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Е п а р iа л ь ш  распоряхеiiя и ш с т i н .
Его Преосвященствомъ опредѣлѳны на мѣста: 10 iюня

сынъ дiакона села Юренева, Вяземскаго уѣзда, Васи- 
лiй Каменцевъ, согласно его прошенiю, опредѣленъ 
временно исправл. должность псаломщика къ церкви 
села Спасскихъ Липокъ, Духовщинскаго уѣзда.

11 iюня учитель Климовской второклассной школы 
Вячеславъ ЈIомоносовъ, согласно его прошенiю, опре
дѣленъ на праздное священническое мѣсто къ церкви 
села Мамонова. Духовщинскаго уѣзда.

— Псаломщикъ села Ивкина, Краенинекаго уѣзда, 
Леонидъ Конокотинъ, согласно его прошенiю, назна
ченъ на священническое мѣсто къ церкви села Высо- 
черта, Порѣчскаго уѣзда.

— Окончившiе курсъ Смоленской духовной семи-
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нарiи Михаилъ Звѣревъ и Димитрiй Ивановъ (Вязем- 
скiй) опредѣлены— первый, Звѣрев7ъ на первое празд
ное псаломщицкое мѣсто къ соборной г. Гжатска цер
кви, а второй, Ивановъ, на второе псаломщицкое мѣ
сто при той же соборной церкви.

18 iюня окончившiй курсъ Смоленской духовной 
семинарiи Алексѣй Шашковъ опредѣленъ, согласно его 
прошенiю, на праздное псаломщицкое мѣсто къ церкви 
села Спасъ-Неразлучнаго, Вяземскаго уѣзда.

18 iюня окончившiй курсъ Смоленской духовной 
семинарiи Иванъ Поповъ, согласно его прошенiю, 
назначенъ на праздное псаломщицкое мѣсто къ Покро- 
во-Пятницкой г. Дорогобужа церкви.

21 iюня дiаконъ на псаломщицкой вакансiи Смо
ленскаго Вознесенскаго женскаго монастыря Iоаннъ 
Карнѣевъ, согласно его прошенiю, опредѣленъ на 
праздное дiаконское мѣсто къ Смоленскому Каѳедраль- 
ному Собору.

На должность благочиннаго 2 округа Порѣч- 
скаго уѣзда назначенъ священникъ села Понизовья 
Михаилъ Филоновъ, а на должность слѣдователя по 2 
округу Порѣчскаго же уѣзда священникъ церкви того 
же села Николай Спиридонова

П  е р  е м ѵ, щ с н ы:
6 iюня священникъ села Самсонъ, Краснинск. у., 

Александръ Соколовъ, согласно его прошенiю, пере
мѣщенъ на праздное священническое мѣсто къ церкви 
села Ивонина, Ельнинскаго уѣзда.

21 iюня исправляющiй должность псаломщика села 
Вережнянъ, Смоленскаго уѣзда, Иванъ Преобралсенскiй 
перемѣщенъ ва праздное псаломщицкое мѣсто къ цер
кви села Рохлина, Вѣльскаго уѣзда.



У в о л е н ы .

6 iюня благочинный 2 округа Порѣчскаго уѣзда, 
священникъ Iоаннъ Кулюкинъ, уволенъ отъ должности 
благочиннаго.

10 iюня временно исвравл- должность псаломщика 
при церкви села Спасскихъ Липокъ, Духовщинскаго у., 
Артемiй Ромавовъ увольненъ отъ сей должности.

] 1 iюня священникъ села Высочерта, Порѣчскаго 
уѣзда, согласно его прошенiю, уволенъ за штатъ.

18 iюня псаломщикъ Ямской Христорождествен- 
ской г. Вязьмы церкви Константинъ Алмазовъ, оков- 
чившiй курсъ духовной семинарiи, согласно его про
шенiю, уволенъ отъ должности псаломщика.

У м е р л и :

Дiаконъ села Желаньи, Юхновскаго уѣзда, Се- 
менъ Васильевичъ Лопухинъ, 47 лѣтъ отъ роду, умеръ 
8 iюня.

Заштатный псаломщикъ села Вырубова, Гжат
скаго уѣзда, Николай Васильевъ Ковоновъ, 47 лѣтъ, 
умеръ 26 истекшаго мая отъ чахотки.

Его Преосвященствомъ награждены: 11 iюня священ- 
никъ села Третьякова, Духовщинскаго уѣзда, IIетръ 
Чернавскiй награжденъ скуфьею.

13 iюня староста церкви села Погоста, Краснин
скаго уѣзда, крестьянинъ Иванъ Рябковъ, за ревност
ное и усердное прохожденiе должности съ 1911 года 
и собственный пожертвованiя въ пользу храма Божiя 
награжденъ нохвальнымъ листомъ.



Его Преосвяiденствомъ преподано Архипастырское бла- 
гословенiе съ выдачею установленныхь свидѣтельствъ:
9 iюня вдовѣ купца г. Минска Марѳѣ Петровнѣ Будни
ковой, за сдѣланное ею пожертвованiе въ кладбищную 
церковь, находящуюся въ с. Корытнѣ, Краснинск. у., 
приписную къ с. Хохлову, Смоленскаго уѣзда.

— Женѣ священника села Зарубенокъ, IIорѣч- 
скаго уѣзда, Елисаветѣ Михайловой Боровиковой за 
постоянные и полезные труды ея по оказанiю первой 
медицинской помощи мѣстному населенiю и продуктив
ную дѣятельность при устройствѣ новаго храма въ 
ономъ селѣ.

10 iюня потомственному почетному гражданину 
Александру Ивановичу Жукову, за сдѣланное имъ ио- 
жертвованiе на ремонтъ часовни, принадлежащей Юх- 
новскому монастырю.

12 iюня крестьянину Филиппу Иванову Володову, 
за сдѣланныя имъ пожертвованiя въ церковь села Зна- 
менскаго, Юхновскаго уѣзда.

13 iюня дворянкѣ Александрѣ θеодоровой Селя- 
ниновой за иожертвоваиiе его выносной плащаницы, 
стоимостiю 500 р., въ церковь села Покрова-Кошкина, 
Рославльскаго уѣзда.

— Сычевскому купцу Сергѣю Михайлову Боуше- 
ву, за сдѣланныя имъ пожертвованiя въ церковь села 
Бороваева-IIодгородняго, Сычевскаго уѣзда

14 iюня церковному старостѣ села Травина, Бѣль
скаго уѣзда, крестьянину Косьмѣ Емельянову, за усерд
ное прохожденiе имъ должность старосты.

19 iюня попечителю Сосницкой церковно-αриход- 
ской школы, Юхновскаго уѣзда, потомственному почет
ному гражданину Николаю Ивановичу Крапухину, за



пожертвованiя и заботы о благоустройствѣ названной 
школы.

— Крестьянину Сосницкой волости, деревни Боль- 
шаго Полушина, Юхновскаго уѣзда, θеодору Гераси
мову Борисову, за пожертвованiя въ пользу Сосниц
кой церковно-приходской школы, Юхновскаго уѣзда.

— Инспектору Кармановскаго высшаго начальнаго 
училища, Гжатскаго уѣзда, Iоанну Алѳееву, за труды 
по организацiи хора изъ учениковъ и веденiе пѣнiя 
по воскреснымъ и праздничьымъ днямъ въ Карманов- 
скомъ храмѣ.

— Учителю того же училища Iоанну Гущину, за 
его неопустительное посѣщенiе по воскреснымъ и празд- 
ничнымъ днямъ церкви села Карманова и дѣятельное 
участiе въ чтенiи и пѣнiи.

