
IV»

 

XL.

                                  

16

 

—30

 

сентября

 

1904

 

года.

Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

              

Шй»

   

УІШ

                

Ц'Ьна

 

rojosn«j

 

яідааію
мѣсяцъ.

                        

Jll

   

КЩя

                     

t

 

руб.

 

50

 

son.

orr^z-^sjzrbi

 

о=я»=>и:гі;з:^.лізьзез:ь>іі-і.

Уназъ

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

САМОДЕРЖЦА
ВСЕРОСиІЙСКАГО,

 

изъ

 

Святѣйшаго

 

Правительствуюіцаго

 

Си-
нода,

 

Преосвященному

 

Петру,

 

епископу

 

Смоленскому

 

и

 

До-

рогобужскому.

По

 

указу

 

ЕГО

 

ИМПЕРАТОРСКАГО

 

ВЕЛИЧЕСТВА,

 

Святѣй-

шііі

 

Правительствующей

 

Спводі

 

пнълп

 

сужденіе

 

но

 

предло-

женінмъ

 

г.

 

Синодального

 

Обсръ-ІІрокурора

 

от*

 

9

 

апрѣля

ГУО'2

 

года

 

за

 

As

 

2Н 1

 

(по

 

Контролю)

 

п

 

отъ

 

3

 

января

 

•.

 

УОЗ

года

 

за

 

As

 

У 18

 

(но

 

Хозяйственному

 

Управление^

 

о

 

необхо-

димости

 

устаповленія

 

снеціальнаго

 

надзора

 

за

 

техпичгсво-

хозяйственною

 

деятельность!»

 

епархіальвыхъ

 

свъчныхъ

 

за-

водовъ.

 

Приказали:

 

Обсудпвъ

 

вастояЩія

 

предложенія

 

г.

СинодайЬНаго

 

Ѳберъ- Прокурора,

 

Святѣйшій

 

Сннодъ

 

полагаетъ:

1)

 

что

 

иредоставленіе

 

православному

 

духовенству

 

Высочай-

шею

 

волею

 

отъ

 

21

 

декабря

 

1^70

 

года

 

(цирвулярн.

 

указъ

отъ

 

1й

 

января

 

ІЬ71

 

года

 

за

 

As

 

3)

 

особливаго

 

права

 

устро-

енія

 

епархіальныхъ

 

свъчныхъ

 

заводовъ

 

имѣло

 

въ

 

виду,

 

на

ряду

 

съ

 

увелпченіемъ

 

цервовныхъ

 

доходовъ,

 

потреби ыхъ

 

и

обращаемыхъ,

   

главнымъ

   

образомъ,

   

на

 

усиленіе

   

мѣстныхъ
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средствъ

 

для

 

содержааія

 

духовно-учебныхъ

 

заведевій

 

и

 

епар-

хіальныхъ

 

женскихъ

 

училпщъ,

   

и

 

изысканіе

 

наиболѣе

   

вѣр-

наго

 

пути

 

къ

 

осуществлевію

  

исконной

 

заботы

   

духовной

   

и

свътской

 

властей — изготовлять

   

для

 

храмовъ

 

Божіихъ

 

свъчи

изъ

 

чиста

 

го

   

пчнлинаго

 

восва,

 

и

 

2)

 

что

   

таковыа

   

исвлючп-

тельпыя

 

цѣлп

 

устройства

 

епархіальныхъ

 

свЪчныхъ

 

заводовъ,

обязапныхъ,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

выдѣлывать

 

церковным

 

свъ-

чи

 

изъ

 

чистаго

 

пчелияаго

 

воска

 

(Высочайше

 

утвержд.

 

14

 

мая

1S90

 

года

 

мнѣвіе

 

Государственпаго

 

Совѣта

 

3

 

П.

 

С.

 

т.

 

X,

 

As

6828

 

п.

 

I),

 

а

   

съ

 

другой— служить

 

постояннымъ

   

и

 

надеж-

нымъ

 

пстсчяпкомъ

   

средствъ

 

для

   

содержанія

   

духовно-учеб-

ныхъ

 

заведеній

   

и

 

епархіальныхъ

 

женсвихъ

 

училнщъ,

 

нынѣ

при

 

быстро

 

развивающейся

 

дѣнтельностп

 

свѣчныхъ

 

заводовъ,

имеющихся

 

почти

 

во

 

всѣхъ

   

епархіяхъ

 

и

 

обратившихся

   

въ

крунвыя

 

предоріятія

   

съ

 

весьма

   

сложными

   

хозяйственными

денежными

 

оборотами,

   

по

 

необходимости

 

вызываютъ

 

заботу

объ

 

установлена

 

особлпваго

 

твердаго

 

и

 

егпяообразяаго

 

над-

зора

 

и

 

контроля

   

надъ

 

деятельностью

   

епархіальныхъ

   

свъч-

ныхъ

 

заводовъ

   

какъ

 

въ

 

техническому

   

тавъ

   

и

   

въ

   

хозяй-

ственно-отчетномъ

   

отношеніяхъ.

 

Признавая,

 

въ

 

виду

 

выше-

изложеннаго,

 

благоврсменнымъ

   

установить

 

таковой

   

надзоръ

надъ

 

деятельностью

   

епархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ

   

при

одномъ

 

изъ

 

учреждепій

 

центральнаго

 

управленія

 

Святѣйшаго

Снноіа,

 

а

 

потребный

   

на

 

осуществленіе

 

указаннаго

   

предпо-

ложена

 

расходъ,

 

по

 

приблизительному

 

разсчету

 

до

 

1 0000

 

р.,

отнести

 

на

 

ть

 

же

 

епархіалыше

   

свѣчные

 

заводы,

   

въ

   

видѣ

процентнаго

 

обложенія

   

изъ

 

чистой

 

годовой

   

прибыли,

 

— Свя-

тѣйшій

 

Спнодъ

 

опредѣляетъ:

 

а)

 

сбязать

   

всѣ

   

существующіе

епарх.

 

свѣчн.

 

заводы,

 

чистый

 

доходъ

 

которыхъ

 

простирается

свыше

 

LOO'.)

 

р.

 

въ

 

годъ,

  

отчислять

 

lh°jo

 

сего

   

дохода

   

на

устройство

 

указаннаго

   

надзора

 

съ

 

тѣмъ,

   

чтобы

   

иричптзю-

щіяся

 

суммы

 

доставляемы

 

были

 

по

 

полугодіямъ,

 

начиная

 

съ
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1

 

января

 

будущего

 

І905

 

г.,

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управленіе

при

 

Святъйшемъ

 

Синодѣ,

 

каковая

 

мера

 

должна

 

быть

 

распро-

странена

 

и

 

па

 

свечные

 

заводы,

 

открывающееся

 

въ

 

епархіяхъ

вновь,

 

и

 

б)

 

поручить

 

Хозяйственному

 

Управлению

 

вместе

 

съ

Контролемъ

 

при

 

Овятѣйшемъ

 

Синоде

 

выработать

 

правила

надзора

 

за

 

деятельностью

 

енархіальныхъ

 

свѣчныхъ

 

заводовъ

въ

 

технпческомъ

 

и

 

хозяйственно-отчетномъ

 

отношеніяхъ

 

съ

указаніемъ

 

и

 

самой

 

органпзаціи

 

надзора,

 

и

 

свои

 

соображе-

вія

 

по

 

сему

 

представить

 

на

 

утнержденіе

 

Святъйшаго

 

Синода,

о

 

чемъ

 

для

 

исяолневія

 

и

 

передать

 

выписки

 

изъ

 

сего

 

опре-

делена

 

въ

 

Хозяйственное

 

Управление

 

и

 

въ

 

Контроль

 

при

Святъйшемъ

 

Синодѣ,

 

а

 

енархіальныхъ

 

преосвященныхъ

 

и

протопресвитера

 

военнаго

 

и

 

морского

 

духовенства

 

уведомить

указами.

 

Августа

  

20

 

дня

 

1904

 

г.

Подлинный

 

указъ

   

подписали:

   

Оберъ-секретарь

   

II.

 

Испо-

латовъ,

 

секретарь

 

М.

 

Гребинскій.

ЕПШІАІЬНЫЯ

 

РАСПЭРЯЖЕНІЯ

 

«I

 

ШБСШ.
Его

 

Преосвященотвэмъ

 

опредѣлэны

 

на

 

мѣста:

—

    

10

 

сентября

 

учителю

 

Рубихпнской

 

цррковно-нриход-

ской

 

школы,

 

Юхновсиаго

 

у.,

 

Мпхаплу

 

Соколову

 

предостав-

лено

 

діаконское

 

место

 

при

 

церкви

 

села

 

Пустошки,

 

Духов-

щиаскаго

 

у.

—

 

11

 

сентября

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

села

 

Ивановсваго,

 

Сы-

чевскаго

 

у.,

 

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Сергіевскій

 

допущенъ

 

вре-

менно

 

къ

 

отправленію

 

діаконскаго

 

служенія

 

при

 

церкви

 

с.

Ннколо-Оловйжн,

 

Смоленского

 

у.

—

  

Того

 

же

 

числа

 

окончившій

 

вурсъ

 

Смоленской

 

духовной

семпнаріп

 

Николай

 

Лебедевъ

 

определенъ

 

на

 

поломщицвое

место

 

къ

 

соборной

 

г.

 

Рославля

 

церкви.

і*
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Перемѣщенъ:

                                               

q

—

  

4

 

сентября

 

діаконъ

 

села

 

Засижья.

 

Дорогобужскаго

 

у.т

Іоаннъ

 

Звѣревъ

 

перемещенъ

 

къ

 

соборной

 

г.

 

Сычевокъ

 

цер-

вви

 

ва

 

діа коневое

 

мѣсто.

У

 

в

 

о

 

л

 

е

 

н

 

ъ:

—

  

10

 

сентября

 

діавонъ

 

села

 

Пустошки,

 

Дорогобужскаго»

у.,

 

Іоаннъ

 

Соволовъ

 

уволенъ,

 

согласно

 

прсшевію,

 

за

 

штатъ.

—

  

5

 

сентября

 

діаконъ

 

Григорій

 

Львсьъ

 

освобежденъ

 

отъ

назнэченія

 

на

 

jiiaKOHCRoe

 

мѣсто

 

въ

 

с.

 

Ершичи,

 

Рославльска-

го

 

у.,

 

куда

 

перемещенъ

 

онъ

 

былъ

   

22

 

іюнн

 

сего

 

года.

Списокъ

  

свободныхъ

   

священно

 

-

 

церковно- служительских!

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Священническія:

Не

 

имеется.

Діаконскія:

При

 

церввахъ

 

сслъ:

 

Герасимова,

 

Смоленскаго

 

у.,

 

Василь-

евскаго,

 

Вельскаго

 

у.,

 

Чали,

 

Гжатскаго

 

у.,

 

Засижья,

 

Дорого-

бужскаго

 

у.,

 

Скачкова,

 

Духовщаяскаго

 

у.,

 

Заборья

 

и

 

Сово-

рева,

 

Оорѣчсвагоу.,

 

Криволеса,

 

Ершпчъ

 

в

 

Еостыгей,

 

Рослапль-

сваго

 

у.,

 

Зилова,

 

Сычевскаго

 

у.,

 

п

 

Перховья-Малышкйна

Восвресенсвой

 

церкви,

 

Вельскаго

 

у.

Псаломщицкія'.

При

 

церввахъ

 

селъ:

 

Даньвова,

 

Омоленсваго

 

у.,

 

Комаровъ

я

 

Пашкова,

 

Вѣльскаго

 

у.,

 

Царева-Займища,

 

Вяземскаго

 

у.,

Корочарова,

 

Дорогобужскаго

 

у.,

 

Ос»льн,

 

Ельнинскаго

 

у.,Сте-

гримова,

 

Краснинскаго

 

у.,

 

Бородина

 

и

 

Сокорева,

   

Поречска-
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то

 

у.,

 

Ліхъ,

 

Сукромлн,

 

Богданова

 

п

 

Аселья,

 

Рославльсваго

у.,

 

Извекова,

 

Короваева-Алмазова

 

и

 

Ивановскаго,

 

Оычевска-

го

 

у.,

 

Опокова

 

и

 

Кики

 

на,

 

Юхновскаго

 

у.,

 

при

 

соборной

 

г.

Рославля

 

церкви,

 

при

 

Николаевс кой

 

гор.

 

Белаго

 

церкви

 

и

при

 

соборной

 

гор.

 

Красного

 

церкви.

Поясзртвованія

 

на

 

храмы.

Прпхожанинъ

 

церкви

 

села

 

Короваева-Алмазова,

 

Оычевска-

•го

 

у.,

 

врестьяипаъ

 

Андрей

 

Консгаатиновь

 

пожертвовал*

 

на

ремонтъ

 

своего

 

прпходекаго

 

храма

 

400

 

р.;

 

прихожане

 

цер-

кви

 

села

 

Песочни,

 

Елышпскаго

 

у.,

 

на

 

пріобретеніо

 

въ

 

свою

приходскую

 

церковь

 

колокола

 

пожертвовали

 

308

 

р.;

 

прихо-

жане

 

церкви

 

села

 

Муравпшнпковь,

 

Оычевскаго

 

у.

 

на

 

oitpj-

сву

 

крыши

 

своего

 

храма

 

пожертвовала

 

150

 

р.;

 

церковный

староста

 

селч

 

йучесы,

 

Едьяпнскаго

 

у.,

 

Грпгорій

 

Яковле-

вичъ

 

Левыкинъ

 

пожертвовал ь

 

до

 

4

 

іі)

 

р.

 

на

 

ремоать

 

своего

прпходекаго

 

храма

 

и

 

церковнаго

 

дона;

 

церковный

 

староста

и

 

прпхожчнѳ

 

села

 

Наколо-Словажл,

 

Омоленскаго

 

у.,

 

пожерт-

вовали

 

200

 

р.

 

на

 

пріобрьтеніе

 

въ

 

свой

 

храмь

 

иконы

 

ире-

подобнаго

 

Серафима,

 

Саровскаго

 

чудотворца,

 

и

 

выписку

 

для

•нея

 

изъ

 

Москвы

 

кіота.

Его

 

Преосвященстзомъ

 

утверждены

 

вь

 

должности

 

о,эр-

ковнаго

 

старосты:

Къ

 

церкви

 

села

 

Кузнецова,

 

Еіьнинскаго

 

у.,

 

крестьяниаь

деревни

 

Дядпщева,

 

Кононлпнской

 

вол.,

 

Алексей

 

Іосифовь

Васильевъ

 

на

 

5-е

 

трехлътіе,

 

о

 

сентября;

 

къ

 

церкви

 

села

Уварова,

 

того

 

же

 

уезда,

 

Дорогобужскій

 

мЬщанинъ

 

Типовой

Андреевъ

 

Ивавовь

 

на

 

2-е

 

трехлетіе,

 

6

 

сентября

 

сего

 

года,

а

 

церковно-прпходское

 

попечительство

 

при

 

церкви

 

села

 

Заа-
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менсваго,

 

Бѣльсваго

 

у.,

 

подъ

 

предсѣдательствомъ

 

мѣстваго'

свящеввива

 

Ниволая

 

Мясоѣдова

 

ва

 

4-е

 

трехлѣтіе,

 

7

 

сев-

тября

 

сего

 

года.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ

Смоленского

 

Отдѣла

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Пале-
стинскаго

 

Общества

 

за

 

девятый

 

годъ

 

существооанія,

 

съ

 

1

марта

 

1903

 

г.

 

по

 

1

 

марта

 

1904

 

г.

Смоленсвій

 

Отдѣлъ

 

Императорскаго

 

Православнаго

 

Пале-

стинсваго

 

Общества,

 

отврытый

 

въ

 

1895

 

г.,

 

вступплъ

 

нынѣ

въ

 

десятый

 

годъ

 

своего

 

существованін.

 

Представляя

 

ввима-

нію

 

общаго

 

собравія

 

отчетъ

 

за

 

мпнувшій

 

годъ,

 

Отдѣлъ

 

дол-

гомъ

 

считаетъ

 

довести

 

до

 

свѣдѣвія

 

членов

 

ь

 

и

 

лпцъ,

 

по-

чтившихъ

 

своимъ

 

присутствіемъ

 

вьстоящее

 

собраніе,

 

что

Августѣйшему

 

Предсѣдателю

 

Палестинсваго

 

Общества,

 

Его

Императорскому

 

Высочеству

 

Великому

 

Князю

 

Сергію

 

Але-

ксандровичу,

 

благоугодпо

 

было

 

удостоить

 

Отдѣлъ

 

высокимъ

вниманіемъ

 

въ

 

нияеолѣдующемъ

 

милостивсмъ

 

рескриптѣ

 

на

имя

 

Предсѣдателя

 

ОтдЬлн,

 

Ереос«ящеанѣйшаго

 

енпскона

Петра:

Преосвященнѣйшій

 

Владыво!

„Ознакомившись

 

по

 

представленнымъ

 

мнѣ

 

за

 

1У02— 1903

годы

 

отчетамъ,

 

вакъ

 

съ

 

постепенно

 

развивающеюся

 

дѣятель-

востью

 

состоящаго

 

подъ

 

Вашимъ

 

предсѣдательствомъ

 

Смо-

ленскаго

 

Отдѣла

 

Палестинсваго

 

Общеста,

 

такъ

 

равно

 

съ

 

утѣ-

піительвыми

 

результатами

 

произведеннаго

 

во

 

ввѣренной

 

вамъ

енархіи

 

въ

 

недѣлю

 

Ваій

 

сего

 

года

 

тарелочнаго

 

сбора

 

на

 

ну-

жды

 

православныхъ

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

и

 

Св.

 

Землѣ,

 

этого

 

глав-

наго

 

источника

  

денежвыхъ

 

средствъ

 

Общества,

 

считаю

 

прі-
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ятпымъ

 

долгомъ

 

выразпть

 

Вашему

 

Преосвященству

 

Мою

 

ду-

шевную

 

признательность

   

за

 

тавовое

 

неизменно

   

благожела-

тельное

 

отношеніе

 

къ

 

цѣлямъ

 

п

 

деятельности

 

блпзкаго

 

Моему

сердцу

 

Общества.

   

Вместе

 

съ

 

тѣмъ

   

прошу

   

васъ,

   

Владнко,

передать

 

отъ

 

Моего

 

имеви

  

благодарность

 

сотрудннкамъ

   

ва-

шимъ

 

по

 

Отделу

  

за

 

ихъ

 

носильные

 

труды

 

на

 

пользу

   

Свя-

той

 

Земли'-'.

 

Равнымъ

   

образомъ

   

и

 

„Совѣтъ

   

Палестинсваго

Общества

 

ая

 

труды

 

Отдѣла

 

въ

 

дѣлв

 

распростри ненія

 

въ

 

нре-

дѣлахъ

 

еиархіи,

   

посредствомъ

   

чтеній

 

и

 

собееедованій,

 

вѣр-

ныхъ

 

сввдѣній

 

о

 

прошедшемъ

 

и

 

наетоящемъ

 

Св.

 

3<'мли.

 

счи-

таетъ

 

нріятнымъ

  

долгомъ

  

выразить

 

Отделу

 

свою

   

глубокую

благодарность,

 

надѣясь

   

въ

 

то

 

же

 

время,

 

что

 

спі

 

благія

 

на-

чинала

 

въ

 

этомъ

   

ваправленіи

 

п

 

впредь

   

не

 

остановятся

   

я

не

 

ослабьчотъ,

 

но,

 

наоборотъ,

 

станутъ

 

еще

 

болѣе

 

развивать

ся".

   

Стремясь

   

оправдать

   

высокое

   

вняманіе

   

Акгустейшаго

Председателя

 

п

 

надежды

 

Совета

 

Общества,

 

Отдѣлъ,

 

по

 

мѣрЬ

сплъ

 

и

 

возможности,

 

п

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

продолжалъ

  

раз-

вивать

 

свою

 

дѣятельпость

 

подъ

 

непосредственнымъ

 

рувовод-

ствомъ

 

Председателя

 

Отдѣла,

 

почетного

 

члена

 

Палестинскаго

Общества,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Петра,

 

епископа

 

Смоленска™

в

  

Дорогобужского,

   

въ

   

составѣ

   

слѣдующихъ

   

должностныхъ

лицъ:

 

товарища

 

Председателя — дѣйствительнаго

 

пожизненна-

го

 

члена,

 

г.

 

начальника

   

Смоленской

 

губерніп,

   

т.

   

с.

 

Н.

 

А.

Звегинцева,

 

казначея

 

Отдела,

 

пожизненнаго

 

члена-сотрудни-

ка,

 

свящ.

 

Н.

 

П.

   

Козловского,

   

кандидата

   

вазначея,

   

члена-

сотрудника,

 

ст.

 

сов.

   

Н.

 

Н.

 

Ерыхайлова

 

и

 

делопроизводите-

ля,

 

свнщ.

 

А.

 

В.

 

Санковсваго.

 

Уполномоченными

 

но

 

продаже

паломничесвихъ

 

внижекъ

 

для

 

нутешествія

 

въ

 

Св.

 

Землю

 

со-

стояли:

 

наместнивъ

 

Смоленсваго

 

Троицкаго

 

монастыря,

 

іеро-

монахъ

 

Игнатій

   

и

 

священнпкъ

 

Нпжне-Пиколаевской

 

цервви

Н.

 

Н.

 

Соколовъ.
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2-

 

Засѣданія

 

и

 

общія

 

собранія

 

Стдѣла.

Въ

 

отчотиомъ

 

году

 

Отделъ

 

имелъ

 

общее

 

собрапіе

 

23

 

мар-

та,

 

состоявшееся

 

подъ

 

председательствомъ

 

Его

 

Преосвящен-

ства

 

и

 

въ

 

прпсутствіи

 

многихъ

 

высокопоставленныхъ

 

лпцъ

г.

 

Смоленска

 

и

 

градскаго

 

духовенства.

 

После

 

краткаго

 

во*

лебствія

 

Господу

 

Богу,

 

делопропзводстелемъ

 

былъ

 

прочитанъ

Отчетъ

 

о

 

дентельностп

 

Отдела

 

за

 

J

 

У

 

02— 3

 

г.,

 

каковой

 

и

былъ

 

утвержденъ

 

общняъ

 

собраніенъ.

 

За

 

спмъ

 

преподавате-

лемъ

 

местной

 

духовной

 

семннаріи

 

О.

 

Г.

 

Каверзневымъ

 

про-

изнесена

 

речь,

 

отпечатанная

 

потомъ

 

въ

 

„Епархіальныхъ

 

Ве-

домостяхъ",

 

подъ

 

заглавіемъ:

 

„Въ

 

Палестину".

 

„Іерусалпмъ,

говорптъ

 

лакторъ,

 

это

 

центральная

 

точка

 

для

 

исторіи

 

веехъ

ввковъ

 

и

 

народовъ,

 

где

 

каждый

 

находптъ

 

ппщу

 

для

 

своего

релпгіознаго

 

чувства.

 

Что

 

же

 

лежать

 

въ

 

основе

 

всемірно-

хрпстіапсв-зго

 

тяготенія

 

къ

 

Палестине

 

и

 

Іерусалиму?

 

Вѣрую-

щій

 

человекъ

 

пщетъ

 

видпмыхъ

 

и

 

осязаемыхъ

 

фактовъ

 

своей

веры;

 

онъ

 

желаетъ

 

видеть

 

Бога,

 

осязать

 

Его

 

въ

 

своемъ

уме,

 

чтобы

 

подобно

 

ап.

 

Ѳоме

 

воскликнуть:

 

Господь

 

мой

 

п

Богъ

 

мой!

 

Посему

 

непосредственное

 

созерцаніе

 

исторпческихъ

памятппковъ

 

и

 

самой

 

местности,

 

съ

 

которыми

 

связаны

 

са-

мый

 

святыя

 

воспомпнанія,

 

оказываетъ

 

большое

 

вліяніе

 

на

религіозное

 

чувство.

 

Эготъ

 

фактъ

 

былъ

 

подмеченъ

 

однпмъ

англійскпмъ

 

философомъ.

 

Кавъ

 

среди

 

магометавъ,

 

такъ

 

и

среди

 

хрпстіанъ,

 

говорптъ

 

Юмъ,

 

было

 

замечено,

 

что

 

палом-

ники,

 

впдавшіе

 

Мекку

 

или

 

Св.

 

Землю,

 

всегда

 

бываютъ

 

по-

томъ

 

более

 

искренними

 

и

 

ревностными

 

верующими,

 

чѣмъ

те,

 

кто

 

не

 

пмелъ

 

этого

 

преимущества.

 

Человекъ,

 

память

котораго

 

представляетъ

 

ему

 

живой

 

образъ

 

Чермнаго

 

моря,

пустыни,

 

Іерусалнма,

 

Галилеи,

 

никогда

 

не

 

можетъ

 

сомне-

раться

 

въ

 

чудесныхъ

 

событіяхъ.

 

разсказываемыхъ

 

Мопсеемъ

и

 

Евангелистами.

 

Живое

 

нредставленіе

 

о

 

местахъ

 

легко

 

пе-

сіеходитъ

 

на

 

фавты,

 

которые

 

предполагаются

 

связанными

 

съ
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-

ними

 

но

 

смежности,

 

и

 

усиливает^

 

веру,

 

усиливая

 

жпвость

мысли,

 

способствуетъ

 

ожнвлеяію

 

релпгіозной

 

идеи,

 

а

 

вместе

и

 

релпгіознаго

 

чувства.

 

Трудно

 

передавать

 

словами

 

то

 

чув-

ство,

 

которое

 

цропзлодитъ

 

впервые

 

святой

 

городъ;

 

ходя

 

по

его

 

улицамъ

 

какъ

 

бы

 

вновь

 

переапваемъ

 

лучшую

 

пору

 

на-

шей

 

жизни,

 

золотые

 

дна

 

счастливого

 

детства,

 

такъ

 

какъ

никогда

 

не

 

^ываетъ

 

такъ

 

чиста

 

п

 

глубока

 

наша

 

вера,

 

такъ

блпзокъ

 

къ

 

вамъ

 

горвій

 

Іерусвлииъ,

 

какъ

 

въ

 

годы

 

невин-

ного

 

детства.

 

Проза

 

последующей

 

жизни,

 

какъ

 

утренній

 

мо-

розъ,

 

убвзающій

 

вѣжвые

 

майсвіе

 

цветы,

 

ослабила

 

силу

 

не-

посредственного

 

детсьаго

 

р"лпгіознаго

 

чувства.

 

Но

 

вотъ

 

сно-

ва

 

те

 

места,

 

где

 

действовали

 

знакомые

 

съ

 

детства

 

святые

люди,

 

п

 

просыпается

 

въ

 

груди

 

подавленное

 

жизнью

 

непо-

средственное

 

релпгіозпое

 

чувство.

 

Пускай

 

баблейсваго

 

Іеру-

салпма

 

уже

 

веть,

 

пусть

 

тотъ,

 

который

 

мы

 

видимъ,

 

мало

напоминаете

 

бпблейсвій,

 

но

 

сердце

 

дрожптъ

 

при

 

видь

 

ду-

ховной

 

родпкы:

 

оно

 

жпвегь

 

восіюмпнаніямп

 

далекаго

 

нро-

шлаго.

 

Здесь

 

остались

 

бпблейскія

 

навванія,

 

будящія

 

въ

 

ду-

ше

 

священный

 

воспоминоііія

 

о

 

веливихъ,

 

совершившихся

здесь,

 

священо-историчесвпхъ

 

событіяхъ.

 

Действительно,

здесь,

 

въ

 

этой

 

святой

 

земле,

 

цаломнивъ

 

на

 

каадомъ

 

шагу

находить

 

обильную

 

пищу

 

для

 

восиомпнаній,

 

возбуждающпхъ

п

 

согреваыщихъ

 

религиозное

 

чувство.

 

Теперь

 

становится

 

по-

иятнымъ

 

тягохѣвіе

 

къ

 

Палестпие

 

н

 

Т'русалпму

 

п

 

стремле-

иіе

 

всЪхъ

 

хрпстіанъ

 

нрірбрѣоти

 

вь

 

своп

 

рукп

 

места,

 

наи-

более

 

чтпмыя

 

паломниками.

