiе.

О Т Ч Е Т Ъ

о состоянiи женской образцовой одноклассной церковно-приходской 

школы при Смоленскомъ епархiальномь женскоиъ училищѣ за 1 9 0 9 —  

1910 учебный годъ.

Отчетный учебный годъ былъ четырнадцатымъ со времеви 
открытiя школы при училищѣ (школа открыта 29 ноября 1896 г.). 
Завятiя при школѣ въ отчетномъ году начались 26 августа.

1. Составъ служащихъ въ школѣ.
Законоучителемъ школы состоялъ свяшелникъ Петропавлов

ской церкви Петръ Цвѣтковi; жалованья иолучалъ 150 р. Учитель
ницей состоитъ Александра Конокотина; жалованья получаетъ 315 р 
при готовой квартирѣ и прислугѣ Учителемъ пѣнiя —священникъ 
Василiй Кулюкинъ; жалованья получаетъ 45 р. Завѣдывающимъ 
школой— преподаватель дидактики Валерiанъ Эльмановичи Мѣсто 
попечительницы школы вакантно.



2. Средства школы.
На свое содержанiе школа въ отчетвомъ году получила:

1) Изъ суммъ Свят. С и н о д а ............................................  500 р. — к.
2) Отъ Совѣта у ч и л и щ а .................................................  64 » 95 >

В с е г о .  . . . 564 р. 95 к.

3. Число учащихся и постановка учебнаго и 
воспитательнаго дѣла.

Въ отчетвомъ году вновь принято въ школу 16 ученидъ, нѣ- 
которымъ отказано за неимѣнiемъ мѣста. Воѣхъ ученидъ въ школѣ 
было 45; изъ нихъ въ первомъ отцѣленiи было 16, во второмъ— 20 
и въ третьемъ 9 ученидъ. Всѣ ученицы школы по сословiямъ
распредѣлялись слѣдующимъ образомъ:

Крестьянекаго сословiя б ы л о ........................... 10.
М ѣ щ а н ск а г о ............................................................ 20.
Духовнаго........................................................................ 6.
Дѣтей чи н ов н ик ов ъ ...............................................9.

По возрасту:
8 лѣтъ............................................ 10 ученидъ.
9 »  15 »

10 »   . 1 1  »
11 >  9 >

Въ теченiе года выбыли изъ школы 4 учениды по семейнымъ 
обстоятельствамъ.

Въ продолженiе уӌебнаго года ученицы являлись въ школу 
на уроки исправно. Онѣ отличались скромностью, почтительностью 
и аккуратностью въ исполненiи заданныхь работъ.

По всѣмъ учебнымъ предметамъ церковно-приходской школы: 
Закону Божiю, церковному пѣнiю, церковно-славянской грамотѣ, 
русскому языку, счисленiю и чистописанiю были пройдены полные 
курсы изъ трехъ отдѣленiй, согласно ирограммамъ, издавнымъ 
училищнымъ Совѣтомъ ири Святѣйгаемъ Синодѣ для церковно-ари- 
ходскихъ одноклассныхъ школъ; учебниками и ноеобiями служили 
руководства, указанный въ програҝмахъ.

Въ школѣ всегда и исправно ведется классный журналъ, съ 
ежедиевной записью уроковъ, данныхъ какъ самою учительницей и



законоучителемъ, такъ и воспитанницами ҮI класса училища. При 
школьной библiотекѣ имѣется каталогъ, въ который вписываются 
всѣ поступающiя книги. Библiотека школы состоитъ изъ 640 учеб- 
пиковъ, 64 пособiй для учительницы и 497 книгъ для внѣклвссна- 
го чтенiя. Учебныхъ дней въ году было 150.

Въ отчетномъ году школу однажды посѣтилъ еиарiiальный  
наблюдатель, свящ. Сергiй Добромысловъ.

Годичный занятiя въ школѣ окончились переводными и вы
пускными экзаменами 7 мая. Полный курсъ окончили 8 учеғицъ; 
всѣ онѣ получили свидетельство объ окончанiи курса церковно-при
ходской одноклассной школы и, кромѣ того, за отличные успѣхи 
Смоленскимъ уѣзднымъ отдѣленiемъ еиарх. учиѕищнаго совѣта 
награждены похвальными листами. Выпускные экзамены были 
произведены Совѣтомъ школы. Всѣ ученицы получили въ напутствiе 
и благословенiе по книгѣ Св. Евангелiя.

4. Занятiя воспитанницъ епархiальнаго учи
лища въ школѣ.

Съ начала учебнаго года ежедневно двѣ воспитанницы ҮI кл. 
по очереди присутствовали въ школѣ при классныхъ занятiяхъ и 
сами принимали участiе въ занятiяхъ съ тою или другою группою 
по указанiю учительницы. Къ этимъ занятiямъ очередвыя воспитан
ницы приготовлялись наканунѣ, съ вечера. Овѣ брали матерiалъ у 
учительницы школы къ слѣдующему дню и разрабатывали его подъ 
ея руководствомъ. За весь учебный годъ каждой воспвтанвицѣ 
пришлось заниматься въ школѣ приблизительно 5 — 6 дней, т. е. 
дать отъ 2 0 —24 уроковъ по различнымъ предметамъ. О своихъ 
занятiяхъ онѣ составляли отчеты, гдѣ ими было записано, какiе 
уроки онѣ вели съ ученицами, планъ веденiя этяхъ уроковъ, съ 
какими затрудненiями имъ пришлось встрѣтиться во время урока 
и какъ онѣ ихъ иреодолѣли. Эти отчеты просматривались препода- 
вателемъ дидактики, который, инѣя, такимъ образомъ, представлѳ- 
нiе объ успѣхахъ ученицъ въ дѣлѣ примѣненiя ими своихъ теорети- 
ческихъ свѣдѣнiй на практикѣ, дѣлалъ соотвѣтствующiя разъясне- 
нiя и добавлепiя на урокахъ дидактики, имѣя своею цѣлью всячески 
сблизить тѳорiю дидактики съ практическими занятiями восиитан- 
ницъ въ школѣ.



Особенное вниманiе было обращено также на образцовые 
урокивъ школѣ. Преподаватель дидактики заботился отомъ, чтобы 
по каждому предмету были даны всѣ типичные уроки учащими 
школы въ присутствiи всѣхъ воспитанницъ VI класса Эти уроки 
давались 2 раза въ педѣлю въ каждомъ отдѣленiи. Порядокъ заня- 
тiй этихъ въ отчетномъ году былъ такой. Заранѣе, приблизительно 
за недѣлю, учительницей школы давался матерiалъ для предстояще
го уроки; очередная воспитанница вырабатывала подробный нланъ 
своего урока, который разсматривался и выправлялся преподава- 
телемъ дидактики, при чемъ преподаватель слѣдилъ за тѣмъ, чтобы 
методы преподаванiя того или другого предмета соотвѣтствовали 
требованiямъ науки и чтобы образцовый урокъ но каждому пред
мету давался не раньше, чѣмъ уснѣютъ воспитанницы училища 
приготовиться къ нему теоретически Съ провѣреннымъ планомъ 
предстоящаго урока знакомились всѣ воспитанницы на теоретиче- 
скомъ урокѣ дидактики для того, чтобы имъ было удобнѣе слѣдить 
за ходомъ самаго урока и отмѣчать его достоинства и недостатки. 
Чтобы привлечь къ работѣ остальныхъ воспитанницъ, кромѣ даю
щей урокъ, имъ вмѣняется въ непремѣнную обязанность дѣлать у 
себя замѣтки о достоинствахъ и недостаткахъ данныхъ уроковъ. 
Эти замѣтки послѣ, въ отсутствiе дѣтей, разбирались предподава- 

тѳлемъ дидактики и учительницей при дѣятельномъ участiи самихъ 
воспитанницъ, при чемъ попутно по тому или другому поводу, 
велись методическiя бесѣды и дѣлались различная рода указанiя 
относительно того или другого прiема иреподаванiя. Отчетъ о каж- 
домъ данвомъ пробномъ урокѣ, съ подробньшъ указанiемъ достоинствъ 
и недостатковъ его, записывался воспитанницами въ особую книгу, 
хранящуюся при школѣ.

Въ минувшемъ году было много вниманiя удѣлено правильной 
иостановкѣ церковная пѣлiя въ школѣ и знакомству съ арепода- 

ванiемъ пѣнiя воспитанницъ еиархiальная училища, въ виду того 
важная значенiя, какое имѣетъ обученiе церковному пѣнiю для 
воспитанницъ—будущихъ учительницъ церковно-ириходскихъ школъ. 
Обученiе пѣнiю ученицъ школы производилось въ зданiи училища, 
гдѣ имѣются необходимые для этого музыкальные инструменты.

Инспекторъ классовъ, свящ. А л е к с а н д р е  Н и к о л ъ о к ш



Отъ Совѣта Смоленскаго Епарх. Училища.
Согласно опрѳдѣленiя Св. Синода, отъ 22 янв.— 

8 февр. 1911 г. № 581, нанечатаннаго въ № 9 Цѳрков- 
нглхъ Ведомостей, стр. 41, Совѣтъ Училища, съ утверж- 
денiя Его Преосвященства, симъ объявляетъ къ свѣ- 
дѣнiю духовенства епархiи: 1) что прiемные экзамены 
будутъ отнынѣ производиться въ два срока— передъ 
каникулами и послѣ оныхъ и 2) что о срокѣ производ
ства прiемныхъ испытанiй будетъ объявлено дополни
тельно, по надлѳжащемъ выясненiи вопроса о времени 
производства выпускныхъ и иереходныхъ экзаменовъ.

Отъ ІІравленія Бѣльскаго Духовнаго Училища.
Объявляется кѕ свѣдѣнiю ж елтощихѕ обучать дѣтей вѕ Вѣль- 

скомѕ Духовномѕ Училищѣ.

Журнальнымъ постановленiемъ Правленiя Бѣльскаго Духов
наго Училища, отъ 2 марта 1911 года за № 9, постановлено и 
Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ θеодосiемъ, Еписко- 
помъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ, отъ 12 Марта 1911 года  
за № 2352, утверждено:

„Ввести для всѣхъ воспитанниковъ Бѣльскаго духовнаго  
училища обязательное ношенiе однообразной одежды, и имен
но въ слѣдующемъ видѣ:

1) Цвѣтъ всей одежды какъ-то: пальто, блузы, брюкъ, пояса,  
картуза лѣтняго и шапки зимней— черный;

2) Пуговицы во всѣхъ частяхъ одежды— чернаго цвѣта;
3) Покрой пальто— принятый для полнокоштныхъ учени- 

ковъ училища, т. е. двубортное, безъ задняго разрѣза;
4) Блузы — съ прикрытой застежкой пуговицъ.
5) Ношенiе брюкъ— „на выпускъ", т. е., не вкладывая въ 

сапоги;



6) Въ зимнее время года, а также въ грязную погоду, внѣ 
комнатъ сапоги носятся въ резиновыхъ галошахъ;

7) Лѣтнiй картузъ— съ бархатнымъ, темнаго цвѣта, о к о j i ы - 

шемъ, безъ кантовъ, съ иницiалами Б. Д. У. изъ бѣлаго металла;
8) Зимняя шапка— изъ натуральнаго или поддѣльнаго кара- 

кулеваго мѣха;
и 9) Поясъ по блузѣ— кожанный черный, матовой окраски, 

не шире двухъ вершковъ, съ бляхой изъ бѣлаго металла, съ  
иницiалами Б. Д. У “.



О Щ Л Ъ  Н Ѓ О Ф Ф И Ц I Й Л Ь Н Ы Й .
Пастырь Церкви Христовой при посѣщенiи боль- 

ныхъ и умирающихъ въ скорби и отчаянiи *).
Наш а пастырская практика чрезвычайно богата по- 

ложенiями и случаями, настолько разнообразными, что нѣтъ 
возможности предусмотрѣть ихъ заранѣе, вслѣдствiе чего 
весьма многiе даже опытные пастыри часто оказываются въ 
болыпомъ затрудненiи и не могутъ сдѣлать или сказать 
то, что бы слѣдовало сдѣлать или сказать въ извѣстный мо
мента. Это въ особенности бываетъ въ тѣхъ случаяхъ, когда 
пастыря зовутъ, или самъ онъ долженъ идти къ больнымъ, 
скорбяiцимъ въ предсмертные часы своей жизни, которымъ 
онъ долженъ сдѣлать соотвѣтствующее наставление и утѣшить 
въ ихъ предсмертной скорби.