Его Преосвященствомъ утверждены въ должности цер-
ко^ныхъ старость: 7 iюня къ Мининской приписной
церкви села Георгiевскаго, Бѣльскаго уѣзда, дворянинъ 
Анатолiй Анатолiевичъ Дурново, на первое трехлѣтiе.

— Къ Воскресенской гор. Вязьмы церкви купецъ 
Александръ Ыиколаевичъ Колесниковъ, на второе трех
лѣтiе.

— Къ кладбищенской приписной къ приходской 
Воскресенской церкви г. Вязьмы мѣщанинъ Евдокимъ 
Ивановичъ Ивановъ, на пятое трехлѣтiе

— Къ церкви села Волкова-Третьякова, Вязем- 
j скаго уѣзда, дворянинъ Иванъ Димитрiевичъ Якушкинъ,
на четвертое трехлѣтiе.

— Къ церкви села Вудина, Бѣльскаго уѣзда, Дон-



екой казакъ Михаилъ Семеновичъ Артамонову на вто
рое трехлѣтiе.

— Къ церкви села Докудова, Ельнинскаго уѣзда, 
мѣщанинъ θеодоръ Павловичъ Степановъ, на первое 
трехлѣтiе.

— Къ церкви села Мольгина, Сычевскаго уѣзда, 
крестьянинъ Стефанъ Ивановичъ Блиновъ, на пятое 
трехлѣтiе.

10 iюня къ церкви села Побухова, Вяземскаго уѣзда, 
крестьянинъ Всеволодъ Арсентiѳвъ, на первое трехлѣтiе.

11 iюня къ церкви села Перстенокъ, Дорогобуж
скаго уѣзда, крестьянинъ Стефанъ Волковъ, на пер
вое трехлѣтiе.

— Къ церкви села Пронина, Ельнинскаго уѣзда, 
крестьянинъ Митрофанъ Самсоновъ, на второе трех
лѣтiе.

— 12 iюня къ церкви села Ново-Троицкаго, Вн- 
земскаго уѣзда, крестьянинъ Iерофей θеодосiевъ, на 
первое трехлѣтiе.

18 iюня къ церкви села Ермолина, Рославль- 
скаго уѣзда, мѣщанинъ Алексѣй Яковлевичъ IIроко- 
пенковъ, на первое трехлѣтiе.

21 iюня къцеркЕи села Жарыни, Рославльскаго уѣзда, 
крестьянинъ Григорiй Григорьевича Вѣлковъ, на вто
рое трехлѣтiе.

22 iюня къ церкви села Еловца, Рославльскаго уѣзда, 
крестьянинъ Константинъ Арефiевъ Семкинъ, на вто
рое трехлѣтiе.



Списокъ свободныхъ священно - церковно - служительскихъ 
мѣсгъ по Смоленской епархiи.

С в я щ е н н и ч е с к  i я.

При церквахъ сель: Овиновщины, Дорогобужска- 
го уѣзда (подробн. ран be).

Вражина, того же уѣзда (подробн. ранѣе).
Самсонъ, Краснинскаго уѣзда (храмъ деревян

ный. теплый, односрестольный; причтъ двухчленный; 
жалованья отъ казны священнику положено 300 руб. 
въ годъ; кружечныхъ доходовъ за 1918 годъ причтомъ 
получено 460 р. 71 коп.; земли причтовой 48 десятинъ; 
приходскихъ душъ муж. пола 886).

Д i а к о н с к  г я.
При церквахъ сель: Сырокоренья, Краснинск. у. 

(подробн. ранѣе).
— Дубровны, Юхновскаго уѣзда (подробн. ранѣе).
— Прилѣпова, Краснинскаго уѣзда (храмъ дере

вянный, двухпрестольный; причтъ трехчленный; жало
ванья дiакону отъ казны не положено; кружечныхъ до
ходовъ за истекиiiй годъ причтомъ получено 700 руб.; 
процентов?, съ капитала въ 500 руб.; причтовой земли 
36 десятинъ; приходскихъ душъ муж. пола 1484).

— Жѳланьи, Юхновскаго- уѣзда (рхамъ каменный, 
трехпрестольный: причтъ двухкомплектный; жалованья 
дiакону отъ казны положено 150 руб. въ годъ; дохо
довъ на два причта въ прошломъ году получено 1000 р.; 
земли причтовой 42 десятины; приходскихъ душъ муж. 
пола 1896).

— Рождества, Дорогобужскаго уѣзда (храмъ ка
менный, теплый, двухпрестольный; причтъ трехчлен



ный; жалованья дiакону отъ казны не положено; кру- 
жечныхъ доходовъ за 1913 годъ получено причтомъ 
900 руб.; церковной земли 90 десятинъ; приходскихъ 
душъ муж. пола 1305).

77 с а л  о м щ и ц к i я.
При церквахъ селъ: Воронцова, Гжатскаго уѣзда 

(подробн. ранѣе).
— Богородицкаго, Юхновек. уѣзда (подробн. ранѣе).
— Николо-Оловажи, Смоленск, у. (подробн. ранѣе).

— Слѣднева, Ельнинскаго уѣзда (подробн. ранѣе).
— Шестакова, Духовщинскаго уѣзда (храмъ камен

ный, трехпрестольный; причтъ двухчленный; жалованья 
псаломщику отъ казны положено 100 руб. въ годъ; 
кружечныхъ доходовъ за 1913 годъ получено'причтомъ 
650 руб.; причтовой земли 39 десятинъ; приходскихъ 
душъ муж. пола 792).

—  Ивкина, Краснинскаго уѣзда (храмъ деревянный, 
теплый, оз,нопрестольный; причтъ двухчленный; жало
ванья отъ казны псаломщику положено 100 руб. въ 
годъ; кружечныхъ доходовъ за 1913 годъ причтомъ по
лучено 746 руб.; земли причтовой 38 десятинъ; приход- 
гкихъ душъ муж. пола 704).

— Бережнянъ, Смоленскаго уѣзда (храмъ камен
ный, двухпрѳстольвый; причтъ трехчленный; жалованья 
псаломщику отъ казны положено 36 руб. въ годъ; при- 
чтовыхъ доходовъ за 1913 годъ получено причтомъ 
500 руб.; причтовой земли 32 десятины; приходскихъ 
душъ муж пола 1637).

При Ямской Христорождественской г. Вязьмы цер
кви (храмъ каменный, трехпрестольный; причтъ трех
членный; жалованья псаломщику отъ казны положено



24 руб. въ годъ; кружечнаго дохода 265 руб., процен- 
товъ съ капитала 21 р. 80 коп. и арендныхъ 5 руб., 
а всего 815 р. 80 коп.; земли причтовой 8 десятинъ; 
приходскихъ душъ муж. пола 1456).

При Смоленскомъ Вознесенскомъ' женскомъ мо- 
настырѣ.

Архiерейскiя богослуженiя.

6 iюня— пятница, вечеръ Его Преосвященство, 
IIреосвященнѣйшiй Епископъ θеодосiй, совершилъ, при 
участiи братiи Архiерейскаго Дома, въ Богоматерской 
церкви акаѳистъ предъ Чудотворной Иконой Вожiей 
Матери Одигитрiи.