 

И

 

западный

 

державы

 

католиче-

ская

 

и

 

протестантского

 

міра,

 

отвечая

 

иотребаостямъ

 

своихъ

гражданъ,

 

высылаютъ

 

целые

 

легіоны

 

неутомпмыхъ,

 

смелыхъ,

снабженныхъ

 

громадными

 

средствами,

 

работнпковъ

 

для

 

рас-

пространевія

 

на

 

православном ь

 

востоке

 

католицизма

 

п

 

про-

тестантизма.

 

Если

 

Палестинское

 

Общество

 

со

 

времени

 

своего

основанія

 

поставило

  

задачей,

 

съ

 

одной

 

стороны,

   

облегченіе
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участи

 

наломвивовъ,

 

а

 

съ

 

другой,

 

поддержаніе

 

нравославія

въ

 

Палестине

 

посредствомъ

 

устройства

 

церквей,

 

шволъ

 

и

благотворительныхъ

 

заведеній,

 

то

 

современное

 

бедственное

иоложевіе

 

востова

 

вакъ

 

разъ

 

требуетъ

 

со

 

стороны

 

Общества

всесторонней

 

деятельности,

 

наиряаенія

 

всѣхъ

 

силъ.

 

И

 

рус-

ски

 

народъ

 

долженъ

 

откликнуться

 

на

 

призывъ

 

Общества

 

въ

помощи

 

своимъ

 

братьямъ

 

по

 

вере.

 

Ведь

 

Россія

 

давно

 

въ

долгу

 

у

 

востока.

 

Когда

 

то,

 

въ

 

нору

 

самостоятельваго

 

суще-

ствовала

 

Византіи,

 

православный

 

востокъ

 

пріобщилъ

 

рус-

свій,

 

тогда

 

еще

 

варварсвій,

 

народъ

 

къ

 

семье

 

культурныхъ

народовъ;

 

древнее

 

общеніе

 

съ

 

православиымъ

 

востовомъ

 

ко-

гда

 

то

 

въ

 

корне

 

преобразовало

 

весь

 

строй

 

русской

 

жизни

частной

 

и

 

общественной,

 

церковной

 

и

 

гражданской,

 

на

 

на-

чалахъ

 

христіанской

 

веры.

 

Теперь,

 

когда

 

православный

 

во-

стокъ

 

находится

 

въ

 

бедственномъ

 

положепіи,

 

насталъ

 

бла-

гопріятяый

 

момезтъ

 

заплатить

 

этотъ

 

псторпческій

 

долгъ;

настало

 

время

 

протянуть

 

руну

 

помощи

 

Іерусалимской

 

цер-

кви

 

п

 

спасти

 

православіе

 

отъ

 

великой

 

опасности — потери

веры

 

отеческой".

 

Собраніе

 

должностныхъ

 

лицъ

 

Отдела

 

въ

отчетномъ

 

году

 

было

 

только

 

одно — 10

 

ноября

 

1903

 

г.

 

Пред-

меты,

 

подлежавшее

 

обсужденію

 

собранія,

 

были

 

слѣдуюшіе:

устройство

 

чтеній

 

по

 

городамъ

 

и

 

селамъ

 

епархіп,

 

роспреде-

леніе

 

кнпгъ,

 

лпстковъ

 

и

 

видовъ

 

Св.

 

Земли,

 

прпсланныхъ

отъ

 

Совета

 

Общества

 

въ

 

количестве

 

19212

 

экзеиил.;

 

пред-

ложение

 

Преогвящевнейшаго

 

Председателя

 

Отдела

 

о

 

выписке

новаго

 

волшебнаго

 

фонаря

 

и

 

туманныхъ

 

каотпнъ

 

для

 

чтеній,

а

 

также

 

нодписныхъ

 

листовъ

 

для

 

сбора

 

иожертвованій.

 

По-

становленвыя

 

решенія

 

по

 

спмъ

 

вонросамъ

 

въ

 

копіп

 

журна-

ла

 

заседанія

 

препровождены

 

въ

 

СовЪтъ

 

Общества

 

гі

 

утвер-

ждены

 

последвимъ,

 

а

 

ходатайство

 

о

 

безпіатней

 

высылке

фонаря

 

и

 

картине

 

въ'

 

48

 

экземпл.

   

удовлетворено. 1
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3.

 

Привлечете

 

въ

 

Совѣтъ

 

Отдѣла

 

новыхъ

 

членовъ

 

Общества.

Число

 

членовъ

 

Общества

 

въ

 

1

 

марта

 

1903

 

г.

 

равнялось

54

 

челов.,

 

изъ

 

коихъ

 

1

 

почетный

 

членъ,

 

1

 

действитель-

ный

 

пожизненный,

 

Ь

 

деВствптельвыхъ

 

съ

 

еаегоднымъ

 

взно-

сомъ,

 

2

 

повизненяыхъ

 

члена

 

сотрудника

 

п

 

42

 

члена

 

со-

труднива

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ;

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

вы-

были

 

члены

 

сотрудвввп:

 

бывшій

 

губернсвій

 

предводитель

дворянства,

 

д.

 

с.

 

с.

 

М.

 

А.

 

Маховъ,

 

за

 

выездомъ

 

изъ

 

Смо-

ленска,

 

и

 

генералъ-маіоръ

 

А.

 

Г.

 

Дубяго,

 

за

 

смертію.

 

По

приглашевію

 

Его

 

Преосвященства

 

ноаелали

 

вступить

 

въ

 

со-

ставъ

 

Отдела:

 

въ

 

качестве

 

действительная

 

члена — губерн-

ски

 

предводитель

 

дворянства,

 

камеръ-юнкеоъ

 

Двора

 

Его

Императорская

 

Величества,

 

князь

 

Владнміръ

 

Мнхайловичъ

Урусовъ,

 

въ

 

качестве

 

членовъ

 

сотрудниковъ —Смоленскій

градскій

 

голова,

 

д.

 

с.

 

с.

 

Орестъ

 

Николаевичъ

 

Воейковъ

 

и

жена

 

земскаго

 

начальника

 

Смоленского

 

уѣзда

 

Екатерина

 

Ев-

геніевна

 

Каверзнева.

 

За

 

указанными

 

переменами

 

къ

 

1

 

мар-

та

 

1904

 

г.

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Отделе

 

состоять:

 

1

 

почетный

членъ,

 

1

 

действительный

 

пожизненный,

 

9

 

действнтельныхъ

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ,

 

2

 

иожпзненкыхъ

 

члена

 

сотрудника

и

 

42

 

члена

 

сотрудника

 

съ

 

ежегоднымъ

 

взносомъ,

 

а

 

всего

55

 

членовъ.

4.

 

Чтенія

   

и

 

собесѣдованія

 

о

 

Св.

  

Землѣ

  

и

  

Палестинскомъ
Обществѣ.

Распространеніе

 

свѣдѣвій

 

о

 

Св.

 

Земле

 

и

 

ея

 

веливомъ

 

зна-

ченіи

 

для

 

каждого

 

христианина,

 

ознавомленіе

 

населенія

 

Смо-

ленской

 

енархіи,

 

путемъ

 

устройства

 

чтеній,

 

съ

 

задачами

 

Па-
лестинская

 

Общества

 

и

 

ихъ

 

осу ществленіемъ— служили

 

глав-

выааъ

 

предметомъ

 

заботъ

 

и

 

деятельности

 

Отдела

 

за

 

миаув-

шій

 

годъ.

 

И,

 

благодареніе

 

Богу,

 

съ

 

иомощію

 

оо.

 

блигочпн-

выхъ

   

и

 

священнивовъ

   

епархіи,

   

учителей

   

и

   

учительннцъ
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всехъ

 

ведомствь,

 

а

 

также

 

п

 

частнмхъ

 

л;щъ,

 

дело

 

это

 

съ

каждымъ

 

годоиъ

 

обнпмаетъ

 

все

 

большій

 

и

 

болыпій

 

райоаъ,

все

 

глубже

 

проникаеть

 

въ

 

сознаяіе

 

аародонаселенія,

 

служа

однимъ

 

изъ

 

удобопринвнйчыхъ

 

средствъ

 

къ

 

назидіяію

 

при-

хожанъ

 

п

 

даже

 

къ

 

нравственному

 

пхъ

 

возрождении.

 

Чгенія

о

 

('в.

 

Земле

 

Производились

 

но

 

только

 

вь

 

городахъ,

 

но

 

и

 

въ

селахъ

 

п

 

пухпхъ

 

дервввяхъ.

 

Все

 

почти

 

чтенія

 

предварялись

и

 

заканчивались

 

пьніемъ

 

йолитвь

 

и

 

соответствующнхъ

 

вре-

мени

 

церковныхъ

 

песяоиеній.

 

Вь

 

паыхъ

 

мѣстахъ

 

чтиніа

 

со-

провождалась

 

туманными

 

картянамп,

 

высылаемыми

 

изъ

 

От-

дела

 

или

 

получаемыми

 

отъ

 

уѣздвыхъ

 

попечительстве

 

о

 

на-

родной

 

трезвости,

 

и

 

почти

 

везде

 

раздавались

 

листки

 

и

 

виды

различны

 

хъ

 

мЪстъ

 

Палестины,

 

где

 

воплотился,

 

жплъ,

 

учіілъ,

страдалъ,

 

умеръ,

 

воскресъ

 

п

 

в

 

ізаесоя

 

на

 

небо

 

Спаситель

нашъ

 

Іпсусъ

 

Христосъ.

 

Народъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

представ-

ленныхъ

 

благочинными

 

и

 

священниками

 

отчего въ,

 

вездѣ

 

со-

чувственно

 

относился

 

къ

 

палестпнскпмъ

 

чтеніямь

 

и

 

съ

 

охо-

тою

 

слушалъ

 

трогателышя

 

повествовавія

 

о

 

Св.

 

Злілв

 

и

 

со-

вершившихся

 

въ

 

ней

 

дивныхъ

 

событіяхъ.

 

Вь

 

огчетнояь

 

го-

ду

 

чтенія

 

производились:

Въ

 

г.

 

Смоленске.

 

Чтенія,

 

по

 

примеру

 

прежнихъ

 

лѣтъ,

устраивались

 

въ

 

наиболее

 

центральныхъ

 

храмахъ

 

города:

Ильинскомъ,

 

Богородаце-Рождественскомь,

 

Верхвв-Ниволавв-

скомъ,

 

Нпжне-Пиколаевскомь

 

и

 

Кресто-Возівиженскомъ;

 

чте-

і.ія

 

пріурочивалпсь

 

къ

 

вечернему

 

богослужепію

 

uo

 

воскрес-

нымъ

 

днямъ

 

съ

 

начала

 

Рождественская

 

поста

 

и

 

по

 

1

 

мар-

та,

 

число

 

слушателей

 

было

 

неравномерно,

 

но

 

не

 

превышало

150 — 200

 

человекъ,

 

въ

 

большинстве

 

же

 

случаевъ

 

равня-

лось

 

несколькпмъ

 

десяткамъ.

 

Оеобеннымъ

 

многолюдствомъ

отличались

 

чтенія

 

въ

 

Троицкомъ

 

монастырь,

 

где

 

иамест-

никъ,

 

іеромонахъ

 

Игнатій,

 

кроме

 

среды

 

каждой

 

седмицы,

когда

 

чтенія

 

велись

 

по

 

брошюрамъ,

 

изданвымъ

 

Оощвствомь,
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при

 

всякомъ

 

удобвомъ

 

случаѣ

 

старался

 

въ

 

своихъ

 

чтепіяхъ

за

 

вечервими

 

ежедневными

 

богослужеиіями

 

упоминать

 

о

 

Св.

Земле,

 

Палествнскомъ

 

Обществе

 

и

 

его

 

задачахъ.

 

Затемъ,

почетный

 

членъ

 

детская

 

пріюта

 

ведомства

 

учрежденій

 

Им-

ператрицы

 

Ыаріи,

 

Александръ

 

Георгіевичъ

 

Дубинскій,

 

устро-

ялъ

 

чтевія

 

съ

 

іеневыми

 

картинами

 

для

 

детей,

 

призрѣвае-

мыхъ

 

нріттомъ

 

и

 

для

 

служыцпхъ

 

въ

 

немъ,

 

вс/Ьхъ

 

чтепій

палестинскпхъ

 

было

 

четыре,

 

но

 

соч.

 

протоіер.

 

Певцова

 

„О

Святой

 

Земле";

 

слушателей

 

было

 

до

 

60

 

человѣвъ

 

на

 

каж-

домъ

 

чтеніп.

 

По

 

примеру

 

прошлая

 

года

 

пнспекторъ

 

клас-

совъ

 

женскаго

 

епархіальнаго

 

училища,

 

свящ.

 

Д.

 

И.

 

Каме-

гуловъ,

 

предложплъ

 

воспптаннпцамъ

 

училища

 

четыре

 

чтеиія:

1)

 

Исторически

 

судьбы

 

св.

 

града

 

Іерусалви?,

 

\J

 

Ливры

 

св.

Саввы,

 

Ѳеодосія

 

и

 

Харитонія,

 

3)

 

Инословные

 

во

 

Св.

 

Земле

и

 

4)

 

Императорское

 

Православное

 

Палестинское

 

Общество;

Къ

 

чтевіямъ

 

слушательницы

 

относились

 

внимательно;

 

иредъ

вачаломъ

 

и

 

по

 

окончаніп

 

каждаго

 

чтенія

 

училищный

 

хорь

исполиялъ

 

по

 

несколько

 

цервоввыхъ

 

песноиеній;

 

посторон-

вія

 

лчца

 

на

 

чтенія

 

не

 

допускалпсь.

 

Членъ

 

городского

 

коми-

тета

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости,

 

казначей

 

Отдела

свящ.

 

Н.

 

П.

 

Козловсвій,

 

въ

 

здавіп

 

чайной,

 

при

 

которой

имеется

 

и

 

библіотека

 

съ

 

читальней,

 

велъ

 

въ

 

періодъ

 

време-

ви

 

съ

 

2

 

ноября

 

по

 

2Ь

 

декабря

 

1і, 03

 

г.

 

девять

 

палестин-

сйпхъ

 

чтгиій

 

и

 

беседъ

 

при

 

мвоголюд'йомъ

 

собраніи

 

слуша-

телей,

 

приблизительно

 

отъ

 

2 5U —300

 

человекъ

 

при

 

каждомъ

чтеніс,

 

и

 

не

 

продолжалъ

 

въ

 

последнее

 

время

 

только

 

потому,

что

 

все

 

картины,

 

имеющіяся

 

въ

 

распоряжеиіп

 

Отдела,

 

были

использоваиы

 

и

 

перестали

 

интересовать

 

слушателей.

Въ

 

г.

 

Веломъ.

 

Протоіереемъ

 

Д.

 

Грибоедовымъ

 

и

 

градски-

ми

 

священниками

 

церквей

 

соборной,

 

Николаевской,

 

Воскре-

севской,

 

Благовещенской

 

и

 

села

 

Голощапова

 

было

 

пропзве-
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дено

 

18

 

палестііясвахъ

 

чтеній,

 

т\

 

воихъ

 

присутствовало

 

въ

среднемъ

 

до

 

300

 

человекъ

 

каждый

 

разъ.

Въ

 

г.

 

Вязьме.

 

Чтеиія

 

велись

 

и

 

ведутся

 

въ

 

церквахъ:

 

со-

борной,

 

Троицкой,

 

Благовещенской,

 

Николаевской,

 

Ямской,

Духовской,

 

Воскресенской

 

и

 

селе

 

Рыхлове,

 

градская

 

благо-

чинія;

 

кроме

 

сего,

 

чтенія

 

велись

 

и

 

въ

 

церковно-приходскихъ

шволахъ

 

при

 

вышеозначенныхъ

 

церквахъ

 

заведывающимп

школами

 

священниками.

 

Въ

 

школахъ

 

лекторы,

 

при

 

пмено-

ваніи

 

местъ

 

и

 

предметовъ,

 

демонстрировали

 

ихъ

 

съ

 

помощью

картпнъ

 

н

 

впдовъ,

 

съ

 

объясненіемъ

 

техъ

 

событій,

 

которыя

въ

 

нихъ

 

или

 

при

 

вихъ

 

совершались,

 

и

 

лицъ,

 

бывшпхъ

участниками

 

этпхъ

 

событій

 

іілп

 

нослужившпхъ

 

ихъ

 

испол-

нен^,

 

что

 

какъ

 

взрослыхъ,

 

тавъ

 

и

 

детей

 

очень

 

патересо-

вало,

 

усиливало

 

ихъ

 

внпманіе

 

и

 

служило

 

къ

 

более

 

твердому

заномпнанію

 

читанваго.

 

ВсЪхъ

 

чтеній

 

въ

 

кажіой

 

изъ

 

цер-

квей

 

и

 

школъ

 

было

 

отъ

 

трехъ

 

и

 

более,

 

а

 

слушателей

 

при-

сутствовало

 

отъ

 

2д

 

до

 

200

 

человеке.

Въ

 

г.

 

Гжатске.

 

Въ

 

соборной

 

церкви

 

было

 

шесть

 

чтеній,

вой

 

велись

 

но

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

после

 

вечерни,

 

отправ-

ляемой

 

обычно

 

съ

 

особенною

 

торжественностью,

 

соборне

 

при

пеніи

 

певчпхъ,

 

и

 

по

 

прочтеніи

 

акаѳпста

 

Спасителю.

 

Прочи-

таны

 

были

 

шесть

 

брошюръ:

 

„Русскіе

 

паломники

 

Св.

 

Земли",

соч.

 

Б.

 

Н.

 

Хитрово,

 

за

 

Ж

 

38-43;

 

лекторами

 

были

 

пооче-

редно —протоіерей

 

I.

 

Санковскій

 

и

 

священники

 

Лызловъ

 

и

Радковскій;

 

слушателей

 

за

 

чтеніями

 

бывало

 

отъ

 

150 — 200

человекъ.

 

Въ

 

Богоявленской

 

церкви

 

было

 

12

 

чтеній,

 

ведея-

ныхъ

 

по

 

воскреснымъ

 

и

 

нразднпчнымъ

 

дчямъ

 

после

 

вечер-

ни

 

священниками:

 

Клитпяымъ,

 

Одоевскпмь

 

п

 

Оущпнскпмъ.

Порядокъ

 

чтеній

 

следующій:

 

1)

 

0

 

земной

 

жизяи

 

іпсуса

 

Хри-

ста

 

и

 

Св.

 

Земле

 

иалестпне,

 

свящ.

 

В.

 

Бабуры;

 

2)

 

Древнее

п

 

современное

 

значеніе

 

Св.

 

Земли,

 

И.

 

В.

 

Викторовскаго;

 

3)

Значеніе

 

Св.

   

Земш

 

для

 

православная

 

русская

 

народа,

   

В.
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С.

 

Ильинская;

 

і)

 

Императорское

 

Православное

 

Общество,

нрот.

 

Д.

 

С.

 

Дмитревская;

 

5)

 

и

 

6)

 

Положеніо

 

православія

во

 

Св.

 

Земле

 

и

 

деятельность

 

Палестинская

 

Общества,

 

А.

М.

 

Ванчакова;

 

7)

 

Простыя

 

речи

 

о

 

велпкпхъ

 

дѣлахъ

 

Божіихъ,

преосвящ.

 

Макарін,

 

епископа

 

Томская;

 

8)

 

Зчаченіе

 

Св.

 

Зем-

ли

 

для

 

хрипстіанская

 

міра,

 

М.

 

С.

 

Павлова,

 

и

 

9 — 12)

 

Бла-

гочестивый

 

путешествія

 

но

 

св.

 

мвстамъ

 

въ

 

древности,

 

прот.

М.

 

И.

 

Хитрово.

 

Чтенія

 

заканчивались

 

общимъ

 

пѣнісмъ

 

нес-

нопѣвій

 

изъ

 

лцтургіи,

 

всенощная

 

бдѣнія

 

и

 

тропарей,

 

а

 

Ве-

ливпмъ

 

постомъ:

 

„Да

 

исправится

 

молптва

 

моя".

 

„Ныне

 

си-

лы

 

вебесныя"

 

п

 

до.

 

Слушатеіей

 

было

 

отъ

 

30—

 

70

 

челов,,

а

 

Великимъ

 

постомъ

 

до

  

-Ои

 

чел.

Въ

 

г.

 

Дорогобуже.

 

По

 

донесенію

 

градскаго

 

благочинная^

прот.

 

О.

 

Березкина,

 

всЪхъ

 

палестпнскихъ

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Зем-

ле

 

въ

 

соборной,

 

Покровской

 

и

 

Успенской

 

церквахъ,

 

въ

 

зам-

ке

 

тюремномъ

 

и

 

въ

 

зданіп

 

народная

 

дома,

 

а

 

также

 

въ

Усііевской

 

второклассной

 

школе

 

было

 

произведено

 

"і9,

 

за

коами

 

присутствовало

 

слушателей

 

отъ

 

30— 1»U

 

челов.

 

на

каждомъ.

 

Ревностное

 

участіе

 

оказали

 

священники:

 

Чанцевъ,

Клитпяъ

 

и

 

Волочковъ

 

и

 

учителя

 

второклассной

 

школы —

Волочковъ,

 

Городскій

 

и

 

Каверзневъ,

 

устроившіе

 

въ

 

зданіи

училища

 

8

 

чтеній

 

для

 

ученпковъ

 

школъ

 

и

 

ностороннпхъ

 

слу-

шателей.

 

Протоіереемъ

 

Ѳ.

 

Березкпныиъ

 

и

 

соборнымъ

 

свя-

щенникомъ

 

Н.

 

Времлевымъ

 

въ

 

помещеніи

 

попечительства

о

 

народной

 

трезвости

 

ц

 

въ

 

зале

 

земской

 

управы

 

прочитаны

были

 

четыре

 

беседы,

 

при

 

чемъ

 

слушателей

 

зарегистрирова-

но

 

809

 

человекъ.

 

Кроме

 

сея,

 

налестинсвія

 

чтенія

 

произво-

дились

 

и

 

въ

 

селахъ:

 

Елпсеенкахъ,

 

Михайловскомъ

 

и

 

Бизю-

кове,

 

подвѣдомствеивыхъ

 

градскому

 

благочинному,

 

и

 

въ

 

Ле-

лявпвской

 

церковно-прнходской

 

школе — прихода

 

села

 

Бнзю-

кова—учителемъ

 

Каменцевымъ,

 

овончивш.

 

дух.

 

сем.,

  

всехъ
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чтеній

 

было

 

22,

 

на

 

вопхъ

 

присутствовало

 

по

 

приблизитель-

ному

 

подсчету

 

до

 

3000

 

чел.

Въ

 

г.

 

Духовщпнѣ.

 

йзъ

 

отчета

 

градскаго

 

благочиннаго,

протоіерея

 

В.

 

Качевекаго,

 

явствуѳтъ,

 

что

 

налестинскія

 

чте-

вія

 

въ

 

церквахъ

 

и

 

школахъ,

 

подвѣдомственныхъ

 

градскому

благочпнію,

 

устрапвалпсь

 

регулярно

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

и

 

посещались

 

слушателями

 

съ

 

большою

 

охотою,

 

выслуши-

вались

 

съ

 

наиряжепнымъ

 

вниманіемъ

 

и

 

съ

 

соблюдевіемъ

полной

 

тишины.

 

По

 

окоичавіп

 

чтеній,

 

многіе

 

пзъ

 

грамот-

выхъ

 

просили

 

дать

 

ияъ

 

на

 

домъ

 

Іерусалийевихъ

 

книжекъ,

во,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

пе

 

все

 

были

 

удовлетворяемы

 

за

 

неимв-

віемъ

 

въ

 

достаточномъ

 

количества

 

листковъ

 

п

 

вартин'ъ.

 

Чте-

вія

 

о

 

Святей

 

Землѣ,

 

по

 

паблюденію

 

о.

 

благочиннаго,

 

распо-

лагаютъ

 

народъ

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

нужды

 

Палестпн-

скаго

 

Общества:

 

не

 

смотря

 

на

 

ежегодное

 

увелпченіе

 

сборовъ

въ

 

церквахъ

 

па

 

мѣстныя

 

и

 

общественный

 

нужды,

 

палестин-

ская

 

кружка

 

не

 

остается

 

безъ

 

подаяпій.

 

Чтенія

 

велись

 

въ

соборномъ

 

храме

 

п

 

въ

 

Духовскомѵ

 

а

 

также

 

въ

 

coo

 

>рной

церковно-приходской

 

школв;

 

всѣхъ

 

чтеній

 

было

 

і4,

 

слуша-

телей

 

на

 

нпіЪ

 

присутствовало

 

отъ

 

60— 15U

 

чел.

 

Въ

 

цер-

квахъ

 

сельекпхъ,

 

нрпчпелеввыхъ

 

къ

 

градскому

 

благочивію,

въ

 

Аѳавасьевскомъ,

 

Тяполовѣ,

 

Введеньѣ,

 

Воротыпмпіе

 

и

 

Треть-

якове,

 

съ

 

имеющимися

 

при

 

нпхъ

 

церковными

 

школами,

 

за-

ведующими

 

церковными

 

школами,

 

настоятелями

 

церквей,

 

прп

участіп

 

учсіщпхъ,

 

устроено

 

29

 

чтеній

 

о

 

Св.

 

Земле;

 

слуша-

телей

 

было

 

на

 

важдомъ

 

чтенін

 

отъ

 

40—оОО

 

чел.

Въ

 

г.

 

Ельне.

 

Местными

 

градскими

 

священниками

 

собор-

ной

 

и

 

Воскресенской

 

цррквей

 

въ

 

періодъ

 

времени

 

съ

 

1

 

мар-

та

 

1903

 

г.

 

но

 

і

 

марта

 

д1>04

 

г.

 

ведено

 

было

 

7

 

палестпн-

екпхъ

 

чтеній;

 

число

 

слушателей

 

было

 

незначительно —отъ

6—8

 

до

 

30—40

 

чел.

Въ

 

г.

 

Красномъ.

  

По

 

примеру

 

ирежнихъ

 

лѣтъ,

 

чтенія

 

ве-
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лись

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

и

 

двухъ

 

школахъ

 

грамоты

 

собор-

наго

 

прихода — въ

 

дер.

 

Синявахъ

 

и

 

Дуравичахъ.

 

Протоіере-

емъ

 

Григоріемъ

 

Ждавовымъ,

 

священнивомъ

 

Кирилломъ

 

Ври-

вицвимъ

 

и

 

учитслемъ

 

второвлассной

 

церковно-вриходсвой

школы

 

М.

 

Чанцевымъ

 

устроено

 

было

 

въ

 

соборномъ

 

храмѣ

съ

 

У

 

марта

 

ІУОЗ

 

г.

 

и

 

но

 

29

 

февраля

 

1904

 

г.

 

11

 

чтевій;

ирочитавы

 

брошюры

 

о

 

Св.

 

Землѣ

 

за

 

№

 

29 — 51;

 

слушате-

лей

 

было

 

отъ

 

50— 200

 

чел.

 

Въ

 

Дуваевской

 

школе

 

грамоты

учителемъ

 

Бесторомъ

 

Бѣльвовымъ

 

произведево

 

14

 

чтевій,

ва

 

воторыхъ,

 

кроме

 

учащихся,

 

присутствовали

 

и

 

взрослые

отъ

 

25

 

до

 

40

 

чел.;

 

учителемъ

 

Сивяковской

 

шволы

 

грамоты

Вольговичемъ,

 

подъ

 

неносредственнымъ

 

наблюденіемъ

 

нрот.

Жданова,

 

было

 

усіроено

 

1б

 

чтеній,

 

слушать

 

вой,

 

за

 

исклю-

ченіемъ

 

учащихся,

 

собирались

 

и

 

взрослые,

 

отъ

 

30—50

 

чел.

на

 

каждомъ

 

чтеніп.

 

Крестьяне

 

съ

 

охотою

 

слушають

 

чтенія

о

 

Св.

 

Земле,

 

мечтаютъ

 

о

 

нут<>шествіи,

 

а

 

двое

 

изъ

 

крестьянъ

дер.

 

Синяковъ

 

въ

 

1903

 

г.