Въ Апокалипсисѣ имѣется мѣсто слѣдующаго содержанiя: 
„боязливыхъ-же и невѣрныхъ, и скверныхъ, и убiйцъ, и любо- 
дѣевъ, и чародѣевъ, и идолослужителей, и лжецовъ участь въ 
озерѣ, горящемъ огнемъ и сѣрою14. (Апок. 21, 8 ) . Такимъ об- 
разомъ, всѣ боязливые ставятся наравнѣ съ невѣрными, убiй- 
цами, идолоелужителями и проч., и подвергаются одинаковой 
съ ними участи. Толкователи Священнаго Писанiя подъ бояз
ливыми разумѣютъ людей малодуганыхъ, уклоняющихся отъ 
несенiя креста и тѣхъ, которые не имѣя твердости характера, 
не могутъ пройти и половины пути истинной вѣры и добро- 
дѣтелн. И пастырь всегда долженъ имѣть въ виду это указа- 
нiе Священнаго Писанiя, ибо всѣ тѣ больные, съ коими ему 
приходится имѣть дѣло, суть боязливые и малодушные люди. 
Въ болынинс.твѣ случаевъ всякiй человѣкъ на одрѣ болѣзни 
обнаруживаете или боязнь и тревогу душевную, или малодушiе 
и пристрастiе къ мiру, или-же слабость, которая является 
слѣдствiемъ заботъ о домѣ и семействѣ.

* )  Д а е м ъ  м ѣ с т о  э т о й  с т а т ь ѣ ,  в ъ  в а д е ж д ѣ  ч т о  о н а  и ы зо в ет ъ  о б м ѣ в ъ  
б о л ѣ с  I е р ь е з н ы х ъ  м ы сл ей  с р е д а  п а с т ы р е й  в а  с т р а в и ц а х ъ  e t i a p x .  о р г а н а  по 
чясто-пастырскимъ  в о п р о с а м ъ ,  чего  д о с е л ѣ  в с т р ѣ ч а е т с я  к а к ъ - т о  м а л о ,—  
б о л ь ш е  п я iп у т ъ  по в о п р о с а и ъ  внѣ пiней  м а т ѳ р i а л ь в о й  и б ы т о в о й  ж и ан и .  Р е д .



И  всѣмъ людямъ съ таковыми качествами Св. IIисацiе 
иредрекаетг печальную участь, безъ надежды на свѣтлую бу
дущую жизнь. И къ таковымъ-то больнымъ приходится идти 
пасгырю дли напутствiя и утѣшенiя. И невольно призаду
мается священникъ, какъ наставить и утѣшить такого бояз 
ливаго и малодушнаго человѣка, что сказать ему для того, 
что-бы онъ могъ освободиться отъ этой боязливости, влекущей 
его въ генну огненную.

Пъ евангельскомъ разсказѣ объ исдѣленiи глухонѣмого 
говорится, что Христосъ „поемь его отъ народа особь“ (Марк. 
7,33). Этими словами указывается, что Спаситель взялъ боль
ного на свое особливое попеченiе, сосредоточилъ на н»мъ Свое 
божественное внимапiе, съ намѣренiемъ исцѣлить больного 
и тѣмь явить Свою божественную славу. II мы, пастыри 
Церкви, въ своихъ отношенiяхъ къ больнымъ, постоянно долж
ны нмѣть предъ глазами этотъ высокiй примѣръ Спасителя. 
Намѣреваясь идти къ больному, мы должны на время какъ-бы 
забыть о другихъ, выдвинуть его изъ общей среды и тщатель
но и внимательно приготовиться къ бесѣдѣ съ нимъ. Церков
ная проповѣдь обыкновенно требуетъ основательной подготовку 
но не меньшей подготовки требуетъ и предстоящее наставле- 
нiе больному. Часто случается, что прекрасный проповѣдникъ 
съ каоедры оказывается плохимъ духовникомъ и особенно въ 
отношенiи болящихъ, и именно потому, что нельзя однимъ 
языкомъ говорить и съ церковной каоедры и близь одра бо 
лѣзни. Это необходимо знать всѣмъ пастырямъ, особенно па- 
стырямъ молодымъ, неопытнымъ, которые, являясь къ боль
ному безъ надлежащей подготовки, не въ состоянiи бываютъ 
своими ннставлелiями и увѣщанiями вывести душу больного изъ 
мрака отчаянiя, боязливости и малодушiя, невольно, такимъ 
образомъ, допуская надъ нею исполненiе суроваго приговора 
Апокалипсиса.

Въ чемъ-же должна состоять подготовка пастыря предъ 
явленiемъ его къ больному, о чемъ нужно подумать ему по- 
спѣшая къ умирающему, какiя мѣры необходимо ему пред
принять, что-бы наставленiе его нашло откликъ и сочувствiе 
въ душѣ болящаго и вызвало-бы въ немъ миръ, безмятежiе, 
полное спокойствiе духа и мужество при встрѣчѣ смертнаго Щ



часа? Руководясь своей, хотя и не особенно долголѣтней, п а 
стырской практикой, я постараюсь посильно разсмотрѣгь и 
предложить вниманiю собратiй тѣ духовныя средства, которыя 
слѣдовало-бы употреблять каждому пастырю при посѣщенiи 
бо.iящихъ для того, что-бы пастырское утѣшенiё могло имѣть 
большую силу и действенность и давало-бы благiе результаты.

Прежде всего, пастырсьое наставление можетъ быть дѣп- 
ствительнымъ лишь только тогда, когда пастырь пользуется 
полнымъ довѣрiемъ больного. Рѣдкiй человѣкъ можетъ притво
ряться на одрѣ боіѣзни; поэтому съ первнхъ же словъ боля- 
iцаго пастырь можетъ видѣть его душевное настроенiе.

Больной и умирающiй человѣкъ обыкновенно встрѣчаетъ 
священника или недовѣрiемъ къ нему, или-же индифферентно, 
или же, наконецъ, съ полнымъ довѣрiемъ и желанiемъ полу
чить отъ него утѣшенiе въ душевной скорби.

Нъ первомъ случаѣ пастырь долженъ отнестись къ вели
кому дѣлу напутствiя съ крайней осторожностью. Прежде все
го въ душѣ больного необходимо вызвать сознанiе, что па
стырь явился къ нему исключительно съ доброю цѣлью и же- 
лапiемъ спасти душу его отъ вѣчнаго мученiя; сознавъ это, 
болящiй съ довѣрiемъ отнесется ко всѣмъ наставленiямъ па
стыря. II когда исчезнетъ недовѣрiе, то больной не останется 
глухъ и индифферентенъ къ словамъ пастыря. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
только при довѣрiи больного и возможно ожидать чистосер- 
дечнаго приѕшанiя; если-же болящiй все-таки не высказывается 
откровенно, то пастырю необходимо указать на то, что только 
при полномъ раскаянiи во грѣхахъ, послѣднiе будутъ про
щены Господомъ и что, представъ нредъ вѣчнымъ Судiею  
безъ иокаянiя во грѣхахъ, человѣкъ не избѣжитъ осужденiя 
и погибели. И когда пастырь выскажетъ эту истину болящему 
и ясно и убѣдительво докажетъ ее святоотеческими' примѣ- 
рами, то въ весьма рѣдкихъ случаяхъ душа болящаго не рас
кроется навстрѣчу, какъ майскiй цвѣтокъ весеннему солнцу, 
словамъ пастыря и послѣднiй можетъ съ увѣренностью въ 
успѣхѣ приступить къ духовному врачеванiю его.

Соjстороны болящаго пастырь часто встрѣтитъ ту боязливость, 
о которой я говорилъ выше, боязливость, происходящую вслѣд- 
ствiе малодушiя; здѣсь отъ пастыря требуется особливая осто



рожность, тіікъ к а к ъ  у боляiцаго можетъ быть печаль спаси
тельная, когда онъ спокойно скорбитъ о безполезно прожи
той жизни, о томъ, что худыя дѣла его берутъ перевѣсъ надъ 
добрыми. Такая печаль есть нѣчто духовное, она граничить съ 
раскаянiемъ, а потому ей препятствовать не слѣдуетъ.

Иное дѣло представляетъ изъ себя печаль, происходя
щая отъ унынiя или малодушiя; она удаляешь отъ вѣры и мо
жетъ вызвать въ боляiцемъ отчаянiе и иолную апатiю, если 
только пастырь не съумѣетъ парализовать ее соотвѣтст- 
вующими мѣрами. Такое душевное состоянiе—явленiе довольно 
опасное, трудно поддающееся усилiямъ, употребляемымъ къ 
устраненiю его.

И какъ врачъ тѣлесный, иногда не сразу, пристѵпаетъ 
къ операцiи, такъ и духовный врачъ -  пастырь иногда долженъ 
выждать, чтобы душевное состоянiе врачуемаго приняло ха- 
рактеръ болѣе воспрiимчивый къ его словамъ. Если, наир., 
больной, не иыѣя надежды на прощенiе своихъ грѣховъ, впалъ 
въ отчаянiе и не желаетъ каяться, то пастырь напрасно бу- 
детъ говорить ему о божественномъ милосердiи и ѵкрѣплять 
въ немъ надежду на Божiю помощь, ибо по словамъ книги 
о должн. пресв. (§  36)—„кажется не хотящiи остраго пла
стыря (слова) требуютъ, а не мягкагообличенiя, паче и нака- 
занiя, а не утѣшенiя“. Утѣшенiе и наставленiе умѣстно бу- 
детъ тогда, когда болящiй обнаруживаешь скорбь отъ сознанiя 
своей виновности и отъ страха загробныхъ наказанiй, а так
же и тогда/когда болящiй впадаетъ въ унынiе изъ за любви 
къ сему мiру и нежеланiя разстаться съ нимъ.

Въ пррвомъ случаѣ пастырь долженъ внушать болящему, 
что Богъ не желаетъ смерти грѣишика, что милосердiе Божiе 
безпредѣльно, что истинно кающихся Богъ всегда прiемлетъ 
съ любовью и указать при этомъ на примѣры блуднаго сына, 
Петра отвергшагося, блудницы покаявшейся и другiе случаи. 
Здѣсь нужно также выяснить болящему, что помощь свыше 
всегда подается въ борьбѣ съ искушенiями тѣмъ, которые 
просятъ ея у Христа Спасителя съ полною вѣрою и любовью 
къ нему.

Во второмъ случаѣ, когда болящiй обнаруживаешь унынiе 
изъ-за любви къ мiру земному и физическую боязнь смерти,



пастырское наставленiе будетъ совершенно иное. Существуютъ 
люди, которые всю свою жизнь проживають чрезвычайно 
счастливо, не имѣя горя и не зная неудачъ ни въ семейной 
жизни, ни на служебномъ поприщѣ. Иривыкнувъ къ безпе- 
чальному земному существованiю, они на смертномъ одрѣ вы- 
ражаютъ крайнюю печаль и нежеланiе разстаться съ жизнью. 
И не совершивъ тяжкаго грѣха или преступлен]», тѵкiе люди 
тѣмъ не менѣе при мысли о смерти лишены радости и душев- 
наго спокойствiя. Въ своей бесѣдѣ съ такими людьми пастырь 
долженъ выяснять, что всѣ блага мiра сего-богатство, слава, 
почетъ, здоровье, красота и п р о ч . н и ч т о  иное, какъ „суета 
суетствiй, всяческая суета“ (Еккл. 1,2). И коль скоро болящiй 
усвоить себѣ истинно-христiанскiй взглядъ на смерть, какъ 
на переходъ изъ этой суетной жизни въ мiръ лучшiй, уго
тованный намъ любовiю нашего Спасителя и что предсмерт- 
ныя страданiя и самая смерть сторицею возваградятся вѣч- 
нымъ блаженствомъ, то душа его наполнится чувствомъ глу
бокая утѣшенiя и удовлетворенiя.