8 iюня — воскресенье. IIреосвященнѣйшiй Епископъ 
θеодосiй совершилъ въ Каоедральномъ Соборѣ боже
ственную литургiю: въ сослуженiи участвовали: Ректоръ 
Семинарiи Архимандритъ Дамiанъ, Каѳедральный про
тоiерей Iоаннъ Соколовъ, Соборный священникъ Гри- 
горiй Ольховскiй и казначей Архiерейскаго Дома, iеро
монахъ Флавiанъ; за литургiею посвящены: а) въ санъ 
дiакона учитель Свѣтло-Стегримовской второклассной 
школы, студентъ семинарiи Андрей IIашинь, назначен
ный на священническое мѣсто къ церкви села Ильи- 
Жадинскаго, Юхповскаго уѣзда, и б) въ стихарь пса- 
jiомщикь села Ковалей, Рославльскаго уѣзда, Михаилъ 
Михальченковъ; въ концѣ литургiи, послѣ причастнаго 
стиха, произнесено было иоученiе градскимъ благочин- 
нымъ протоiереемъ Захарiемъ Четыркинымъ; по окон- 
чанiи же литургiи градское духовенство во главѣ съ 
Его Иреосвященствомъ изъ Собора прослѣдовало крест- 
нымъ ходомъ до Молоховскихъ крѣпостныхъ воротъ и 
затѣмъ вокругъ второй половины города по издревле



установленному обычаю; молящихся въ Соборѣ и крест- 
номъ ходу было очень много.

10 iюня—вторникъ. Его Преосвященство совер
шилъ въ Каоедральномъ Соборѣ акаоистъ предъ Чудот
ворною Иконой Божiей Матери Одигитрiи; въ сослуже
нiи участвовали: Каѳедральный протоiерей L Соколовъ, 
председатель Епархiальнаго Съѣзда благочинный 3 ок
руга Сычевскаго уѣзда, священникъ Николай Назарев- 
скiй, и Соборные священники Гр. Ольховскiй и Л. 
Смирновъ.

15 iюня воскресенье. Иреосвященнѣйшiй Епис
копъ θеодосiй совершилъ въ Каоедральномъ Соборѣ 
литургiю; въ сослуженiи участвовали: Ректоръ Семина
рiи Архимандритъ Дамiанъ, Каѳедральный протоiерей 
I. Соколовъ, священники селъ: Чали, Гжатскаго уѣзда, 
іоаннъ Соколовъ и Ершичъ, Рославльскаго уѣзда, Ми- 
хаилъ Зубакинъ, Соборный священникъ Л. Смирновъ 
и iеромонахъ Архiерейскаго Дома Кириллъ; за литур- 
гiей посвящены: а) означенные выше священники I. 
Соколовъ и М. Зѵбакинъ въ санъ протоiерея; б) став
ленник дiаконъ Андрей IIашинъ во священника въ 
село Ильи-Жадинское, Юхновскаго ѵѣзда; в) въ санъ 
дiакона бывшiй пеаломщикъ села Ляхова, Смоленскаго 
уѣздя, Николай Валюженичъ, назначенный на священ
ническое мѣсто къ церкви села Сафонова, Юхновскаго 
уѣзда, и г) посвященъ въ стихарь, нсаломщпкъ села 
Радичъ, Рославльскаго уѣзда, Цимитрiй Соболевъ. Въ 
концѣ литургiи сказано было поученiе свяшенникомъ 
Богоугоднаго заведенія Василiемъ Чернавскимъ.

22 iюня—воскресенье Его Иреосвящепнство со
вершилъ въ Каѳедральномъ Соборѣ литургiю; въ сослу
женiи участвоъали: Ректоръ Семинарiи Архимандритъ



Дамiанъ, Каѳедральный протоiерей I. Соколовъ, священ
никъ села Бѣлика, Ельнинскаго уѣзда, Стефанъ Чул- 
ковъ и Соборный священникъ Л. Смирновъ; за литур- 
гiею посвящены: а) въ санъ протоiерея вышеозначен
ный священникъ С. Чулковъ; б) въ санъ iерея ставлен
никъ дiаконъ Николай Валюженичъ; в) въ санъ дiако- 
на псаломщикъ Андрей Леоновичъ, назначенный на 
священническое мѣсто къ церкви села Ярилова, Доро- 
гобужскаго уѣзда, и г) въ стихарь — псаломщикъ села 
Корсиковъ, Рославльскаго уѣзда, Сергiй Бѣлкинъ. Въ 
концѣ литургiи сказано было поученiе священникомъ 
Верхне-Николаевской церкви Николаемъ Бурьковымъ.

Отъ Смоленской Духовной Консисторiи.
Копiя.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ
ВА, САМОДЕРЖЦА ВСЕРОССIЙСКАГО, изъ 

Святѣйшаго Правительствующего Синода, 
Преосвященному θеодосiю, 

Епископу Смоленскому и Дорогобужскому 1).
По указу ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТ

ВА, Святѣйшiй Правительствующiй Синодъ слушали: 
предложенiе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 6 
Февраля 1914 года за № 5038, по сообщенiю бывша- 
го Министра Финансовъ Статсъ-Секретаря Коковцова, 
отъ 21 Декабря 1918 года за № 8891, о желательности 
помѣщенiя средствъ разныхъ учрежденiй духовнаго 
вѣдомства въ облигацiи Кассы Городского и Земскаго

1) П е ч а та е тс я  в ъ  силу отнош енiя  С м олен ской  Дух. К онсисторiи, о тъ  
14 iюня с. г. з а  №  9546, к ъ  свѣдѣнiю  учрежденiй духовнаго вѣдомства.



Кредита. Приказали: Вывпiiй Министръ Финанеовъ
Статсъ-Секретарь Коковцонъ въ отношенiи на имя Г. 
Синодальнаго Оберъ-Ирокурора сообщилъ, что въ 1918 
году Кассой Городского и Земскаго Кредита, имѣюiцей 
своею цѣлыо расширенiе кредита русски хъ городовъ 
и земствъ на удовлетворенiе потребностей мѣстной жизни 
и благоустройства, выпущено облигацiй для выдачи 
ссудъ на 12 миллiоновъ рублей. Ускоренiе реализацiи 
Кассой своихъ облигацiй могло бы быть въ значитель
ной степени облегчено содѣйствiемъ всѣхъ правитель- 
ственныхъ учрежденiй, имѣющихъ свои средства, помѣ- 
щаемыя но закону въ процентныя бумаги, тѣмъ болѣе, 
что въ 05 ст. Устава Кассы нредусмотрѣно право по- 
мѣщенiя въ ея облигацiи капиталовъ малолѣтнихъ, 
разныхъ казенныхъ, сословныхъ и общественныхъ уч
режденiй и вообще веѣхъ тѣхъ средствъ, на кои по 
дѣйетвующимъ узаконенiнмъ разрѣшается прiобрѣтать 
i'осударственныя и гарантированный Правительством!) 
процентныя бумаги. Въ виду изложеннаго, Статсъ-Оек- 
ретарь. Коковцовъ просилъ Оберъ-Прокурора о принн- 
тiи зависящихъ мѣръ къ прiобрѣтенiю вг.iгпеозначен- 
ныхъ облигацiй состоящими въ духовномъ вѣдомствѣ 
страховыми, пенсiонными кассами и другими учрежде* 
нiями, присовокупивъ къ сему, что правильная оплата 
процентовъ по облигацiямъ обезпечиваегся, съ одной 
стороны, правительственнымъ учрежденiямъ Кассы и 
вложенными въ нее Правительствомъ капиталами, а съ 
другой -  платежами заемщиковъ. Обсудивъ изложенное, 
Святѣйшiй Синодъ опредѣляетъ: изъясненное въ настоя- 
щемъ предлолсенiи Г. Синодальнаго Оберъ-IIрокурора 
сообщенiе хМинистерства Финанеовъ принять къ свѣдѣ- 
нiю, а Московской и Грузино-Имеретинской Святѣй-



шаго Синода Конторамъ, Епархiальнымъ ІІреосвящен- 
нымъ, Завѣдывающему придворнымъ духовенствомъ и 
Протопресвитеру военнаго и морского духовенства со
общить о семь, на ихъ усмотрѣнiе, печатными указами; 
въ Хозяйственное же Уиравленiе при Святѣйпiемъ Си- 
нодѣ передать выписку изъ сего опредѣленiя. Марта 
22 дня 1914 года.