 

совершили

 

паломничество

 

во

 

Св.

Землю

 

и

 

очень

 

рады,

 

что

 

Господь

 

помогъ

 

имъ

 

исполнить

это

 

св.

 

дело.

 

Во

 

второклассвой

 

шволе

 

г.

 

Краснаго

 

заведы-

вающнмъ

 

школой,

 

свящ.

 

П.

 

Оглоблинымъ,

 

и

 

учащи-

ми

 

Воробьевыми

 

Нечаевымъ

 

и

 

Чанцевымъ

 

устроево

 

было

 

6

палестинсвихъ

 

чтевій,

 

нзъ

 

коихъ

 

некоторыя

 

иллюстрирова-

лись

 

тумавными

 

картинами;

 

слушателей

 

было

 

отъ

 

80 — 150

чел.

 

на

 

каждомъ.

Въ

 

г.

 

Поречье.

 

Священнивами

 

Пятницкой

 

цервви,

 

по

 

окон-

чивши

 

вечервяго

 

богослуженія

 

но

 

воскреснымъ

 

днямъ,

 

было

устроево

 

10

 

чтевій

 

о

 

Св.

 

Земле,

 

при

 

чемъ

 

число

 

слушате-

лей

 

колебалось

 

отъ

 

40— 100— 120

 

чел.

 

Настоятель

 

Успен-

ской

 

церкви,

 

свящ.

 

Іона

 

Головкинъ,

 

велъ

 

собеседованія,

 

въ

количестве

 

9,

 

въ

 

своемъ

 

храме;

 

число

 

слушателей

 

было

 

не

менее

 

200

 

человЬнъ

   

на

 

каждомъ,

 

а

 

свящ.

 

соборной

 

церкви

2



-1066

  

-

П.

 

Березвпяъ

 

иредложилъ

 

два

 

чтенія

 

въ

 

народномъ

 

доме

комитета

 

попечительства

 

о

 

народной

 

трезвости;

 

слушателей

было

 

не

 

менее

 

300

 

чел.

 

на

 

каждомъ.

 

і

Въ

 

г.

 

Рославле.

 

Градскимъ

 

благочиннымъ,

 

прот.

 

В.

 

Юде-

вичемъ,

 

предложено

 

было

 

въ

 

Богородице-Рождественской

 

щер-

кви

 

5

 

чтеній,

 

на

 

коихъ- слушателей

 

было

 

отъ

 

)0

 

—

 

20

 

чел.;

имъ

 

же

 

устроено

 

было

 

въ

 

соборной

 

церкви

 

4

 

чтенія,

 

при

чемъ

 

слушателей

 

было

 

отъ

 

100— 150

 

чел.,

 

и

 

въ

 

женской

прогимказіп

 

ученицамъ

 

2

 

и

 

3

 

влассовъ

 

предъ

 

Рождествен-

скими

 

каникулами

 

прочитаны

 

брошюры

 

„Воспоминавіе

 

о

Вводееме

 

паломника"

 

и

 

„Страстной

 

путь".

 

Священппкомъ

Богородице-Рождественской

 

церкви

 

А.

 

Аѳанасьевымъ

 

было

предложено

 

прпхожанамъ

 

три

 

чтенія

 

въ

 

текущемъ

 

I У 0 4

 

г.,

слушателей

 

было

 

І70

 

чел.

 

Въ

 

Воскресенской

 

церкви

 

на-

стойтелемъ

 

оной,

 

свящ.

 

А.

 

Криницкимъ,

 

устроено

 

три

 

чте-

нія:

 

1Ь

 

февраля

 

„О

 

содействіи

 

православвымъ

 

во

 

Св.

 

Зем-

ле"

 

22

 

февраля

 

„Зяаченіе

 

Св.

 

Земли

 

для

 

православного

русскаго

 

народа"

 

в

 

2.7

 

февраля

 

„Значеніе

 

русскаго

 

палом-

нитества

 

во

 

Св.

 

Земле".

 

За

 

чтевіями

 

всякій

 

разъ

 

присут-

ствовало

 

до

 

150

 

слушателей.

 

Священникомъ

 

Успенской

 

цер-

кви

 

о.

 

Іоанномъ

 

Пашипымъ

 

ведены

 

были

 

чтенія

 

въіЭОЗг.

въ

 

храме,

 

местной

 

церковной-приходской

 

школе

 

и

 

въ

 

казар-

ме

 

местной

 

конвойной

 

команды;

 

всехъ

 

чтевій

 

было

 

18,

 

изъ

коихъ

 

въ

 

храме

 

10,

 

въ

 

школе

 

2

 

и

 

въ

 

казармахъ

 

6.

 

Въ

храме

 

чтенія

 

производились

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ

 

после

вечернихъ

 

богослуженій;

 

число

 

слушателей

 

было

 

отъ

 

15—

60

 

чел.;

 

въ

 

школе

 

по

 

субботамъ,

 

по

 

овончаніи

 

трехъ

 

уро-

ковъ,

 

и

 

въ

 

казармахъ

 

по

 

воскреснымъ

 

днямъ,

 

отъ

 

12 — J

час.

 

дня;

 

въ

 

школе

 

слушателями

 

были

 

учащіеся

 

въ

 

количе-

стве

 

70

 

чел.,

 

а

 

въ

 

казармахъ

 

нижніе

 

чины

 

команды

 

до

 

24

чел,

 

Священникомъ

 

Духс-Николаевской

 

церкви

 

Павломъ

 

Ши-

ряевымъ

 

было

   

устроено

 

съ

 

октября

   

1903

 

г.

   

по

   

1

   

марта
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-

1904

 

г.

 

8

 

чтеніГі;

 

все

 

чтееія

 

производились

 

после

 

вечер-

івнго

 

богослуженін.

 

которое

 

совершалось

 

съ

 

особенною

 

тор-

жественностью;

 

па

 

чтеніихъ

 

присутствовало

 

отъ

 

40

 

до

 

350

■человѣвъ,

Въ

 

г.

 

Сычевкахъ.

 

По

 

примеру

 

нрежяихъ

 

летъ,

 

трудами

•градсваго

 

нротоіерея

 

1.

 

Соколова

 

и

 

священнпвовъ

 

соборной

и

 

Благовещенской

 

церквей

 

за

 

отчетный

 

періодъ

 

произведено

54

 

чтенія

 

въ

 

вышеозначенныхъ

 

храмахъ

 

и

 

мѣстныхъ

 

шко-

лахъ — соборной,

 

Благовещенской,

 

Бредовской

 

и

 

Зуоакпяской;

•число

 

слушателей

 

колебалось

 

отъ

 

10

 

до

 

4

 

00

 

чел.

Въ

 

г.

 

Юінове.

 

Градскій

 

протоіерей

 

П.

 

Забол отскій,

 

исхо-

дя

 

изъ

 

того

 

заключенія,

 

что

 

внечатленіе

 

на

 

слушателей

 

про-

изводить

 

чтеніе

 

большее,

 

когда

 

слушатели

 

чувствують

 

себя

■свободно. —могутъ

 

сидеть,

 

задавать

 

вопросы,

 

обмениваться
мыслями, —ішестинскія

 

чтенія

 

устрояетъ

 

при

 

содбйотіни

служащпхъ

 

свящ.

 

Ефимова

 

и

 

Соколова,— въ

 

народной

 

чи-

тальеѣ

 

г.

 

Юхвова;

 

всехъ

 

палестичскихъ

 

чтеній

 

было

 

9,

 

на

коихъ

 

прочитано

 

6

 

беседъ

 

о

 

Св.

 

Земле

 

архим.

 

I.

 

Верюжпн-

скаго

 

и

 

брошюры:

 

,,0

 

содействіи

 

православнымъ

 

во

 

Святой

Земле",

 

„О

 

христіанскомъ

 

смысле

 

паломничества

 

во

 

Св.

Землю"

 

и

 

„Паломипчество

 

изь

 

Іерусалима

 

въ

 

Ншретъ

 

на

празднивъ

 

Благовещеаія".

 

Слуяіателей

 

ua

 

всехъ

 

чтеніяхъ

зарегистрировано

 

1259

 

чел.

(Окончаліе

 

г>удетъ).

Списокъ

 

добровольныхъ

 

пожертвованій,

 

поступизшихъ

 

на

устройство

 

домовой

 

церкви

 

при

 

Рославльскомъ

 

духовномъ

училищѣ

 

за

 

время

 

съ

 

20

 

февраля

 

по

 

1

 

августа

 

сего

 

1904-

 

г.

Отъ

 

Гжатскаго

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

церковнілхъ

 

шко.іъ,

свящ.

 

Свргія

 

Зезюлинскаго

 

10

 

р.;

 

отъ

 

настоятеля

 

посольской

церкви

   

въ

   

Японін,

 

протоіерея

 

о.

 

Сергія

 

Глѣбова

 

100

 

р.;

 

діа-
2*
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кона

 

села

 

Бывалокъ

 

Іоанна

 

Смирнова

 

1

 

р.;

 

вѳтеринарнаго

врача

 

Н.

 

А.

 

Высотскаго

 

1

 

р.

 

50

 

к.;

 

Ельнинскаго

 

у.,

 

села

Мачулъ,

 

свящ.

 

Владиміра

 

Цвѣткова

 

25

 

р.;

 

Рославльскаго

 

у.,

села

 

Прыщей,

 

свящ.

 

Стефана

 

Ефремова

 

б

 

р.;

 

псаломщика

сего

 

села

 

Андрея

 

Залѣсскаго

 

1

 

р.;

 

того

 

же

 

уѣвда,

 

села

 

Астап-

ковичей,

 

свяш.

 

Алексія

 

Юденича

 

1

 

р.;

 

крестьянина

 

Ѳоки

 

Си-

дорова

 

1

 

р.;

 

Ельнинскаго

 

у.,

 

села

 

Балтутина,

 

свящ.

 

Констан-

тина

 

Чеботарева

 

5

 

р.;

 

преосвяшеннѣйшаго

 

Нестора,

 

бывшаго

епископа

 

Смоленскаго,

 

25

 

р.;

 

Рославльскаго

 

у.,

 

села

 

Трояно-

вой

 

Слободы,

 

свящ.

 

Григорія

 

Макаревскаго

 

3

 

р.;

 

отъ

 

лица г

пожелавшаго

 

остаться

 

неиввѣстнымъ

 

100

 

р.;

 

Н.

 

Ѳ.

 

Зезюлин-

скаго,

 

служащего

 

при

 

государственномъ

 

конноваводствѣ,

 

15

 

р.;

М.

 

И.

 

Кривченковой

 

5

 

р.,

 

и

 

отъ

 

воспитаннивовъ

 

Рославль-

скаго

 

духовнаго

 

училища

 

17

 

р.

 

70

 

к.,

 

— итого

 

416

 

р.

 

20

 

к. т

а

 

съ

 

прежде

 

поступившими

 

7 31

 

р.

 

90

 

к.

Смотритель

 

училища

 

Л.

  

Соколовъ.

Дѣлопроизводитель,

 

преподаватель

 

В.

 

Випоградоъъ.

Архіерейскія

 

богослуженія.

Севтябрь— 5 — воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвя-

щенвѣйшій

 

епископъ

 

Петръ,

 

совершилъ

 

въ

 

ваѳ.

 

соборе

 

бо-

жеств,

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

о

 

дарованіи

 

победы

 

надъ

врагами;

 

въ

 

служевіп

 

участвовали:

 

ректоръ

 

семин. —

 

архим.

Сильвестръ,

 

каѳ.

 

прот.

 

1.

 

Соволовъ,

 

ключарь —свящ.

 

С.

 

Ка-

верзнев!,

 

священвиви:

 

С.

 

Добромысловъ,

 

А.

 

Саввовскій

 

в

эвономъ

 

архіер.

 

дома — іером.

 

Сергій;

 

рукоположенъ

 

во

 

діа-

кона

 

учитель

 

Браснинсвой

 

второклассн.

 

церв.-прих.

 

школы

Михаилъ

 

Нечаевъ,

 

определ.

 

на

 

свящ.

 

место

 

въ

 

церв,

 

села

Колковичъ,

 

Духовщ.

 

у.;

 

въ

 

ковце

 

литургіи

 

слово

 

произнеси

свяш.

 

Н.

 

Жегаловъ.
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7

 

вторнивъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

вав.

«оборе

 

акаѳистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудотворною

 

иконою

 

Бо-

жіей

 

Матери —Одигитріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборн.

 

духовенства.

—

   

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

всенощвое

бдЪніе

 

въ

 

іаѳ.

 

соборе,

 

въ

 

сослуженіп

 

ректора

 

сем.

 

—

 

архии.

Сильвестра,

 

настоятеля

 

Вяземсваго

 

Предтечева

 

монастыря —

архим.

 

Діонпсія

 

и

 

соборнаго

 

духовенства.

—

   

8

 

Рождество

 

Ппесв.

 

Богородицы.

 

Его

 

Преосвященство

•совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

бож.

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

о

дарованіи

 

победы

 

надъ

 

врагами;

 

въ

 

служеніи

 

участвовали:

ректоръ

 

семин. —архим.

 

Сильвестръ,

 

архии.

 

Діонисій,

 

каѳ.

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

свящевниви:

 

влючарь

 

С.

 

Каверзневъ,

 

С.

Добромысловъ,

 

I.

 

Ииловскій,

 

П.

 

Марвовъ

 

и

 

эвономъ

 

архіер.

дома — іером.

 

Сергій;

 

во

 

іерея

 

рукоположенъ

 

діакояъ

 

М.

 

Не-

чаевъ,

 

во

 

діакона — псаломяіикъ

 

с.

 

Николо-Кремяиаго,

 

Дэ-

рогоб.

 

у.,

 

Алексей

 

Канутовскій,

 

назначенный

 

въ

 

с.

 

Несо-

яово,

 

Росл,

 

у.;

 

слово

 

пршнесъ

 

свящ.

 

Тихвинской

 

кладби-

щенской

 

церкви

 

Н.

 

Возловскій.

—

   

10

 

пятница.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

всенощ-

яое

 

бденіе

 

съ

 

чтеніемъ

 

акаѳиста

 

Пресвятой

 

Богородице

 

въ

Богоматерской

 

Надворотней

 

цервви,

 

въ

 

сослуженіи

 

кресто-

выхъ

 

іеромонаховъ.

—

   

И

 

суббота.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

бож.

 

ли-

тургію

 

въ

 

Богоматерней

 

цервви,

 

въ

 

сослуженіи

 

ваѳ.

 

прот.

I.

 

Соколова

 

и

 

крестов,

 

іеромонаховъ;

 

рукоположенъ

 

во

 

діа-

кона

 

учитель

 

Пашковской

 

ц.-пр.

 

шк.,

 

Бел.

 

у.,

 

Петръ

 

Доро-

минъ,

 

назчач.

 

на

 

священническое

 

место

 

въ

 

с.

 

Повровсвое,

Гаатсваго

 

у.

—

   

12

 

воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

каѳ.

 

соборе

 

бож.

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

о

 

дарованіи

 

по-

беды

 

надъ

 

врагами;

 

вь

 

служеніи

 

участвовали:

 

ректоръ

 

се-

мин. —архим.

 

Сильвестръ,

   

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколовъ,

 

свящ.

 

С.
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Добромысловъ

 

и

 

свящ.

 

А.

 

Санковскій;

 

рукоположенъ

 

во

 

іере»

діак.

 

D.

 

Доровинъ;

 

въ

 

конце

 

литургіи

 

Владыкою

 

было

 

ека-

но

 

слово.

—

  

13

 

поведельникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

ваѳ.

 

соборе

 

всенощное

 

бдѣаіе

 

съ

 

обрядомъ

 

изнесевія

 

и

 

воз-

движенія

 

Честнаго

 

Креста

 

Господня;

 

въ

 

сослужевіи

 

участво-

вали:

 

ректоръ

 

семин. — архим.

 

Сильвестръ,

 

каѳ.

 

прот.

 

¥.

 

Со-

коловъ,

 

свящ.

 

С.

 

Добромысловъ,

 

свящ.

 

I.

 

Мпловскій,

 

свящ.

А.

 

Санковсвій

 

и

 

благоч.

 

Дух.

 

у.,

 

свящ.

 

С.

 

Конокотинъ.

—

   

14

 

Воздввженіе

 

Креста

 

Господня.

 

Его

 

Преосвященство

совершилъ

 

въ

 

каѳ.

 

соборе

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ

 

о

 

да-

рованіи

 

победы,

 

въ

 

сослуженіи:

 

ректора

 

вем.—архим.

 

Силь-

вестра,

 

каѳ.

 

прот.

 

I.

 

Соколова,

 

свящ.

 

С.

 

Добромыелова,

 

свящ.

1.

 

Миловскаго,

 

свящ.

 

А.

 

Сэнковскаго

 

п

 

свящ.

 

С

 

Конокоти-

на:

 

рукоположенъ

 

во

 

іерея

 

въ

 

церкви

 

с.

 

ііовровсваго,

 

Кічіс-

яинск.

 

у.,

 

діаконъ

 

села

 

Скачкова,

 

Духовщ.

 

у.,

 

Іоаввъ

 

Стро-

гановъ;

 

въ

 

стихарь

 

посвященъ

 

псаломщикъ

 

села

 

Самувлова,

Гжат.

 

у.,

 

Іоаннъ

 

Барсовъ;

 

въ

 

конце

 

литургіи

 

Владыкою

 

ска-

зано

 

слово.

■

——_.

■

і
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ОТДѢЛЪ

 

НЕОФФИЦІДЛЬНЫЙ.
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.

                                                  

........

Пустынножительство

 

въ

 

Рославльскихъ
лѣсахъ

 

г).

V.

 

Современное

 

состояніе

 

бывшихъ

 

Рославльскихъ

 

пустынь

Прошло

 

уже

 

около

 

80-ти

 

лѣтъ

 

со

 

времени

 

«истребленія»
Рославльскихъ

 

пустынь

 

и

 

прекращепія

 

въ

 

нихъ

 

отшельниче-

ству

 

но

 

п

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

въ

 

мѣстномъ

 

населеніи

 

хранится

память

 

о

 

пустынножатѳляхъ,

 

и

 

въ

 

жвзни

 

здѣшнпго

 

края

 

чув-

ствуется

 

вѣяніе

 

того

 

духа,

 

который

 

утвердился

 

здѣсь

 

подъ

вліяяіемъ

 

отшельгшковъ.

 

Этотъ

 

духъ

 

проявляется

 

въ

 

религі-
озности

 

мѣстнаго

 

населенія,

 

въ

 

его

 

преданности

 

уставакъ

церкЕИ,

 

въ

 

благогоі.ѣйномъ

 

почитаніи

 

св.

 

мѣстъ

 

и

 

обителей,
прославленншхъ

 

подвигами

 

благочестивыхъ

 

старцевъ.

 

Бѣлые

Берега,

 

Тиховова

 

пустынь,

 

Оптина

 

пустынь

 

извѣстны

 

здѣш-

нимъ

 

жителяыъ

 

пе

 

только

 

по

 

имени:

 

ыногіе,

 

пользуясь

 

срав-

нительной

 

близостью

 

этихъ

 

обителей,

 

ѣздятъ

 

или

 

ходятъ

 

туда

пѣшкомъ

 

по

 

пѣскольку

 

разъ

 

въ

 

жиини

 

для

 

говѣнія

 

и

 

покло-

венія

 

святынямъ.

 

Съ

 

устройствомъ

 

въ

 

Жиздринекомъ

 

уѣздѣ,

недалеко

 

отъ

 

границы

 

Даниловичскаго

 

прихода,

 

монастыря,

наяываемаго

 

въ

 

память

 

его

 

основательницы,

 

Смоленской

 

по-

мещицы,

 

Бѣлокоиытецкимъ,

 

вошло

 

въ

 

обычай

 

паломничество

въ

 

этотъ

 

монастырь,

 

недавно

 

еще

 

сіявшій

 

подвигами

 

и

 

жизвыо

прозорлива

 

го

 

духовника

 

своего

 

о.

 

Андрея

 

(Щеголева).

 

Не
только

 

крестьяне,

 

но

 

и

 

интеллигентныя

 

лица

 

въ

 

посты

 

(осо-
бенно

 

еъ

 

Успенскій)

 

имѣли

 

обычай

 

путешествовать

 

къ

 

о.

 

Ан-
дрею

 

для

 

духовнаго

 

назиданія

 

и

 

исповѣди

 

у

 

него.

Единственно

 

вліянію

 

прежнихъ

 

отшельникоьъ

 

слѣдуетъ

 

при-

писать

 

до

 

нынѣ

 

сохраняющуюся

 

въ

 

церквахъ

 

описываемаго

края

 

строгую

 

уставность

 

бстослуженія

 

*),

 

сдѣлавшуюся

 

тра-

диціей,

 

съ

 

которой

 

сжились

 

прихожане

 

и

 

которую

 

не

 

могутъ

безнаказанно

 

нарушать

 

ввовь

 

поступающіе

 

пастыри.

 

Усили-
----------------------------------

')

 

Оковчаніе.

 

Си.

 

J*

 

17

 

Смол.

 

Епарі.

 

В*ж.
')

 

См.

 

«СтравнЕкъ>

 

1903

 

г.,

 

№

 

Б:

 

<На

 

скромномъ

 

посту».
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вающійся

 

съ

 

разіштіемъ

 

отхожихъ

 

промысловъ

 

(^на

 

шахты

 

и

заводы

 

юга)

 

духъ

 

нравственной

 

распущенности

 

и

 

религіозна-
го

 

равнодушія

 

еще

 

не

 

въ

 

силахъ

 

бороться

 

съ

 

установившим-

ся

 

складомъ

 

жизни,

 

отмѣченнымъ

 

патріархальной

 

простотой

 

и

религіозностью.

 

Еще

 

живы

 

воспоминанія

 

о

 

подвизавшихся

здѣсь

 

отшельникахъ,

 

еще

 

цѣлы

 

ихъ

 

могилы,

 

сдѣдавшіяся

 

мѣ-

стами

 

благоговѣйнаго

 

поклоневія

 

для

 

народа.

 

Народъ

 

еще

помнитъ

 

имена

 

нѣкоторыхъ

 

пустынниковъ

 

и

 

помиваетъ

 

ихъ

за

 

богослуженіемъ.

 

Бывало,

 

въ

 

дѣтствѣ,

 

стоя

 

на

 

клиросѣ,

принимаешь

 

для

 

передачи

 

въ

 

алтарь

 

отъ

 

крестьянъ

 

поминаль-

ницы.

 

Много

 

перейдетъ

 

черезъ

 

руки

 

этвхъ

 

маленысихъ

 

кни-

жечевъ,

 

то

 

въ

 

тисненаыхъ,

 

то

 

въ

 

простыхъ

 

переплетахъ,

 

пи-

санныхъ

 

красиво

 

или

 

полуграмотными

 

каракулями.

 

Среди
нихъ

 

особенно

 

выдѣлялись

 

старыя,

 

переплетенныя

 

въ

 

кожу,

книжечки,

 

помѣченныя

 

вмѣсто

 

подписи

 

крестомъ,

 

кружкомъ

или

 

другой

 

какой

 

фигурой,

 

сдѣланяой

 

на

 

крышвѣ

 

переплета

при

 

помощи

 

шила

 

или

 

простого

 

ремешка.

 

Въ

 

этихъ

 

поми-

нальницахъ,

 

писаяныхъ

 

полууставомъ,

 

на

 

первомъ

 

мѣстѣ

 

обык-
новенно

 

стояли

 

имена

 

таинственныхъ

 

монаховъ

 

или

 

схимона-

ховъ —Дороѳея,

 

Никиты,

 

Льва,

 

Аврамія

 

и

 

др.

 

Тогда

 

мало

 

за-

нимали

 

вопросы

 

о

 

жизни

 

и

 

мѣстѣ

 

подвиговъ

 

зтихъ

 

монаховъ,

хотя

 

въ

 

то

 

время

 

еще

 

живы

 

были

 

старики,

 

помвившіе

 

ихъ

личпо

 

или

 

по

 

разсказамъ

 

и

 

могшіе

 

передать

 

много

 

интерес-

наго

 

о

 

нихт.

Впослѣдствіи

 

пишущему

 

эти

 

строки

 

пришлось

 

случайно
увидѣть

 

даже

 

могилу

 

отшельника.

 

Въ

 

мягкій

 

январскій

 

день

шумная

 

компанія

 

охотниковъ

 

направлялась

 

въ

 

Жпздринскіе
лѣса

 

на

 

облаву

 

на

 

медвѣдя.

 

Недалеко

 

отъ

 

границы

 

Смолен-
ской

 

губерніи

 

охотники

 

углубились

 

въ

 

густой

 

лѣсъ,

 

откуда

оставалось

 

не

 

болѣе

 

8

 

верстъ

 

до

 

Бѣлокопытецваго

 

монасты-

ря.

 

Чѣмъ

 

далѣе,

 

тѣмъ

 

лѣсъ

 

становился

 

глуше

 

и

 

темнѣе.

 

На-
строение

 

охотниковъ

 

измѣнилось:

 

разговоры

 

умолкли,

 

лица

стали

 

серьезнѣе.

 

й

 

вдругъ,

 

совершенно

 

неожиданно

 

среди

 

лѣ-

са

 

открылась

 

небольшая

 

полянка;

 

у

 

одного

 

края

 

ея

 

видне-
лась

 

могила

 

въ

 

черной

 

оградкѣ;

 

на

 

могилѣ

 

— восьмиконечный

черный

 

крестъ.

 

Невольно

 

всѣ

 

перекрестились

 

и

 

подумали

 

о

предстоящей

 

встрѣчѣ

 

съ

 

дикимъ

 

звѣремъ:

 

не

 

предзнаменова-

ніе

 

ли

 

эта

 

могила?

 

чего

 

не

 

бываетъ

 

на

 

охотѣ?...

 

Лѣсничій

вскорѣ

 

объяснилъ,

 

что

 

здѣсь

 

жилъ

 

и

 

погребенъ

 

отшельникъ

Мельхиседекъ.

 

Охотники,

 

никогда

 

не

 

помышлявшіе

 

объ

 

от-

шельникахъ,

 

далекіе

 

отъ

 

всего

 

круга

 

ихъ

 

идей

 

и

 

стремленій,
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исвреняо

 

подивились

 

силѣ

 

воли

 

пустынника

 

и

 

трудности

 

его

подвига.

 

На

 

нѣтоторыхъ

 

же

 

эта

 

встрѣча

 

произвела

 

глубокое
впечатлѣніе,

 

заставила

 

впослѣдствіи

 

подумать

 

о

 

своей

 

жизни

и

 

окончить

 

ее

 

въ

 

примиреніи

 

съ

 

вѣрою

 

и

 

церковью.

Познакомившись

 

съ

 

жизнью

 

Рославльскихъ

 

пустынножите-

лей

 

и

 

съ

 

дѣлами

 

«объ

 

истребленіи

 

пустынь»,

 

я

 

рѣшилъ

 

лич-

но

 

посмотрѣть,

 

что

 

осталось

 

отъ

 

знаменитыхъ

 

нѣкогда

 

Рос-
лавльскихъ

 

пустынь,

 

находившихся

 

въ

 

Екимовичскомъ

 

и

 

Да-
ниловичскомъ

 

приходахъ.

 

Въ

 

пасмурный

 

іюньскій

 

день

 

1903
года

 

выбралась

 

мы

 

съ

 

молодымъ

 

Екимовичскимъ

 

священни-

комъ,

 

о.

 

Сергіемъ,

 

на

 

осмотръ

 

бывшихъ

 

постынь.

 

На

 

мѣстѣ

дремучихъ

 

Рославльскихъ

 

лѣсовъ

 

теперь

 

виднѣлись

 

густыя

полосы

 

ржи.

 

Кое

 

гдѣ

 

пріютились

 

сѣрыя

 

деревни,

 

построен-

ныя

 

уже

 

нослѣ

 

61

 

года

 

^самое

 

село

 

Якимовичи

 

устроено

въ

 

годы

 

разоренія

 

пустынь).