Между больными часто бываютъ такiе, которые, разста- 
ваясь съ жизнiю, скорбятъ о своей семьѣ, оставляемой безъ 
призора и достаточныхъ средствъ къ жизни; имъ пастырь дод- 
жетъ внушать преданность волѣ Божiей, укрѣплять въ нихъ 
ту мысль, что небесный защитникъ вдовъ и сиротъ не оста
вить таковыхъ своею помощью и дастъ всѣмъ пищу и кровъ, 
подобно тому, какъ питаетъ Онъ птвцъ небесныхъ и одѣваетъ 
полевые цвѣты. И прежде Господь сохранялъ люден своихъ, 
питалъ евреевъ манною въ пустынѣ, посылалъ ворономъ пищу 
пророку Илiи, равно и теперь сохраняете вѣрующихъ въ 
Него и уповающихъ ни милость Его и не оставляетъ сирыхъ 
и безпомощныхъ безъ Своего покровительсгва.

Иногда больпые чрезвычайно скорбятъ о своихъ грѣхахъ 
и считаютъ свою болѣзнь наказанiемъ, посланнымъ отъ Бога 
за какой-либо опредѣленный грѣхъ. Съ одной стороны 
такой взглядъ на болѣзнь можно считать правильнымъ, 
ибо весьма часто грѣхъ и болѣзнь бываютъ неразрывно 
связаны между собою; однако-же нельзя полагать, что 
каждая болѣзнь есть слѣдствiе одного опредѣленнаго грѣха,



и это вполнѣ подтверждается словами Спасителя, который на 
вопросъ учениковъ о слѣпорожденномъ, кто согрѣш илъ-самъ  
онъ, или родители его,—отвѣтилъ, что „ни онъ, ни родители 
его, но это для того, что-бы явились на немъ дѣла Божiи“ 
(Iоан. 9,3), Разъяснивъ это болящему, .пастырь разсѣетъ въ 
немъ ложный взглядъ на свою болѣзнь и заставить его имѣть 
болѣе правильное понятiе о грѣхѣ и о возмездiи за него. Бо
лѣзнь вообще имѣетъ значенiе вътомъ отношенiи, что являет
ся для людей самымъ лучшимъ средствомъ къ самопознанiю. 
Пока человѣкъ живъ и здоровъ, онъ стремится къ удовольст- 
вiямъ и наслажденiямъ, или-же все время употребляетъ на 
какую-либо полезную для общества дѣятельность, вслѣдствiе 
чего ему некогда всмотрѣться поближе въ свою жпзнь, некогда 
даже подумать о надлежащемъ пригоговленiи къ смерти. Но 
будучи внезапно прикованъ къ одру болѣзни, тотъ же самый 
человѣкъ всецѣло уходить въ самого себя, начинаетъ думать 
о загробной жизни, и при умѣломъ руководительствѣ со сто
роны пастыря, можетъ сдѣлать болынiе успѣхи на пути нрав- 
ственнаго усовершенствованiя. Въ такихъ случаяхъ пастырю 
необходимо разъяснять болящему, что въ своей болѣзни онъ 
долженъ видѣть особое дѣйствiе воли Божiей, направляющей 
насъ ко спасенiю; здѣсь полезно привести примѣръ правед- 
наго Iова, вначалѣ счастливаго и наслаждавшагося жизнью, 
а потомъ, попущенiемъ Божiимъ, повергнутаго въ бѣдность, 
сиротство и жесточайшую болѣзнь.

Конечно, всѣми своими наставленiями и утѣшенiями па
стырь не исцѣлитъ болѣзни и не облегчитъ физическихъ стра- 
данiй болящаго, но если послѣднiй, подъ влiянiемъ пастыр
скаго увѣщапiя, будетъ имѣть правильный взглядъ на свою 
болѣзнь, примирится съ нею и ускокоится духомъ, отложивъ 
свою боязнь и малодушiе, то цѣль пастырскаго наставленiя 
будетъ достигнута вполнѣ и совѣсть пастыря будетъ спокойна.

И затѣмъ, приготовивъ скорбящаго больного надлежащимъ 
образомъ къ принятiю таинства и возбудивъ въ немъ умилен
ное состоянiе духа, пастырь доставить ему наивысшее утѣше- 
нiе чрезъ чистосердечную исповѣдь и сеединитъ его со Хри- 
стомъ чрезъ достойное принятiе тѣла и крови Его. И когда



боляiцiй увѣригся, чi’О всѣ г р fix и его прощены и изглажены, 
то скорбь и смущенiе его исчезнуть и онъ вегрѣтитъ свою 
кончину сноконно и безмятежно, какъ подобагтъ истинному 
христiанину.

Конечно, при посѣiценiи скорбящихъ больныхъ обстоя
тельства подскажутъ пастырю, чѣмъ и какъ утѣиiать ихъ, но 
тѣмъ не мепѣе каждый пастырь долженъ нмѣть своими на
стоятельными книгами „Поученiе святительское11 и „Книгу о 
должностяхъ иресв. прих.и, изъ которыхъ онъ всегда почерп- 
нетъ наилучшiя правила и указанiя для всѣхъ случаевъ въ 
своей пастырской практикѣ, а слѣдовательно— н для наиболѣе 
дѣйствительнаго назиданiя и умиротворенiя мятущагося духа  
люден, лежаiцихъ на смертномъ одрЬ. Свящ. В . К.

К ъ  вопросу о назначеніи ӂалованья духоѕенству.
Въ Смоленснiй Епархiальный Сьѣздъ  Духовенства депутата Сьѣзда  

свящ енника Василiя Карзова докладъ *).

Теперь, съ разрѣшенiя и указанiя Святѣйшаго Синода са- 
мимъ духовенствомъ на Епархiальныхъ Съѣздахъ рѣшается рас- 
предѣленiе казеннаго (очень и очень ограниченнаго) жалованья. 
Для этого сначала на благочинническихъ собранiяхъ, потомъ въ 
комиссiяхъ епархiальнаго съѣзда и наконецъ на общемъ его за-  
сѣданiи- много тратится времени и энергiи, происходятъ споры 
и дебаты, кажется, разцѣнивается и принимается во вниманiе все,—  
но въ концѣ концовъ— удача однихъ порождаетъ досаду и обиды 
у другихъ. И это вполнѣ понятно.

Не въ одномъ вѣдомствѣ, министерствѣ, предпрiятiи, нигдѣ 
нѣтъ такой неупорядоченности и неравномѣрности въ распредѣ- 
ленiи матерiальныхъ благъ, какъ среди духовенства. Одни и тѣ

*)  Д о к л а д ъ  д ля  н а п е ч а т а н iя  е го ,  во и с п о л н е н iе  п о с т а н о в л е н iя  С ъ ѣ з д а  

191 0  г . ,  п р и с л а н ъ  в ъ  р едакц iю  о т ъ  С о в ѣ т а  С. Е .  С ъ ѣ з д а  4 м а р т а ,  п р и ч е м ъ  

С о в ѣ т ъ  о б р а щ а е т с я  к ъ  д у х о в е н с т в у  с ъ  п р о сь б о й ,  „чтобы лица инт ересую - 
щ iесп зат ронут ыми въ докладѣ вопросомъ, предст авили свои суж денiн по  
содерж анiю  доклада Совѣт у Съѣзда въ возможно скоромь в р е м е н и Р е д .



же даты, какъ напр, земля, приходская душа и проч. имѣютъ у 
насъ столь разнообразное значенiе и цѣнность, какъ разнообраз
ны и разнозначущи, наприм. цифры, отъ 5 до 100.

При такихъ условiяхъ самая тщательная работа членовъ 
Комиссiй, Совѣта и Съѣзда не можетъ не вызвать неудовольствiя  
у многихъ. Значенiе каждаго фактора въ матерiальномъ бытѣ 
духовенства столь разнозначуще, что объ уравненiи и удовлетво- 
ренiи не можетъ быть и рѣчи.

Съ другой стороны, обстоятельства времени въ рѣшенiи во
проса о жалованьи выдвигаютъ на видъ совершенно иной кри- 
терiй.

Контингентъ пастырей, получившихъ законченное богослов
ское образованiе, быстро и ходко идетъ на убыль *). Одни изъ  
семинаристовъ спѣшатъ въ университетъ, —другiе, если почему 
либо попасть туда не могутъ— въ учителя, чиновники и т. п. и 
лишь очень немногiе остаются на своей прямой дорогѣ. Такое 
явленiе для насъ не можетъ быть безразлично и мы съ грустью 
видимъ, какъ ряды наши постепенно заполняются людьми съ 
незаконченнымъ не только среднимъ, но иногда и низшимъ обра-  
зованiемъ.

И надо признать, что многiе изъ таковыхъ современныхъ 
священниковъ не могутъ дать отвѣта на самые простые вопросы 
„нашей вѣры“ и „нашего упованiя". Намъ приходилось слышать 
объ одномъ таковомъ священникѣ, который на всѣ вопросы при
хожанъ о вѣрѣ стереотипно отвѣчалъ: „объ этомъ поговоримъ
послѣ" или „объ этомъ не стоитъ и долго говорить". О недо- 
статкѣ въ достойныхъ кандидатахъ священства, ихъ неосвѣдомлен- 
ности въ вѣрѣ и необходимости между прочимъ посвящать тако
выхъ во iереи говорилъ предъ началомъ прошлогодняго Съѣзда  
и самъ Преосвященный. Неудивительно посему, что у насъ раз
виваются секты,растетъ индифферентизмъ и необходимы миссiонеры.

А посему наша первая задача привлечь въ свои ряды лю
дей съ законченнымъ богословскимъ образованiемъ, а для этого  
цѣнить ихъ и всячески поощрять таковыхъ; слѣдовало бы дать

* )  А в ѕ д ь  б ы л о  в р е м я ,  ч т о  и о .о .  д ь я к о н ы  б ы в а ли  с ъ  б о г о с л о в с к и м ъ  
о б р а з о в а н iе м ъ .



имъ преимущества, прерогативы и окрыпить ихъ надеждою на 
лучшее будущее. Намъ надо устранить ту казармщину, шаблон
ность, въ силу которыхъ у насъ всѣ равны. Люди, учившiеся 
чему нибудь, въ лучшемъ смыслѣ проучившiеся 5— 6 лѣтъ— сравни
ваются съ тѣми, кто учился 10— 12 лѣтъ, кто употребилъ на 
достиженiе священства всю свою молодость, вынесъ на своихъ 
плечахъ тяжелый режимъ семинарской жизни, на кого не рѣдко 
потрачены всѣ плоды родительскихъ трудовъ, кѣмъ иногда обез
долены были (за неполученiемъ образованiя по недостатку сред- 
ствъ) его братья и сестры... Развѣ такое безразличiе не обидно, 
развѣ оно не отталкиваетъ дорогое намъ и нужное церкви юно
шество, лучшiя силы нашего сословiя?... Сколькiе изъ насъ, по- 
шедшихъ во iереи когда то молодыхъ, энергичныхъ и идейныхъ 
подъ давленiемъ жизни и этого безразличiя захирѣли, завяли и 
опустили руки...

Вѣдь признанiе преимуществъ— даетъ удовлетворенiе, по- 
ощряетъ дѣятельность, усиливаетъ энергiю.

Вотъ почему, я рѣшаюсь предложить Епархiальному Съѣзду,  
не найдетъ ли онъ возможнымъ и въ настоящемъ году, признавъ 
составленный списокъ селъ, на предметъ полученiя жалованья, 
въ общемъ правильнымъ и руководствуясь имъ— назначить тако
вое въ первую голову тѣмъ селамъ, гдѣ священники съ закончен-  
нымъ богословскимъ образованiемъ

А на будущее время ходатайствовать чрезъ Преосвященнаго 
предъ Св. Синодомъ о нижеслѣдующемъ.

1) Чтобы жалованье духовенству было двоякаго размѣра. 
Одинъ окладъ для лицъ съ недостаточнымъ образованiемъ для 
прохожденiя извѣстной должности, а другой— для лицъ съ пол
нымъ образовательнымъ цензомъ.

2) Въ томъ и другомъ окладахъ ввести равномѣрныя, чрезъ 
5 лѣтъ прибавки, съ тѣмъ разсчетомъ, чтобы чрезъ ‘20 лѣтъ  
службы, къ самой страдной порѣ въ воспитанiи дѣтей жалованье 
было наивысшимъ, а именно: для лицъ первой категорiи, т. е. 
безъ требуемаго образовательнаго ценза (псаломщики не окончив- 
шiе духовное училище, дьякона и священники— духовную семинарiю) 
священникамъ— 300 р., дьяконамъ— 200 руб. и псаломщикамъ—  
100 руб. А для лицъ съ законченнымъ богословскимъ образова-



нiемъ, къ той же порѣ (т. е. чрезъ 20  лѣтъ службы), благодаря  
тѣмъ же 4-мъ равномѣрнымъ, чрезъ пятилѣтiе прибавкамъ, ж ало
ванье, начиная со ста рублей— псаломщикамъ, 200 р.— дьяконамъ  
и 300 р.— священникамъ должно доходить до 200 руб., 400  руб. 
и 600 руб.