Подлинный указъ подписали:
Оберъ-Секретарь Ал. Ростовскiй.

Секретарь В. Крюнковъ.

Разрядный списокъ
окончившихъ курсъ Смоленской духовной семинарiи въ 

1914 году.

Разрядъ 1-й.

1) Кремневъ Михаилъ,— рекомендуется къ постунле- 
пiю въ Кiевекую ДѵховеуЕо Академiю, Оглоблинъ Васи- 
лiй, Дьяконовъ Александръ, Лелюхинь θеодоръ, 5) Орловъ 
В-iсилiй, Верзиловъ Андрей, Сыровадко Викторъ, Оглоб
линъ Димитрiй, Ильенковъ Михаилъ, 10) Крастелевъ Нико
лай, Виноградовъ Сергѣй, 12) Виноградова, Александра.— 
удостаиваются ававiя студента семинарiи.

Разрядъ 2-й.
1) Клюквинъ Николай, IIоновъ Ивапъ, Пляшкевичъ 

Анатолiй, Ивановъ Дмитрiй (С), 5) Солнцевъ Андрей, 
Цляксинъ Павелъ, Семеновъ Александръ, Ивановъ Дмит
рiй (В), Ш аш ковъ  Алексѣй, 10) Звѣревъ Михаилъ, Звѣ- 
ревъ Василiй,  Четыркинъ Викторъ, Смирягинъ Сергѣй,



Романовъ Василiй и 15) Виноградовъ Николай— окан
чивают^  полный куръ семинарiи.

16) Вольнослушатель Валюженичъ Николай — полу- 
чаетъ удостовѣренiе объ успѣшвомъ прослушанiи богос- 
ловскихъ предметовъ 5 и 6 классовъ семинарiи.

17) Рѣдковъ Николай и Сущинскiй Александръ— 
допускаются къ переэкзаменовкѣ пт августѣ  мѣсяцѣ по 
догматическому богословiю.

18) Вольнослушатель iеродiаконъ Iоиль допускается 
къ переэкзаменовкѣ въ августѣ мѣсяцѣ по нравствен
ному богословiю.

19) Оглоблинъ Семенъ допускается къ выαуск- 
нымъ экзаменамъ въ августѣ мѣсяцѣ, если представить 
медицинское свидѣгельство о хорошемъ состоянiи своего 
здоровья.

Разрядный сшiсокъ
воспиганникозъ V— I классовъ Смоленской духовной семина
рiи, составленный послЬ годичныхъ испытанiй въ маѣ и 

iюнii м.м. 1914 года.

У  классъ.

Переводятся въ VI классъ. Раэрядъ I-й:  1) Соколовъ 
Венiаминъ, Насѣдкинъ Сергѣй, Ломоносовъ Вячеславъ, 
Валюженичъ Василiй, Лобановъ Аркадiй,  6) Кухановъ 
Константинъ.

Раврядъ II -й:  1)Кондратовичъ Александръ, Ломоно
совъ Анатолiй,  Губчевскiй Владимиръ, Плакеинъ Миха
илъ, 5) Эльмановичъ Михаилъ, Васильевъ Иванъ, Мака
ревскiй Сергѣй. Макаревскiй Александръ, Каверэневъ 
Иванъ, 10) Камепцевъ θеодоръ, Ангейлейковъ Димитрiй,  
Нрохоровъ Александръ, 13) Рѣдковъ IIетръ.



Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣ- 
сяцѣ: 1) Волочковъ Павелъ, Жемчужный Иванъ, ТТТу- 
кивъ Александръ— но пѣиію; Дянаевъ Иванъ ,  5) Селеч- 
невъ Василiй и Чистякова Евгенiй — по еочиненiю, 
Ильенковъ Петръ,  IIляшкевичъ Стефанъ, Поповъ θ е о -  
дорь и 10) Селезневъ Евгенiй  -  по еочиненiю и пѣнiю 
и 11) Добромысловъ Николай — но гомилетикѣ.

I V  нормальный классъ.

Переводятся въ V  классъ. Разрядъ I-й:  1) Мясоѣдовъ 
Борисъ,  Вудченковъ Александръ, IIляшкевичъ Василiй. 
Марковъ Николай, 5) Жегаловъ Владимиръ, Розовъ  Сте
фанъ ,  Зыковъ  Алексѣй, 8) Ильейковъ Иванъ.

Разрядъ  I I —й: 1) Конокотинъ Сергѣй, Качевскiй Ар- 
кадiй, Смирновъ Петръ, Евѳимовъ Евгенiй,  5) Медвѣд- 
ковъ Василiй,  Трофимовъ Иванъ, Рачитскiй Александръ, 
Марковъ Василiй,  Митрофановъ Александръ, 10) Чул-  
ковъ Леонидъ, Ш аш ковъ  Петръ, Смирновъ Михаилъ, 
Оглоблинъ Михаилъ, Рѣдковъ Павелъ, 15) IIляшкевичъ 
Димитрiй,  Жемчужный Сергѣй, Уклонскiй Владимиру  
Сергiевскiй Иванъ, Акулипъ Георгiй,  20) Волочковъ 
IIетръ, Алексѣевъ Павелъ, 22) Ш иряевъ  Георгiй.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣ- 
енцѣ: 1) Марковъ Николай и Оглоблипъ Сергѣй--  по 
основному богословiю и 3) Чаусовъ Михаилъ— по физи-  
кѣ.

Оставляется на повторительный курсъ по малоу- 
спѣшности  Даевъ  Иванъ.

ІѴ -й параллельный классъ.
Переводятся въ Ѵ-й классъ. Рязрядъ I-й: 1) Гага -

ринъ Алексѣй, Буловичъ Евгенiй,  Иолчаниновъ Петръ, 
Овсяниковъ Алексѣй, 5) Бѣлкинъ Александръ, Волочковъ



Михаилъ, Черкасовъ Стефанъ, Щ у к и н ъ  Григорiй,  Рома-  
новъ Владимiръ, 10) Никольскiй Владимiръ.

Разрядъ I I -й : 1) Камевцевъ Николай, Каржевъ Сте
фанъ ,  Каверзнева. Иванъ, Клечетовъ Анатолiй, 5) Н екра-  
совъ Димитрiй,  Васильевъ Димитрiй,  Сементовскiй Нилъ, 
Савельевъ Евгенiй,  Алмаяовъ Василiй, 10) Кянделипскiй 
Димитрiй,  Криницкiй Кириллъ, Бородовскiй Михаилъ, 
Евсеевъ Василiй, ГIоповъ IIавелъ, 15) Зезюлинскiй Сергѣй, 
Гарусинъ Сергѣй, Неклюдовъ Николай и 18) Мясоѣдовъ 
Вячеславъ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣ- 
еяцѣ: 1) Березкииъ Василiй— по Св. Писавiю и пѣнiю,
Конокотинъ Георгiй и Некрасовъ Григорiй — по основ
ному богословiю, Недачинъ Димитрiй — по основному бо- 
гословiю и физикѣ, 5) Оглоблинъ Иванъ— по философiи 
и 6) Петровскiй СергЬй— по пѣнiю.

III нормальный классъ.