 

Верстахъ

 

въ

 

трехъ

 

отъ

 

села,

возлѣ

 

деревни

 

Кулешовой

 

Буды,

 

находится

 

«Монашес.кій

 

ровъ»,

называемый

 

такъ

 

и

 

въ

 

межевыхъ

 

номѣщичьихъ

 

книгахт,

 

со-

ставленныхъ

 

еще

 

въ

 

годы

 

генеральнаго

 

межеванія

 

при

 

Ека-
терине

 

II.

 

Въ

 

этомъ

 

рву

 

когда

 

то

 

жили

 

старцы

 

Адріанъ,
Никита

 

и

 

др.

 

Могила

 

Никиты

 

сохранилась

 

до

 

настоящаго

времени.

 

Надъ

 

ней

 

устроена

 

деревянная

 

пятиглавая

 

часовня,

стоящая

 

на

 

небольшой

 

площадке,

 

на

 

половинѣ

 

крутого

 

скло-

на

 

рва.

 

Здѣсь

 

ровъ

 

расширяется,

 

а

 

въ

 

верховью

 

своему

 

онъ

уже

 

и

 

покрыть

 

зарослью.

 

Ниже

 

часовни

 

колодезь.

 

По

 

дну

рва

 

течетъ

 

ручеекъ,

 

еле

 

замѣтвый

 

въ

 

высокой

 

травѣ.

 

Склоны
рва

 

заросли

 

молоцымъ

 

березникомъ

 

и

 

елью

 

*).

 

Вокругъ —чи-

стыя

 

поля

 

и

 

облоги.

 

Въ

 

тусклый

 

дождливый

 

день

 

«Монаше-
скій

 

ровъ»

 

съ

 

своею

 

часовней

 

и

 

жидкими

 

березками

 

наноми-

налъ

 

характерные

 

пейзажи

 

на

 

картинахъ

 

Нестерова

 

и

 

Вас-
нецова.

 

При

 

нѣксторомъ

 

усиліи

 

воображенія,

 

глядя

 

на

 

эти

березки,

 

колодецъ,

 

часовню,

 

можно

 

было

 

представить

 

себѣ

прежнюю

 

пустыню

 

сь

 

кельей

 

пустынника

 

среди

 

деревъ,

 

и

странное,

 

какое

 

то

 

мистическое

 

чувство

 

охватывало

 

душу.

Вотъ-вотъ,

 

казалось,

 

раздвинутся

 

темныя

 

вѣтви

 

и

 

выйдетъ

 

на

полянву

 

древній

 

согбенный

 

старецъ

 

въ

 

теплой

 

шапкѣ,

 

въ

 

си-

нятинномъ

 

подрясникѣ,

 

съ

 

костылемъ

 

въ

 

рукѣ...

 

А

 

мелкій,
«спорный»

 

дождикъ

 

такъ

 

и

 

сыплется

 

сверху,

 

окутывая

 

ок-

рестность

 

словно

 

сѣрымъ

 

туманомъ.

 

Спутникъ

 

мой,

 

о.

 

Сергій,

")

 

Говорятг,

 

кѳлья

 

старца

 

находилась

 

па

 

другомъ

 

берегу

 

р ва >

 

г Дѣ

 

до

 

недав-

него

 

времени,

 

будто

 

бы,

 

видны

 

были

 

слѣды

 

огорода

 

старца — грядки.

 

Теперь
этого

 

ничего

 

вѣтъ.
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отворилъ

 

замкнутую

 

часовню.

 

Гдадкія

 

стѣны

 

ея

 

увѣшаны

 

ико-

нами,

 

среди

 

которыхъ

 

находился

 

и

 

старый

 

деревянный

 

дрестъ

съ

 

могилы

 

старца.

 

Посрединѣ

 

часовни

 

возвышался

 

каменный
саркофагъ

 

въ

 

формѣ

   

обыкновенная

 

гроба

   

на

 

ножкахъ.

   

На
верхней

   

сторопѣ

   

ею

 

рельефно

   

высѣчены

   

крестт,

   

копье

   

и

трость,

 

ниже — развернутое

   

Евангеліе

 

со

 

словами:

 

«Заповѣдь

новую

 

даю

 

вамъ

 

—

 

да

   

любите

 

друіъ

 

друга*

 

(Іоанна

  

13,

   

14).
По

 

бокамъ

 

гробницы

 

также

 

надписи,

 

— въ

    

головахъ:

   

«Здѣсь

покоится

 

блаженный

 

пустыпнгькъ

 

и

 

подвиоюникъ

 

о

 

Христгъ
Никита.

 

Господи,

   

пргими

 

духъ

 

ею

 

съ

 

мирсмъ»!

 

Въ

 

іюгахъ:

«Почилъ

 

о

 

Господѣ

 

29

 

марта

 

1793

 

года,

   

житія

  

его

   

было

98

 

лѣтъ.

 

Помяни

 

его,

 

Господи,

 

во

 

царствги

 

Твоемъ».

 

Съ

 

пра-

вой

 

стороны:

   

< Памятника

 

сей

 

и

 

часовня

 

сооружены

 

стара-

иісмъ

   

предсѣдателя

  

попечительства,

   

помѣщика

   

Николая
Михайловича

 

Суходольскаго,

 

пргі

 

участги

 

Екимоиичскаго

 

во-

лостного

 

старшины

 

Стефана

   

Аѳанасіева,

   

иеркоспаіо

 

ста-

росты

 

Никанора

 

Евстафгева^

 

прихожанъ

 

и

 

гг.

 

почгітателей.
Сооружена

 

и

 

освяіцена

 

15

 

сент.

 

1897

 

г.

 

прычтомъ

 

села

 

Еки-
мовичъ».

 

Съ

   

лѣвой

   

стороны — молитва

   

*Въ

 

покоіщи

   

Твоемъ
Господи*.

 

Вокругъ

 

фундамента

 

гробницы —молітва

 

(Святый
Боже».

 

Возлѣ

 

іробницы —аналой

 

и

 

3

 

подсвѣчника.

  

Три

 

вы-

еокихъ

 

съ

 

рѣшетками

 

окна

 

даютъ

 

внутри

 

часовни

 

много

 

свѣ-

та.

 

Дверь,

 

противоположная

  

входной

 

двери,

 

ведетъ

   

на

   

кры-

лечко,

 

отъ

 

котораго

   

спускается

   

лѣстница

   

къ

   

колодцу.

   

Все
это

 

устроено

   

недавно

 

и

 

не

 

безъ

 

большихъ

 

хлопотъ.

   

Раньше
здѣсь

 

была

   

только

   

могила

   

съ

   

крестомъ

  

*).

  

Торжественное
осьяшеніе

 

часовни

 

привлекло

 

множество

 

парода,

 

особенно

 

въ

крестный

 

ходъ

 

изъ

 

села

 

Луговъ

 

съ

 

иконою

 

чудотворца

 

Нико-
лая,

 

весьма

 

почитаемого

 

въ

 

округѣ.

  

И

 

раньше

 

могила

 

Ники-
ты

 

посѣшалась

 

народомъ,

   

сохранившимъ

 

почему

 

то

   

за

   

нею

одной

 

память

 

о

 

погребенномъ

  

въ

 

ней.

 

Теперь

 

изъ

 

сосѣднихъ

приходовъ

 

Ельпинскаго,

   

Врянскаго

 

и

 

Жиздринскаго

 

уѣздовъ

сюда

 

собираются

 

тысячи

 

народа

  

въ

 

дня

   

номиновеніи

   

старца

15

 

сентября,

 

29

 

августа,

  

на

 

Переплавную

 

середу

   

и

 

въ

   

Се-
микъ.

 

На

 

могилѣ

 

служатъ

 

молебны

 

и

 

пьютъ

 

изъ

 

колодца

 

во-

ду.

 

Существуютъ

   

разсказы

 

о

 

чудеспыхъ

   

исцѣленіяхъ,

  

кото-

рыя,

 

къ

 

сожалѣиію,

 

не

 

записываются.

Отъ

 

могилы

 

старца

  

Никиты

 

мы

 

поѣхали

   

къ

 

дер.

   

Васино,

»)

 

Впрочеиъ,

 

вя

 

10-ве^ствой

 

кнртѣ

 

Глав

 

наго

 

Штаба

 

(оконч.

 

въ

 

1868

 

г.)

 

воз-

лѣ

 

дер.

 

Кулешовой

 

Буди,

 

на

 

иѣстѣ

 

Моііашескаго

 

рва

 

стовтъ

 

маленькій

 

кре-

стник

 

озяячающій

 

часовню.
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версты

 

за

 

трп

 

отъ

 

нея.

 

За

 

нею

 

во

 

рну

 

тсчетъ

 

рѣчка

 

Волда-
чевка,

 

возлѣ

 

которой

 

жили

 

старцы

 

Аѳанасій,

 

Моисей,

 

Анто-
ній

 

и

 

др.

 

Здѣсь

 

лѣса

 

вовсе

 

нѣтъ,

 

кругомъ

 

одна

 

рожь.

 

Въ
полуверстѣ

 

отъ

 

деревни,

 

внизъ

 

по

 

теченію

 

Болдачевки,

 

на

 

бе-

регу

 

рѣчки

 

виденъ

 

полусгнившій

 

колодезь,

 

выкопанный

 

стар-

цами.

 

Выше

 

ею,

 

на

 

краю

 

оврага— могила

 

съ

 

крестомъ.

 

По
слова мъ

 

крестьянъ,

 

здѣсь

 

похороненъ

 

старецъ

 

Ѳеофанъ.

 

На
крестѣ

 

пидъ

 

голубцемъ

 

висятъ

 

ленточки,

 

образки

 

— прпноше-

нія

 

богомольцевъ.

 

На

 

могилѣ

 

лежитъ

 

четырехъ-угольный

 

ка-

мень

 

безъ

 

есякихъ

 

надписей,

 

но

 

весь

 

покрытый

 

сверху

 

вы-

пуклыми

 

лепешечками

 

неправильной

 

форму,

 

въ

 

количествѣ

 

до

20

 

штукъ.

 

Трудно

 

сказать

 

игра

 

ли

 

это

 

природы,

 

или

 

дѣло

рукъ

 

человѣка.

 

Вѣрнѣе

 

первое,

 

ибо

 

человѣкъ

 

сьорѣе

 

ьысѣкъ

бы

 

на

 

камнѣ

 

крестъ

 

или

 

имя

 

умершаго,

 

чѣмъ

 

какія

 

то

 

ле-

пешки

 

(крестьяне

 

вазываютъ

 

ихъ

 

просвирками

 

*).

 

Вотъ

 

и

все,

 

что

 

осталось

 

отъ

 

пустыни

 

Моисея

 

и

 

Антонія.

 

Внизу

 

по

оврагу

 

течетъ

 

у.ѣчка,

 

возлѣ

 

нея

 

одинокія

 

ольхи;

 

и

 

нмкакимъ

усиліемъ

 

воображенія

 

нельзя

 

представить

 

себѣ

 

здѣсь

 

дремучій
лѣсъ,

 

г.уетывю.

 

келіи

 

старцевъ,

 

— все

 

кругомъ

 

запахано

 

и за-

сѣяно

 

рожью.

 

Нельзя

 

даже

 

опредѣлпть,

 

гдѣ

 

стояли

 

кельи

старцевъ,

 

которыхъ

 

ноложеніе

 

подробно

 

описано

 

о.

 

Моисеемъ.
Здѣсь

 

чувствовалось

 

еще

 

тоскливѣе,

 

чѣмъ

 

у

 

могилы

 

Никиты.
Крестьяне

 

указывили

 

и

 

другіе

 

слѣды

 

пустынножительства,

По

 

дорогѣ

 

къ

 

д.

 

Васивой — печище

 

(остатки

 

жилья),

 

другое

печище

 

дальше

 

Васиной,

 

возлѣ

 

дороги

 

въ

 

дер.

 

Гапіевку.

 

Воз-
лѣ

 

дер

 

Заплоски,

 

на

 

границѣ

 

земли

 

Дурова,

 

бывшей

 

Храпо-
випкаго,

 

а

 

нынѣ

 

Пригодина, — могила

 

съ

 

крестомъ,

 

по

 

кто

тамъ

 

погребенъ,

 

никто

 

не

 

ыогъ

 

опредѣленно

 

сказать

 

**).

 

По-
дробное

 

сбозрѣніе

 

этихъ

 

мѣстъ,

 

несомнѣнно,

 

могло

 

бы

 

про-

лить

 

нѣкоторый

 

сватъ

 

на

 

прошлое,

 

но

 

въ

 

то

 

время

 

кеоогода

и

 

недосугъ

 

помѣшали

 

заняться

 

этимъ.

 

Снявъ

 

фотографіи

 

съ

Монашескаго

 

рва

 

и

 

надгробія

 

Никі.ты,

 

мы

 

іѣхали

 

въ

 

село,

когда

 

уже

 

смеркалось.

Гораэдо

 

больше

 

сохранился

 

характеръ

 

пустыни

   

гдѣ

   

жилъ

Арсевій.

 

Здѣсь

   

Десва,

 

встрітивъ

   

на

   

своемъ

   

пути

   

высокін

*)

 

А

 

раньше

 

объ

 

этомъ

 

каиьѣ

 

инѣ

 

говорили,

 

что

 

ва

 

немъ

 

видно

 

иаоГраяіеніе
церкви,

 

что

 

овагалось

 

фаніачіей.
**)

 

ІІо

 

слоеакъ

 

о.

 

Павла

 

Бѣлввеншва

 

въ

 

дѣтгписи,

 

вдѣсь

 

могила

 

о.

 

Ѳеофапа,

в

 

вовлѣ

 

Васина,

 

въ

 

пол)веістѣ

 

оіъ

 

дороги

 

въ

 

Фреловку —о.

 

Срлевкія.

 

Но

 

ивъ

огвсанія

 

местожительства

 

о.

 

Моисея

 

съ

 

братіею

 

видво,

 

что

 

Ѳесфанъ

 

вохороневъ.

въ

 

•п)стыни>,

 

которая

 

быза

 

ва

 

р.

 

Ролдачеввѣ,

 

въ

 

1'/ 2

 

версіахъ

 

отъ

 

впадевія
въ

 

нее

 

р.

 

Фроловии.
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кряжъ

 

Бай-горц,

   

дѣлаетъ

 

изгибъ,

   

образуя

   

полуостровъ,

   

на

хоторомъ

 

находятся

   

деревни

 

—

 

Островъ

 

и

 

Курдѣевка.

   

Лѣвый

берегъ

 

Десны

 

низменный,

 

луговой,

 

правый

 

же

 

представляетъ

рядъ

 

высокихъ

 

холмовъ,

   

круто

 

спускающихся

 

къ

 

Деснѣ.

 

Из-
дали

 

Вайгоры,

 

покрытые

   

лѣсомъ,

 

очень

 

красивы,

   

но

   

вблизи
отъ

 

нихъ

 

вѣетъ

 

чѣмъ

 

то

 

дикимъ

 

и

 

угрюмымъ.

 

Высокіе

 

кону-

сообразные

 

холмы

 

спускаются

 

къ

 

рѣкѣ

 

террасами,

 

отъ

 

подо-

швы

 

которыхъ

 

верхушки

 

холмовъ

 

кажутся

 

гдѣ

 

то

   

въ

 

непри-

ступной

 

выси.

 

Нѣкоторые

 

холмы

 

пмѣютъ

 

куполообразную

 

фор-
му

 

и

 

въ

 

народѣ

 

называются

 

ковригами.

 

Между

   

холмами

 

глу-

бокія

 

пади,

 

заросшія

 

лѣсомъ,

 

отчего

 

онѣ

 

выглядятъ

 

еще

 

тем-

нѣй

 

и

 

мрачнѣе.

 

Теперь

 

здѣсь

 

приволье

 

волкамъ,

    

а

   

встари-

ну

 

въ

 

нихъ

 

укрывались

 

разбойники,

 

клады

 

которыхъ

 

хранят-

ся,

 

по

 

преданіямъ,

   

чуть

 

не

 

въ

 

каждомъ

 

бугрѣ.

 

То

 

тамъ,

   

то

сямъ

 

виднѣютея

 

неровный

 

ямы—

 

это

 

слѣды

 

работы

 

кладоиска-

телей,

 

усердно

   

разыскивающихъ

 

клады

 

и

 

въ

 

настоящее

 

вре-

мя.

 

Въ

 

этихъ

 

то

 

лѣсахъ,

 

въ

 

мѣстности,

 

называемой

 

Лундежъ,
и

 

жилъ

 

Арсепій;

 

но

 

гдѣ

   

именно

 

стояла

 

его

 

келья,

   

никто

 

не

помнитъ.

 

Мой

 

проводникъ,

   

крестьянину

 

самъ

 

искавшій

 

кла-

ды

 

въ

 

Байгорахъ,

   

разсказывалъ,

 

что

 

лѣтъ

   

20

  

тому

   

назадъ

какой

 

то

 

фельдшеръ

 

нашелъ

 

на

 

берегу

 

Десны,

 

въ

 

подземномъ

погребѣ,

 

бочку

 

съ

 

золотомъ.

 

Теперь

 

тамъ

 

ещѳ

 

видны

 

кирпи-

чи

 

въ

 

формѣ

 

плитокъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

не

 

пришлось

 

осмотрѣть

это

 

мѣсто

 

и

 

опредѣлить — остатки

   

ли

 

это

 

какой

 

древней

   

по-

стройки

 

(быть

 

можетъ

  

древняго

 

храма),

   

или

 

простое

 

печище

на

 

мѣстѣ

 

кельи

 

какого

   

нибудь

 

отшельника.

 

Какъ

 

бы

   

то

 

ни

было,

 

но

 

Вайгоры

 

и

 

теперь

 

производить

 

сильное

 

впечатлѣніе.

Среди

 

этихъ

 

бугровъ,

 

падей

 

и

 

лѣсовъ

 

живѣе

 

ощущается

 

вѣя-

віе

 

старины,

 

и

 

таинственные

   

величавые

   

образы

   

вародныхъ

преданій

 

кажутся

   

близкими

 

и

 

реальными.

 

Становится

 

понят-

нымъ

 

стремленіе

  

пустынвиковъ

 

въ

 

это

 

царство

   

безмолвія

   

и

тишины,

 

гдѣ

 

человѣкъ

   

въ

 

нѣмомъ

 

созерцапіи

 

величія

 

и

 

кра-

сотъ

 

природы

 

чувствуетъ

  

себя

 

ближе

 

къ

 

Богу;

   

но

 

въ

 

то

 

же

время

 

жуткое

 

чувство

 

охватываетъ

 

душу

 

при

 

мысли

 

проявить

одному

 

долгіе

 

годы

 

среди

 

этихъ

 

врасотъ.

 

И

 

жизнь

 

пустынни-

ковъ

 

представляется

   

сплошнымъ

 

тяжелымъ

   

подвигомъ,

   

пре-

вышающимъ

 

слабыя

 

силы

 

современнаго

 

человѣка.

По

 

разсказамъ

 

сіарожиловъ,

 

могилы

 

пустынножителей

 

были
и

 

въ

 

сосѣднихъ

 

съ

 

Екимовичскимъ

 

приходахъ.

 

Такъ,

 

въ

 

Тро-
яновскомъ

 

приходѣ,

 

возлѣ

 

дер.

 

Сосновки.

 

видна

 

и

 

теперь

 

мо-

гила

 

(ие

 

могила

 

ли

 

это

 

о.

 

Дороѳея,

 

которую

 

другіе

 

указыза-
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ютъ

 

возлѣ

 

Зимницъ:

 

обѣ

 

эти

 

деревни

 

лежатъ

 

близко

 

другъ

отъ

 

друга).

 

Выла

 

могила,

 

говорятъ,

 

возлѣ

 

села

 

Уварова,

 

гдѣ

въ

 

рощѣ

 

жилъ

 

пустынникъ.

 

Въ

 

лѣсу

 

Уваровскаго

 

же

 

прихо-

да

 

жила

 

пустынница

 

Екатерина

 

Зикѣевна,

 

весьма

 

уважаемая

народомъ

 

за

 

благочестіе

 

и

 

прозорливость.

 

Но

 

отъ

 

всѣхъ

 

этихъ

пустынь

 

ничего

 

не

 

осталось:

 

вездѣ

 

на

 

мѣстѣ

 

дремучихъ

 

лѣ-

совъ

 

голыя

 

поля,

 

и

 

всѣ

 

слѣды

 

пустынь

 

запаханы

 

и

 

засѣяны

хлѣбомъ

 

*).
Повятно,

 

поэтому,

 

какою

 

пріятною

 

неожиданпостію

 

было
случайное

 

открытіе,

 

что

 

въ

 

Даниловичскомъ

 

приходѣ

 

и

 

по

сіе

 

время

 

сушествуетъ

 

лѣсная

 

келья,

 

гдѣ

 

уже

 

много

 

лѣтъ

живетъ

 

настоящій

 

старый

 

отшельникъ.

 

Старожилы,

 

дававшіе
справки

 

о

 

прежнихъ

 

пустынножителяхъ,

 

совершенно

 

упусти-

ли

 

изъ

 

виду

 

современнаго.

 

Вопстинпу,

 

нѣсть

 

пророкъ

 

во

 

оте-

чествіи

 

своемъ.

6

 

августа

 

1903

 

г

 

въ

 

Давиловичскомъ

 

храмѣ.

 

среди

 

под-

ходившихъ

 

къ

 

св.

 

чашѣ

 

причастниконъ,

 

общее

 

вниманіе

 

об-
ратилъ

 

ва

 

себя

 

высокій,

 

крѣпкій

 

на

 

видъ

 

старикъ

 

въ

 

запла-

танномъ

 

подрясникѣ

 

и

 

лаптяхъ,

 

съ

 

длинными

 

волосами,

 

свѣт-

лими

 

глазами

 

и

 

особевнымъ,

 

осмысленнымъ

 

и

 

кроткимъ

 

вы-

раженіемъ

 

лица,

 

какого

 

нѳ

 

бываетъ

 

у

 

рядовыхъ

 

крестьянъ,

вѣчно

 

озабоченныхъ

 

недоимками,

 

неурожаями

 

и

 

другими

 

жи-

тейскими

 

дѣлами.

 

Многіе

 

видѣли

 

старика

 

въ

 

первый

 

разъ.

Мелькнувшая

 

сразу

 

въ

 

головѣ

 

мысль,

 

что

 

старикъ

 

не

 

иначе,

кавъ

 

отшельникъ,

 

подтвердилась

 

словами

 

анавшихъ

 

его.

 

Это
былъ

 

Діомидъ,

 

обитатель

 

кельи

 

на

 

мѣстѣ

 

бывшей

 

Леслевской
пустыни.

 

Послѣ

 

обѣдни

 

старецъ

 

съ

 

удовольствіемъ

 

принялъ

предложена

 

выпить

 

въ

 

домѣ

 

стаканъ

 

чаю.

 

Но

 

о

 

прежнихъ

пустынникахъ

 

онъ

 

зналъ

 

немного,

 

о

 

себѣ

 

же

 

говорилъ

 

не-

охотно,

 

и

 

вообще

 

замѣтно

 

старался

 

соблюсти

 

«храненіе

 

устомъ

своимъ».

 

Ни

 

просьбу

 

позволить

 

снять

 

съ

 

него

 

портретъ

 

онъ

рѣшительно

 

отказался:

 

и

 

некогда

 

ему,

 

и

 

грѣхъ

 

эю,-и

 

за-

тѣмъ

 

торопливо

 

сталъ

 

прощаться.

Пришла

 

зима.

 

Въ

 

самый

 

Крещенскій

 

сочельвикъ

 

подъѣха-

ли

 

мы

 

къ

 

пустынѣ

 

Діомида,

 

едва

 

не

 

утонувъ

 

при

 

переѣздѣ

черевъ

 

рѣчку

 

Присмару,

 

ва

 

правомъ

 

берегу

 

которой,

 

между

дер.

 

Сырокореньемъ

 

и

 

усадьбой

 

г.

 

Евстафьева,

 

расположена

она,

 

въ

 

полуверстѣ

 

отъ

  

проѣзжей

 

дороги.

 

Пустыня

 

представ-

•)

 

Говорятъ,

 

въ

 

Масальскомъ

 

уѣздѣ,

 

возлѣ

 

села

 

Жерелева,

 

и

 

теперь

 

живутъ

въ

 

лѣсу

 

человіка

 

четыре

 

отшельвиковъ,

 

но

 

подробностей

 

о

 

нихъ

 

никто

 

не

 

могъ

сообщить.



—1078—

ляетъ

 

смѣптанную

 

рощу

 

вродѣ

 

пасѣки,

 

величиной

 

съ

 

десяти-

ну,

 

обнесенную

 

тыномъ.

 

Вокругъ

 

голыя

 

поля.

 

Входъ

 

въ

 

пу-

стыню

 

у

 

самой

 

воды

 

и

 

нредставляетъ

 

простую

 

прорѣху

 

въ

тыну,

 

куда

 

нужно

 

в.тѣзать

 

согнувшись.

 

За

 

тыномъ

 

сейчасъ

 

же

въ

 

землѣ

 

колодезь,

 

отъ

 

него

 

по

 

скату

 

берега

 

тропинка

 

на

верхъ,

 

къ

 

кельѣ,

 

окруженной

 

елями.

 

Келья — новая

 

хатка

 

съ

тесовымъ

 

крылечкомъ,

 

съ

 

высокой

 

трубой

 

и

 

двумя

 

оконцами.

Она

 

обнесена

 

завалиной

 

изъ

 

костры

 

и

 

обставлена

 

до

 

крыши

сухими

 

березками,

 

какими

 

то

 

жердочками

 

и

 

т.

 

п.,

 

такъ

 

что

и

 

стѣны,

 

и

 

окна

 

чуть

 

виднѣются

 

изъ

 

за

 

нихъ.

 

Окна

 

почти

до

 

верху

 

закрыты

 

соломенными

 

щитами.

 

Въ

 

общемъ,

 

кельз

выглядитъ

 

весьма

 

симпатично

 

и

 

уютно.

 

Сзади

 

кеші

 

виднѣлись

огородныя

 

грядки.

 

На

 

нашъ

 

осторожный

 

стукъ

 

Діойидъ,

 

яа-

передъ

 

опросивъ:

 

«кто

 

тамъ»?— отворилъ

 

дверь.

 

Первая

 

ком-

ната

 

съ

 

однимъ

 

окномъ,

 

служадая

 

лѣпшмъ

 

пом

 

ѣщеніе-лъ,

завалена

 

дровамп,

 

стружками,

 

принадлежностями

 

пчеловод-

ства.

 

По

 

стѣнамъ

 

висить

 

лукъ

 

и

 

сухіе

 

вѣншш.

 

Вторая

 

по-

ловина,

 

теплая,

 

раздѣлена

 

перегородкой

 

на

 

двѣ

 

маленькихъ

комнаты,

 

большую

 

чисть

 

которыхъ

 

занимаетъ

 

русская

 

печь.

Здѣсь

 

тепло

 

до

 

духоты.

 

Въ

 

комнатѣ — столъ,

 

лавка,

 

полочки;

въ

 

углу

 

образа,

 

передъ

 

ними

 

горитъ

 

лампадка

 

въ

 

изящной
подставкѣ,

 

вродѣ

 

чаши,

 

впситъ

 

крестъ

 

изъ

 

позумента,

 

что

нашиваютъ

 

на

 

ризы,

 

стоятъ

 

просвиры/

 

На

 

стѣнѣ

 

портретъ

старца

 

Илларіопа

 

Троекуровскаго

 

и

 

маленькіе

 

рублевые

 

ча-

сы— «ходики».

 

За

 

перегородкой

 

досчатое

 

ложе

 

съ

 

веретьемъ.

Вся

 

эта

 

половина

 

не

 

болѣе

 

4

 

арш.

 

въ

 

ввадратѣ.

 

Послѣ

 

вза-

имных'!,

 

привѣтствій

 

и

 

разсііросовъ,

 

старецъ

 

радушно

 

предло-

жи

 

лъ

 

намъ

 

чаю.

 

Хотя

 

и

 

былъ

 

сочельникъ,

 

но

 

носіѣ

 

восьмя-

верстяаго

 

проѣзда

 

по

 

морозу

 

предложеиіе

 

это

 

было

 

весьма

кстати,

 

при

 

томъ

 

же,

 

по

 

словам ь

 

старца,

 

«въ

 

пути

 

шэствую-

щимъ

 

уставъ

 

разрѣшаетъ

 

строгій

 

посгь».