3) Весьма желательно привлечете въ среду приходскаго 
сельскаго духовенства лицъ съ академическимъ образованiемъ  
(разумѣемъ лишь должность священника). Таковымъ священникамъ  
слѣдовало бы положить первоначальный окладъ въ 600  р., а къ 
20 годамъ священства этотъ окладъ чрезъ тѣ же равномѣрныя 
за пятилѣтiе прибавки долженъ дойти до 900 руб. *)

Если бы основная мысль этого предложенiя была духовен- 
ствомъ признана правильной и при ходатайствѣ Владыки чрезъ  
Святѣйшiй Синодъ проведена въ жизнь, то, думается намъ, 
контингентъ пастырей съ образованiемъ быстро и ходко пошелъ  
бы на прибыль. Авторитетъ пастырства сталъ бы рости. Д уховен
ство въ общемъ стало бы болѣе энергичнымъ и дѣятельнымъ,  
было бы кому дѣлать и, было бы, съ кого спросить. И многое,  
многое стало бы лучше. Свящ. В а с и л iй  Карзоиѕ.

Кончина Епископа Iоанна Смоленскаго f  1 7  мар
та 1 8 6 9  г.

И з ъ  д н е в н и к а  р е к т о р а  С м о л е н 

ско й  с ем и н а р iи  А р х и м а н д р и т а  Н е с т о р а .

Съ 16 на 17 марта неожиданно скончался Прео
священный Iоаннъ. Причиною его смерти было, вѣ- 
роятно, сильное нанряженiе головы II приливъ крови 
къ мозгу. IIредъ кончиною онъ очень много работалъ 
головою. Нашли его въ 11-ть часовъ утра уже скон-

*) П р е д л а г а я  э т и  н о р м ы  мы  д а л е к и  бы ли  о т ъ  мы сли  о х в а т и т ь  и п о г а с и т ь  

ими д ѣ й с т в и т е л ь н ы я  н у ж д ы  д у х о в е н с т в а ,  но н а м ъ  х о т ѣ л о с ь — и к р а й н ѣ —д е р 

ж а т ь с я  о б л а с т и  н а и б о л ѣ е  в о з м о ж н а г о  (п о  н а с т о я щ е м у  в р е м е н и )  с о  с т о р о н ы  

п р а в и т е л ь с т в а — а в т о р ъ .

§



чавшимся и лежаiцимъ около кровати. На ногѣ надѣтъ 
былъ чулокъ: вѣроятно Владыка готовился вставать и 
хотѣлъ обуться, но сильный ириливъ къ головѣ крови 
прекратить его жизнь. Кончина и погребенiе его опи- 
санi.i въ Епарх. Вѣдомостяхъ. Здѣсi> упомяну только 
о нѣкоторг.iхъ частностяхъ. Всѣ понимавшiе и цѣнив- 
шiе достоинства Iоанна поражены были его кончиною 
и съ искреннимъ сожалѣнiемъ проводили его до моги
лы. Но большинство духовенства оказало при этомъ 
случаѣ явное невѣжество: на панихиды приходило чело- 
вѣка по три священниковъ. Лучше духовенства про
водила его простая неученая паства. Къ погребенiю 
Иреосв. Iоанна прибылъ изъ Петербурга родной брать 
его и зять съ женою. IIри описи имущества нашли 
до 80.000 денегь, въ числѣ которыхъ довольно было 
мелкаго серебра. Преосвященный думалъ ѣхать для 
пользованiя водами заграницу и потому заготовлялъ 
серебро. Къ сожалѣнiю, не оказалось завѣщанiя; 
вѣроятно покойный не лумалъ такъ скоро умереть. 
Кабинетъ Преосвящ. Iоанна украшенъ былъ портре
тами (фотограф, карточками на 4-хъ картонахъ) всѣхъ 
лицъ замѣчательныхъ въ церкви, въ исторiи граждан
ской и исторiи литературы, искусства и поэзiи. Рядъ 
лицъ начинался съ Филарета М. Московскаго. Въ чис
лѣ свѣтскихъ русскихъ литераторовъ, помѣiценъ въ 
клобукѣ Бухаревъ рядомъ съ Аскоченскимъ, который 
сидитъ отвернувшись отъ него.

Соборъ святой. Во тьмѣ ночной 
Средь храма бѣлый гробъ стоитъ;
Къ нему съ поникшей головой 
Народъ взволнованный спѣшитъ.
Ему не хочется, чтобъ вѣсть



Печальная дѣйствительно сбылась,
Не хочетъ вѣрить онъ, чтобъ смерть
Похитила его, и порвалась
Нить жизни въ ткани неземной,—
Чтобъ свѣщникъ яркiй, дорогой 
Погасъ такъ скоро...
Снимаютъ трепетной рукой 
Покровъ съ лица его златой.
Глубокая дума чело осѣняетъ,
Покой и безстрастье лица отражаетъ.
Умъ занятъ рѣшеньемъ 
Вопросовъ живыхъ,
Паритъ въ созерцанiи 
Таинъ святыхъ.
И слово 
Г отово
Политься рѣкой 
Широкой,
Глубокой,
Всклубиться волной.
Увы! надежда тщетная:
Не сходитъ блѣдность смертная 
Съ ланитъ его.
Огонь потухъ въ очахъ;
Печать лежитъ  
На золотыхъ устахъ!..
Слово, какъ зеркало, мысль отражавши,
Стройной гармонiей слухъ услаждавши,
Силой громовой умы поражавши,
Отъ развращенья, невѣрья спасавши 

Многихъ,
Смолкло...

Жизнь, посвященная Богу въ служенiи,
Кончилась жертвой святой всесожженiя.

Любопытствуя знать что-либо изъ жизни и со- 
кровенваго характера великаго пастыря и сланнаго 
ученаго, я, пишетъ далѣе арх. Неоторъ, присутствовал'^



при описи его бумагъ и библiотеки. Виблiотека у 
Iоанна были но велика. Цiшныя книги онъ имѣлъ, по 
преимуществу, касаюiцiяся его спецiальности— канониче
ского права. Всѣ книги достались брату его. Изъ 
рукописей осталось нисколько бесѣдъ его, сказанныхъ 
въ Смоленск!',, и академическiя записки по канониче
скому праву. Весѣды переданы въ редакцiю Смоленск. 
Епарх. Вѣдомостей д л jг  напечатанiя.

Изъ бумагъ Преосв. Iоанна видно, что онъ оченi. 
дѣятедьно трудился надъ своими словами. Черновы я 
бесѣды такъ измараны и карандашемъ, и чернилами, 
что трудно ихъ разобрать. Онъ строгъ былъ не только 
къ мыслямъ, но и къ словамъ. Отъ этого вѣроятяо и 
выходило слово его, отчетливо выражағощимъ оттѣнки 
мыслей. Статьи по каноническому праву и исторiи не 
подвергались такой чистительной обработкѣ; въ нихъ 
поправокъ не много. Вѣроятно вслѣдствiе того, что 
пропопѣди его нельзя было переписывать писцу, 
Iоаннъ диктовалъ ихъ самъ переписчицамъ: Софьѣ и 
Екатеринѣ Петровнамъ Энгельгардтъ, который явля
лись къ нему вечеромъ въ понедѣльникъ и писали 
подъ его диктовку. К/ь четвергу онѣ обязаны были 
представлять свои нереписанныя на бѣло бесѣды. Онъ 
просматривал!) затѣмъ рукописи, исправлялъ и сдавалъ 
въ редакцiю.

Невольно обратила на себя вниманiе аккуратность 
въ домашней обыденной жизни Преосв. Iоанна. Этого 
я не подозрѣвалъ въ ученомъ мужѣ, занятомъ важными 
дѣлами, и великомi» созерцателѣ. И у маги на рабочемъ 
столѣ расположены были но сортамъ и отдѣламъ. 
Деньги сосчитаны, запечатаны въ пакетахъ, при паке- 
тахъ приложены записи, сколько въ каждомъ пакетѣ



находится рублей, когда они въ него вложены. Въ 
одномъ ящикѣ, гдѣ хранились, между прочимъ, госу- 

• дарственные билеты, найденъ подробный счетъ всѣмъ 
деньгамъ, находящимся въ различныхъ пакетахъ и под- 
веденъ общiй итогъ. Преосвященный записывал!, еже
дневно, сколько онъ выдавалъ на столъ приелугѣ, сколь
ко каждому изъ прислуги и когда выдано жалованье. 
Фотографическiя карточки онъ самъ наклеивалъ на 
картонъ и своей рукой подписывалъ ихъ.

Сообщилъ прихожпнинъ с. Ви- 
зюкова Смоленской Е пархiи .

Трагизмъ современнаго русскаго читателя.
Русскiй читатель— читатель— сравнительно молодой, мало

опытный. Такимъ читателемъ особенно является— читатель деревни.
Не такъ давно было то время, когда трудно было отыскать 

въ деревнѣ грамотнаго человѣка, немало и теперь еще деревень, 
гдѣ на 2 0 — 30 домовъ— одинъ писака и чтецъ. И только за са
мое послѣднее время этотъ читатель появляется все чаще и чаще 
— растетъ численно. О немъ-то, мнѣ думается, въ данное время 
особенно слѣдуетъ вспомнить.

Русскiй читатель деревни пока съ своимъ особымъ мiро- 
созерцалiемъ. У него пока святое-чистое отношенiе къ слову 
вообще, особенно-же къ слову печатному. Онъ смотритъ на слово, 
какъ на великiй даръ Божiй человѣку. Этимъ даромъ человѣкъ 
отличается отъ всего сотвореннаго Богомъ. Это величiе слова 
требуетъ— обязываетъ человѣка и относиться къ слову съ особен- 
нымъ не только уваженiемъ, но и благоговѣнiемъ. Употреблять 
слово только для правды. Не осквернять его ложью, не дѣлать 
его орудiемъ только личныхъ и партiйныхъ цѣлей, что теперь 
встрѣчаемъ на каждомъ шагу.

Это благоговѣйное отношенiе къ слову поддерживается Щ 
простого-вѣрующаго читателя и ссылкою на творенiя св. стецъ и 
учителей церкви, кои и сами строго относились къ слову и отъ



другихъ требовали того же. Вотъ ихъ общiй голосъ: „будемъ 
обуздывать языкъ, чтобы не произносить худого слова. Худое 
слово вреднѣе всякаго яда. Языкъ клеветника посѣваетъ зло 
между ближними и разрушаетъ общества. Языкъ клеветника 
подобенъ жалу змѣи, опаснѣе огня. Блаженъ тотъ человѣкъ, ко
торый хранитъ свой языкъ".

Правда, здѣсь больше въ виду имѣлось слово устное, но 
безспорно, что все это только еще въ большей силѣ, относится 
и къ слову писанному, такъ какъ послѣднее способно— благодаря 
способу своего распространенiя— принести больше вреда, чѣмъ 
слово устное.

Кромѣ этого, исторiя церкви Христовой знаетъ и подвигъ 
„молчальничества". Это одинъ изъ самыхъ трудныхъ подвиговъ, 
когда человѣкъ связывалъ свой языкъ полнымъ молчанiемъ 
единственно изъ боязни, чтобы не произнести неподобнаго слова, 
чтобы словомъ самому не согрѣшить, чтобы и ближняго своего 
чрезъ слово не ввести въ грѣхъ, или не причинить вреда.

Все это не чуждо читателю изъ деревни, читателю вѣрую
щему.

И послѣ всего этого, что долженъ пережить, перечувство
вать простой, деревенскiй и вѣрующiй человѣкъ-читатель, когда 
онъ узнаетъ, что въ образѣ печатнаго слова, къ которому онъ 
питалъ не только довѣрiе, но и благоговѣнiе, теперь ему сплошь 
и рядомъ подносятъ только партiйные интересы, партiйныя со- 
ображенiя; правда-же или искажается, или совсѣмъ замалчивает
ся, какъ это видно изъ современныхъ газетъ.