Переводятся въ ІѴ-й  классъ. Разрядъ I -й :  1) Со
коловъ Иванъ, Ильенковъ Василiй,  Эльмановичъ Сергѣй, 
Воскресенскiй Михаилъ, 5) Медвѣдковъ Николай, 6) Т р о -  
яновскiй Александръ.

Разрядъ  Ц -й :  1) Юденичъ Василiй, Лавровскiй М и
хаилъ, Лелюхинъ Димитрiй, Верезкинъ Романъ, 5) Галь- 
ковскiй IIетрi., Сеньковскiй Евгеній^ Леоновичъ Кон- 
стантинъ, Конокотинъ Василiй, Бѣлкинъ Михаилъ, 10) 
Трояповскiй Михаилъ, Сыровадко Евгенiй, Ефимовъ 
Сергѣй, Сушинскiй Конставтинъ, Четыргсинъ Андрей, 
15) Сущинскiй Николай, Селезневъ Николай и 17) К у-  
люкинъ Сергѣй.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣ- 
сяцѣ: 1) Ивановъ Михаилъ и Оиипычевъ Василiй—по



пѣнiю, Спи р и до н о въ Димитj)iй и Строгаеовъ Сергѣй__
по вѣмецкому языку, 5) Сильницкiй Сергѣй — по сочи- 
невiю, Бѣлявскiй Иванъ-—по триговометрiи, Четыркивъ 
Венiамивъ — по Св. Г!исавiю, Солвцевъ Алексѣй — по гео
метрiи, Трофимовъ Александръ - п о  греческому яэыку, 
10) Воввесевскiй Николай — по литературѣ и вѣнiю, О г-
лобливъ Иваыъ— d o  сочипевiю и вѣвiю, Орловъ Алексѣй__
по вѣмецкому языку и вѣнiю, Полчавиновъ Алексавдръ__
по тригонометрiи и вѣнiю, Соколовъ Павелъ —по сочи- 
вевiго и геометрiи, 15) Филоновъ Николай во геометрiи 
и вѣмецкому языку, Четыркинъ Владимiръ — по граждан
ской исторiи,  геометрiи и нѣмецкому языку и 17) Л я ш -  
кевичъ Димитрiй— по нѣмецкому языкѵ.

Увольняется изъ семинарiи Михайловъ И л ь я — по 
малоуспѣшности.

III-й параллельный классъ.

Переводятся въ ІѴ-й классъ. Раврядъ I-й: 1) Мед- 
вѣдковъ Алексѣй, Звѣревъ Александръ, Оглоблинъ Ивавъ, 
Уша ковъ Анатолiй, 5) Плаксинъ Михаилъ.

Раврядъ I I—й; 1) Лещевъ Василiй, Новосельцевъ
Петръ, Горанскiй Ивавъ,  Дьяковъ Алексавдръ, 5) Авдуев- 
скiй I Iетръ, Ольховскiй Димитрiй,  Рудневъ θеодоръ, 
Оглоблинъ Александръ, Каверзневъ Сергѣй, 10) Ружен- 
цевъ Николай, Минервинъ Николай, Плаксинъ Семенъ, 
Четыркипъ Ковставтипъ,  Леоновичъ θеодоръ ,  15) Лав- 
ровскiй Димитрiй,  Морозовъ Германъ, Смирягииъ Але
ксѣй, Иляшкевичъ Сергѣй, Плаксинъ Сергѣй, 20) К ры -  
ловъ Автовивъ,  Станкевичъ Димитрiй, Васильевъ Але- 
ксавдръ, Смирвовъ Николай, Маторивъ Николай, Садов- 
скiй θеодоръ ,  26) Семеновъ Василiй.

Допускаются къ переэкэаменовкамъ въ августѣ мѣ-
3



Сяцѣ: 1) Лавровскiй Александръ — по григонометрiи,  ПIал- 
дыкивъ Николай— по геометрiи, Харлампiевъ Д им итр iй— 
по гражданской исторiи, Смирновъ Яковъ — по пѣнiю, 5) 
Ш иряевъ  Александръ — по сочиненiю, геометрiи и три- 
гонометрiи и 6) Морозовъ Г р и г о р i й —по Св. Писанiю и 
къ экзамену по нѣмедкому языку.

Увольняется изъ семинарiи IIляшкевичъ Иванъ по 
малоуспѣшности.

II-й нормальный классъ.

Переводятся въ 1I I—й классъ. Разрядъ I —й: 1) Солн- 
цевъ Иванъ, Каменцевъ Николай, IДепетовъ Василiй, 
Юденичъ Василiй, Каменцевъ Иванъ, Ильинъ Алексѣй и 
7) Строгановъ Евгенiй.

Раэрядъ I I -й .  1) Полкановъ Николай, IЦукинъ θ е о -  
доръ, IЦукинъ Михаилъ, МясоЬдовъ Михаилъ, 5) Зыковт, 
Гри горiй, Лызловъ Александръ, НIошинъ Александръ, 
Черскiй Iосифъ, Черкасовъ Василiй, 10) Грищенковъ 
Владимiръ, Романовъ Михаилъ, Шдановъ Павелъ, Лызловъ 
Владимiръ, Назаревскiй Николай, 15) Алмазовъ Николай. 
Зазыбинъ Михаилъ, Рѣдковъ Григорiй,  IЦербинскiй 
Иванъ,  Вишневскiй Иванъ, 20) Клюквинъ Алексѣй, Ми- 
хайловъ Илья, Смирновъ Вячеславъ, 23) Бѣлявскiй Алек
сандръ.

Допускаются къ переэкззмепопкамъ в ъ  августѣ мѣ- 
сяцѣ: I) Аѳапасьевъ Сергѣй, Березвинъ Димитрiй,  IIа- 
шинъ Николай, IIерваковъ Николай, 5) Полкановъ Ви~ 
талiй и Иетровъ Михаилъ— по сочиненiю, Кирилловскiй 
Андрей и Сильницкiй Иванъ — по пѣнiю, Мясоѣдовъ Алек
сандръ, 10) Пашинъ Григорiй и Тараринъ  Иванъ — по 
гражданской исторiи, Селезиевъ Константинъ—по мате- 
матикѣ, Бѣлявскiй Борисъ — по математикѣ и пѣнiю, До-



кучаевъ Николай— по гражданской исторiи и литературѣ,
15) Ломоносовъ Александръ — по нѣмецкому языку, Мар-  
ковъ Георгiй —по сочиненiю и нѣмецкому языку, Мясо- 
ѣдовъ Анатолiй— по гражданской исторiи и математикѣ 
и 18) Соколовъ И ванъ— по математикѣ и нѣмецкому яэыку.

II-й параллельный классъ.

Переводятся въ 3-й классъ. Раэрядъ I-й:  1) Соко
ловъ Николай (Вяз.), Соколовъ Николай (Сыч.), Вѣлявскiй 
Александръ, 4) Жеглинскiй Константиаъ.

Разрядъ  II -й : 1) Зыковъ Михаилъ, Краснопольскiй
Николай, Четыркинъ Димитрiй,  Крастелевъ Виталiй, 5) 
Журавлевъ Александръ, Ш иряевъ  Михаилъ, Четыркинъ 
Василiй, Звѣревъ  Ковстантинъ, Солнцевъ Василiй,  10) 
Кашеваровъ Николай, Смирновъ Евгенiй, Бѣлявскiй Кон
стан ти н у  Недосѣкинъ Петръ,  Вишневскiй Сергѣй, 15) 
Виноградекiй Николай, Конокотинъ Александръ, Оглоб- 
линъ Алексѣй, Порѣцкiй Александръ, Виноградекiй Петръ,
20) Порѣпкiй Василiй,  Семеновъ Глѣбъ, Сущинскiй Ми
хаилъ, 23) Чистяковъ Александръ.