 

Чай

 

оказался

 

очеяь

вкусенъ,

 

хотя

 

вмѣсто

 

самовора

 

у

 

старца

 

стоялъ

 

въ

 

печи

 

боль-
шой

 

глиняный

 

зеленый

 

чайникъ

 

съ

 

горячей

 

водой.

 

Илогда
въ

 

келью

 

Діомида

 

заходитъ

 

съ

 

охоты

 

напиться

 

чаю

 

его

 

<ба-
ринъ»,

 

поэтому,

 

на

 

всякій

 

случай,

 

старецъ

 

и

 

держитъ

 

горя-

чую

 

воду.

О

 

средствахъ

 

къ

 

пропитавію

 

Діомида

 

мы

 

уже

 

говорили

рапыпе.

 

На

 

вопросъ,

 

не

 

скучно

 

ли

 

ему

 

здѣсь,

 

старецъ

 

отвѣ-

чалъ,

 

что

 

некогда

 

скучать:

 

пока

 

вычитаешь

 

правило,

 

упра-

вишься

 

съ

 

печкой,

 

уберешь

 

келью,

 

уже

 

и

 

вечеръ, — нужно

становиться

 

на

 

вечернее

   

правило.

 

А

 

нужно

 

же

   

и

 

такъ

   

что
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нибудь

 

сдѣлать:

 

никто

 

вѣдь

 

не

 

помогаетъ;

 

все,

 

что

 

въ

 

хозяй-
стве

 

дѣлаютъ

 

4—5

 

человѣкъ

 

одновременно,

 

здѣсь

 

нужно

 

дѣ-

лать

 

самому

 

одному.

 

Время

 

то

 

и

 

идетъ

 

незамѣтно.

 

Слава

 

Бо-
гу,

 

уже

 

9

 

лѣгь

 

здѣсь

 

прожилъ.

Старецъ

 

жаловался

 

на

 

одолѣвающія

 

его

 

немощи

 

— ревма-

тизмъ,

 

катарръ

 

желудка,

 

а

 

въ

 

послѣднее

 

Бремя

 

безсонницу.
Неудобно, '

 

что

 

местность

 

вокругь

 

открытая,

 

— всюду

 

народъ.

Діомидъ

 

проснлъ

 

барина

 

построить

 

ему

 

келыо

 

въ

 

иастоящемъ

лѣсу,

 

но

 

баринъ

 

дорожитъ

 

этой

 

пустыней,

 

ибо

 

въ

 

ней,

 

будто
бы,

 

жилъ

 

его

 

отецъ.

Діомидъ — отшельникъ

 

«простецъ»;

 

живетъ

 

онъ

 

одиноко,

почти

 

среди

 

«міра»,

 

безъ

 

благопріятной

 

для

 

отшельнической
жизни

 

среды,

 

которую

 

для

 

его

 

предшественниковъ

 

составляли

дремучіе

 

лѣса,

 

безмолвіе

 

и

 

близость

 

единомыслепной

 

«дру-

жины».

 

Говорили,

 

что

 

онъ

 

и

 

неграмотный.

 

Книгъ

 

/

 

него,

действительно,

 

не

 

видно,

 

хотя

 

онъ

 

выразился,

 

что

 

«читаетъ»

правило

 

и

 

утреню, — возможно,

 

что

 

на

 

память.

Неззмѣтно

 

проспдт.ли

 

мы

 

въ

 

кельѣ

 

около

 

часу.

 

Съ

 

какой
то

 

дѣтски-нѣжной

 

ласковостью

 

Діомигь

 

все

 

хлопоталь,

 

чѣмъ

бы

 

угостить

 

насъ

 

и,

 

добродушно

 

улыбаясь,

 

отвѣчалъ

 

на

 

на-

ши

 

разспросы.

 

Старецъ

 

горѳвалъ,

 

что

 

часы

 

его

 

остановились

и,

 

когда

 

не

 

смотря

 

на

 

его

 

протесты,

 

часы

 

были

 

разобраны,
осмотрѣны

 

и

 

пущены

 

въ

 

ходь,

 

благодарности

 

его

 

не

 

было

конца;

 

онъ

 

даже

 

согласился

 

сняться,

 

когда

 

ему

 

были

 

указаны

примѣры

 

изъ

 

жизни

 

почтенныхъ

 

и

 

благочестивыхъ

 

лицъ.

 

По-
могла

 

также

 

и

 

наличность

 

портрета

 

Илларіона

 

Троекуровска-
го

 

въ

 

кельѣ

 

старца.

 

Сняли

 

мы

 

и

 

келыо

 

старца,

 

окруженную

деревьями,

 

и

 

его

 

самого

 

съ

 

посохомъ

 

и

 

веревочными

 

четками

въ

 

рукахъ.

 

Отъ

 

кельи,

 

сквозь

 

просвѣты

 

среди

 

зеленыхъ

 

елей,
прекрасный

 

видъ

 

на

 

рѣчку

 

Присмару,

 

гдѣ

 

когда

 

то

 

«бобро-
вые

 

гоны

 

и

 

сѣножати»

 

раздавались

 

князьями

 

литовскими

 

за

заслуги

 

своимъ

 

дворянамъ

 

"-');— на

 

поля,

 

раздѣленныя

 

овра-

гами,

 

окаймленныя

 

сзади

 

сумрачнымъ

 

лѣсомъ,

 

па

 

виднѣвшую-

ся

 

вдали

 

на

 

холмѣ

 

усадьбу

 

и

 

деревни.

 

А

 

лѣтомъ

 

здѣсь

 

еще

больше

 

красоты

 

и

 

приволья!
Сопровождаемые

 

напутственными

 

бдагопожеланіями

 

о.

 

Діо-
мида,

 

мы

 

уѣхали

 

отъ

 

него

 

подъ

 

сильнымъ

 

впечатлѣніемъ

 

впер-

вые

 

увндѣнвой

 

обстановки

 

жизни.

 

Давно

 

жданный

 

снѣгъ

 

сы-

*)

 

Въ

 

литовскихъ

 

актагь

 

'Присмара*

 

упоминается

 

не

 

разътакъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

пу-

стошь

 

<въ

 

Чег.енччохы .
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палея

 

сверху,

 

покрывая

 

однообразной

 

бѣлой

 

пеленой

 

унылыя

поля,

 

воторымъ,

 

казалось,

 

и

 

нѣтъ

 

конца

 

краю.

 

Подъ

 

сгустив-

бііяся

 

сумерки

 

живѣе

 

работало

 

воображеніе.

   

Ясно

  

предста-

влялась

 

глухая

 

лѣсвая

 

пустыня

 

съ

 

выглядавшими

  

на

  

поляну

келіями

 

старинныхъ

   

оттельниковъ,

  

и,

 

какъ

   

длинная

   

лента,

развертывалась

  

передъ

 

умственнымъ

 

взоромъ

 

вся

  

ихъ

  

тихая

келейная

 

жиэнь

 

въ

 

только

 

что

 

видѣнной

 

у

 

Діомидаобстановкѣ...

А

 

встрѣчавшіяся

   

на

 

пути

 

деревни

   

властно

   

напоминали

   

о

о

 

«мірѣ»

 

съ

 

его

 

злобою

 

и

 

вѣчною

   

борьбою

 

страстей,

 

съ

 

его

радостями

 

и

 

печалями,

 

имя

 

которымъ — «суета

 

и

 

томленіе

 

ду-

ха».

 

Понятнымъ

 

становилось

   

отврашеніе

 

старцевъ

 

отъ

 

этого

«міра»

 

и

 

ихъ

 

непреодолимое

 

влеченіе

 

въ

 

безмолвному

 

пустын-

ному

 

житію,

 

разъ

 

иввѣдавъ

 

которое

  

они

   

уже

 

не

  

могли

  

со-

владать

 

съ

 

собою

 

и

 

всю

 

жизнь

 

стремились

 

къ

 

нему,

 

какъ

 

мо-

тыльки

 

къ

 

свѣту.

 

Кому

   

мѣшало

 

это

 

стремленіе?

   

Почему

   

не

поддержали

 

его

 

во

 

время,

 

какъ

 

поддержалъ

   

въ

 

своемъ

   

краѣ

безграничную

 

любовь

 

въ

 

людямъ

 

великій

 

святитель

 

Фила ретъ?
Заботливо

 

приготовляемая

 

имъ

 

для

 

благихъ

 

сѣмянъ

 

почва

 

воз-

растила

 

плодъ

 

сторицею,

  

отъ

 

котораго

 

и

 

по

 

нынѣ

   

питаются

ьо

 

здравіе

 

душевное

 

русскіе

 

люди,

   

страждущіе,

 

озлобленные,
помощи

 

и

 

утѣшенія

 

требующіе.

 

Почему

 

иначе

 

сложилась

 

судь-

ба

 

Рославльскихъ

 

лѣсовъ?

 

Почему

 

міръ

 

съ

 

его

 

суетою

 

и

 

зло-

бою

 

побѣдилъ

 

здѣсь

 

безмолввую

 

пустыню,

 

пережившую

 

поко-

лѣвія

 

и

 

вѣка,

   

создавшую

 

цѣлую

 

школу

 

высокаго

   

подвижни-

чества

 

на

 

всю

 

почти

 

Русь?

 

Отвѣтъ

 

на

 

это

 

можетъ

 

быть

 

толь-

ко

 

одинъ:

 

видно,

 

такъ

 

было

  

угодно

 

Богу!

   

«Неиспытани

   

су-

дове

 

Его

 

и

 

неизслѣдовани

   

путіе

 

Его».

   

Но

 

нельзя

   

не

   

вѣро-

вать

 

вмѣстѣ

 

съ

 

бытописателемъ

 

пустыни,

 

что

 

рано

 

или

 

позд-

но

 

силою

  

Божіею

   

«мѣсто,

   

освященное

   

подвигами

   

лишеній,
поста

 

и

 

молитвы,

 

орошенное

   

слезами

 

и

 

тт»томъ

 

пустынножи-

телей,

 

озарится

 

немерцающимъ

 

свѣтомъ

 

Божественной

 

благо-

дати

 

во

 

славу

  

Тріипостасваго

 

Бога

  

и

   

во

 

спасевіе

  

худород-

ныхъ

 

чадъ

 

міра

 

сего».

И.

  

Орловскгй.



—1081

 

—

Христианство

 

въ

 

Нііонііі

 

*)•
Христіэнство

 

было

 

занесено

 

въ

 

Японію

 

вь

 

Х\*І

 

вѣкъ

 

зна-

менитымъ

 

католичесвимъ

 

мпссіоверомъ

 

въ

 

восточныхъ

   

азі-
атсвихъ

 

стравахъ —Францискомъ

 

Ксаверіемъ,

 

который

 

пмѣлъ

громадный

 

успѣхъ

 

въ

 

странѣ

 

Восходящаго

 

Солнца:

   

къ

 

концу

XVI

 

вѣва

 

число

 

хрпстіапъ

 

католиковъ

 

доходило

   

въ

   

Яионіи
до

 

150000.

 

Но

   

иоявившіеса

   

здѣсь

   

іезуиты-миссіонеры

   

нѳ

довольствовались

 

распостраненірмъ

   

хоистіапства.

 

Они

   

смо-

трели

 

на

 

него,

   

кавъ

   

на

   

орудіе

   

подчинить

   

Яионію

   

рим-

скому

 

панѣ.

 

Съ

 

этою

 

цѣлью

 

они

 

старались

 

обратить

 

вь

 

хрп-

(тіанству

 

гѣ

 

группы

 

японского

 

общества,

 

который

 

были

 

не-

довольны

 

существующими

   

въ

   

Японіп

   

порядками.

   

Поэтому

вѣротерпимое

 

японское

 

правительство

   

не

   

могло

   

оставаться

тавимъ

 

по

 

отношенію

 

къ

 

католичеству.

 

Когда

 

ннонскіе

 

пра-

вители

 

узнали

 

о

 

властолюбпвыхъ

 

стремленінхъ

 

іезуптовъ,

 

то

предприняли

 

рядъ

 

самыхъ

 

крутыхъ

 

мѣръ

 

нротпвъ

  

христіанъ:
ихъ

 

немилосердно

 

целыми

 

тысячами

   

избивали,

   

сбрасывали
со

 

скалъ,

 

сжигали,

 

распинали

   

ва

 

врестахъ,

   

щадили

   

лишь

твхъ,

 

которые

 

соглашались

 

топтать

 

блюдо

 

съ

 

изображеніемь
Христа

 

и

 

плевать

 

на

 

Распятіе.
Но

 

впослѣдствіп

 

католичество

 

снова

 

начало

 

утверждаться

въ

 

Японіи.

 

Ho

 

статвстическимъ

 

даннымъ

 

1о95

 

года,

 

като-

ливовъ-туземцевъ

 

насчитывалось

 

въ

 

Японіи

 

50,302

 

чело-

века,

 

образовавшихъ

 

205

 

конгрегацій.

 

Ими

 

основано

 

56У
церквей

 

и

 

часовень,

 

одна

 

духовная

 

сгминарія

 

съ

 

46

 

сту-

дентами,

 

два

 

колледжа

 

съ

 

181

 

воснитаннакомъ,

 

три

 

нансі-
она

 

для

 

дввочекь

 

съ

 

171

 

воспитанницей,

 

26

 

ремесленныхъ

школъ

 

съ

 

764

 

учениками

 

и

 

41

 

начальная

 

школа

 

съ

 

2,924
учениками

 

и

 

много

 

разпыхъ

 

благотворительныхъ

 

учрежденій.
Особенною

 

популярностью

 

среди

 

простого

 

народа

 

пользуется

въ

 

Яііоніи

 

открытая

 

католическою

 

миссіей

 

больница

 

для

прокаженвыхъ.

Протестанство

 

появилось

 

въ

 

Яноніи

 

немного

 

позднѣе

 

като-

личества

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имъеть

 

значительный

 

ус-

пѣхъ.

 

Утверадаютъ,

 

что

 

большинство

 

христіанъ

 

въ

 

Яиовіи
нрот станты,

 

хотя

  

точныхъ

   

статистичесвихъ

   

данныхъ

   

для

*)

 

«Вѣр»

 

и

 

ЦерЕовь».
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этого

 

не

 

имеется.

 

Въ

 

последнее

 

время

 

протестантское

 

дви-

жете

 

въ

 

Японіи

 

усилилось,

 

благодаря

 

последовавшему

 

меж-

ду

 

представителями

 

иротестантскихъ

 

сектъ

 

соглашенію

 

про-

оовѣдывать

 

только

 

Tt>

 

общіе

 

догматы,

 

въ

 

которыхъ

 

они

 

не

встрѣчаютъ

 

рэзногласія

 

между

 

собою.
Что

 

касается

 

нравославія,

 

то

 

успехами

 

своими

 

въ

 

Японіи
оно

 

обязано

 

исключительно

 

трудамъ

 

зянменптаго

 

епископа

Николая.

 

Кому

 

не

 

известно

 

это

 

дорогое

 

для

 

всякаго

 

право-

славная

 

имя

 

великаго

 

святителя

 

русской

 

церкви?

 

Кто

 

не

слыхалъ

 

о

 

его

 

соровачетырехдетвихъ

 

апостольсвихъ

 

трудахъ

въ

 

далекой

 

Яповіп?

 

Окоачивъ

 

вурсъ

 

въ

 

С.-Петербургской
Духовной

 

Академіи

 

и

 

удостоенный

 

стеиени

 

магистра

 

бого-
словія,

 

молодой

 

ученый

 

Иванъ

 

Касатвпнъ*)(мірское

 

имя

 

пре-

освященваго

 

Николаи)

 

выразилъ

 

желаніе

 

отправиться

 

въ

Яионію

 

при

 

руссвомъ

 

консульстве

 

въ

 

качестве

 

іеромонаха

и

 

въ

 

ІЬбі

 

году

 

нріезжаетъ

 

въ

 

Хакодате

 

еще

 

совсемъ

 

мо-

лодымъ

 

человевомъ.

 

Тогда

 

же

 

зародилась

 

у

 

него

 

мысль

 

о

миссіонерской

 

деятельности

 

среди

 

японпевъ.

 

Ревностно

 

изу-

чаетъ

 

молодой

 

иновъ

 

япоискій

 

языкъ

 

и

 

скоро

 

освоивается

съ

 

нпмъ

 

настолько,

 

qTo

 

получаетъ

 

возможность

 

совершенно

свободно

 

на

 

ненъ

 

изъясняться,

 

учить

 

и

 

проповедывать.

 

Въ
это

 

время

 

онъ

 

встретился

 

съ

 

однимъ

 

буддійсвимъ

 

священни-

комъ,

 

близко

 

сошелся

 

съ

 

нимъ

 

и

 

такъ

 

нодействовалъ

 

на

него

 

своею

 

проповедію,

 

что

 

тотъ

 

въ

 

1866

 

году

 

принялъ

православіе,

 

а

 

по

 

его

 

иримеру,

 

три

 

года

 

спустя,

 

былъ

 

окре-

шепъ

 

второй

 

прозелитъ,

 

некій

 

докторъ

 

но

 

профессии.

 

Въ
1866

 

году

 

іеромонахъ

 

Николай

 

отправляется

 

въ

 

Россіш

 

для

хлопотъ

 

объ

 

улучшеніи

 

въ

 

языческой

 

Яионіи

 

православной
миссіи,

 

и

 

Святейшій

 

Синодъ

 

утвердилъ

 

его

 

первымъ

 

мис-

сіонеромъ

 

въ

 

страве

 

Восходящаго

 

Солнца.

 

Въ

 

1ь7і

 

году

 

о.

Николай

 

возвратился

 

въ

 

Японію

 

и

 

основалъ

 

свою

 

резидевціт
въ

 

столице

 

государства

 

Токіо.

 

Съ

 

этой

 

поры

 

начинается

 

бле-
стящей

 

періодъ

 

его

 

миссіонерской

 

деятельности,

 

продолжиющій-
ся

 

до

 

ныпешняго

 

дня.

 

Нельзя

 

себе

 

представить,

 

сколько

 

труда

было

 

положено

 

за

 

все

 

это

 

время

 

велнвимъ

 

миссіонеромъ.

Везъ

 

нреувеличенія

 

можно

 

сказать,

   

что

   

Николай

   

Яионсвій

*)

 

ІІреосвящ.

 

Николай —уроженецъ

 

Сиоленской

 

губерніи

 

и

 

воспитанник!

 

Смо-
ленской

 

духовной

 

селиваріи.
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■во

 

всякомъ

 

деле

 

свой

 

мпссіп

 

является

 

и

 

головой

 

и

 

нервымъ

работникомъ.

 

Онъ

 

не

 

ограничивается

 

только

 

одною

 

пропо-

ведію

 

о

 

ХрпсгЬ;

 

онъ

 

постоянно

 

занять

 

переводами

 

богослу-

жебныхъ

 

кипгъ

 

и

 

лучшихъ

 

богословскахъ

 

сочиаеній

 

на

 

япоя-

скій

 

языкъ;

 

онъ

 

открылъ

 

множество

 

школъ,

 

мужскпхъ

 

в

женскпхъ,

 

для

 

православныхъ

 

японцевъ;

 

устроилъ

 

не

 

мало

молитвенныхъ

 

домовъ

 

и

 

церквей;

 

но

 

примеру

 

древне-хписті-
анской

 

церкви,

 

онъ

 

ежегодно

 

собираетъ

 

соборъ

 

изъ

 

нноа-

скаго

 

духовенства

 

для

 

всесторонняго

 

обсужденія

 

нужіъ

 

сво-

ей

 

паствы.

 

Въ

 

1880

 

году

 

Николай

 

Яионсній

 

быль

 

возведенъ

въ

 

санъ

 

епископа.

 

Около

 

этого

 

же

 

времени

 

онъ

 

мало-но-ма-

лу

 

вачинаетъ

 

хлопотать

 

объ

 

осуществленіп

 

своей

 

заветной
мечты, — постройке

 

въ

 

Токіо

 

большого

 

православного

 

храма.

Къ

 

постройке

 

такого

 

храма

 

было

 

прпступлено

 

въ

 

1884

 

го-

ду,

 

а

 

семь

 

летъ

 

спустя,

 

въ

 

1У:Н

 

году,

 

онъ

 

уже

 

царилъ

надъ

 

городомь

 

и

 

зчставлялъ

 

радостно

 

биться

 

сердца

 

детей
юной

 

церкви.

 

Стоимость

 

сооруженія

 

простиралась

 

до

 

3

 

7

 

/,575
іевъ

 

(іенъ

 

равняется

 

одвому

 

рублю

 

6

 

копёйкамъ):

 

все

 

это

пожертвованія,

 

собранныя

 

еиископомъ

 

Нпколаемъ!

 

Досто-
примечательностію

 

собора

 

является

 

прекрасный

 

хоръ

 

въ

несколько

 

сотъ

 

голосовъ,

 

производящей

 

великолепное

 

вие-

чатленіе.

 

И

 

это

 

дело

   

того-же

 

еп.

 

Николая.
Русская

 

путешественница

 

по

 

Яионіп,

 

женщипа-врачъ

 

г.

Черевкова,

 

посетившая

 

православный

 

храмъ

 

вь

 

Токіо

 

вско-

ре

 

после

 

его

 

освященія,

 

описываетъ

 

его

 

въ

 

такпхъ

 

словахъ:

„Соборъ

 

во

 

имя

 

Влскрѳсенія

 

Христова

 

представляетъ

 

огром-

ное

 

каменное

 

зданіе,

 

спокойной,

 

величественно- красивей
архитектуры,

 

безъ

 

лишнихъ

 

затей

 

и

 

замысловатыхъ

 

укра-

шевій.

 

При

 

возведеніи

 

его

 

фундамента,

 

стеяъ

 

и

 

въ

 

особенности
купола

 

были

 

взяты

 

въ

 

разечетъ

 

те

 

сотрясепія

 

почвы,

 

кото-

рыя

 

такъ

 

обычны

 

въ

 

этой

 

вулканической

 

области,

 

и

 

при-

няты

 

соотвЬтственныя

 

меры

 

въ

 

виде

 

особыхъ

 

железныхь
скрепленій,

 

пли

 

обручей,

 

охватывающпхъ

 

все

 

зданіе.

 

Соборъ
можетъ

 

вместить

 

до

 

1 , 5 и 0

 

человекъ.

 

Кавъ

 

светло

 

въ

 

немъ

вавъ

 

просто

 

все,

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

оригинально

 

изящно!
Масса

 

большихъ

 

высовихъ

 

овонъ;

 

белыя

 

ослепительно-бе-
яыя

 

стены;

 

белый

 

иконостасъ,

 

где

 

места

 

для

 

иконъ

 

обведены
3»
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золоченвымъ

 

бордюромъ,

 

золоченный

 

врата

 

и

 

двери

 

и

 

боль-
ше

 

ничего;

 

нѣтъ

 

другихъ

 

цвѣтовъ,

 

только

 

бѣлый

 

и

 

золотойГ
Рядомъ

 

съ

 

храмомъ

 

высокая

 

колокольня

 

съ

 

деревянной.
некрашенной

 

и

 

сплошь

 

лакированной

 

лѣстницей.

 

Съ

 

вер-

шпвы

 

ея

 

открывается

 

обширный

 

видъ

 

на

 

все

 

Токіо

 

и

 

его

далекіе

 

пригороды".

Богослуженіе

 

въ

 

храмЪ,

 

которое,

 

конечно,

 

совершается

 

на

янонсвомъ

 

языкѣ,

 

посѣщается

 

христіанами

 

японцами

 

весьма

усердно.

 

Та

 

же

 

г.

 

Череввова

 

говорить,

 

что

 

въ

 

воскресный
день

 

за

 

литургіей,

 

на

 

которой

 

она

 

присутствовала,

 

молящихся 1

было

 

тавъ

 

мною,

 

что

 

ими

 

не

 

только

 

была

 

полна

 

церковь,.

но

 

и

 

нлошадка

 

передъ

 

вею

 

и

 

вся

 

дѣстница

 

была

 

усыпана

народовсъ;

 

становилось

 

душно,

 

и

 

съ

 

трудомъ

 

можно

 

было
выбраться

 

чрезъ

 

густую

 

толпу

 

молящихся

 

на

 

свѣжій

 

воздухъ.

Еромѣ

 

Токіо,

 

православные

 

храмы

 

есть

 

и

 

въ

 

другихъ

 

мѣ-

стахъ.

 

27

 

апрѣля

 

190b

 

г.

 

преосвященный

 

Николай

 

торже-

ственно

 

освятилъ

 

великолепный

 

храмъ

 

въ

 

Кіото,

 

который
межетъ

 

вмѣшать

 

въ

 

себѣ

 

около

 

Ь00

 

чел.

 

молящихся.

 

Все
необходимое

 

Еіотсвій

 

храмъ

 

получилъ

 

изъ

 

Москвы:

 

иконо-

стасъ,

 

евнщеввые

 

сосуды,

 

хоругви,

 

ианпкадила,

 

подсвѣчви-

би,

 

облаченія

 

на

 

престолъ,

 

нѣсколько

 

перемѣнъ

 

облаченій
для

 

клира,

 

облаченіе

 

для

 

преосвященнаго

 

Николая,

 

наконецъ,

колокола

 

и

 

вѣсколько

 

отдѣльвыхъ

 

ивонъ.

Ёавъ

 

же

 

велико

 

число

 

православныхъ

 

въ

 

Японіи?

 

Началь-

ввкъ

 

православной

 

японской

 

миссіи

 

въ

 

отчетѣ,

 

отнравлен-

ноаіъ

 

въ

 

Св.

 

Синодъ

 

20

 

января

 

текущего

 

года,

 

т.

 

е.

 

за

 

6
дней

 

до

 

открытія

 

воевныхъ

 

дѣйствій,

 

сообщаетъ,

 

что

 

къ

 

на-

чалу

 

1904

 

г.

 

число

 

православныхъ

 

христіанъ

 

въ

 

Японіп
достигало

 

28230

 

человѣкъ,

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

260

 

цер-

коввыхъ

 

общинъ;

 

свящевно-служителей

 

было

 

39

 

чел.,

 

изъ

коихъ

 

трое — начальникъ

 

миссш

 

преосвященный

 

Николай,
настоятель

 

посольской

 

церкви

 

въ

 

Токіо,

 

протоіерей

 

Сергѣй

Глѣбовъ

 

и

 

состояний

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

означенной
церкви

 

и

 

учитель

 

цервовнаю

 

пѣвія

 

Димитрій

 

Львовсвій —

руссвіе,

 

а

 

остальные — 28

 

священниковъ

 

и

 

8

 

діаконовъ —

анонцы;

 

кромѣ

 

того,

 

въ

 

миссіп

 

было

 

12

 

японцевъ

 

причет-

виковъ—учителей

 

цервовнаго

 

пѣнія

 

и

 

141)

 

японцевъ

 

ііропо-
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вѣдникоіѵь

 

-катихизаторовъ.

 

Въ

 

продолженіи

 

190 J

 

г.

 

кре-

щено

 

было

 

японцевъ

 

1036.

 

Учебныхъ

 

заведеній

 

при

 

миссій
состояло

 

4:

 

въ

 

Токіо

 

-катихпзаторское

 

учплище

 

съ

 

\ь

 

уче-

никами,

 

снмиялрія

 

съ

 

70

 

учениками

 

*).

 

женское

 

училище

съ

 

8і

 

ученицей

 

(учащихъ

 

въ

 

этихъ

 

трохъ

 

училищах

 

ь

 

было
28

 

человѣкъ,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

4

 

съ

 

академическииъ

 

обрайо-
ваніемъ

 

и

 

2

 

изъ

 

окоачившихъ

 

курсъ

 

семпиаріи),

 

— и

 

въ

Кіото— женское

 

училище

 

съ

 

24

 

ученицами,

 

при

 

3

 

учятель-

апцахъ

 

и

 

I

 

учптелахъ.