Что мы видимъ въ современныхъ газетахъ? Видимъ, что въ 
одно и то же время, одинъ и тотъ же фактъ, или одно и то же 
лицо— бываютъ и хорошимъ, и худымъ, бываютъ и бѣлымъ, и чер- 
нымъ, смотря потому, какая газета о нихъ говорить.

Здѣсь не только деревенскiй, неопытный читатель, но и 
болѣе привычный, болѣе опытный читатель чувствуетъ себя сби- 
тымъ съ толку, ощущаетъ (или. испытываетъ) нѣкоторую нелов
кость-неудовлетворенность.

Но представьте себѣ другого читателя, читателя изъ деревни; 
читателя довѣрчиваго. Какая тогда печальная получается карти
на. Читатель русскiй-вообщ е еще человѣкъ голодный, жаждетъ



Правды— пищи здоровой, пригодной и полезной ему, а ему 
вмѣсто „хлѣба" подносятъ „камень".

Пора сознать все зло,— весь вредъ, что приносится теперь 
печатнымъ словомъ, благодаря только тому, что печатнымъ сло- 
вОмъ злоупотребляютъ, что нѣтъ съ нимъ должнаго обращенiя. 
Страшный соблазнъ видитъ читатель ѕъ  современномъ печатномъ 
словѣ, этотъ соблазнъ заставляетъ его страдать, вытравливаетъ 
у него довѣрiе къ печатному слову.

Если же современныхъ писателей не трогаетъ то, что они 
часто вмѣсто правды пишутъ только ложь, чѣмъ много и очень 
соблазняютъ своего же ближняго, то да устыдятся они словъ 
Св. Евангелiя: „горе мiру отъ соблазнъ; но горе и тому чело- 
вѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходить, лучше было бы, если 
бы повѣсили ему мельничный жерновъ на шею и потопили его 
во глубинѣ морской" (Матѳ. 18, 67).

Вотъ съ Евангельской точки зрѣнiя какого страшнаго на- 
казанiя заслуживаютъ тѣ, кто тѣмъ или другимъ— соблазняютъ 
малыхъ мiра сего. Свящ. Iоаннъ Соколове.

И з ъ  i т н о i  ж в з ей.
Собранiе члеиивѕ Смоленскаго Церковно-Археологичеекиго 

Комитент. 13 марта въ покояхъ Его Преосвященства состоялось 
очередное многочисленное общее собранiе членовъ Царковно-архео- 
логическаго Комитета. Церк.-археологич. Комитетъ, основанный 
въ 1896 г. бывшимъ на смоленской каеедрѣ, нынѣ почивш;iмъ, 
Архiепископомъ Никаноромъ, послѣ его перевода изъ Смоленска 
въ 1899 г. если не сказать совершенно- -бездћйствовалъ, то во вся- 
комъ случаѣ очень мало проявлялъ с ѕ о і о  деятельность. А пожаръ 
3 окт. 1907 года, коснувшiйся части его дргвнехранилища, поро- 
дилъ массу неосновательныхъ толковъ объ уничтоженiи и расхи- 
щенiи всего его имущества. Сокращенiю оживленiя Комитетской 
дѣятельности содѣйствовало то, что за время своего болѣе чѣмъ 
10-лѣтняго существованiя, послѣ Преосвященнаго Никанора, Ко^  
митетъ растерялъ много своихъ дѣятельнѣйшихъ членовъ: нѣко- 
торые изъ нихъ— Сем. Петр. Писаревъ, Ив. Ив. Орловскiй— умер



ли, нѣкоторые— о. Ст. Каверзневъ, Григ. Кир. Богуславскiй.Л. Я. 
Лавровскiй, Д. К. Вишневскiй, Е. К. Червинскiй переведены изъ  
Смоленска на новыя мѣста службы. Но нѣкоторые оставшiеся 
его члены, ревнуя о задачахъ Комитета и желая продолжить его 
дѣятельность, рѣцiили вновь крѣпче съорганизоваться и выб
рали должностныхъ лицъ. Предсѣдателемъ Комитета из-  
бранъ священникъ Петропавловской церкви Петръ Цвѣтковъ, 
дѣлопроизводителемъ— преподаватель Епарх. ж. училища Никол. 
Никит. Рѣдковъ, завѣдующимъ древнехранилищемъ— священникъ 
Каѳедральнаго Собора Леонидъ Смирновъ и казначеемъ— дiаконъ 
того же Собора Iоаннъ Аѳонскiй. Въ настоящее время древне- 
хранилище музея помѣщается пока въ неудобной для посѣщенiя и 
обозрѣнiя— ризницѣ при Успенскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, гдѣ 
сохранились въ цѣлости и невредимыми слѣдующiе отдѣлы: 
1) отдѣлъ св. антиминсовъ, писанныхъ на холстѣ чернилами и 
печатанныхъ на полотнѣ и шелкѣ, 2) дарохранительницъ и даро- 
носицъ, 3) отдѣлъ потировъ, дискосовъ, звѣздицъ и проч. утвари,
4) отдѣлъ мѵрницъ, блюдъ для благосповенiя хлѣбовъ, поминаль- 
ницъ, 5) отдѣлъ металлич. иконъ, 6) отдѣлъ напрестольныхъ и 
кiотныхъ крестовъ, 7) отдѣлъ энколпiоновъ, тѣльниковъ, панагiй, 
8) библiотека и 9) нумизматическiй отдѣлъ, за исключенiемъ 
немногихъ предметовъ. Комитетъ однако надѣется, что подъ эти 
предметы, при благосклонномъ и просвѣщенномъ вниманiи Его 
Преосвященства къ задачамъ учрежденiя, будетъ найдено болѣе 
подходящее помѣщенiе. На засѣданiи Комитета 13 марта о. Сан- 
ковскимъ было доложено о прошлой дѣятельности Комитета; 
свящ. Л. Смирновъ сообщилъ свѣдѣнiя о пожарѣ 3 окт. 1907 г., 
коснувшемся части предметовъ древнехранилища и, наконецъ,  
предсѣдатель Комитета о. П. Цвѣтковъ прочелъ „Страничку изъ 
исторiи Петропавловской г. Смоленска церкви въ первой половинѣ 
XVII в." Болѣе подробныя свѣдѣнiя объ этихъ докладахъ надѣемся  
дать въ слѣдующихъ нумерахъ.

Консисторiя и постановленiя Епархiальнаго сѕѣзда. По 
распоряженiю Его Преосвященства, Духовная Консисторiя раз-  
смотрѣла подпежавшiя ея разсмотрѣнiю статьи Епархiальнаго 
съѣзда 1910 года. Ст. һв , —объ исполненiи 104 ст. журнальнаго  
постановленiя съѣзда 1909 г., о служенiи сорокоустовъ по священ



но-церковно-служителямъ и церковнымъ старостамъ, о религiозно-  
нравственныхъ чтенiяхъ въ церкви и школахъ, объ учетѣ благо
чинныхъ, о вознагражденiи духовныхъ слѣдоватепей, о желатель
ности участiя въ отдѣленiяхъ училищнаго Совѣта сельскихъ свя
щенниковъ, о спискѣ учащихся каждаго округа и печатанiи перечня 
бумагь, представленныхъ на съѣздъ, за мѣсяцъ до его открытiя, 
по каковой статьѣ съѣздъ сдѣлалъ постановленiе— принять пол- 
ностiю по этой статьѣ постановленiе прошлаго епархiальнаго съ ѣ з
да; къ пункту же о слѣдователяхъ прибавить, что депутаты съ 
гражданской стороны, по примѣру свѣтскихъ судовъ, должны пользо
ваться путевымъ и суточнымъ довольствiемъ. Къ этой статьѣ приве
дена дух. Консисторiей справка, изъ коей видно, что журнальнымъ 
опредѣленiемъ Епархiальнаго Начальства, отъ24сент  —  5 окт. 1909 г., 
постановлено— прогонныя деньги духовнымъ слѣдователямъ, на 
основанiи примѣчанiя къ ст. 156 Уст. Дух. Коне., для производ
ства слѣдствiя взыскиваются съ виновныхъ, или же съ тѣхъ лицъ,  
по просьбамъ коихъ производится слѣдствiе. Требовать же съ 
истцовъ, какъ думаютъ о. о. депутаты съѣзда, въ обезпеченiе  
слѣдствiя денежный залогъ— и затруднительно, и стѣснительно,а  
для нѣкоторыхъ, пожалуй, и не возможно, да и ѕъ Уставѣ Дух. 
Коне, нѣтъ на то указанiй; лучше было бы, если бы съѣздъ духо
венства назначилъ жалованье о.о. слѣдователямъ также, какъ и 
благочиннымъ, такъ какъ не всегда возможно взыскивать деньги 
съ виновныхъ. На основанiи приведенной справки Консисторiя 
настоящую (56) статью журналовъ послѣдняго съѣзда, о доволь- 
ствiи путевыми и суточными деньгами депутатовъ съ гражданской 
стороны при духовныхъ слѣдствiяхъ, признала неподлежащею  
удовлетворенiю. По ст. 91, о перенесенiи нѣкоторыхъ дѣлъ изъ 
благочинническихъ совѣтовъ въ благочинническiя собранiя, со
гласно ст. 128 журналовъ съѣзда 1909 г. Консисторiя, прини
мая во вниманiе, что правила для благочинническихъ совѣтовъ 
составлены и утверждены Епархiальнымъ Начальствомъ и имѣя 
въ виду, что дѣла, которыя предполагается по сему проэкту пере
дать на рѣшенiе благочинническихъ собранiй, часто требуютъ 
скораго и неотложнаго разбирательства, наприм.: жалобы, возни- Щ 
кающiя по раздѣлу причтовыхъ доходовъ, земли и т. п., а потому 
и не могутъ быть отлагаемы до созыва благочинническихъ собра-



нiй, которыя предполагается созывать не менѣе двухъ разъ въ 
годъ, постановила: ст. 91 постановленiя епархiальнаго съѣзда въ 
части, касающейся измѣненiя правклъ благочинническихъ Совѣ- 
товъ оставить безъ утвержденiя, а также оставить безъ утвер- 
жденiя пунктъ 13-й означеннаго проэкта относительно штрафа 
лицъ, не являющихся на благочинническiя собранiя, въ виду того: 
во 1) что этотъ вопросъ былъ уже разсмотрѣнъ Епархiальнымъ 
Начальствомъ въ прошломъ году, но штрафованiе такихъ лицъ 
признано незаконнымъ, а во 2) что штрафы эти, какъ видно изъ 
дѣлъ Консисторiи, почти никѣмъ добровольно не вносились, а 
приходилось принимать принудительныя мѣры, или совсѣмъ сла
гать, такъ какъ каждый изъ оштрафованныхъ представлялъ болѣе 
или менѣе важныя причины неявки на благочинническiя собранiя 
и, кромѣ лишней переписки, которою и такъ завалена Конси- 
сторiя и благочинные, не приносили никакой пользы.