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣся
цѣ: 1) Авиловъ Иванъ, Лызловъ Георгiй,  Соколовъ Васи
лiй, Соколовъ Николай (2)— по пѣнiю, 5) Карзовъ Василiй, 
Поновъ Петръ —по гражданской исторiи, Абрютинъ Сер
гѣй, Гальковскiй Александръ, Каменцевъ Михаилъ— по 
математикѣ, 10) Волочковъ Викторъ — по нѣмецкому я зы 
ку, Жендинскiй Iосифъ, Орловскiй Алексѣй— по матема
тикѣ и пѣнiю, Орловскiй Сергѣй и Сергiевскiй Анато
л iй— по сочиненiю и пѣнiю, 15) Анихановъ Семевъ— по 
Св. I iисанiю и гражданской исторiи, Лыэловъ Василiй — 
по нѣмецкому языку и пѣнiю, Мухинъ Павелъ— по граж
данской исторiи и математикѣ, Рудневъ Михаилъ— по



математикѣ и нѣмецкому явыку и 19) Ракитскiй  θ е о -  
доръ— по сочиненiю, Св. IIисаαiю и математикѣ.

Оставляются на поиторительный курсъ въ том ь же 
классѣ по малоуспѣшностя: 1) Лелюхинъ Сергѣй, Л яш - 
кеничъ Александръ, Лызловъ Григорiй,  Михайловъ Ви- 
силiй и 5) Порѣцкiй Гаврiилъ.

I-й классъ I-е отдњленiе.

Переводятся во I I —й классъ. Разрядъ I-й: 1) Неклю- 
довъ Владиславъ, Макаровъ Василiй,  Увлопскiй Василiй,
4) Савинскiй Яковъ.

Раэрядъ  2-й: 1 ) Воскресенскiй Адрiапъ,  Солнцевъ 
Александръ, Юденичъ Владимиръ, Мухинъ .Александръ,
5) Рудневъ Алексѣй, Милешкинъ Александръ, Аргуновъ 
Вячеславъ, Раевскiй Семенъ, Соколовъ Иванъ, 10) З ы -  
ковъ Димитрiй,  Смирновъ Михаилъ, 12) Горловъ Ники-  
ф о р ъ .

Допускаются къ переэкзаменовкамъ въ авгуетѣ мѣ- 
сяцѣ: 1) Ершовъ Евгенiй —по сочинеиiю, Вознееенскiй 
Александръ — по Св. IIисапiю, Боничъ Михаилъ — по ма
тематикѣ, Анапьевъ Иванъ и 5) Сеньковскiй Викторъ - по 
гражданской исторiи, Горанскiй Митрофанъ и Ивяновскiй 
Николай— по церковному пѣиiю, Бѣлявскiй Петръ -по  
гражданской исторiи и математикѣ, Дiесперовъ Яковъ—  
по Св. IIиоанiю и математикѣ, 10) Карнѣевъ Вячеславъ 
—  по Св. IIисапiю и греческому языку, Лопухипъ П етръ— 
по математикѣ и греческому языку, Эльмановичъ Нико
лай— по сочиненiю и греческому языку, 13) Вознесен- 
скiй Павелъ— по Св. IIисапiю, граждппской исторiи и 
церковному пѣнiю.

Оставляются на повторительный курсъ въ томъ же 
классѣ по малоуспѣшности: 1) Ананьевъ Николай, Б а р -



совъ Георгiй,  Горавскiй Евгенiй,  Кетлеровъ Валерiанъ, 
5) Макаревскiй Михаилъ, Марковъ Евгенiй, Муромскiй 
Александръ, Скворцовъ Николай, Юденичъ Николай и 
10) Звѣревъ Николай

I  классъ 2-е отдѣленiе.

Переводятся во 2-й классъ. Разрядъ Г-й: 1) Онся- 
никовъ Александръ, Ушаковъ Александръ, 3) Зубакинъ 
Михаилъ.

Разрядъ 2-й: 1) Оглоблинъ Петръ, Иляшкевичъ Да- 
нiилъ, Власкинъ Валерiй, Соколовъ Александръ, 5) Б е 
резки нъ Владимiръ, Балашовъ Ѳеодоръ, Филоновъ Гри-  
рiй, θеодоровичъ Димитрiй,  Конокотинъ Петръ, 10) К а-  
менцевъ Михаилъ, Випоградовъ Михаилъ, Глѣбовъ Кон- 
стантинъ, Тройницкiй Сергѣй, Пушновъ Иванъ, 15) К а -  
заковъ Петръ, Лебедевь Сергѣй, Филоновъ Николай, 18) 
Пляшкевичъ Александръ.

Допускаются къ переэкяаменовкамъ въ авгусгѣ мѣ- 
сяцѣ: 1) Алмазовъ Димитрiй,  Докучаевъ Владимiръ, Д ья -  
коновъ Сергѣй, Марковъ Константину  5) Соколовъ Алек
сѣй и Соколовъ Д и м и т р iй —но сочиненiю, Бѣлоусовъ 
Иванъ— по греческому языку, Ковалевъ Андрей — по пѣ- 
нiю, θеодоровичъ Иванъ — по алгебрѣ, 10) Неклюдовъ 
Михаилъ —по сочиненiю и нѣнiю, Бекша Леонидъ —  по 
сочиненiю, словесности и гражданской исторiи, Бѣлоусовъ 
Василiй по сочиненiю, гражданской исторiи и алгебрѣ, 
Кирилловскiй Николай— по сочиненiю, пѣмецкому языку 
и нѣнiю и 14) Панфиловъ Анатолiй —по сочиненiю, ал
гебрѣ и греческому языку.

О ставляю тся  на повторительный курсъ  но м ало- 
успѣш ности: 1) Бѣлкинъ  И ван ъ , Безкин iкинъ  М ихаилъ, 
В олочковъ А лександръ, Забодотскiй Анатолiй 5) Б ѣлкинъ



Николай, Костеничъ Иванъ, Лопатинъ Александръ и 8) 
Рушенцевъ Владимiръ.

I классъ III отдѣленiе.

Переводятся во I I -й  классъ. Разрядъ I-й: 1) Ива- 
новъ Николай, Соколовъ Семенъ, Орѣшкинъ Иванъ, 4) 
Бѣлкинъ Иванъ.

Раэрядъ II -й : 1) Лелюхинъ Алексѣй, Плаксинъ Ни- 
кифоръ,  Ивгородинъ Александръ, Войниловичъ Иванъ,
5) Ерш овъ  Викгоръ, Оглоблинь Алексѣй, Смирновъ Сер
гѣй, Зыковъ Александръ, Коноплевъ Георгiй, 10) Соко
ловъ Юлiй, Крыловъ Александръ, Маторивъ Валенгинъ, 
Бѣлявскiй Леонидъ, IIашинъ Иванъ, 15) Сункинъ Иванъ,
16) Ябловскiй Александръ.

Допѵскаются къ переэкзаменовкамъ въ августѣ мѣ- 
сяцѣ: 1) Денисовъ Ваjилiй,  Лебедевъ Константинъ, Лыз- 
ловъ Нектарiй,  Орловъ Николай и 5) Ш иряевъ  Влади- 
м iръ — по пѣнiю, Боркуновъ Константинъ, Медвѣдковъ 
θеодосiй и Четыркинъ Иванъ — по нѣмецкому языку. 
Терновскiй Димитрiй— по алгебрѣ, 10) Бѣлявскiй Василiй—  
по словесности, Ильенковъ Леонидъ -по еочиненiю, Ка-  
верзневъ Михаилъ и Крюковъ Иванъ — по еочиненiю и 
пѣнiю, Ангелейковъ θеодосiй— ио словесности и алгебрѣ 
и 15) Корейшо Димитрiй — по алгебрѣ и греческому яэыку.