 

Ипссіа

 

имЪетъ

 

общество

 

переводчи-

ковъ

 

религіозвыхъ

 

каигъ,

 

въ

 

составь

 

котораго

 

входило

 

J
лиць

 

п

 

между

 

ними

 

3

 

редактора

 

періодпческихъ

 

изданій

 

мпс-

сіи —двухнедельна™

 

„Православна™

 

Вестника"

 

(Сейкео

 

Оим-

н о)

 

съ

 

оффиціальнымь

 

отдѣломъ

 

миссід,

 

ежемесячного

 

„Скром-
ность"

 

(Уранисики),

 

издаваеиаго

 

при

 

ииссібверэдомъ

 

жеа-

скомъ

 

училище

 

въ

 

Гокіо,

 

преимущественно

 

для

 

женокаго

чтенія,

 

и

 

ежемѣсячной

 

„Православной

 

беседы*

 

(Сейкео

 

К

 

mi),
въ

 

которой

 

преимущественно

 

помещаются

 

ііроноввіп,

 

какъ

оригинальный,

 

произносимый

 

при

 

богослуженіяхь

 

и

 

цервов-

ныхъ

 

собраніяхъ

 

служащпхъ

 

цчрчзи,

 

такъ

 

и

 

йеревбівЦя.

Миссііі

 

иѵеетъ

 

иконописную

 

мастерскую

 

при

 

жен.

 

училище

 

въ

Токіо,

 

для

 

спабженія

 

иконами

 

правша'ввьдъ

 

японских ь

 

хоа-

мовь,

 

въ

 

которой

 

работаютъ

 

две

 

иконоинспцы

 

(См.

 

Ц/рвг.
Синодсв.

  

Вед.

 

1а 0

 

4

 

г.

 

JjTs

 

1»),
Вь

 

чемъ

 

тернитъ

 

особенную

 

нужду

 

юная

 

православная

церковь

 

въ

 

Яионіи?

 

На

 

ежегодных ь

 

соборахъ

 

ей.

 

Николай
постоянно

 

жалуется

 

на

 

ведостатовъ

 

свящеяио-служатѳлей.

Въ

 

самомъ

 

деле,

 

на

 

260

 

обпдинъ

 

только

 

>9

 

лиць

 

духовка-
го

 

звавія!

 

Далеко

 

но

 

каждая

 

общи.на

 

имѣеть

 

священника.

Вь

 

большинства

 

случаевъ

 

она

 

имветъ

 

только

 

катйхизатора.
Этииъ

 

пменеяъ

 

вь

 

японской

 

массія

 

называются

 

т5,

 

кото-

рые,

 

не

 

инея

 

духовного

 

сана,

 

занимаются

 

ірясгіанскою

 

нро-

імв&дію

 

и

 

вь

 

то

 

же

 

время

 

непосредственно

 

уаравляшть

 

каж-

дый

 

своею

 

частного

   

общлной,

 

иодъ

 

надзоромъ

   

ириходскахъ

*)

 

Даровитые

 

юноши-японцы,

 

оковчшшііе

 

курсъ

 

вь

 

сеииаарія,

 

ииогд»

 

присн-

ааюгся

 

прео

 

:вкщенныиъ

 

Яиколармъ

 

въ

 

Россію,

 

поступаю п>

 

ві.

 

духовная

 

акадѳ-

міи

 

и,

 

съ

 

усивхомъ

 

оковчивъ

 

курсъ,

 

волвращаогся

 

па

 

р

 

>дниу,

 

гдѣ

 

дЬдаюгсн

 

па-

стырями

 

церкви.

 

Таковъ,

 

напр.,

 

священаикъ

 

въ

 

Кіого — Симзоаъ

 

Мм,

 

киідніагъ

богословія

 

Кіевской

 

духовной

 

акадеиіи.
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священниковъ.

 

За

 

малочисленностью

 

последнихъ,

 

ватихпза-

торы

 

и

 

являются

 

постоянными

 

пастырями

 

въ

 

отдвльныхъ

общивахъ.

 

лишь

 

рѣдко

 

посещаемыхъ

 

священннивами,

 

какъ

совершителями

 

таинствъ.

 

Но

 

и

 

катйхизатора

 

имѣетъ

 

не

 

вся-

кая

 

община.

 

Въ

 

1903

 

г.

 

изъ

 

260

 

общинъ

 

11!

 

остались

 

не

тольво

 

безъ

 

священвивовъ,

 

но

 

и

 

безъ

 

ватихизаторовъ,

 

такъ

какъ

 

последиихъ

 

было

 

только

 

149

 

чел.

 

Въ

 

тѣхъ

 

общинахъ,
где

 

нѣтъ

 

ни

 

священвивовъ,

 

ни

 

катихизаторовъ,

 

главными

деятелями

 

въ

 

дѣлахъ

 

церкни

 

являются

 

сами

 

старшіе

 

хри-

стиане,

 

которые

 

по

 

мере

 

своихъ

 

силъ

 

проповѣдуіотъ

 

веру

между

 

язычниками,

 

или

 

же

 

чптаютъ

 

молитвы

 

въ

 

богослу-
жебныхъ

 

собраніяхъ.
А

 

между

 

темъ

 

какъ

 

жаждутъ

 

православные

 

японцы

 

иметь
пастыря!

 

На

 

соборе

 

въ

 

ІУОл

 

г.

 

особенно

 

сильное

 

впечат-

леніе

 

произвело

 

прошеніе

 

прислать

 

катйхизатора,

 

поданное

христианами,

 

живущими

 

на

 

острове

 

Формозе,

 

этомъ

 

новомъ

вдадевіи

 

Япобіи,

 

какъ

 

известно

 

пріобретеиномъ

 

ею

 

после

войны

 

съ

 

Китаемъ.

 

Соборъ

 

нашелъ

 

возможвымъ

 

только

 

на

коротвое

 

время

 

послать

 

туда

 

одного

 

изъ

 

священниковъ

 

для

духовнаго

 

утъшепія

 

живущихъ

 

тамъ

 

христіавъ.

 

Невольно
вспоминаются

 

слова

 

Господа:

 

жатва

 

убо

 

многа,

 

дѣлате-

лей

 

же

 

мало

 

(Лв.

 

X,

 

2).
Въ

 

настоящее

 

время

 

японцы

 

начали

 

съ

 

нами,

 

руссвпмп,

войну;

 

кавъ

 

же

 

должны

 

вести

 

себя

 

те

 

изъ

 

ннхъ,

 

воторые

съ

 

нами

 

одной

 

веры?

 

Зотъ

 

глубоко

 

поучительный

 

отиЪтъ

ен.

 

Николая,

 

данный

 

имъ

 

на

 

томъ

 

же

 

соборе

 

19.03

 

г.,

 

въ

вовцв

 

іюня:

 

„Некоторые

 

изъ

 

васъ,— говорплъ

 

преосвящен-

ный

 

присутствующимъ

 

на

 

соборе,—

 

спрашпваютъ

 

меня

 

даже

письменно,

 

какъ

 

вести

 

себя

 

въ

 

томъ

 

печальномъ

 

случае,

если

 

бы

 

неминуема

 

была

 

война

 

съ

 

Россіей?

 

Говорятъ,

 

будто

это

 

послужитъ

 

большимъ

 

препятствіемъ

 

для

 

проповеди

 

нра-

вославія

 

Напрасно

 

вы

 

такъ

 

думаете:

 

это

 

не

 

можетъ

 

иметь

никакого

 

отвошенія

 

къ

 

нашей

 

проповѣди.

 

И

 

вы

 

должны

 

вну-

шать

 

всемъ

 

эту

 

мысль.

 

Я

 

самъ

 

молюсь,

 

чтобы

 

совсемъ

 

ве

было

 

войны.

 

Если

 

же

 

все-таки

 

не

 

избегнуть

 

намъ

 

несчастія
видеть

 

войву,

 

то

 

вы,

 

японцы,

 

конечно,

 

должны

 

сражаться

 

за

Яаонію

 

и

 

осуществить

 

христіансвую

 

любовь

 

въ

 

своихъ

 

са-
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моотверженныхъ

 

дѣйствіяхъ.

 

Самъ

 

Господь

 

Іпсусъ

 

Христосъ

говоритъ:

 

„больше

 

сея

 

любви

 

нпктоже

 

имать,

 

да

 

кто

душу

 

свою

 

положить

 

за

 

други

 

своя"

 

(Іоанн.

 

15,

 

13).
Сражаться

 

за

 

свое

 

отечество, — это

 

значить,

 

поэтому,

 

испол-

нять

 

любовь,

 

заповеданную

 

Самимъ

 

Господомъ.

 

Правда,

 

вы,

японцы,

 

приняли

 

нравослаьпио

 

веру

 

отъ

 

Россін;

 

но

 

не

смотря

 

на

 

это,

 

когда

 

будетъ

 

объявлена

 

война

 

съ

 

ней,

 

то

она—неиріятельвица

 

ваша,

 

сражаться

 

съ

 

которою —вашъ

долгъ.

 

И такъ.

 

кто

 

воюетъ

 

съ

 

врагами,

 

вензвпдптъ

 

пхъ?

 

Нп-

какъ

 

вить.

 

Воевать

 

съ

 

врагами

 

вовсе

 

не

 

значитъ

 

ненави-

деть

 

ихъ,

 

а

 

только

 

защищать

 

свое

 

отечество.

 

Положимъ,

вы

 

захватили

 

иоджигателя,

 

но

 

это

 

вы

 

сделали,

 

конечно,

 

не

отъ

 

ненависти

 

къ

 

нему,

 

а

 

только,

 

чтобы

 

защитить

 

свой
домъ

 

отъ

 

его

 

онаснаго

 

покушеніа.

 

Ила

 

увидя,

 

что

 

кто

 

либо

притесняетъ

 

вашпхъ

 

родиыхъ,

 

вы

 

оказываете

 

противодей-

ствіе

 

ему;—конечно,

 

при

 

этомъ

 

руководить

 

вами

 

не

 

злоба

въ

 

этому

 

человеку,

 

а

 

любовь

 

къ

 

родньшъ.

 

Нредположимъ,
что

 

будетъ

 

войпа.

 

И

 

тогда,

 

если

 

окажутся

 

раненые,

 

иапри-

меръ,

 

между

 

русскими,

 

то

 

пхъ

 

поместятъ

 

въ

 

лазаретъ

 

Крас-
наго

 

Бреста

 

вместе

 

съ

 

яионцами.

 

Кто

 

ирочтетъ

 

исторію

 

рус-

ско-турецкой

 

войны,

 

тотъ

 

увидитъ

 

то

 

же

 

самое.

 

Тогда

 

тур-

ки

 

лежали

 

въ

 

больнице

 

рядомъ

 

съ

 

русскими,

 

и

 

ведь

 

они

извинялись

 

другъ

 

передъ

 

другомъ,

 

по

 

дружески

 

разделяя

 

пи-

щу

 

между

 

собою"!
Такъ

 

мудро

 

разсуждаетъ

 

руссвій

 

енископъ.

 

Сколько

 

само-

отверженности

 

въ

 

его

 

словахъ

 

и

 

вакъ

 

высоко

 

они

 

постав-

лнютъ

 

его!
Желаніе

 

преосвященнаго

 

епископа

 

Николая

 

не

 

сбылось.

Янонія

 

начала

 

войну

 

съ

 

Россіей

 

*).

 

Но,

 

какъ

 

христіаве,

 

мы

веруемъ,

 

что

 

всеми

 

народами

 

управляетъ

 

мудрая

 

и

 

благая

рука

 

Небеснаго

 

Промыслителя

 

во

 

всехъ

 

ихъ

 

судьбахъ.

 

Кто

знаетъ,

 

быть

 

можетъ,

 

и

 

теиерешняя

 

война

 

японцевъ

 

послу-

аштъ

 

ко

 

благу

 

для

 

нпхъ.

 

Уже

 

ярко

 

горитъ

 

золотой

 

крестъ

на

 

иравославвомъ

   

храме

 

въ

 

Япоиской

   

столице

   

Токіо;

   

кто

*)

 

29

 

января

 

текущего

 

года

 

преосвященный

 

Николай

 

ваявидъ,

 

что

 

такъ

 

какъ

Православная

 

Церковь

 

не

 

можетъ

 

оставаться

 

бевъ

 

епископа,

 

іо

 

онъ

 

рѣшилъ

остаться

 

въ

 

Японіи.

 

Янонское

 

правительство

 

обѣщало

 

ему,

 

какъ

 

в

 

другимъ

 

рус-

скимь,

 

остающимся

 

въ

 

Японіи,

 

покровительство

 

и

 

охрану.
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-зваетъ,

 

быть

 

можетъ,

 

чрезъ

 

настоящую

 

войну

 

и

 

вся

 

страна

Восходящаго

 

Солнца,

 

хотя

 

и

 

не

 

въ

 

близкомъ

 

будущемъ,

 

ста-

нетъ

 

страною

 

Правослааія.
Дой

 

Вогъ,

 

чтобы

 

было

 

такъ!

Жеискія

 

второоасиыя

 

школы.

Значеніѳ

 

ихъ

 

въ

 

общемъ

 

строѣ

 

церковныхъ

 

школъ.

 

*)

Второклассныя

 

школы

 

въ

 

настоящее

 

время

 

успѣ^и

 

стать

прочно

 

и

 

устойчиво.

 

Съ

 

достаточной

 

опредѣленностію

 

выяс-

нились

 

ихъ

 

отличительныя

 

свойства,

 

спеціальвыя

 

задачи,

духъ

 

и

 

направленіе.

 

Выла

 

нѣкоторая

 

опасность,

 

что

 

овѣ

 

не

удержать

 

своей

 

самостоятельности

 

и

 

на

 

практикѣ

 

сольются

 

съ

обыкновенными

 

двухклассными

 

школами.

 

Опасность

 

эта

 

ми-

новала:

 

второроклассныя

 

школы

 

сознательно

 

усвоили

 

свою

задачу

 

— сѣять

 

сѣмена

 

знанія

 

на

 

почвѣ

 

народно-церковной,

 

не

отрывая

 

учащихся

 

отъ

 

исконныхъ

 

завѣтовъ

 

православной

 

вѣ-

ры,

 

Церкви

 

и

 

отечества.

 

Сколько

 

приходилось

 

вйдѣть,

 

питом-

цы

 

лучшихъ

 

изъ

 

нпхъ

 

вполнѣ

 

оправдываютъ

 

назначеніе

 

воспи-

тывавшей

 

ихъ

 

школы;

 

приходилось

 

наблюдать

 

многихъ

 

юношей,
покидав ш ихъ

 

стѣны

 

школы

 

съ

 

глубокой

 

и

 

сознательной

 

лю-

бовью

 

къ

 

православной

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,

 

съ

 

горячимъ

 

желавіѳмъ

посильно

 

послужить

 

родному

 

народу

 

и

 

полюбившемуся

 

имъдѣ-

лу

 

церковно-школьнаго

 

образованія.
Все

 

это

 

явленія

 

утѣшительныя

 

и

 

отрадныя,

 

но

 

какъ

 

и

всякое

 

большое

 

дѣло

 

не

 

сразу

 

раскрывается

 

во

 

всей

 

своей

 

ши-

роте

 

и

 

объемѣ,

 

такъ

 

и

 

дѣло

 

учрежденія

 

второкласныхъ

 

школъ.

Естественно,

 

что

 

на

 

первыхъ

 

порахъ

 

поспѣшяли

 

съ

 

открытіемъ
мужскихъ

 

второклассныхъ

 

школъ.

 

Во

 

мпогихъ

 

епархіяхъ

 

ихъ

открывали

 

по

 

8 — 10,

 

тогда

 

какъ

 

женскихъ

 

школъ

 

устраивалось

одна,

 

двѣ.

 

не

 

болѣе,

 

а

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

епархіяхъ

 

до

 

сихъ

 

поръ

')

 

Настоящая

 

аамѣтка

 

составлена

 

по

 

поводу

 

сообщеннаго

 

въ

 

Орловским.
Епарх.

 

Вѣдомостлхъ

 

предположена

 

о

 

преобразовании

 

Ипотекой,

 

Вряневаго

 

уъзда,

мужской

 

иторокдассной

 

школы

 

въ

 

женс:.ую.

 

Случаи

 

подобныхъ

 

нреобразчваній
нерѣдки

 

и

 

вь

 

доугихъ

 

епарііяіъ,

 

особенно

 

тамъ,

 

гдѣ

 

по

 

рявнымъ

 

ыѣстиымъ

условіямъ

 

второклассныя

 

мужскія

 

школы

 

не

 

находягъ

 

достаточнаго

 

числа

 

восни-
танииковъ

 

изъ

 

крестьянскихъ

 

юношей,

 

между

 

тѣмг

 

какъ

 

тѣ

 

же

 

школы,

 

преобра-
зованный

 

въ

 

женоаія,

 

могли

 

бы

 

всегда

 

имѣть

 

восиитанницъ

 

изъ

 

дочерей

 

низшихъ
членовъ

 

клира,

 

не

 

распілагающихъ

 

средствами

 

для

 

воспитанів

 

ихъ

 

въ

 

епархіаль-
ныхъ

 

женскихъ

 

училищах».
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ни

 

одной

 

не

 

устроено.

 

А

 

между

 

тѣмъ

 

женскія

 

второклассныя

школы

 

не

 

меньше

 

полезны

 

и

 

необходимы,

 

какъ

 

и

 

мужскія,

 

и

притомъ

 

безразлично,

 

— будемъ

 

ли

 

мы

 

рачсматривать

 

ихъ

какъ

 

общеобразовательный,

 

или

 

какъ

 

спеціально-педа-
гогическія.

 

Еще

 

покойный

 

С.

 

А.

 

Рачипскій,

 

какъ

 

извѣстно,

горячо

 

высказывался

 

въ

 

пользу

 

необходимости

 

обученія

 

дѣ-

вочекъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.

«Появленіе

 

дѣвочекъ

 

въ

 

сельской

 

школѣ,

 

пишетъ

 

онъ

 

въ

 

сво-

•ихъ

 

замѣткахъ

 

о

 

селъскихъ

 

школахъ,

 

это— нашъ

 

первый

   

ус-

пѣхъ,

 

наше

 

первое,

 

дорого

 

купленное

 

завоеваніе,

 

это— залогъ

всего

 

будущего

 

развитія

 

нашей

 

сельской

 

школы.

 

То,

 

чего

 

не-

достаетъ

 

нашимъ

 

ученикамъ

   

при

  

школѣ

   

самой

   

совершенной,

чего

 

мы

 

имъ

 

не

 

въ

 

силахъ

 

заменить,

 

та

 

атмосфера

 

грамотности

внѣ

 

школьныхъ

 

стѣнъ,

 

которая

 

одна

 

можетъ

 

поднять

 

наше

 

дѣ-

ло

 

на

 

степень

 

жизненности

 

и

   

прочности,

   

которая

    

ей

    

подо-

баетъ, — эта

 

атмосфера

 

можетъ

 

создаться

 

лишь

 

при

 

посрѳдствѣ

грамотныхъ

 

матерей»

 

х ).

 

Его

 

слова,

 

высказанный

 

задолго

 

до

того

 

времени,

 

когда

 

созняніе

 

необходимости

 

обучать

   

женскую

половину

 

крестьянскаго

 

населенія

 

сдѣлалось

 

общепризнаннымъ,

были

 

какъ-бы

 

пророческими.

   

Въ

   

настоящее

   

время

   

вниманіе
руководящихъ

 

сферъ

 

одинаково

 

направлено

 

какъ

 

на

 

мужское,

такъ

 

и

 

на

 

женское

 

образоваиіѳ

   

народа.

   

Циркулярное

   

распо-

ряженіе

 

Оберъ-Прокурора

 

Св.

 

Синода

 

рекомендуетъ

 

настойчиво
позаботиться

 

объ

 

открытіи

 

женскихъ

   

второклассныхъ

   

школъ.

Совершенно

 

понятны

 

эти

 

заботы

 

объ

 

образованіи

 

женской

 

по-

ловины

 

населения:

 

онѣ

 

стоятъ

 

въ

 

тѣспѣйшей

 

связи

 

съ

 

самымш

задачами

 

церковной

 

школы.

 

Разъ

 

послѣдняя

 

стремится

 

не

 

толь-

ко

 

обучить

 

сноихъ

 

питомцевъ,

 

сообщить

 

имъ

 

кругъ

 

опредѣлѳн-

ныхъ

 

занятій

 

и

 

умѣній,

 

но

 

и

 

воспитать

   

ихъ,

   

привить

   

имъ

совокупность

 

извѣстныхъ

 

чувствованій

 

и

 

душевныхъ

 

привычект,

она

 

должна

 

идти

 

рука

 

объ

 

руку

 

съ

 

семьей.

 

Такія

   

душевныя

проявленія,

 

какъ

 

религіозность,

 

послушаніѳ

 

долгу,

 

любовь

    

къ

отечеству — выроетаютъ

   

только

   

въ

    

правильно

    

поставленной
семьѣ —тамъ,

 

гдѣ

 

внугаеніе

 

ихъ

 

начинается

 

съ

 

рапнихъ

   

дѣт-

скихъ

   

лѣтъ.

   

Никакая

 

техника

 

обученія,

   

никакіѳ

 

формально-
школьные

 

пріѳмы

 

воспитанія

 

не

 

въ

 

состояніи

    

привить

    

ихъ,

если

 

основа

 

для

 

этого

 

не

 

будетъ

 

заложена

 

въ

 

періодъ

 

домашней
жизни

 

ребенка.

 

Хорошая

 

мать,

   

направляющая

   

первые

   

шаги

сознателной

 

жизни

 

дитяги,

 

лучшая

 

союзница

 

церковной

   

шко-

')

 

С.

 

А.

 

Раікпскій.

 

Сельская

 

школа.

 

Изд.

 

1-е,

 

стр.

 

11.
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ды.

 

Выросши

 

сама

 

въ

 

любви

 

къ

 

вѣрѣ

 

и

 

Церкви,

 

она

 

пѳрѳ-

даетъ

 

это

 

чувство

 

и

 

дѣтямъ,

 

передаетъ

 

незамѣтно,

 

безъ

 

вся-

кихъ

 

искусственныхъ

 

пріемовъ,

 

прочно

 

и

 

твердо.

Второкласпыя

 

женскія

 

школы— только

 

дальнѣйшій

 

шап ,

 

но-

вый

 

камень

 

въ

 

общѳмъ

 

эданіи

 

церковно-школьнаго

 

образованія
народа.

 

Главная

 

трудность,

 

съ

 

которой

 

приходится

 

бороться
нашей

 

сельской

 

школѣ,

 

это

 

возможность

 

рецидива

 

безграмот-
ности.

 

Трехлѣтній

 

срокъ

 

обучевія

 

слишкомъ

 

малъ.

 

чтобы

 

—

 

при

суровыхъ

 

условіяхъ

 

деревенской

 

жизни

 

— навсегда

 

и

 

всѣхъ

застраховать

 

отъ

 

этой

 

возможности.

 

Иное

 

дѣло —шестилѣтній

срокъ

 

обучснія:

 

тутъ

 

уже

 

возможность

 

рецидива

 

немыслима.

Если

 

крестьянская

 

дѣвушка,

 

дѣйствительно,

 

успѣетъ

 

вынести

изъ

 

школы

 

добрые

 

религіозные

 

навыки,

 

сознательную

 

любовь
ко

 

всему

 

родному

 

прошлому,

 

какая

 

неоцѣнимая

 

изъ

 

нея

 

мо-

жетъ

 

выйдти

 

мать

 

для

 

своей

 

семьи,

 

какой

 

лучшій

 

другъ

 

цер-

ковной

 

школы!

 

Мало

 

того:

 

возвышаясь

 

своимъ

 

умственнымъи

нравственнымъ

 

провосходствомъ

 

надъ

 

другими,

 

она

 

въ

 

то

 

же

время

 

не

 

оторвется

 

отъ

 

своей

 

среды,

 

не

 

сдѣлается

 

«ученой»,
чужой

 

для

 

своихъ

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

можетъ

 

благотворно

 

по-

действовать

 

и

 

на

 

другихъ

 

крестьянскихъ

 

жепщинъ.

Особенно

 

полезнымъ

 

членомъ

 

своего

 

общества

 

окажется

 

дѣ-

вушка,

 

прошедшая

 

правильно

 

поставленую

 

второкласную

школу

 

въ

 

положеніи

 

школьной

 

учительницы.

 

Она

 

соеденитъ

въ

 

своемъ

 

лицѣ

 

и

 

воспитательный

 

преимущества

 

женщины

 

и

выгоды

 

постоянства

 

учительской

 

должности.

 

Мужское

 

насе-

лѳніа

 

всегда

 

болѣе

 

подвижно,

 

чѣмъ

 

женское;

 

мужчины

 

вездѣ

чаще

 

отлучаются

 

изъ

 

дому

 

и

 

изъ

 

родной

 

деревни.

 

Грамотные
крестьяне

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

не

 

составляют'*

 

исключенія:
соблазны

 

«легкаго

 

труда»

 

для

 

нихъ,

 

пожалуй,

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

для

 

неграмотныхъ.

 

Не

 

убѣжали

 

отъ

 

нихъ

 

и

 

питомцы

 

второ-

классныхъ

 

школъ:

 

какъ

 

извѣстне,

 

далеко

 

не

 

всѣ

 

изъ

 

нихъ

 

хо-

тятъ

 

оставаться

 

на

 

мѣстѣ

 

въ

 

своемъ

 

родпомъ

 

округѣ

 

и

 

по-

святить

 

себя

 

дѣлу

 

учительства.

 

Для

 

женщинъ

 

и

 

дѣвушекъ,

 

къ

счастію,

 

такого

 

разнообраэія

 

житейскихъ

 

исходовъ

 

пока

 

не

представляется:

 

онѣ

 

прочнѣе

 

привязываются

 

къ

 

своему

 

род-
ному

 

селу

 

или

 

деревнѣ.

 

Если,

 

поэтому,

 

соберется

 

достаточное

количество

 

крестьянскихъ

 

дѣвушекъ,

 

способпыхъ

 

и

 

подготовлѳн-

ныхъ

 

къ

 

учительству

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ, — это

 

будетъ
большимъ

 

пріобрѣтеніемъ

 

въ

 

церковно-школьномъ

 

дѣлѣ.

 

Педа-
гогическое

 

дѣло

 

достигнетъ

 

черезъ

 

это

 

той

 

прочности

 

и

 

посто-

янства,

 

котормя

 

столь

 

желательны

 

въ

 

немъ.

 

И

 

нужно

 

думать,
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что

 

дѣвушки — «второклассницы»

 

охотно

 

пойдутъ

 

на

 

учитель-

ская

 

должности.

 

Особенно

 

въ

 

такихъ

 

округахъ,

 

которые

 

далеко

расположены

 

отъ

 

городовъ

 

и

 

фабрично-заводскихъ

 

районовъ,

трудно

 

кажется

 

и

 

придумать,

 

что

 

бы

 

до

 

поры

 

до

 

времени

 

мо-

гло

 

отвлекать

 

ихъ

 

отъ

 

прямого

 

назначенія.
Наконецъ,

 

открытіе

 

женской

 

второклассной

   

школы

   

имѣетъ

для

 

епархіи,

 

въ

 

частности

 

для

 

духовенства,

 

и

 

еще

   

одну

   

по-

лезную

 

сторону.

 

Извѣстно,

 

что

 

низшіѳ

    

члены

   

клира

    

очень

затрудняются

 

воспитаніемъ

    

своихъ

 

дѣтей.

 

Для

 

обученія

 

маль-

чиковъ

 

они

 

еще

 

напрягаютъ

 

свои

 

силы

 

и

 

такъ

 

или

 

иначе

 

ста-

раются

 

провести

 

ихъ

 

черезъ

 

духовныя

 

училища

   

и

 

семинаріи.
Это

 

дѣло

 

необходимости.

 

Иначе

   

смотрятъ

 

на

 

образованіе

  

дѣ-

вочекъ:

 

не

 

имѣя

 

иногда

 

возможности,

 

по

 

недостатку

 

средствъ,

отдать

 

ихъ

 

въ

   

епархіальиое

 

училище

 

или

 

другое

 

какое-нибудь
подходящее

 

учебное

 

заведеніѳ,

 

ограничиваются

 

обученіемъ

 

ихъ

въ

 

приходскихъ

 

школахъ.