ЧсСтвовапiе. 15-го декабря минувшаго 1910-го года на 
Пастырскомъ собранiи 2-го округа Смоленскому уѣздному духо
венству стало извѣстно, что духовнику его, заштатному села 
Прудковъ священнику о. θеодору Александровичу Руженцеву 
22-го октября исполнилось пятидесятилѣтiе священства. Тогда 
же единодушно было постановлено: поднести ему по сему поводу 
икону, просить на это благословенiе Епископа и днемъ чество- 
ванiя назначить 27-е декабря. Вслѣдствiе этого, на собранныя 
по подпискѣ деньги боiла прiобрѣтена изящная по работѣ и 
художественная по письму сребро-позлащенная икона Смоленской 
Божiей Матери въ дубовомъ рѣзномъ кiотѣ, съ гравированною 
на матовой серебряной доскѣ надписью: „Глубокоуважаемому
духовнику, о. θеодору Александровичу Руженцеву отъ искренно- 
расположеннаго духовенства округа по случаю 50-лѣтiя * его 
священства, 22 октября 1860 года —  1910 года 22 октября. 
И вотъ, наканунѣ назначеннаго дня, въ село Прудки прибылъ 
мѣстный благочинный, священникъ села Ляхова о. Иванъ Яков- 
левичъ Четыркинъ, совершилъ всенощное богослѵженiе и освя- 
тилъ привезенную для поднесенiя икону. Назавтра, въ обычное 
время, онъ-же, благочинный, въ сослуженiи 4-хъ священниковъ 
округа (с. Егорья—  Михаила Григорьевича Березкина, с. Лобкова—  
Ивана Алексѣевича Шишкова, с. Данькова— Николая Яковлевича



Харлампiева и с. Прудковъ —  Стефана Петровича Ефремова) 
при предстоятельствѣ маститаго о. духовника —  участвовалъ 
въ совершенiи Божественной Литургiи. Пѣлъ хоръ пѣвчихъ 
изъ учениковъ мѣстнаго 2-хъ класснаго министерскаго училища, 
подъ управленiемъ замѣтно опытнаго въ этомъ дѣлѣ учителя. 
Среди молящихся видны были люди разныхъ классовъ, возраста  
и положенiй. Когда, по окончанiи литургiи, на благодарствен- 
номъ молебствiи стали привѣтствовать юбиляра; сначала о. 
благочинный, а затѣмъ слѣдователь округа (о. Шашковъ) и 
наконецъ депутатъ (о. Карзовъ), то на благообразномъ, доселѣ  
какъ будто застывшемъ, лицѣ засвѣтилась жизнь, появились 
бодрость и одушевленiе. . Глаза, до сихъ поръ, казалось, без- 
страстно и равнодушно на все и всѣхъ взиравшiе, безпокойно  
замигали, увлажнились и по дряхлымъ ланитамъ покатились 
слезы...„Отцы и братiя! сказалъ въ отвѣтъ на привѣтствiя, пре
рывающимся отъ волненiя и слезъ голосомъ маститый старецъ, 
„почестей земныхъ я никогда не искалъ, и давно уже думаю, 
какъ дать отчетъ тамъ „на небеси'4. . .  однако, если Вы вспом
нили обо мнѣ, такъ что-жъ?... я очень радъ... и благодаренъ!... 
Сiя икона напомнитъ моимъ дѣтямъ, внукамъ и роду моему, что 
вотъ и я жилъ... и какiя питало ко мнѣ чувства духовенство 
округа., и это высоко цѣнно и безмѣрно для меня дорого...“ 
Окончился молебенъ, все служившее и участвовавшее въ 
Богослуженiи духовенство и болѣе видные изъ прихожанъ ра
душно были приглашены о θеодоромъ въ домъ раздѣлить съ 
нимъ хлѣбъ-соль. И надо было видѣть ту безхитростную любез
ность, ту особо-нѣжную предусмотрительность, какую оказывали 
всякому изъ гостей почтенный юбиляръ и его почтенная супруга. 
Легко и прiятно чувствовалось здѣсь. Это былъ какъ бы родной 
для каждаго домъ. Здѣсь все, отъ внѣшняго вида и расположенiя 
комнатъ — до мельчайшихъ подробностей обстановки, все напом
нило намъ тотъ патрiархальный и незатѣйливый бытъ „нашихъ 
отцовъ", который нерѣдко предносится нашему воображенiю въ 
минуты грусти и душевныхъ невзгодъ современной пастырской 
жизни.. .  О. θеодоръ Александровичъ, уже болѣе пяти лѣтъ, 
какъ вышелъ въ заштатъ, но жизнью округа интересуется какъ



и прежде и съ духовенстѕомъ находится въ постоянномъ и 
дѣятельномъ общенiи. Онъ студентъ Семинарiи выпуска 1857-го 
года. Сзящ. К — 05.

О т кры т iе Сппсо-Липецкою ссудо-сберегат. товарище
ства, Д уховщ . у. По сосѣдству съ Башковичскимъ тозарищест-  
вомъ мелкаго кредита, 9 марта инпекторомъ мелкаго кредита 
г. Рулевымъ открыто ссудо-сберегательное Спасо-Липецкое това
рищество. Главнымъ и единственнымъ иницiаторомъ этого дѣла 
явился мѣстный священникъ о. Iоаннъ Зыковъ. Такъ какъ теперь 
управленiемъ по дѣламъ м. к безплатный отпускъ книгъ,бланокъ, 
печатей —  для первоначальной дѣятельности т—-ва прекращенъ 
(о, экономiя!..), то батюшкѣ пришлось затратить своихъ денегъ  
болѣе 40 руб. на прiобрѣтенiе книгъ, бланокъ и проч. матерiала, 
нужнаго для открытiя т— ва. Какъ не понимаютъ сидящiе въ 
Петербургѣ, что крестьяне, особенно далекихъ угловъ, изъ-за  
свойственной имъ боязни къ разнымъ „банкамъ", полнаго от- 
сутствiя кооперативнаго духа, а главное— изъ-за отсутствiя сво- 
бодныхъ денегъ никогда не соберутъ нужную сумму для начала 
дѣла, и этотъ экономичный циркуляръ поставитъ только лишнее 
прєпятствiе въ дѣлѣ распространенiя кооперативныхъ учрежденiй 
по деревнямъ. Вся показная и почетная роль — предсѣдатель- 
ство въ правленiи и совѣтѣ предоставлена священникомъ дру- 
гимъ, онъ же взялъ на себя черную, самую трудную работу —  
счетоводство и дѣлопроизводство въ т-вѣ. Только тотъ, кто 
самъ работалъ въ качествѣ счетовода въ т-вѣ часто за спасибо, 
и то въ отдаленномъ будущемъ, хорошо знаетъ —  сколько это 
занятiе требуетъ самаго внимательнаго усидчиваго труда; у о. 
же Ивана въ приходѣ 3 школы, —  трудненько ему будетъ; но 
видно желанiе помочь деревенской бѣднотѣ велико у батюшки и 
онъ, забывая, что у него за плечами поболѣе 48 л., юношески 
возложилъ на себя новый нелегкiй трудъ. Открылось и 
это т-во, какъ и Башковичское, послѣ продолжительныхъ 
нытарствъ какъ въ своей губернiи (Губернскiй Комитетъ 
по д. м. к.), такъ еще больше по „зеленымъ столамъ" 
Петербурга. Башковичское „выхаживалось" два года, почти 
стотько жз и Спасо-Липецкое —  не торопятся, канцелярское



дѣло не медвѣдь, въ лѣсъ не уйдетъ. Пожелаемъ успѣха новому 
товариществу въ его культурной работѣ на пользу нашихъ все 
еще убогихъ, холодныхъ и голодныхъ деревень. Свящ. „U".

Село Нанять, Росл. у. Недавно школа наша прiобрѣла 
фисгармонiю для обученiя дѣтей пѣнiю и устройства церковнаго 
хора. Нельзя не подѣлиться тѣмъ впечатлѣнiемъ, какое про
извела фисгармонiя на все наше мѣстное населенiе. Ежедневно 
вечеромъ школа переполнена народомъ. Старъ и младъ стека
ются сюда цѣлыми толпами и съ удивительнымъ любопытствомъ 
и восторгомъ внимають дивнымъ звукамъ божественныхъ пѣсно- 
пѣнiй. Весело и отрадно видѣть, какъ цѣлыя крестьянскiя 
семьи, оставляя свой обычный въ дни масляницы разгулъ, стре
мятся въ школу, чтобы наслаждаться звуками болѣе чистыми 
и высокими, чѣмъ ихъ разгульныя пѣсни подъ визгливые звуки 
гармоники! Благоговѣйно, не нарушая тишины, цѣлые часы 
простаивали они въ школѣ и уходили домой, полные новыхъ, 
неизвѣданныхъ чувствъ, навѣянныхъ плавными, гармоничными 
звуками. Понятно, нечего и говорить о той пользѣ, какую при- 
несетъ и уже приносить фисгармонiя въ дѣлѣ обученiя пѣнiю и 
устройства церковнаго хора. Много лѣтъ церковное пѣнiе въ 
Пацыни стояло на самой низкой ступени. О хорѣ здѣсь не 
имѣли даже совершенно никакого понятiя и прихожанамъ по
стоянно приходилось довольствоваться весьма негармоничными 
и одинокими звуками псаломщика. Въ настоящее же время дѣло 
по устройству хора быстро двинулось впередъ и въ недалекомъ  
будущемъ унылые одинокiе звуки замѣнятся стройнымъ хоровымъ 
пѣнiемъ. Прiобрѣтенiе фисгармонiи состоялось на средства чисто 
случайныя. Изъ мѣстныхъ средствъ школы пошло 40 руб., 
остальныя деньги (60 р.) были собраны по подписному листу. 
Жертвовали нѣкоторые изъ зажиточныхъ крестьянъ, о. наблюда- 
телемъ было собрано съ учителей 11 руб.; болѣе крупныя по- 
жертвованiя оказаны помѣщиками-прихожанами: В.В.Кутузовымъ—  
5 р., В. И. Кузеневымъ —  5 р. и θ .  θ .  Роговцовымъ — 10 р. 
Церковь, обѣщавшая пожертвовать 50 р., ограничила эту сумму 
8 рублями. Наиболѣе дѣятельное участiе принимали въ семъ  
дѣлѣ: попечитель школы В. В. Кутузовъ, энергично побуждавшiй 
крестьянъ на попечительскихъ школьныхъ совѣтахъ не оставлять



дѣла безъ окончательныхъ результатовъ и взявшiй на себя 
хлопоты по выпискѣ фисгармонiи; членъ школьнаго попечи
тельства В. И. Кузеневъ, расположивши къ пожертвованiямъ 
нѣкоторыхъ лицъ и завѣдующiй школой дiаконъ I. Рѣдковъ, хло- 
потавшiй по сборамъ на фисгармонiю денегъ и принявшiй на 
себя, крсмѣ личнаго пожертвованiя, доставку ея въ школу со 
станцiи, находящейся въ 20 верстахъ.

—  Ю билей . 10 февраля текущаго года въ селѣ Коробинѣ, 
Смоленскаго уѣзда, происходило рѣдкое и симпатичное торж е
ство. Духовенство округа, съ разрѣшенiя Его Преосвященства, 
праздновало двадцатипятилѣтiе служенiя въ санѣ iерея настоятеля 
Коробинской церкви о. Анемгiодиста Iоанновича Пашина. Наканунѣ,
9 февр., въ домѣ юбиляра было совершено всенощное бдѣнiе.
10 февр. въ храмѣ соборне была отслужена литургiя. Въ служе-  
нiи участвовали— окружный благочинный, священникъ о. Н. Г. 
Соколовъ, священники селъ: Катыни-Успенской П. А. Строга- 
новъ, Ольши— Н. А. Л ебедевъ и  Новоселья— I. М. Горанскiй. Въ  
концѣ литургiи священникомъ о. Н. Лебедевымъ было сказано 
слово о важности и трудности пастырскаго служенiя. Къ началу 
литургiи собрались въ храмѣ почтить своего пастыря прихожане, 
учащiеся мѣстнаго Коробинскаго земскаго училища во главѣ съ 
3-мя учительницами. Во время литургiи въ храмъ прибыль попечи
тель училища гофмейстеръ Высочайшаго Двора А. М. Вонлярляр- 
скiй, членъ Смоленской земской Управы М. П. Чаплевскiй. По 
окончанiи литургiисо стоялось поднесенiе юбиляру св. иконы Божiей 
Матери отъ окружнаго духовенства и почитателей. При под- 
несенiи о. благочинный сказалъ прочувствованное привѣтственное 
слово юбиляру. Послѣ этого отъ прихожанъ была поднесена икона 
Спасителя и хлѣбъ-соль, причемъ однимъ изъ прихожанъ прочи- 
танъ быль адресъ, который врученъ о. юбиляру въ роскошной 
папкѣ. Ученики Коробинскаго училища преподнесли своему о. 
законоучителю хлѣбъ-соль, а завѣдующая училищемъ А. Я. Берез
кина прочла адресъ, въ которомъ, кратко изложивъ дѣятельность 
юбиляра на пользу училища, выразила ему отъ лица учащихъ и 
учащихся благодарность и добрыя пожеланiя. Дѣйствительно, о.
А. Пашинъ оказалъ большую услугу училищу и какъ преподава
тель, и какъ строитель новаго училищнаго зданiя. Отъ Смолен-



скаго уѣзднаго Училищнаго Совѣта былъ присланъ юбиляру 
сочувственный и благодарный адресъ, который также былъ про- 
читанъ. Членъ уѣздной управы М. П. Чаплевскiй привѣтство- 
валъ юбиляра отъ земской управы. Растроганный такими привѣт 
ствiями отъ разныхъ учрежденiй и лицъ о. Анемподистъ Iоан- 
новичъ благодарилъ всѣхъ за оказанные ему знаки вниманiя и 
расположенiя. По прочтенiи адресовъ былъ совершенъ молебенъ 
съ провозглашенiемъ многолѣтiя юбиляру. На молебенъ, кромѣ 
участвовавшихъ въ служенiи литургiи, вышли Краснинскiй уѣздный 
благочинный, протоiерей о. А. Александровскiй и священникъ 
села Надвы, о. В. Бурьковъ. По выходѣ изъ храма, въ  домѣ 
юбиляра былъ отслуженъ краткiй молебенъ и предложенъ обѣдъ  
всѣмъ, принимавшимъ участiе въ торжествѣ. Свящ. / / .  Л .