Оставляются на повторительный курсъ по маиоуспѣш- 
ности: 1) Бородовскiй Леонидъ, Кудрявцевъ Василiй, Иль
енковъ Димитрiй и 4) Смирновъ Алексѣй.

Марковъ Николай увольняется изъ семинарiи за 
неблагоповеденiе и плохiе успѣхи.



Р А С П Р Е Д Ѣ Л Е Н I Е

времени переэкзаменовонъ и энзаменовъ, имѣюiцихъ быть 
въ Смоленской духовной семинарiи въ августѣ мѣсяцѣ 

1914 года.
Августъ.

18— Понедѣльникъ. Испытанiя  по курсу 6 класса и 
на званiе студента семинарiи. Испытанiя для поступаю- 
щихъ въ число вольнослушателей богословскихъ предме- 
товъ 5 и β классовъ семинарiи.  Переэкзаменовки по пись- 
меннымъ и устнымъ предметамъ для воспитанниковъ 6, 
5 и 4 классовъ.

Педагогическое Собранiе для разсмотрѣнiя прошенiй 
о прiемѣ въ семинарiю и для рѣшенiя текущихъ дѣлъ.

19— Вторникъ. Переэкзаменовки по сочиненiю для 
воспитанниковъ 3-го класса.

2 0 — Среда. Переэкзаменовки по устнымъ предметамъ 
для воспитанниковъ 3-го класса.

22 Пятница. Переэкзаменовки по сочиненiю для 
воспитанниковъ 2-го класса.

23  -  Суббота.  Переэкзаменовки по устнымъ предме
тамъ для воспитанниковь 2-го класса.

^ 5 — Нонедѣльвикъ и 26 Вторникъ. Переэ заменов- 
ки по устнымъ предметамъ для воспитанниковъ 
I класса и гiрiемные экзамены для поступаю- 
щихъ въ 1-4 классы.

2 7 — Среда. Переэкзаменовки по сочипемiю для вос
питанниковъ 1-го класса и прiемные экзамены 
по сочиненiю для поступаюiцихъ въ 1-4 классы.

28 — Чегвергъ. Педагогическое Собранiе (Утромъ). 
Сентябрь.

1— Понедѣльникъ. Лигургiя и молебенъ предъ нача- 
ломъ занятiй.
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О Т Ч Е Т Ъ
0 состоянiи церковныхъ школъ Смоленской епархiи въ 

1912 — 13 учебномъ году.

I.

Школы грамоты. Успѣхи учащихся по предметамъ шнольнаго курса.
Школьная дисциплина. Заботы объ улучшенiи состава учащихъ.

Школы граиоты, немногочислевныя ' въ ирошломъ году (67), 
продолжало закрываться и далѣѳ, оставаясь или возникая лишь 
тамъ, гдѣ не было и не предвидѣлось никакой другой школы. Къ
1 января 1913 года школъ грамоты было: Бѣльскаго уѣзда ],  Вя- 
земскаго 2, Гжатскаго 7, Духовщинскаго 1, Ельнинскаго 4, Крас- 
винскаго 9, Порѣчскаго 14, Рославльскаго 3, Смоленскаго 1, Сы- 
чевскаго 8, Юхновскаго 5,— всего 55. Обучалось въ нвхъ 1805 м. и 
486 д., всего 1.791 ч.; въ общемъ ва школу приходилось 33; но 
нѣкоторыя были и мвоголюднѣе (отъ 40 до 55 ч.).

Большинство школъ помѣщались въ наемныхъ крестьянскихъ 
избахъ, тѣсныхъ, низкихъ и неприсαособлѳнныхъ для занятiй; нѣ
сколько лучше были поыѣщенiя церковныхъ сторожекъ и другихъ 
общественны хъ здавiй. По составу учебнаго курса, всѣ почти шко
лы были типа церковно-приходской школы, т. е. руководились ея 
программою и учебниками, имѣли трехгруппный составъ учащихся 
и старались дать имъ тоже образованiе. Конечно, усиѣхи школъ 
не были и не могли быть одинаковы: образовательный цевзъ учите
лей и степень педагогичеекой опытности ихъ, самыя условiя суще- 
ствованiя школъ: большая илп меньшая матерiальная обезпечен- 
ность, степень удобства или неудобства помѣщенiя, характеръ отно- 
шенiй завѣдуюшвхъ къ школамъ— все это оказывало свое влiянiе 
ва постановку учебнаго дѣла. Были школы, которыя почти не 
уступали церковно-приходскимъ ни въ количѳствевныхъ, ни въ 
качествевныхъ успѣхахъ; были и слабыя; въ общемъ же онѣ успѣ- 
вали пройти ирограмму одвоклассной школы, но съ нѣкоторыми 
сокращенiями и не такъ основательно. Выпуски дали 2 школы Вя- 
зѳмскаго уѣядч, 6 Гжатскаго, 1 Духовщинскаго, 1 Ельнинскаго, 5 
Краснивскаго, 7 Порѣчскаго, 1 Смоленскаго, 5 Сычеβскаго, 2 Юх- 
новскаго, всего 30 школъ. Окончило курсъ 58 м. и 30 д., или око



ло 5%. Были подготовлезвые къ экзамену ученики и въ нѣкото
рыхъ другихъ школахъ, но за позднимъ срокомъ экзамена учащi- 
еея разошлись по найму, и экзамены не состоялись.

Годичныя завятiя вь школахъ начались въ концѣ сентября 
или началѣ октября и съ αолнымъ составомъ учащихся продолжа
лись до Пасхи; послѣ нея велись съ одними выпускными, продол
жаясь такимъ образомъ 135 — 150 дней. Позже другихъ начали 
занятiя Лядищенская и 'Чернышевская школы Краснинскаго уѣзда, 
какъ новооткрытыя.

Учащiеся посѣiдали школу исправно и, если иногда пропу
скали занятiя , то но особымъ уважительнымъ обетоятельегвамъ 
(недостатку теплаго платья, сильной стужѣ, вьюгѣ и т. п.).

Находясь въ школѣ, оии должны были подчиняться всѣмъ 
установленнымъ порядкамъ и, по общему отзыву, вели себя одоб
рительно. Главная заслуга въ успѣхахъ школъ принадлежала, ко
нечно, учителямъ, такъ какъ приходскiе священники, одни по слож
ности обязанностей, иные по дальности разстоянiя или другимъ 
причинамъ, рѣдко посѣщали школы. Сравнительно большимъ вни- 
манiемъ и заботливостiю завѣдующихъ пользовались сельскiя и 
близкiя школы; отдаленный же они посѣшали изрѣдка и большею 
частiю во время приходскихъ требоисправленiй. Конечно, при та- 
кихъ случайныхъ посѣщенiяхъ они не моглн руководить школою. 
Болѣе заботливые проβѣряли пройденное по Закону Божiю, дѣлали 
указанiя на будущее время и наблюдали за уснѣхаыи преподаванiя 
другихъ αредметовъ; большею ж-; частiю завѣлующiе ограничива
лись общимъ наблюденiемъ и хозяйственными заботами. Болѣе 
усердными и заботливыми занѣдуiощими законоучителями, ио отче- 
тамъ о.о. Наблюдателей, были священники селъ; с. Свистовачъ, 
Порѣчскаго у., Прокопiй Богдановъ, Кобызей— Леонидъ Ольховскiй, 
Троице Сергiевской общины, Оычевскаго у., о. Василiй Троицкiй и 
завѣдующiе школами Юхновскаго уѣзда. Изъ учителей и учитель- 
пицъ по усердно и успѣхамъ преподявнпiя выдѣлялись: Барщуков- 
ской, Гжатскаго у., Елизавета Башкина, Каменской, Ельнинскаго у., 
Екатерина Бѣлова, Жулевской, Краснинскаго у., Авраамiй Шебз- 
кинъ, Лядищенской Соловьевъ, Ильинской, Порѣчскаго у., Анна 
Куркина, Бордадынсвой Iоакамъ Колыбашкинъ, Фошнинской—  
Юлiанъ Николаева, Серебрянской, Смоленскаго у., Аѳанасiй θеду-