 

Безспорно,

 

весьма

 

прискорбное

  

для

духовенства

 

явленіе.

 

Женская

   

второклассная

   

школа

    

будетъ
въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

наилучшимъ

 

исходомъ.

 

Обученіѳ

 

въ

 

ней

 

ста-

нетъ

 

не

 

дорого,

 

и

 

поэтому

 

дѣвочки

 

бѣднаго

   

духовенства

    

нѳ

лишатся

 

возможности

 

получить

 

болѣе

 

чѣмъ

 

элементарное

 

обра-
вованіе,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

программа

 

второкласныхъ

   

школъ

   

по-

чти

 

не

 

уже

 

программы

 

епархіальнаго

 

ж.

 

училища,

 

и

 

пріобрѣтутъ

право

 

на

 

нѣкоторый

 

заработокъ,

 

хотя

 

на

 

небольшой,

 

но

 

само-

стоятельный

 

кусокъ

 

хлѣба

 

на

 

черный

 

день.

 

Пусть

 

второклас-

сныя

 

школы

 

по

 

преимуществу

 

назначаются

 

для

 

дѣвушекъизъ

крестьявъ:

 

дѣти

 

духовенства

 

имъ

 

не

 

помѣшаютъ.

 

а

 

въ

 

иныхъ

случаяхъ

 

явятся

 

прекраснымъ

 

пріобрѣтеніемъ.

 

Кто

 

знаеіъ,

 

мо-

жетъ

 

быть

   

многія

    

изъ

    

нихъ,

    

прошедши

    

одинаковую

    

съ

крестьянскими

 

дѣвочками

 

школу,

 

еще

 

болѣе

 

научатся

 

цѣнить

природный

 

качества

   

нашего

 

простого

    

народа,

    

еще

    

тѣснѣе

сольются

 

съ

 

нимъ

 

и

 

еще

 

усерднѣе

 

зихотятъ

 

потрудиться

   

для

его

 

нужіъ?

 

Всегда

 

вѣдь

 

такъ

 

бываетъ:

 

явленія

 

высшаго

    

по-

рядка

 

прикрѣпляются

 

къ

 

какимъ

 

нибудь

 

самымъ

   

обыкновен-
вымъ

 

житейскимъ

 

нуждамъ

 

и

 

потребностями

 

Имѣя

 

на

   

своей

сторонѣ

 

преимущества

 

воспитанія

 

и

 

среды,

 

дочери

 

духовенства

не

 

будутъ

 

въ

 

то

 

же

 

время

 

являться,

   

какъ

    

благодѣтельпицы

для

 

народа:

 

онѣ

 

будутъ

 

жить

 

и

 

трудиться

 

за-одно

 

съ

 

дочерь-

ми

 

послѣдняго,

 

какъ

 

равные,

 

и

 

одинаково

 

мыслящіе

    

сочлены

одного

 

народнаго

 

цѣлаго.

Итакъ,

 

желательно,

 

чтобы

 

дѣло

 

устройства

 

женскихъ

    

вто-

рокласныхъ

 

школъ

 

продолясало

 

развиваться

 

и

   

послужило

   

за-
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логомъ

 

дальнѣйтааго

 

распространенія

 

женскаго

 

церковно-школі.-

наго

 

образованія.

!_________

        

(«Ц.-Пр.

 

Школа*).

Свйщеннжъ

 

ДйКодай

 

Ндекеѣевйчъ

 

Чеботаревъ.
(некрологъ).

8

 

іюля

 

сего

 

1904

 

года

 

въ

 

2

 

часа

 

пополуночи,

 

послѣ

 

не-

продолжительной,

 

но

 

тяжкой

 

болѣзни

 

мирно

 

отошелъ

 

ко

 

Гос-
поду

 

нѳ

 

за

 

долго

 

передъ

 

тѣмъ

 

вышедшій

 

за

 

гататъ

 

священ-

никъ

 

села

 

Стригина,

 

Ельнинскаго

 

у.,

 

Николай

 

Алекеѣевичъ

Чеботаревъ.

Время

 

службы

 

его

 

въ

 

санѣ

 

священника

 

продолжалось

 

всего

24

 

года,

 

изъ

 

коихъ

 

шесть

 

лѣтъ

 

отдано

 

было

 

церкви

 

села

Пневой

 

Слободы,

 

Духовщинскаго

 

у

 

,

 

а

 

остальные

 

восемнад-

цать

 

лѣтъ — церкви

 

села

 

Стригина,

 

Ельн.

 

у.

По

 

окончаніи

 

курса

 

наукъ

 

въ

 

Смоленской

 

духовной

 

семя-

наріи

 

но

 

первому

 

разряду,

 

покойный

 

нѣкоторое

 

время

 

состо-

ялъ

 

на

 

должности

 

псаломщика

 

при

 

Нижне-Николаевской

 

цер-

кви

 

города

 

Смоленска,

 

а

 

затѣмъ

 

Смоленскимъ

 

епископомъ

Іосифомъ

 

ему

 

предоставлено

 

было

 

мѣсто

 

священника

 

при

 

цер-

кви

 

села

 

Пнева,

 

Духовщинскаго

 

у.,

 

и

 

8

 

марта

 

1881

 

г.,

 

за

болѣзиію

 

епископа

 

Іосифа,

 

совершена

 

была

 

хирогонія

 

его

 

въ

санъ

 

пресвитера

 

епископомъ

 

ІІолоцкимъ

 

и

 

Витебскимъ

 

Вак-
ториномъ.

Въ

 

1884

 

г.,

 

по

 

прошеніго,

 

перемѣіцевъ

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Стри-
гина,

 

мѣсту

 

своей

 

родины,

 

гдѣ

 

отецъ

 

его

 

Алексѣй

 

Чебо-
таревъ

 

священствовалъ

 

32

 

года.

За

 

время

 

службы

 

въ

 

селѣ

 

Стригинѣ

 

покойный

 

пріобрѣлъ

любовь

 

своихъ

 

прихожань

 

и

 

уваженіе

 

со

 

стороны

 

духовенства

округа,

 

которое,

 

цѣня

 

его

 

дѢловйтость,

 

неоднократно

 

избяр іло

членомъ

 

Благочинническаго

 

Совѣта

 

и

 

членомъ

 

Еаархіальнаго
и

 

Окрулшаго

 

училищнаго

 

Съѣзда,

 

а

 

епархіальное

 

начальст^

назначило

 

его

 

слѣдователемъ

 

Хмарскаго

 

округа,

 

каковую

 

дол-

жность

 

покойный

 

оставилъ

 

только

 

за

 

нѣсколько

 

дней

 

до

 

смер-

ти.

 

Состоялъ

 

законоучитѳлемъ

 

земской

 

школы

 

изавѣдуюіцимъ

и

 

законоучителемъ

 

Кармановской

 

и

 

Урубковской

 

церковныхъ

школъ.

 

За

 

ревностную

 

службу

 

при

 

отличномъ

 

поведеніи

 

на-

гражденъ

 

скуфьей

 

вь

 

1895

 

году

 

и

 

камилавкой

 

въ

 

1900

 

г.

Иослѣдніѳ

 

дни

 

жизни

 

о.

 

Николай

 

провелъ

 

въ

 

Авраміевскомъ
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монастырѣ,

 

въ

 

квартирѣ

 

своего

 

родственника,

 

гдѣ,

 

пріобпшв-
шись

 

Св.

 

Таинъ

 

Христовыхъ,

 

въ

 

кругу

 

близкихъ

 

себѣ

 

и

 

окон-

чилъ

 

свое

 

земное

 

поприще.

 

По

 

облаченіи

 

въ

 

священпыя

 

оде-

жды,

 

о.

 

архимандритъ

 

Макарій

 

отслужилъ

 

первую

 

панихиду

и

 

самъ

 

началъ

 

чтеніе

 

Евангелія.

 

Въ

 

теченіе

 

дня

 

неоднократ-

но

 

совершались

 

иавихиды

 

градскими

 

священниками,

 

знавшими

покойнаго

 

и

 

во

 

время

 

болѣзни

 

часто

 

приходившими

 

навѣ-

стить

 

его.

Ііъ

 

5

 

час.

 

вечера

 

въ

 

тотъ

 

же

 

день

 

послѣдовалъ

 

вынѳсъ

тѣла

 

о.

 

Николая

 

на

 

Риго-Орл.

 

вокзалъ.

 

Печальную

 

колесни-

цу

 

сопровождали

 

нѣкоторые

 

градскіе

 

священники

 

до

 

самаго

вокзала,

 

гдѣ

 

нослѣ

 

панихиды

 

гробъ

 

поставленъ

 

былъ

 

въ

 

ва-

говъ

 

для

 

слѣдонавія

 

на

 

ст.

 

Починокъ.
9-го

 

іюля

 

утромъ

 

на

 

ст.

 

Починокъ

 

собралось

 

духовенство,,

чтившее

 

покойнаго,

 

въ

 

числѣ

 

шести

 

священниковъ

 

ири

 

двухъ

діаконахъ;

 

туда

 

же

 

были

 

принесены

 

хоругви

 

и

 

иконы

 

изъ

Стригинскаго

 

и

 

ближайшиго

 

къ

 

стаицір .

 

Лучесскаго

 

храмовъ.

Печальное

 

шествіе

 

направилось

 

въ

 

село

 

Стригино,

 

отстоящее

отъ

 

Починка

 

въ

 

16

 

верстахъ.

 

Во

 

все

 

время

 

пути

 

духовенство

шло

 

по

 

очереди,

 

служились

 

панихиды,

 

шло

 

очень

 

много

 

на-

рода,

 

такъ

 

что

 

все

 

это

 

при

 

довольно

 

пирядочномъ

 

пѣніи

 

мѣсл-

нъмъ

 

хоромъ

 

умилвтельныхъ

 

тропарей

 

канона

 

св.

 

Андрея
Критскаго

 

производило

 

сильнее

 

впечатлѣніе.

Къ

 

2

 

часамъ

 

попелудви

 

шествіе

 

приблизилось

 

къ

 

селу

 

Стри-
гину,

 

встрѣченвое

 

печальнымъ

 

перезвономъ

 

колоколовъ

 

и

 

боль-
шой

 

толпой

 

народа,

 

пришедшаго

 

поклониться

 

и

 

тѣмъ

 

отдать

послѣдній

 

долгъ

 

останкамъ

 

своего

 

духовнаго

 

отца.

 

На

 

нѣко-

тороѳ

 

время

 

гробъ

 

былъ

 

внесенъ

 

въ

 

домъ

 

почившаго

 

и

 

послѣ

панихиды

 

отнесенъ

 

въ

 

храыъ,

 

гдѣ

 

остался

 

до

 

утра

10

 

іюля.

Въ

 

субботу,

 

по

 

окончаніи

 

поздней

 

литургіи,

 

совершено

 

было

отпѣваніе

 

почившаго.

 

Предъ

 

началомъ

 

погребенія

 

произнесено

было

 

слово

 

священнпкомъ

 

Константиномъ

 

Чеботаревымъ

 

оза-

вѣтахъ,

 

которые

 

оставляетъ

 

почившій

 

своей

 

паствѣ.

Послѣ

 

шестой

 

пѣсни

 

канона

 

слово

 

произнесъ

 

священникъ

церкви

 

села

 

Лучесы

 

о.

 

Леонтій

 

Максимовскій,

 

въ

 

которомъ

выясвилъ,

 

съ

 

какими

 

трудностями

 

соединено

 

пастырское

 

слу-

женіе.

 

Въ

 

концѣ

 

же

 

провода

 

свяшенникомъ

 

Константиномъ
Чеботаревымъ

 

произнесена

 

рѣчь.

По

 

окончаніи

 

отпѣванія

 

гробъ

 

былъ

 

обнееенъ

 

священнослу-
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жителями

 

вокругъ

 

храма

 

и

 

опущевъ

 

въ

 

могилу,

 

которую

   

по-

чивгаій

 

просилъ

 

приготовить

 

рядомъ

 

съ

 

могилою

 

его

 

отца.

Въ

 

закліочѳиіе

 

позволяѳмъ

 

надѣяться,

 

что

 

всѣ

 

знавшіе

 

по-

койнаго

 

и

 

его

 

товарищи

 

по

 

семинаріи,

 

имѣющіе

 

священный
санъ,

 

не

 

оставятъ

 

его

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ.

Свящ.

 

Казанской

 

церкви

 

села

 

Балтутина,
Ельнинскаго

 

у.,

 

Е.

  

Чеботаревъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

«ДриОинскій

 

Плодовой

 

Питомникъ>.
Открыта

 

продажа

 

яблонь,

 

грушъ.

 

вишенъ

 

и

 

сливъ.

 

Каталоги

съ

 

подробнымъ

 

описаніемъ

 

сортонъ

 

высылаются

 

безплатно

 

по

первому

 

требованію.

Адресъ:

 

Горы-Горки,

 

Могилевской

   

губ.,

   

имѣніе

 

Дрибинъ,

г-жѣ

 

Епифановой.

Содержите.

 

Птшдшълъ

 

пфф>еіціп*гьззыг*:

 

I)

 

Укаіъ

 

Свят.

 

Синода
Преосв.

 

Петру,

 

ѳп.

 

Смол,

 

и

 

Дорогоб.

 

2)

 

Епарх.

 

распоряж.

 

и

 

извѣстія.

 

3)

 

Отчетъ
Смол.

 

Отд.

 

Импер.

 

Прав.

 

Палест.

 

Общ;

 

стна.

 

4)

 

Сиисокъ

 

пожертвованій

 

на

 

цер-

ковь

 

при

 

Рославльскомъ

 

дуі.

 

у>тл.

 

5)

 

Архіерейскія

 

богослуженія.

 

Отд»ълл
шгеоффшшціалъыъвш*:

 

1)

 

Пустынножительство

 

въ

 

Рославдюкихъ

 

лѣсахъ.

2)

 

Христіанство

 

въ

 

Яноніи.

 

3)

 

Женскія

 

второклассный

 

школы.

 

4)

 

Свящ.

 

Н.

 

А.
Чеботаревъ

 

(некрологъ).

 

6)

 

Объявленіе.

Редакторъ,

 

преподаватель

 

семинаріи

 

Н.

 

ВинОГраДСКІЙ .

Печатать

 

довволено

 

цензурою.

 

Сноленскъ,

 

27

 

сентября

 

1904

 

года.

Ценворъ,

 

соборный

 

ключарь,

 

свлшенникъ

 

Сіефаиь

 

Кавзрвневъ.

Паровая

 

тино-іитпграфіл

 

Я.

 

Н.

 

Лодземскаго.



Приложеніе.

&шекй

 

дйцъ,

 

еоетойідйхъ

 

на

 

сдужбѣ

 

прй

 

ду«
ховшьучебныхъ

 

заведенійХъ

 

Смоденекой

 

епархіи,
въ

 

начадѣ

 

1904—5

 

учебнаго

 

года.

Списокъ

 

лицъ.

 

служащихъ

 

въ

  

Смоленской

   

духовной

   

се-
минары.

Ректоръ,

 

архимапдритъ

 

Сильвестръ

 

(въ

 

мірѣ

 

Александръ
Алексѣевичъ

 

Братановскій),

 

сыпъ

 

протоіерея

 

Ярославской
епархіи.

 

По

 

окончаніи

 

въ

 

1896

 

году

 

Императорскаго

 

Петер-
бургская

 

Университета

 

ио

 

юридическому

 

факультету,

 

иоступилъ

въ

 

томъ-же

 

году

 

въ

 

московскую

 

духовную

 

академію,

 

гдѣ

 

и

окончилъ

 

курсъ

 

въ

 

1900

 

году

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

богословія.
Лостриженъ

 

въ

 

монашество,

 

съ

 

нареченіемъ

 

имени

 

«Силь-
вестръ»,

 

1898

 

г.

 

авг.

 

23.

 

Смотритель

 

Мстиславскаго

 

духов-

наго

 

училища

 

съ

 

12

 

августа

 

1900

 

года;

 

инспекторъ

 

Кута-
исской

 

духовной

 

семинаріи

 

сь

 

19

 

—

 

23

 

января

 

1901

 

года;

ректоръ

 

той-же

 

семинаріи

 

съ

 

28

 

марта

 

1902

 

года;

 

ректоръ

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

съ

 

9

 

апрѣля

 

1904

 

года.

 

Имѣ-

етъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

2

 

стен.

Инспекторъ

 

ст.

 

сов.

 

Панкратій

 

Павкратьѳвичъ

 

Березкинъ,
сынъ

 

діакона

 

Смоленск,

 

губ.

 

Кандид,

 

богосл.

 

С.-Петерб.

 

дух.

акад.

 

1873

 

г.;

 

1

 

іюля

 

1873

 

г.

 

преподаватель

 

греческаго

 

язы-

ка

 

въ

 

Таврической

 

семиваріи;

 

3

 

іюня

 

1874

 

г.

 

преподаватель

того-же

 

предмета

 

въ

 

Смоленской

 

семинаріи;

 

13

 

сент.

 

1874

 

г.

помощникъ

 

инспектора;

 

27

 

марта

 

1875

 

г.

 

преподаватель

 

гре-

ческаго

 

языка

 

Смоленской

 

семинаріи;

 

18

 

поябр.

 

1894

 

года

инспекторъ

 

той-же

 

сеыинаріи

 

и

 

преподаватель

 

Св,

 

Писапія
въ

 

V

 

кдэссѣ.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

свв.

 

Владиміра

 

4

 

ст.,

 

Анны
и

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Преподаватели:

Св.

 

Писанія

 

и

 

еврейскаго

 

языка—ст.

 

сов.

 

Александръ
Ивановичъ

 

Вишневъ,

 

сынъ

 

діакона

 

Смоленской

 

губ.,

 

кан-

дндатъ

 

Кіевской

 

дух.

 

академіи

 

1882

 

г.;

 

21

 

іюля

   

1882

    

года



преподаватель

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Подольской

 

семинаріи;

 

12

 

по-

ябр.

 

1883

 

г.

 

преподаватель

 

Св.

 

Писанія

 

въ

 

Смоленской

 

се-

минаріи

 

и

 

съ

 

1

 

январ.

 

1888

 

г.

 

преподават.

 

еврейскаго

 

язы-

ка;

 

въ

 

1896

 

г.

 

утвержденъ

 

въ

 

званіи

 

старшаго

 

преподавателя

семинаріи.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степ,

 

и

 

св.

Анны

 

3

 

ст.

 

Холостъ.
Основного,

 

догматическаго

 

и

 

нравственная

 

богословія

 

на-

дворн

 

сов.

 

Димитрій

 

Кузьмичъ

 

ВишневскІЙ,

 

сынъ

 

фельдшера
Могилевскойгуб.,

 

кандидатъ

 

Кіевской

 

дух.

 

акад.

 

1895

 

года;

12

 

іюля

 

1896

 

г.

 

преподаватель

 

основного,

 

догматическаго

 

и

вравствеянаго

 

богословія

 

въ

 

Смоленской

 

семин.;

 

7

 

окт.

 

1899
г.

 

сверхштатный

 

помощникъ

 

инспектора

 

семинаріи;

 

8

 

сен-

тября

 

1901

 

года

 

помощникъ

 

редактора

 

Смоленскихъ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомостей;

 

20

 

января

 

1904

 

года

 

утвержденъ

 

въ

степени

 

магистра

 

богословія;

 

имѣеть

 

орденъ

 

св.

 

Станислава
3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

3

 

дѣтей.

Исторіи

 

и

 

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

и

 

обличительнаго
богословія — коллежск.

 

сов.

 

потомственный

 

дворянивъ

 

Николай
Александрович!

 

ВиноградсКІЙ,

 

каидидатъ

 

Московской

 

дух.

акад.

 

189J

 

г.;

 

14

 

мая

 

1892

 

года

 

помощникъ

 

инспектора

Самарской

 

дух.

 

сем.,

 

дѣлопроизводитель

 

и

 

почетный

 

членъ

Самарская

 

Еиархіальнаго

 

училищнаго

 

Совѣта;

 

28

 

января

1899

 

преподаватель

 

обличительнаго

 

богословія,

 

псторіи

 

и

обличенія

 

русскаго

 

раскола

 

въ

 

Смоленской

 

духовной

 

семи-

наріи;

 

съ

 

8

 

сентября

 

1901

 

года,

 

редакторъ

 

Смоленскихъ
Епархіалышхъ

 

Вѣдомостей,-

 

иііѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава
3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

Церковной

 

и

 

библейской

 

истиріи

 

и

 

французскаго

 

языка,

 

ст.

сов.

 

Лавръ

 

Яковлевичъ

 

ЛаврОВСКІЙ,

 

сынъ

 

священника

 

Моги-
левской

 

губ.,

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

акадсміи
1888

 

г.;

 

12

 

октября

 

1889

 

г.

 

преподана

 

гель

 

латинскаго

 

язы-

ка

 

въ

 

Смоленской

 

дух.

 

сем.;

 

14

 

январ.

 

1890

 

г.

 

преподаватель

церковной

 

исторіи

 

той

 

же

 

семинаріи;

 

съ

 

1

 

октябр.

 

1895

 

г.

преподаетъ

 

французскій

 

языке;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава
3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны

 

3

 

степ.

 

Жепатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

двтей.
Литургнки,

 

гомилетики

 

и

 

практическая

 

руководства

 

для

пастырей — священ.

 

Стефанъ

 

Васильевичъ

 

Каверзневъ,

 

сынъ

священ.

 

Смоленской

 

губ.,

 

кандидатъ

 

Московской

 

духовной
академіи

 

1886

 

г.;

 

13

 

марта

 

1887

 

г.

 

священникъ

 

Смолевскаго
каѳедральнаго

 

собора

 

и

 

законоучитель

 

Смолевскаго

 

епар-

хіальваго

 

жевскаго

 

училища;

 

20

 

апрвл.

 

1888

 

года

 

инспекторъ



—

  

3

   

—

«ласеовъ

 

того

 

же

 

училища;

 

29

 

декабря

 

1898

 

г.

 

—

 

преподаватель

литургики,

 

гомичетики

 

и

 

практическая

 

руководства

 

дтя

 

па-

стырей

 

въ

 

Смоленской

 

семинаріп.

 

Имветъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны
3

 

степ.,

 

камилавку

 

и

 

наперсный

 

кресгь.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

7
дѣтей.

Русской

 

славесности

 

съ

 

псторіей

 

литературы —Ѳіодо^

 

Ві-
еильевичъ

 

Воронинъ,

 

— уроженець

 

Ярославской

 

губ.;

 

кандидатъ

Кіевской

 

дух.

 

академ.

 

1899

 

года;

 

2

 

августа

 

19і)0

 

года

 

пре-

подаватель

 

словеспости

 

и

 

истЬріи

 

литературы

 

въ

 

Омолэйекой
дух.

 

сем.

 

Женатъ,

 

имветъ

 

дочь.

Всеобщей

 

и

 

русской

 

и

 

гражданской

 

псторіи — ст.

 

сов.

 

Ва-
силій

 

Ивановичь

 

РодіОНОВЪ,

 

уроженецъ

 

Таврической

 

губ.;
кандидатъ

 

Кіевской

 

духовн.

 

акад.

 

1875

 

годя;

 

13

 

августа

1875

 

г. --помощникъ

 

инспектора

 

Смоленской

 

духовной

 

семп-

наріи;

 

16

 

марта

 

1У78

 

г. — преподаватель

 

Св.

 

ІІпсаиія

 

и

 

11
іюня

 

того

 

же

 

года

 

преподаватель

 

всеобщей

 

и

 

русской

 

граждан-

ской

 

иеторіи

 

въ

 

Смоленской

 

семннаріи;

 

въ

 

1896

 

году

 

утвео-

ждеяъ

 

въ

 

званіи

 

старшаго

 

преподавателя

 

семинаріи.

 

Имветъ
ордена;

 

св.

 

Владиміра

 

4

 

степ.,

 

свз.

 

Анны

 

и

 

Станислава

 

2

 

и

3

 

степ.

 

Холостъ.
Логики

 

психплогіи.

 

начальных!,

 

основапій

 

и

 

краткой

 

исто-

ріи

 

философіи

 

и

 

дидактики

 

— надв.

 

сов,

 

Сюдоръ

 

Григорьевич!
Каверзневъ,

 

сынъ

 

священника

 

Смоленской

 

губ.,

 

кандиіатъ

Московской

 

духовной

 

академіи

 

18Э7

 

года;

 

11

 

марта

 

1S98

 

г.

преподаватель

 

гомилетики

 

и

 

соеднаенныхъ

 

съ

 

нею

 

предметовъ

въ

 

Смоленской

 

семинаріи;

 

22

 

ноября

 

1898

 

г.

 

преподаватель

философскихъ

 

наукъ

 

въ

 

той

 

же

 

семинарЬі:,

 

7

 

октября

 

1899
г.

 

сверхштатный

 

номощникь

 

инспектора

 

семиааріи.

 

Имветъ
орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степ.

 

Холостъ.
Физики

 

и

 

математики

 

— Петръ

 

Ннколаевичъ

 

Юшковъ.

 

овон-

чилъ

 

С.-П /гербурскій

 

универсигетъ

 

съ

 

дипдомоиъ

 

1

 

стэп.;

16

 

іюпя

 

1904

 

яда

 

преподаватель

 

математическихъ

 

наукъ

 

въ

Смоленской

 

духсввой

 

семинаріп.

 

Ж-натъ,

 

имѣеть

 

дочь.

Греческаго

 

языка

 

—

 

надворн.

 

сов.

 

ІІавелъ

 

Махайловичъ
Смирновъ,

 

сынъ

 

священника

 

Смоленской

 

губ.,

 

кандидатъ

С.-Штербургсвой

 

дух.

 

акад.

 

1897

 

года;

 

18

 

марта

 

1898

 

года

преподаватеть

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Смоленской

 

семинаріи.
Холостъ.

Латинская

 

языка

 

— статск.

 

сов.

 

Николай

 

Аѳанасьевичъ

Сороколѣтовъ,

 

сынъ

 

священника

 

Могилевской

 

епархіи,

 

кан-

дидатъ

 
КіеЕской

 
духовной

 
академш

 
1885

    
годд;

    
1?

    
октябр.



4

1885

 

год.

 

преподаватель

 

русскаго

 

и

 

церковпо-славянскаго

языка

 

въ

 

Клеванскоыъ

 

духовномъ

 

училищѣ;

 

8

 

марта

 

1S86
года

 

преподаватель

 

словесности

 

и

 

исторін

 

литературы

 

въ

Смоленской

 

семинаріи;

 

13

 

сентября

 

1889

 

года

 

преподаватель

латинская

 

языка

 

въ

 

той

 

же

 

семинаріи.

 

ИмЬетъ

 

ордена

 

св.

Анні,'

 

3

 

степ,

 

и

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

степ.

 

Холостъ.
Літинская

 

языка— надворн.

 

сов.

 

Евгепій

 

Кипріановичъ
ЧервиНСКІЙ,

 

сынь

 

священника

 

Волынской

 

губ.,

 

кандидатъ

Кіевской

 

духовной

 

академіи

 

1896

 

года;

 

15

 

мая

 

1897

 

года

надзиратель

 

за

 

учениками

 

Житомірская

 

духовная

 

учплиша;

19

 

сентябр.

 

1897

 

года

 

преподаватель

 

латинская

 

языка

 

въ

Смоленской

 

семинаріи;

 

16

 

октября

 

1900

 

г.

 

секретарь

 

Пра-
вленія

 

семинаріп.

 

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степ.

Холостт .

Учителя:

Утитель

 

церковная

 

пѣвія—Сергѣй

 

Михайловичъ

 

Кучинъ

 

—

окончилъ

 

Московское

 

Синодальное

 

училище

 

церковная

 

пѣ-

нія;

 

съ

 

15

 

августа

 

1 903

 

года

 

учитель

 

пѣпія

 

Смоленской

 

ду-

ховной

   

семинаріи.

 

Холостъ.
Учитель

 

иконописанія

 

— Сергѣй

 

Ивановичъ

 

ШведОВЪ —окон-

чивши!