—  Н аст оят ель Порп,чекой Ордынской Пустыни iеромо- 
нахъ Парфенiй подалъ прошенiе объ увольненiи отъ должности 
настоятеля и о перемѣщенiи въ число братiи Богородице-Рожде- 
ственской Пустыни, Курской епархiи.

— Село Селецкое, Дороюбужскаго у. Кража изѕ храма. 
Въ ночь на 9 марта воры, сломавъ два висячихъ замка на за- 
падныхъ дверяхъ храма, проникли въ храмъ и изъ свѣчного 
ящика похитили мѣдныхъ денегъ около 4 руб. Не тронувъ болѣе 
ничего, воры никѣмъ незамѣченные скрылись.

— Гор. Рославль. 13 марта церковный сторожъ Успенской 
церкви, придя до звона къ утренѣ въ церковь, замѣтилъ взломъ 
церковнаго ящика и тамъ же, въ храмѣ увидѣлъ вора, котораго 
онъ задержалъ. По разелѣдованiи оказалось, что воръ остался 
въ церкви наканунѣ г.ослѣ всенощной, ночью взломалъ свѣчной 
ящикъ и одну кружку, изъ которыхъ похитилъ 65 руб. Деньги у 
вора отобраны и самъ онъ переданъ полицiи.

—  Сборъ въ пользу бѣдныхъ. Его Преосвященствомъ разрѣ- 
шено произвести сборъ въ церквахъ гор. Смоленска за Богослу- 
женiями Страстной седмицы въ пользу бѣдныхъ гор. Смоленска 
ко дню Св. Пасхи.

— Священника сели Городища, Вяземск. у. Ал. Волочковъ, 
перемѣщенный на службу въ Иркутскую епархiю, 'подалъ проше
нiе объ оставленiи его въ селѣ Городищѣ.



В и ка р iй  Казанской епархiи, Преосвященный Андрей  об- 
ратилъ вниманiе на то, что очень часто приходится встрѣчать 
кладбища, мѣсто вѣчнаго покоя усопшихъ, въ самомъ безобраз-  
номъ состоянiи. И это тѣмъ болѣе обидно, что этотъ вѣчный по
кой ихъ долженъ со стороны живыхъ нарушаться молитвою бо
лѣе или менѣе частою и продолжительною. А если кладбище з а 
грязнено всякими отбросами, то это— ясный признакъ, что оно 
посѣщается уже вовсе не часто и не продолжительно... Но есть  
еще сторона въ эгомъ дѣлѣ уже вовсе недопустимая и являю
щаяся самымъ вѣрнымъ показателемъ бездѣятельности мѣстнаго 
приходскаго священника: это обломанные кладбищенскiе кресты, 
валяющiеся въ грязи, попираемые скотомъ... Это грѣхъ пастыря 
совершенно непростительный: неужели у него нѣтъ настолько  
вниманiя и любви ко св. кресту, что онъ не можетъ найти сво- 
боднаго времени и подобрать, хотя бы въ церковную ограду, ва
ляющiеся на кладбищахъ святые кресты? Какъ постоянную отго
ворку въ подобныхъ случаяхъ и стремленiе какъ-нибудь снять 
съ себя очевидную вину, приходится выслушивать ссылку, что 
вблизи нѣтъ достаточнаго количества лѣса, доступнаго для кресть- 
янъ по цѣнѣ.— Весьма возможно, что это — такъ. Но въ такомъ  
случаѣ деревянную ограду можно замѣнить болѣе дешевою огра
дою изъ колючей проволоки; по моимъ провѣреннымъ разсчетамъ  
такая ограда обойдется въ 3— 4 раза дешевле деревянной въ 
мѣстахъ безлѣсья. А стоить такой проволокой оградить клад
бища, какъ на нихъ сейчасъ же будутъ расти и деревья, и клад
бища примутъ достодолжный видъ. Но такъ или иначе, а ихъ 
нужно охранять въ чистотѣ и опрятности и нужно прiучать пра- 
вославныхъ христiанъ къ молитвѣ по усопшимъ, а не къ попи- 
ранiю мѣста ихъ погребєнiя— скотомъ.

(Изв. по Каз. епарх.).
— Школънын сельско-хозяйcmвенныя заинтiн Новгород- 

скiй епархiальный училищный Совѣтъ обращается съ просьбою къ 
завѣдующимъ и учащимъ церковныхъ школь епархiи, въ виду на
ступающей весны, озаботиться, гдѣ есть малѣйшая возможность, 
заведенiемъ при школахъ на шкопьғыхъ земельныхъ участкахъ



занятiй сельско-хозяйственныхъ, садоводствомъ, огородничествомъ, 
пчеловодствомъ, гдѣ что удобнѣе и приложимѣе къ дѣлу. Къ за- 
нятiямъ слѣдуетъ привлекать учащихся, и для прiученiя къ пра
вильному веденiю крестьянскаго хозяйства, и для воспитанiя въ 
нихъ любви къ природѣ, и для отученiя ихъ отъ грубыхъ озор- 
ническихъ выходокъ, напр.: отъ поломки деревьевъ, отъ залѣза-  
нiя въ чужiе сады и огороды, отъ разрушєнiя птичьихъ гнѣздъ  
и т. п. Для сего, вырѣшивши, какiя именно занятiя при данной 
шкопѣ возможны и полезны, слѣдуетъ заблаговременно загото
вить все, что нужно; напр, для разведенiя цвѣтовъ— запастись 
сѣменами, своевременно посѣявши ихъ въ разсадникахъ; для по
садки фруктовыхъ деревьевъ или ягодныхъ кустовъ,— раздобыв
шись дичками изъ земскихъ сельско-хозяйственныхъ складовъ и 
т. п. Какъ и съ чего удобнѣе это начать, какъ изыскать хотя- 
бы самыя незначительныя средства на все это, какъ заинтересо
вать этимъ мѣстное населенiе,— это все завѣдывающiе и учащiе 
лучше сами намѣтятъ, воспользовавшись примѣрами тѣхъ, кто 
уже устраивалъ при своей школѣ что-либо подобное. Учащiе же 
пусть знаютъ, что заведенiе указанныхъ занятiй прежде всего 
имъ же самимъ дастъ подспорье въ жизни въ прибавокъ къ ихъ 
скромному содержанiю,— какъ это и свидѣтельствуютъ опыты мно
гихъ учителей, уже организовавшихъ при своихъ школахъ подоб
ный занятiя. Для того, чтобы населенiе сочувствовало этому, и 
чтобы дѣти видѣли смыслъ и пркложенiе своихъ занятiй, слѣ
дуетъ и дѣйствительно озаботиться очевиднымъ указанiемъ этого; 
напр, пусть изъ школьнаго садоваго питомника ученикъ по вы- 
ходѣ изъ школы получаетъ право на пересадку въ свой садъ од
ного— двухъ фруктовыхъ деревьевъ или ягоднаго куста; въ про- 
чихъ отрасляхъ указанныхъ занятiй поступать такимъ же поряд- 
комъ или еще какъ-либо умѣло. Въ Троицынъ день обычно много 
деревьевъ погубляется на украшенiе домовъ; было бы весьма по
лезно и воспитательно— къ этому дню произвести вмѣстѣ съ 
дѣтьми, вмѣсто порубки деревьевъ, посадку ихъ предъ домами и 
между домами: это было-бы и украшенiемъ и полезнымъ щитомъ 
на случай пожаровъ. Подробно указать всего нельзя. Но несом- 
нѣнно при сочувствiи дѣлу и личномъ воодушевленiи на дѣло 
проявится личная сообразительность и изобрѣтательность на воз-



можное приведенiе въ исполненiе указываемыхъ занятiй, на прив
л е ч е т е  населенiя и школьниковъ на осмысленное сочувствiе ихъ 
этому дѣлу. Наблюдатели же церковныхъ школъ должны прило
жить должное вниманiе къ проведенiю въ жизнь данныхъ поже- 
ланiй училищнаго Совѣта. (Новгор. Еп. Вѣд.)

—  Обѕ упорядоченiи исповѣди и  причащ енiя  м ір я т .  Н астр а-  
ницахъ Курскихъ Епарх. Вѣдомостей одинъ изъ священниковъ епар
хiи знакомить сопастырей съ порядкомъ исповѣдыванiя и причаще
нiя говѣющихъ. Мысль о томъ, что исповѣдь многочисленныхъ 
говѣльщиковъ, начатая съ полудня пятницы, окажется чрезмѣрно- 
утомительной для меня, а для прихожанъ малоплодной— понудила 
меня ввести, едва-ли гдѣ практикующiйся обычай. Объяснивъ  
прихожанамъ, что исповѣдь, совершаемая исключительно нака- 
нунѣ субботы, не даетъ имъ возможности подробно и искренно 
повѣдать духовнику о своихъ грѣхахъ, я предложилъ имъ раз-  
дѣлиться на три группы, изъ которыхъ первая— дѣти должны 
исповѣдываться въ среду, вторая—женщины— въ четвергъ и третья—  
мужчины— въ пятницу. Предложенiе мое всѣми прихожанами охот
но было принято и годъ— за годомъ создало новый, несомнѣнно, 
благодѣтельный обычай. Самая исповѣдь, совершаемая мною, 
имѣетъ издавна установившiйся, и, мнѣ думается, небезполезный  
порядокъ. Предварительно исповѣди каждый разъ предлагается  
мною поученiе, изъясняющее значенiе исповѣди и тѣ условiя, при 
которыхъ она бываетъ благотворна для исповѣдниковъ. Вслѣдъ  
затѣмъ говѣльшики, слѣдуя моему примѣру, опускаются на ко- 
лѣна и, повторяя за  мною слова „повседневнаго исповѣданiя  
грѣховъ", каются такимъ образомъ во всѣхъ грѣхахъ, перечис- 
ляемыхъ въ упомянутомъ „исповѣданiи". По окончанiи „повсе
дневнаго исповѣданiя грѣховъ" мною читается громко и раздѣль- 
но общая для всѣхъ говѣльщиковъ молитва: „Господи Боже, спа- 
сенiя рабовъ Твоихъ, милостиве и щедре и долготерпѣливе"... 
Послѣ этой молитвы каждый говѣльщикъ, въ отдѣльности, под
ходить къ аналогiю, гдѣ лежатъ Св. Крестъ и Евангелiе, и кает
ся въ грѣхахъ, неупомянутыхъ въ „повседневномъ исповѣданiи". 
Во избѣжанiе толкотни и безпорядка, обычно бывающихъ въ на- 
шихъ храмахъ при исповѣди, я разъ навсегда заявляю, чтобы 
никто изъ говѣльщиковъ не подходилъ къ аналогiю для испо-



вѣди, не будучи вызванъ мною по имени. Считая предосудитель- 
нымъ и непозволительнымъ обычай исповѣдывать говѣльщиковъ 
во время повечерiя и утрени, совершаемыхъ наканунѣ субботы, 
я неизмѣнно держусь правила исповѣдывать до или послѣ ука- 
заннаго Б огослужєнія . Съ дѣтства убѣдившись, какъ мучительно 
долго тянется „молитвенное правило", читаемое обычно по окон- 
чанiи Богослужєнія, при отходѣ говѣюiцихъ ко сну, я, съ цѣлью 
внести оживленiе въ глубокосодержательное и умилительное „пра
вило", установилъ обычай, чтобы положенные въ „правилѣ“ ка
ноны Спасителю, Богородицѣ, Ангелу Хранителю и всѣмъ свя- 
тымъ читались на утренѣ одновременно съ канонами изъ пост
ной трiоди и мѣсячной минеи. Чтенiе каноновъ, прерываемое пѣ- 
нiемъ ирмосовъ, проходитъ оживленно и незамѣтно, не взирая 
на то, что послѣ шестой пѣсни канона мною неотложно читается 
акаѳистъ Пр. Богородицѣ. По прочтенiи 1-го часа говѣльщики 
выслушиваютъ „молитвы на сонъ грядущимъ", прикладываются 
къ святому кресту и, получивъ напутствен, наставленiе, какъ ве
сти себя послѣ исповѣди и „правила", идутъ домой. На слѣдую- 
щiй день утромъ не всѣ говѣющiе являются своевременно въ 
храмъ для слуш. „послѣдованiя ко святому причащенію", въ виду 
чего я установилъ, чтобы до начала „часовъ"'читались топько 
утреннiя молитвы и канонъ ко причащенiю, а молитвы ко прича
щенiю читались (въ концѣ литургiи) вмѣсто причастнаго стиха, 
предъ самымъ причащенiемъ мiрянъ. Читаемыя въ это время мо
литвы „ко причащенiю" вводятъ говѣльщиковъ въ настроенiе, 
соотвѣтствующее наступающему, важнѣйшему для спасенiя ихъ 
души, моменту, и вмѣстѣ съ тѣмъ предоставляютъ священнодѣй- 
ствующему пастырю возможность неспѣшно раздробить Св. Тѣло 
Господа Iисуса Христа на частицы для причащенiя мiрянъ. По 
окончанiи литургiи я обычно самъ читаю для причастниковъ бла- 
годарственныя молитвы, послѣ чего привѣтствую ихъ съ приня- 
тiемъ Св. Таинъ и внушаю имъ избѣгать всякаго грѣха и порока.

(Курск. Епарх. Вѣд.).
— О заготовленіи записныхѕ Св. Даровѕ. Самарскiя Епарх. 

Вѣдомости пишутъ: однообразного способа сушенiя св. Даровъ^I 
не существуетъ, употреблять для этой цѣли „плинфу" и „горшекъ 
желѣзный со углiемъ горящимъ", какъ говорится объ этомъ въ



„Извѣстiи учительномъ", рѣшаются очень немногiе iереи, потому 
что этотъ способъ, несомнѣнно, очень опасенъ— можно горшокъ 
опрокинуть на антиминсъ. Поэтому примѣняются самые разно
образные способы: сушатъ прямо надъ жаровнею, надъ свѣчкой 
и т. п. Есть даже такiе мудрецы, которые, „ничтоже сумняся", 
ставятъ на престолъ спиртовую лампочку или какой-нибудь 
„примусь" и преспокойно сушатъ на нихъ св. Дары. Оно, правда, 
удобно, но спиртовая лампочка, какъ кухонный предметъ, какъ- 
то не вяжется со святостью мѣста и священнодѣйствiя... За по- 
слѣднее время появились въ продажѣ патентованныя Даросуши- 
тельницы Не знаемъ, насколько онѣ отвѣчаютъ своей цѣли, но 
одинъ, очень важный ихъ недостатокъ, намъ извѣстенъ: Даро- 
сушительница слишкомъ дорога.— Самая дешевая стоить 18 руб.,—  
сумма для сельской церкви очень немаленькая. Между тѣмъ при
митивную Даросушительницу устроитъ самъ священникъ въ край- 
немъ случаѣ. Намъ и хочется подѣлиться своимъ маленькимъ 
опытомъ въ этомъ дѣлѣ.— Нужно сдѣлать изъ проволоки средней 
толщины простой обыкноенный таганчикъ, т.-е. кольцо въ кото
рое проходила бы подставка дискоса, поддерживаемое тремя вы
сокими ножками. На развитой антиминсъ ставится таганчикъ, 
на него— дискосъ, подъ которымъ ставится маленькiй подсвѣч- 
никъ съ коротенькимъ огаркомъ (удобнѣе огарокъ прилѣпить къ 
проскомидному блюдцу)— и Даросушительница готова. Можно ее 
сдѣлать еще болѣе удобной. — Къ срединѣ ножекъ таганчика при- 
крѣпить второе маленькое кольцо, въ которомъ устойчиво дер
жался бы лампадный стаканчикъ съ елеемъ. Въ этомъ случаѣ 
такую импровизированную Даросушительницу можно оставить 
даже безъ наблюденiя, въ полной увѣренности, что бѣды быть 
не можетъ, п. ч. лампадка горитъ ровно, и пламя ея всегда на 
одномъ уровнѣ. Просто, удобно и, главное, дешево...

(Самарск. Еп. Вѣд.)
— Спячка. Одинъ изъ священниковъ Оренбургской епархiи 

на страницахъ своего епархiальнаго органа (Ҟг 5, 1911 г . )д а е т ъ ,  
поистинѣ, ужасающую характеристику своего епархiальнаго духовен
ства. „Большинство изъ насъ, между прочимъ, пишетъ онъ, при
выкло спать, спать и спать. Но, конечно, не тѣмъ физiологиче- 
скимъ сномъ, для котораго Господь отвелъ всѣмъ людямъ ночь



а сномъ, такъ сказать, духовнымъ... Спимъ мы... и въ то же время 
набиваемъ свои карманы разными монетами, чтобы только въ 
большинствѣ спучаевъ свести концы съ концами, ибо значитель
ная доля этихъ монетъ уходитъ на содержанiе и воспитанiе дѣтей  
въ учебныхъ заведенiяхъ. У большинства изъ насъ никакихъ 
вопросовъ, кромѣ такъ называемыхъ „шкурныхъ" не созрѣваетъ. 
Взносъ платы за содержанiе дѣтей— почти единственный больной 
вопросъ въ нашей жизни. Дѣятельность наша ограничена т р е
бами, службой, школой и... только. Мы согласны на все. Куда 
люди— туда и мы. А намъ быть двигателями не къ лицу. Да 
и некогда. Живемъ мы тихо, мирно, каждый въ своей норкѣ. 
Рѣдко, рѣдко заглянемъ къ сосѣду, да и то такъ себѣ, не ради 
дѣла, а ради бездѣлья, встряхнуться отъ своей привычной жизни... 
А больше ничего. Никакихъ этакихъ особенныхъ разговоровъ 
у насъ и тутъ не полагается. Такъ только перекинешься отъ 
„нечего дѣлать“словечкомъ, что молъ, сколько, братъ, ты нынѣ 
свадебъ повѣнчалъ, сколько новины набралъ, скоро ли пойдешь 
съ „постной" молитвой и какъ дѣлятся прихожане... Ну вотъ въ 
родѣ этого, что-нибудь безобидное"...  И это въ наши дни, когда 
жизнь повсемѣстно вызываетъ каждаго пастыря Церкви на уси
ленную и неослабную борьбу съ все возрастающими— невѣрiемъ,  
сектантствомъ и другими врагами истинной вѣры?!

(Оренб. Еп. Вѣд.)
—  Пензенская Духовная Консисторiи, согласно предло

ж е н а  Прзосвященнаго Григорiя, Викарiя Пензенской епархiи, 
даетъ знать священникамъ епархiи къ свѣдѣнiю и исполненiю, 
чтобы они не принимали на є*бя роли ХбДӓТӓевъ при назначенiи 
лицъ на должности псаломщиковъ, такъ какъ это для дѣла со
вершенно не нужно и для Церкви нз полезно и кромѣ того 
затрудняетъ Его Преосвященство при самомъ назначенiи. Есть 
основанiе опасаться, что если будутъ обойдены желательные, 
хотя и недостойные кандидаты —• ходатайствующихъ священни 
ковъ— на псаломщическiя должности,-—то эти священники поста
раются всѣми способами тѣснить и выживать назначенных?) 
Епархiальнымъ Начальствомъ псаломщиковъ изъ своихъ прихо- 
довъ или же довести до подсудности, чтобы рано или поздно ' 
достигнуть цѣли своихъ ходатайствъ объ излюбленныхъ ими кан- 
дидатахъ. (Пенз. Еп. Вѣд.)



— Учите вѣрiъ крестьянскихл дѣвочскг. Пастырское с о 
бранiе 4 благ, округа Суджанскаго уѣзда слушало предложенiе  
мѣстнаго благочиннаго о введенiи по приходамъ округа катихи- 
зацiи въ формѣ оглашенiя истинами православной вѣры дѣтей  
и подростковъ, не обучающихся въ школахъ, преимущественно 
женскаго пола, какъ будущихъ матерей —  первыхъ и главныхъ 
воспитательницъ. Занятiя эти по своей исключительной важно
сти, по мнѣнiю предсѣдателя и собранiя, неотложны, въ виду 
почти поголовнаго невѣжества въ религiозно-нравственномъ от- 
■ношенiи женской половины простого народа. При всестороннемъ  
обсужденiи означеннаго предложенiя, выяснилось, что процентъ  
обучающихся въ школѣ дѣтей женскаго пола по округу самый 
ничтожный и что дѣти, не обучающiяся въ школѣ, почти не 
знаютъ употребительныхъ молитвъ и главнѣйшихъ истинъ пра
вославной вѣры. Поэтому пастырское собранiе приняло предло 
женiе, сдѣланное благочиннымъ, назначивъ мѣстомъ катихизацiи 
храмъ, школу или церковную караулку; временемъ для веденiя  
оной, смотря по удобству,— или промежутокъ между утреней и 
литургiей, или послѣ воскресной вечерни, а способомъ веденiя  
катихизацiи— изученiе той или другой молитвы путемъ хорового  
чтенiя вслѣдъ за священникомъ или другимъ членомъ причта 
подъ руководствомъ священника, съ присовокупленiемъ краткаго 
объясненiя изученной молитвы и, по усмотрѣнiю священника, 
важнѣйшихъ истинъ православной Церкви.

(Изъ Симб. Еп. Вѣд.)

Редакторъ Н. Виноiрадсҟiй.

П е ч а т а т ь  р а з р .  Ц е н з о р ъ ,  р е к т о р ъ  с ем и н а р iи  архим .  Е левѳерiй .

Сиоленскъ, Типографiя П. А. Силина.



ш J | \ / O L  ILJ Л возвышенная. какъ выразительница лучшихъ 
j jIѴ I У  « Э О I Г i г А  душевныхъ чувствованiй, всегда имѣла и 
имѣетъ громадное значенiе въ жизни человѣка. Кому, какъ не 
музыкѣ, дана чудная власть пробуждать въ человѣкѣ его лучшiе 
инстинкты, настраивать душу, обогощая ее духовными чувствами 
и впечатлѣнiями. Трудно найти человѣка, которому не хотѣлось 
бы въ минуты радости, тоски и печали излить въ музыкѣ вол- 
нующiя чувства, отрѣшиться на время отъ низменнаго дола и 
забыться то въ величаво-торжественныхъ, то въ грустно-минор- 
ныхъ аккордахъ, вознестись душою въ чистый мiръ идеальнаго  
добра, гармонiи и красоты..." („Кормчiй" 29 янв. 1900 г.).

Лучшiе инструменты для хоровыхъ спѣвокъ 
для духовной и свѣтской музыки

собственной фабрики въ Лейпцигѣ (амер. сист.) и лучш. 
заграничн. фабр. К'арпентеръ, Шидмайеръ.

въ 90, 100, 130, 150, 165, 190, 240, 275 руб. и дороже.

Р О Я Л И  и П I А Н И Н О

новѣйшихъ моделей въ 18, 20, 25, 35, 55, 75 руб. и дор. 

ПЛАСТИНКИ свѣтскаго и духовнаго содержанiя въ большомъ

ДУХОВНЫЕ ХОРЫ —  Чудовской, Синодальный, Ар
хангельска™, Васильева и др.

П о л н ы й  и л л ю с т р и р .  п р е й с ъ - к у р а н т ъ  №  (51 и  к а т а л о г и  
п л а с т и н о к ъ —  БЕЗПЛАТНО.

ДЛЯ Л И Ц Ъ  ДУХОВН. З В А Н IЯ  ДОПУСКАЕТСЯ Р А ЗС РО Ч К А  П ЛА Т ЕЖ А .

З О л і й  З е и р и з с ъ  Ц и л і ш е р л ш н ъ .
М О С К В А ,  Кузнецкiй м., д. Захарьина. С . - П Е Т Е Р Б У Р Г Ъ ,  

Мореная, 3 4  РИ ГА, Сарайная 15.

При заказѣ или запросѣ прошу ссылаться на это обѕявленiе.

отъ 600 руб. отъ 375 руб. и дор.

Г Р А М М О Ф О Н Ы  Т О Н А Р М Ъ

выборѣ.
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