 

Московское

 

Строгоновское

 

училище,

 

преподавалъ

 

рисо-

ваніе

 

въ

 

Смоленской

 

классической

 

гимназіи

 

и

 

Смоленскомъ
Алекса ндровскомъ

 

реальномъ

 

училищѣ;

 

съ

 

9

 

сентября

 

1902
года

 

учитель

 

иконописанія

 

въ

 

Смоленской

 

Семинаріи.
Учитель

 

нѣмецкаго

 

языка

 

— ст.

 

сов.

 

Владиміръ

 

Иваповичъ
Грюнталь —преподаватель

 

Смоленская

 

реальнаго

 

училища;

съ

 

8

 

февраля

 

1890

 

г.

 

учитель

 

нѣмецкаго

 

языка

 

въ

 

Смолен-
ской

 

семинаріи.
Учитель

 

гимнастики

 

— Василій

 

Васильевичъ

 

Степановъ,

 

по-

ручись

 

2

 

пѣхотная

 

Софійскаго

 

Императора

 

Александра

 

III
полка;

 

съ

 

22

 

сентября

 

1903

 

года

 

учитель

 

гимнастики

 

въ

семинаріи.

Учитель

 

музыки —Илія

 

Моисеевичъ

 

Соркинъ, — окончилъ

Консерваярію

 

со

 

званіемъ

 

художника;

 

съ

 

9

 

сентября

 

1902
года

 

учитель

 

музыки

 

въ

 

Смоленской

 

духовной

   

семвпаріи.

Помощники

 

инспектора:

Николай

 

Николаевичъ

 

Мамонтовъ— сынъ

 

протоіерея

 

г.

 

Ка-
луги,

 

кандидатъ

 

боясловія

 

Казанской

 

духовной

 

академіи

 

1902



■

яда;

 

съ

 

5

 

сентября

 

1902

 

года

   

помощникъ

 

инспектора

   

Смо-
ленской

 

семинаріи.

 

Холостъ.
Оергѣй

 

Богословскій —кандидатъ

 

боясловія

 

Московской
духовной

 

аладеміи;

 

съ

 

16

 

августа

 

1904

 

года

 

помощникъ

инспектора

 

Смоленской

 

дух.

 

семинаріи.

Прочія

 

должностная

 

лица:

Духовникъ

 

и

 

священникъ

 

семинарской

 

церкви —Іосифъ
Сергѣевичъ

 

АлмазОВЪ, —сынъ

 

псаломщика

 

Смоленской

 

губ.,
студентъ

 

Смоленской

 

семипаріи

 

1878

 

г.,

 

21

 

ноября

 

того

 

же

яда

 

священникъ

 

с.

 

Воскресенская,

 

Сычевскаго

 

уѣзда;

 

25
мая

 

1886

 

г.

 

духовникъ

 

семинаріп

 

и

 

1

 

сентября

 

того

 

же

 

года

законоучитель

 

образцовой

 

при

 

семинаріи

 

школы.

 

Награжденъ
камилавкою

 

п

 

наперснымъ

 

крестомѵ

 

Вдовъ,

 

имѣетъ

 

2

 

сы-

новей.
Экономъ

 

семинаріи —діаконъ

 

Иванъ

 

Иваповнчъ

 

Плаксинъ,
сынъ

 

священника

 

Смоленской

 

губ.,

 

по

 

прошенію

 

уволенъ

 

изъ

2

 

класса

 

Смоленской

 

духовной

 

семинара ;

 

съ

 

1889

 

года

діаконъ

 

с.

 

Горокъ,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда;

 

состоялъ

 

учнтелемъ

школы

 

грамоты

 

съ

 

1897

 

по

 

1899

 

годъ;

 

закопоучителемъ

 

той

же

 

школы

 

съ

 

1900

 

по

 

1902

 

годъ;

 

съ

 

22

 

августа

 

1902

 

года

экономъ

 

семинаріи

 

и

 

діаконъ

 

семинарской

 

церкви.

 

Женатъ,
имѣетъ

 

7

 

дѣтей.

Врачъ — коллежск.

 

сов.

 

Василій

 

Александровпчъ

 

ИрьіЛОВЪ —

докторъ

 

медицины,

 

завѣдуетъ

 

семинарской

 

больницей

 

съ

 

30
января

 

1896

 

года;

 

имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

2

 

степ,

 

и

св.

 

Анны

 

3

 

степ.

Учитель

 

образцовой

 

при

 

семинаріи

 

школы — титул,

 

сов.

Андрей

 

Семеновнчъ

 

ЛЫЗЛОВЪ,

 

сынъ

 

свящ.

 

Смол,

 

епарх.,

 

студ.

Смол.

 

дух.

 

сем.

 

1884

 

г.;

 

31

 

января

 

1885

 

г.

 

учитель

 

Вознесенская
сельская

 

училища;

 

25

 

октября

 

1885

 

года — учитель

 

и

 

законо-

учитель

 

Дубровская

 

сельская

 

училища;

 

6

 

сентября

 

1886
года

 

учитель

 

образцовой

 

школы

 

при

 

Смоленской

 

дух.

 

семи-

наріи.

    

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

степ.

 

Холостъ.
Почетный

 

блюститель

 

по

 

хозяйственой

 

части

 

— Смоленскій

 

1-й
гпльдіи

 

купецъ

 

Григорій

 

Григорьевичъ

 

Павловъ.

Вяземское

 

духовное

 

училище-

Смотритель

 

училища— статскій

 

совѣтникъ

 

Даніилъ

 

Кирилле-
вичъ

 

ЯКИМОВИЧЪ,

   

сынъ

    

умершая

    

псаломщика

    

Волынской



6

 

-

епярхіи,

 

кандидатъ

 

богеоорія.

 

По

 

окончавіи

 

полная

 

курса

ваукъ

 

въ

 

М(скоеской

 

духовной

 

академіи,

 

26

 

сентября

 

1881
яда

 

опредѣленъ

 

нреподарателемъ

 

психологіи,

 

обзора

 

фило-
софскихъ

 

учеиій

 

и

 

педагогики

 

ьъ

 

Смоленскую

 

духовную

 

семи-

варію

 

и

 

;-аьѣдукшіЕмъ

 

ьоскресвой

 

при

 

семинаріи

 

школою;

 

съ

1884

 

года,

 

со

 

времени

 

введенія

 

въ

 

дѣйствіе

 

новая

 

Устава^
преполаввлъ

 

вачальныя

 

основавія

 

и

 

краткую

 

исторію

 

фило-
соф]^

 

и

 

лоіики

 

и

 

завѣдывалъ

 

образцового

 

ври

 

семинвріи
церковно-приходскою

 

школою,

 

руководя

 

практическими

 

въ

ней

 

занртіями

 

восншанниковъ

 

V

 

и

 

YI

 

классоьъ

 

семинаріи;
съ

 

]

 

882

 

по

 

1891

 

годы

 

состоя

 

тъ

 

преподавателемъ

 

русскаго

яьыка

 

въ

 

I

 

и

 

У

 

кл.,сС'щей

 

гражданской

 

и

 

русской

 

всторіи
въ

 

1Y.

 

У

 

и

 

УІ

 

к.іассахъ

 

и

 

дидактики

 

въ

 

VI

 

классѣ

 

Смо-
левскаго

 

Епархіальвяго

 

женская

 

училища,

 

при

 

завѣдыЕавіи

Возне

 

сегскею

 

при

 

жепскомх

 

Смоле -вскомъ

 

монастырѣ

 

церкоі-

но-приходокою

 

школою

 

и

 

руководствѣ

 

воскресш

 

ю

 

пуіи

 

жея-

сяоыъ

 

епархіалы

 

омъ

 

)Ч,илвшѣ

 

школою,

 

Съ

 

25

 

мая

 

It 85

 

по

1

 

октября

 

3

 

891

 

яда

 

состоялъ

 

члевомъ

 

и (екретаремъ

 

Совѣта

Аграміевсгая

 

Братства

 

и

 

Училпшная

 

Еп;

 

рхіальнатоСовѣта.

23

 

сентября

 

1891

 

года

 

пазіаченъ

 

смот]

 

ите.іемъ

 

Вяземская
д\хорвйя

 

училиіпа;

 

оъ

 

27

 

нпрѣля

 

1892

 

яда

 

состоитъ

 

члевомъ

Сгвъта

 

Вязсмекаго

 

Уіздвая

 

Отдѣленія

 

Авраміовскаго

 

Брат-
ства

 

и

 

члевомъ

 

Отдѣленіи

 

Смоленская

 

Егаіхіальная

 

Учи-
лвшнаго

 

Сосіта,

 

съ

 

1

 

іюля

 

lb96

 

года

 

состоитъ

 

членомъ

 

Вя-
еемснагп

 

Уѣздваю

 

О^дълевія

 

Попечителгстра

 

о

 

народной

 

тре-

зюсти.

 

Имѣетъ

 

ордена

 

св.

 

Станислава

 

2

 

и

 

3

 

ст.

 

и

 

св.

 

Анны
3

 

ст.,

 

11

 

мая

 

1904

 

года

 

награжденъ

 

Ввбліен)

 

отъ

 

Св.

 

Синода
выдаіаемою.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

дочерей.

Вщшвтъ

 

смотрителя-

 

статсьій

 

соьѣтниьъ

 

Александръ
Шатсною.чъ

 

ІѴІалыгинъ,

 

скьъ

 

умершая

 

священника

 

Тверской
спархіи,

 

гя

 

службу

 

слца

 

причвеленъ

 

къ

 

потомственному

 

дво-

ряпстг.у.

 

но

 

оковчапіи

 

полная

 

курса

 

ваукъ

 

ьъ

 

Москогске

 

й
духотой

 

академіп,

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

ботесловія,

 

опрс-

ділст.ъ

 

30

 

сентября

 

1885

 

яда

 

на

 

должность

 

помощника

 

гн-

спеі.тоіа

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаре;

 

въ

 

IbSO

 

году

 

пере-

мішрвъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

русская

 

языка

 

съ

 

церкоіно-

славяпсЕИмъ

 

въ

 

3

 

старвшхъ

 

клагсахт.

 

Осташковская

 

духов-

ная

 

училипіа,

 

въ

 

1892,

 

по

 

прошевію,

 

пер<м1щенъ

 

на

 

дол-

жюсть

 

учителя

 

греческаго

 

ярыка

 

ьъ

 

Вязекское

 

духовное

 

учи-

дише;

 

29

 

августа

 

1902

 

юда

 

назначенъ

 

временно

 

исправляю-

шміъ

 

должность

 

помощника

 

смотрителя

 

Вяземская

 

духовная



—

   

7

   

-

училища,

 

въ

 

гакоюй

 

должности

 

и

 

утвержденъ

 

14

 

октября

1902

 

яда

 

имѣетъ;

 

орденъ

 

се.

 

Станислава

 

3

 

степени.

 

Женаи,
вмтетъ

 

сына

 

и

 

двухъ

 

дочерей.
Учитрль

 

русск.

 

яз.

 

въ

 

3

 

старш.

 

класс,

 

съ

 

16

 

авг.

 

1904

 

г.

 

Ни-
колай

 

Ивановичъ

 

ПокрСЕСКІЙ,

 

канд.

 

Моск.

 

дух.

 

акад.

 

Холостъ.
Учитель

 

русскаго

 

языка

 

съ

 

церкогно-славяпскимъ

 

въ

 

I

 

клас-

се,

 

чистописиня

 

ьъ

 

1

 

и

 

II

 

кл.

 

и

 

и.

 

д.

 

радзирателя-рспети-

70]

 

а — надворный

 

соьѣтникъ

 

Василій

 

Семеновичъ

 

Лызг.ОВЪ,
сынъ

 

умершая

 

священника

 

Смоленской

 

опархіи.

 

Но

 

окончаніи
курса

 

ученія

 

ьъ

 

Смоленской

 

духогной

 

семипаріи,

 

съ

 

званіемъ
студента,

 

по

 

прошенію

 

опредѣленъ

 

19

 

сентября

 

1885

 

году

 

на

должность

 

надзирателя-репетитора

 

въ

 

Вяземскі

 

е

 

духовное

училище;

 

11

 

марта

 

1890

 

года,

 

по

 

прошенію,

 

перемѣщепъ

 

на

должность

 

учителя

 

приготовительная

 

класса

 

по

 

всѣмъ

 

пред-

метам!.,

 

съ

 

оетавлевіемъ

 

въ

 

должности

 

надзирателя-репе-

титора;

 

16

 

октября

 

1892

 

года,

 

но

 

прошепію,

 

иазпачепъ

 

учи-

телемъ

 

русская

 

языка

 

съ

 

церковво-славяпскиыъ

 

ьъ

 

I

 

кл

 

учи-

лища

 

и

 

учителемъ

 

чистописанія

 

въ

 

I

 

и

 

II

 

кл. — съ

 

сохраненіемъ
надзирательства-репетиторства;

 

имѣетъ

 

ордспъ

 

св.

 

Станислава
3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

5

 

сыновей

 

и

 

2

 

дочерей.
П}

 

еіюдаватель

 

греческаго

 

языіа

 

кандидатъ

 

боіословія

 

Ка-
занской

 

духовной

 

академіи

 

Ирэнъ

 

Никифо|іовичъ

 

ПОСТНИКОБЪ,
сынъ

 

священника

 

Мечкоіской

 

еиархіи;

 

26

 

августа

 

1899

 

г.

епредтленъ

 

ва

 

должность

 

вадзирвтеля

 

Переріинская

 

духовпаго

учи.іпша;

 

16

 

августа

 

1801

 

года

 

опредтленъ

 

на

 

должность

ртороя

 

номе

 

щипка

 

инспектора

 

ьъ

 

Калужскую

 

духоіиую

 

семи-

варію

 

и

 

17

 

мирта

 

1903

 

года

 

назначенъ

 

га

 

должность

 

пре-

подагателя

 

греческаго

 

ягыіа

 

въ

 

Вяземское

 

духові

 

ое

 

училище.

Холостъ.
Пі

 

еполаі

 

нтрль

 

латигская

 

языка

 

и

 

церкоі

 

наго

 

пѣнія

 

въ

 

3
старші

 

хъ

 

классах! — коллеяіск.

 

совітвикъ

 

Николаи

 

Мнтвіеиичъ
ГіОрГІеВСКІЙ

 

сынъ

 

умершая

 

псаломщика

 

Владимирской

 

епар-

хіг;

 

по

 

скенчапіи

 

полная

 

курса

 

гаукъ

 

ьъ

 

Московской

 

духор-

вой

 

акадсміи,

 

со

 

степенно

 

кандидата

 

боясловіг,

 

вазшчегъ

въ

 

1 8 94

 

году,

 

по

 

нрогиеш'к),

 

надзирателемъ

 

Владимірской
духовной

 

семиваріг,

 

23

 

декабря

 

1&95

 

г.

 

опредтленъ

 

на

 

дол-

жгостг

 

учителя

 

латинская

 

языка

 

іъ

 

Вяземскее

 

духогное

 

учи-

лвше,

 

гдѣ

 

съ

 

7

 

сентября

 

1898

 

г.

 

состоитъ

 

учителемъ

 

пѣнія

и

 

съ

 

1902

 

г.

 

члеыомъ

 

Правленія

 

отъ

 

учителей

 

и

 

завѣдываю-

ші

 

мъ

 

дѣлонронзводстюмъ

 

учплпшнаго

 

Правлевія;

 

состеитъ

члевомъ

   

Вяземская

   

Отдьѵевія

   

Смоленская

   

Егархіальная



—

   

8

   

—

Училищная

 

Совѣта

 

и

 

Совѣта

 

Авраміевскаго

 

Братства,

 

гдѣ

съ

 

1904

 

года

 

исполняем

 

обязанности

 

казначея.

 

Женатъ.
Преподаватель

 

ариѳметики

 

и

 

географіи —статскій

 

совѣтникъ

Василій

 

Нвановичъ

 

Воронцовъ, —сынъ

 

умершая

 

священника

Московской

 

епархіи;

 

по

 

окончаніи

 

полная

 

курса

 

наукъ

Московской

 

духовной

 

академіи,

 

со

 

степенью

 

кандидата

 

боя-

словія,

 

7

 

апрѣля

 

1877

 

года

 

опредѣленъ

 

смотрителемъ

 

Звени-
яродскаго

 

духовная

 

училища;

 

23

 

декабря

 

1«84

 

года

 

пере-

мѣщевъ

 

ва

 

должность

 

преподаватели

 

гражданской

 

исторіи

 

въ

Томскую

 

духовную

 

семинарію,

 

10

 

апрѣля

 

1891

 

года

 

по

 

про-

шенію,

 

перемѣщенъ

 

па

 

должность

 

преподавателя

 

ариометики

и

 

географіи

 

въ

 

Вяземское

 

духовное

 

училище,

 

съ

 

26

 

февраля
1896

 

яда

 

утверл!денъ

 

въ

 

званіи

 

старшая

 

учителя;

 

съ

 

29

 

де-

кабря

 

1895

 

и

 

по

 

28

 

января

 

1902

 

яда

 

состоядъ

 

членомъ

 

Пра-
вленія

 

отъ

 

учителей

 

и

 

заіѣдывающимъ

 

дѣлоароизводствомъ

училищная

 

Правленів;

 

имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.,

женатъ,

 

имѣетъ

 

2

 

дочерей.
И.

 

д.

 

учителя

 

церковная

 

пѣнія

 

въ

 

I

 

кл.

 

училища — псалом-

щикъ

 

Вяземской

 

градской

 

Николаевской

 

церкви

 

Димитрій
Ѳеодоровичъ

 

ПожарскІЙ-- сынъ

 

почентаго

 

гражданина,

 

изъ

IV

 

кл.

 

духовной

 

семинаріи,имѣетъ

 

зганіе

 

учителя

 

одноклас 'ной

церковно-приходской

 

школы

 

съ

 

съ

 

иравомъ

 

обученіа

 

церковному

пѣнію,

 

въ

 

должности

 

съ

 

7

 

сентября

  

1898

 

года.

 

Холостъ.
Надзиратель

 

репетиторь

 

училища — студентъ

 

духовной

 

семи-

наріи

 

Сергѣй

 

Ивановичъ

 

Селезневъ,

 

сынъ

 

псаломщика

Смоленской

 

епархіи,

 

въ

 

должности,

 

но

 

прошение,

 

утвержденъ

съ

 

7

 

октября

 

1898

   

г.

 

Холостъ.
Врачъ

 

училищной

 

больницы — кандидатъ

 

Императорская
Московская

 

Университета— Вяземскій

 

городовой

 

врачъ,

коллежскій

 

ассесоръ

 

Константипъ

 

Ивановичъ

 

Солнцевъ,

 

сынъ

умершая

 

священника

 

Пятницкой

 

церкви,

 

на

 

службѣ

 

при

училищной

 

(ниьиицѣ

 

съ

 

21

 

сент.

 

1895

 

г.

 

Холостъ.
Экономъ

 

училища — окончившій

 

полный

 

курсъ

 

учевія

 

въ

Вяземскомъ

 

духовномъ

 

училишѣ

 

Михаи.тъ

 

Иавловичъ

 

БѢлявскІЙ,

сынъ

 

священника

 

Смоленской

 

епархіи,

 

въ

 

должности

 

съ

 

мѣ-

сяца

 

февраля

 

1889

 

яда.

 

Холостъ.

Рославльское

 

духовное

 

училище.

Смотритель

 

училища

 

— статскій

 

совѣтникъ

 

Александръ

   

Мв-
хайловичъ

 

Соколовъ,

 

сынъ

 

священника

 

Смоленской

 

губерпіи,



—

  

9

  

—

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи.

 

По

 

окончанін
въ

 

оной

 

въ

 

1874

 

г.

 

курса,

 

11

 

іюля

 

утвержденъ

 

въ

 

должности

смотрителя

 

Рославльскаго

 

духовная

 

училища.

 

Имѣетъ

 

ордена

св.

 

Анны

 

2

 

ст.,

 

св.

 

Станислава

 

2

 

ст.

 

и

 

св.

 

Владиміра

 

1

 

ст.

Женатъ,

 

ішѣетъ

 

6

 

челові.къ

 

дѣтей.

Помощникъ

 

смотрители

 

училища — статскій

 

совѣтникъ

 

Нико-
лай

 

Михайловичъ

 

Спиридоновъ,

 

сынъ

 

священника

 

Смоленской
губернш,

 

кандидатъ

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

академіи.

 

По
окончаыіи

 

курса

 

въ

 

академіи,

 

31

 

января

 

1891

 

г.

 

опредѣленъ

учителемъ

 

греческаго

 

языка

 

въ

 

Роглавльское

 

духовное

 

училище;

3

 

марта

 

18У7

 

г.

 

назначенъ

 

помошникомъ

 

смотрителя

 

училища.

Имѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Анны

 

3

 

ст.

 

Холостъ.
Учитель

 

русская

 

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

клас-

сѣ—студентъ

 

семинаріи,

 

падворный

 

совѣтникъ

 

Ѳеодоръ

Васильевичъ

 

Бодаговскій,

 

сынъ

 

діакона

 

Смоленской

 

губерніи;
съ

 

18

 

октября

 

1881

 

г.

 

по

 

6

 

октября

 

1882

 

г.

 

состоялъ

 

учи-

телемъ

 

Клѣчетовская

 

народная

 

училища,

 

Рославльскаго

 

уѣз-

да;

 

6

 

октября

 

1882

 

года

 

опредѣленъ

 

учнтелемъ

 

латинская

языка

 

въ

 

Роелавльское

 

духовное

 

училище;

 

съ

 

27

 

марта

 

1883
г.

 

назначенъ

 

преподавателемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

Роелавльское
городское

 

приходское

 

училище;

 

29

 

мая

 

1835

 

г.

 

опредѣленъ

учителемъ

 

чистописанія

 

Рославльскаго

 

духовная

 

училища;

 

19
августа

 

1885

 

г

 

неремѣпіепъ

 

на

 

вакансію

 

учителя

 

русская

языка

 

съ

 

церковно-славянскимъ

 

въ

 

I

 

класть

 

училища.

 

Имѣ-

етъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имветъ

 

3

 

человѣкъ

дѣтей.

Учитель

 

греческаго

 

языка

 

—

 

статскій

 

совѣтникъ

 

Васнлій
Евгепьевичъ

 

Виноградовъ,

 

сынъ

 

ко.тлежскаго

 

секретаря

 

изъ

г.

 

Владимірз,

 

кандидатъ

 

Московской

 

духовной

 

акаделіи.

 

По
окончаніи

 

курса

 

академіи,

 

съ

 

Зі>

 

августа

 

1887

 

яда

 

состоялъ

преподавателемъ

 

Владимірская

 

Епархіальная

 

женская

 

учи-

лища;

 

1

 

марта

 

1897

 

г.

 

назначанъ

 

преподавателемъ

 

греческаго

языка

 

въ

 

Роелавльское

 

духовное

 

училище;

 

16

 

февр.

 

1901

 

г.

назначенъ

 

членомъ

 

и

 

дѣлопроизводителемъ

 

Правленія

 

училища.

Женатъ;

 

имѣеть

 

2

 

чел.

 

дѣтей.

Учитель

 

латинская

 

языка— статскій

 

совѣтникь

 

Іосифъ
Семеновичъ

 

ПавловскІЙ, —сынь

 

діакона

 

Полтавской

 

губерніи;
кандидатъ

 

Московской

 

духовной

 

академіи.

 

По

 

окончаніч

 

кур-

са,

 

въ

 

1881

 

г.,

 

назначенъ

 

былъ

 

преподавателемъ

 

Блаявѣщен-

ской

 

духовной

 

семииаріи;

 

17

 

сентябре

 

1881

 

г.

 

перемѣщенъ

в 'ь

 

Балашевское

 

духовное

 

училище;

 

29

 

іюля

  

1893

    

г.

    

иерѳ-



—

 

ю

 

-

мѣщенъ

 

въ

 

А

 

траханскую

 

духовную

 

семннарію;

 

31

 

октября

1896

 

г.— въ

 

Пиаскоѳ

 

духовлое

 

училище;

 

а

 

съ

 

14

 

ноября
1902

 

г.

 

состоитъ

 

учителомъ

 

въ

 

Рославльскомъ

 

духоішомъ

 

учи-

лище.

 

Ймѣетъ

 

орденъ

 

св.

 

Станислава

 

3

 

ст.

 

Холостъ.
Учитель

 

ариѳчетигси

 

и

 

геогііафіп

 

—

 

стуіептъ

 

семннаріи,

 

над-

ворный

 

совѣтникъ

 

Алексѣй

 

Изановичъ

 

Высотскій.

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Смоленской

 

губерніи;

 

окоячиль

 

курсъ

  

сеішяарія

 

въ

1871

   

г.;

 

съ

 

8

 

февраля

 

І872

 

г.

 

опредѣленъ

 

учателемъ

 

при-

готовительнаго

 

класса

 

въ

   

Рославльское

    

духовноз

    

учи

 

чище;

1872

   

года

 

назначенъ

 

учателемъ

 

ариѳметики

 

ц

 

географ'ш;

 

25
января

 

1892

 

г.,

 

по

 

докладу

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

 

Св.

 

Си-
нодѣ,

 

удостоенъ

 

званія

 

старшаго

 

учителя

 

съ

 

окладомъ

 

содер-

жанія

 

3

 

разряда.

 

Ипѣетъ

 

ордена:

 

св.

 

Анны

 

и

 

св.

 

Станисіава
3

 

ст.

 

Женатъ,

 

имѣетъ

 

4

 

че.іовѣкъ

 

дѣтей.

Учитель

 

церковнаго

 

пвнія

 

— студентъ

 

семинаріи,

 

коллеж-

свій

 

ассесоръ

 

Ѳеодоръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Руженцезъ,

 

сынъ

 

свя-

щенника

 

Смоленской

 

губерніи.

 

По

 

окончаніи

 

курса

 

семинаріи
въ

 

1896

 

г.,

 

съ

 

28

 

октября

 

того

 

же

 

года

 

соетоалъ

 

надзиратетемъ

за

 

учениками

 

при

 

Рославльскомъ

 

духоі'номъ

 

училищѣ;

 

25

 

де-

кабря

 

1900

 

г.

 

онредѣленъ

 

на

 

должность

 

учителя

 

приготовитель-

наго

 

класса

 

сего

 

же

 

училища,

 

съ

 

оставленіомъ

 

на

 

должности

надзирателя;

 

!0

 

іюля

 

19 02

 

г.

 

назначенъ

 

учителемъ

 

церков-

наго

 

пѣнія,

 

съ

 

исполненіемъ

 

обязанностей

 

учнлищааго

 

над.*ира-

теля.

 

Холость.
Учитель

 

приготовительпаго

 

класса — студенть

 

семпнарія

 

9jo-
доръ

 

Ивановичъ

 

Лещевъ,

 

сынх

 

діакона

 

Смоленской

 

губерніа.
По

 

окончавіи

 

курса

 

семинаріи

 

въ

 

1900

 

г.,

 

съ

 

21

 

сентября
того

 

же

 

года

 

по

 

17

 

августа

 

1902

 

г.

 

состоялъ

 

учителезіъ

Волваничской

 

двухклассной

 

церковной

 

школи,

 

17

 

августа

1902

 

г.

 

назначенъ

 

учителемъ

 

пригоговитѳльнаго

 

класса

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

съ

 

испо.кіеаіемъ

 

обязанно-
стей

 

училищнаго

 

надзирателя.

 

Холостъ.
Обязанности

 

училищнаго

 

врача

 

аслолняетъ

 

земскій

 

врачъ,

коллежскій

 

совѣтникъ

 

Модесгь

 

Пегровачъ

 

Дубяго,

 

изъ

 

дно-

рянъ,

 

окончившій

 

курсъ

 

наукъ

 

въ

 

Иѵіперіторекомъ

 

Москов-
екомъ

 

университетѣ

 

въ

 

1834

 

г.

 

съ

 

званіемъ

 

врача;

 

съ

 

1

 

де-

кабря

 

того

 

же

 

года

 

постуаилъ

 

на

 

службу

 

въ

 

Рославльское
земство.

 

При

 

Рославльскомъ

 

духовпомъ

 

училпщѣ

 

состоитъ

 

съ

15

 

декабря

 

1897

 

года.