иовъ, Машутинской, Сычевскаго у., Надежда Романова, Михалкин- 
скоб Илья Фомичевъ, Троице-Сергiивской— Ксенiя Ломоносова и 
Ивашутинской, Юхновскаго у., Марiя Якушева. Съ песомнѣнною 
пользою трудились и мпогiе другiе учителя; отсутствiе нядлежа- 
щаго обрнзовательнаго ценза и специальной педагогической подго
товки они восαолняли своимъ усердiемъ и съ помощiю практиче- 
скаго опыта, иногда многолѣтняго, достигали вполнѣ удовлетвори- 
тельныхъ успѣховъ.

Учителями школъ грамоты были 2 священника, 1 дiаконъ ѵ, 
55 свѣтскихь лицъ, изъ нихъ 5 имѣющихъ званiе учителя одно 
клаееной школы, 1 2 - з в а н iе  учителя школы грамоты и 38 не имѣ 
ющихъ учительскаго званiя. Конечно, такой учительскiй составъ 
нельзя вазвать удовлетворительнымъ, и его слѣдовало бы улучшить. 
Но частiю по недостатку средствъ и еще болѣе по неопредѣлен- 
ности самаго положенiя школъ грамоты, Отдѣленiя не предприни
мали никакихъ существ^нныхъ мѣръ и ограничивались только по
ощрительными денежными наградами болѣе усердвымъ. По той же 
причинѣ не были уетрояемы и педагогическiе курсы. Единствен
ною практическою мѣрою по улучшенiю педагогической подготовки 
учителей было руководство о.о. Наблюдателей, которые, посѣщая 
школы, исиравляли ошибки преиодаванiя, знакомили съ правиль
ными прiемама обученiя, рекомендовали методики, и —какъ исклю
чительное явленiе, пополненiе школьныхъ библiотекъ методическими 
пособiями (Ельнинскiй у.).

II.

Школы церковно-приходснiя: одноклассныя и двдхнлассныя. Успѣхи 
по общ еобразовательны е предметамѵ Дополнительные уроки въ 
предѣлахъ учебнаго курса. Классные журналы. Росписанiе уроковъ. 

Школьная дисциплина.— Народный чтенiя при школахь. Вечернiе клас
сы. Воскресно-повторительныя занятiя —  Ьчащiе, наиболѣе усердно 
относящiеся къ школьному дѣлу. Заботы объ улучшенiи учитель

скаго состава.

Главный типъ церковной школы составляли церковно-приходекiя 
школы. Къ началу отчетнаго года было 51.0 школъ. Въ теченiе го
да произошли слѣдующiя перемѣны въ составѣ школъ. Въ Бѣль- 
скомъ у. закрылась Аксенинская школа (не сѣтевая) вслѣдствiе



учрежденiя въ томъ же селеаiи земской школы, возобновились вре
менно прикрываитіяся, за отсутствiемъ αомѣщенiй, не-сѣтевыя шко
лы Воронцовская и Михеевская; 3 школы грамоты: Меркушевская, 
Нерововская (Лопатовская) и Ш ипулинекая— переименованы въ цер- 
ковно-приходскiя. Въ Дорогобужскомъ у. закрылась Слободищен- 
ская школа (не сѣтевая), вслѣдствiе истребленiя школьнаго здзнiя 
ножаромъ и послѣдовавтаго затѣмъ учрежденiя на ея мѣсто земской 
школы. Число школъ, вошедшихъ въ первоначальный проектъ школь
ной сѣти (12), согласно ходатайству Отдѣленiя, по постановление 
чрезвычайнаго мартовскаго земскаго собранiя, увеличилось до 20, 
при чемъ Бражинская (подъ условiемъ перенесенiя ея въ дер. Елов- 
ку) и Сверколучская включены въ сѣть въ качествѣ двухкомплект
ны х^ Ведерникоская, Городковская, Княщивская, Тереховская, Яри- 
ловская и Кулевская однокомплектными, иослѣдняя — подъ усло
вiемъ перенесенiя въ сосѣдяюю деревню Моисеево. Въ Ельнин- 
скомъ у. закрылась Логовская школа (не сѣтевая") по отсутствiю 
средствъ содержанiя. Въ Краенинскомъ у. закрылись Кисляков- 
ская и Мащиновская школы, вслѣдствiе учрежденiя въ тѣхъ же 
селенiяхъ или въ блажайшемъ сосѣдствѣ земскихъ школъ и полна- 
го отсутствiя мѣстныхъ средствъ на содержанiе, М ерлинская— по 
непригодности отведеннаго крестьянами помѣщенiя и отсутствiю 
средствъ на наемъ лучшаго, Сырокоренская— по малочисленности 
учащихся, ири наличiи въ томъ же селѣ благоустроенной земской 
школы, и Соболевская —за переходомъ учащихся въ образцовую школу 
при Соболевской учительской семинарiи. Въ Порѣчскомь у. зак 
рылась Ивниковскяя школа (не сѣтевая) за неподысканiемъ своевре
менно помѣщенiя для нея, при иереходѣ деревни на хутора. Въ 
г. Смоленскњ Прiютская школа (не сѣтевая) была преобразована 
въ ремесленную съ особою программою и возвращена въ вѣдѣнiе со- 
аѣта прiюта. Такимъ образомъ къ конпу отчетяаго года было въ 
Бѣльскомъ уѣздѣ 70 одноклассныхъ школъ, Вяземскомъ 50, Гжат- 
скомъ 55, Дорогобужскомъ 22, Духовщинскомъ 33, Ельнинскомъ 31, 
Краснинскомъ 22, ГIорѣчскомъ 31, Рославльскомъ 92, Смоленскомъ 
28, Сычевскомъ 33, Юхновскомъ 40,— всего 507.

Двухклассныхъ школъ по прежнему было 14: Бѣльскаго у.
Крюковская и Татевская, Гжатскаго образцовая ири Дровнинской 
церковно-учительской школѣ, Ельнинскаго Ново-Ивановская, Крас-



нинскаго Болваничская, Порѣчскаго Щучейская, Рославльскаго Еле- 
но-Коастантивовская, Осавикская, Рогнѣдинская и Щепетовская, 
Сычевскаго Ьехтѣевская и Высоковская, Ю<новскаго Дубровйин- 
ская и Мало-Лозинская.

Обучалось въ еднокласснныхъ школахъ 19531 м. и 9178 д.. 
въ двjхклаесныхъ 914 м. и 385 д., всего 20445 мал. и 9563 дѣв., 
или 80008 чел. обоего пола; сравнительно съ предшествующимъ 
годомъ менѣѳ на 539 ч.; въ среднемъ на двухклассную школу при
ходилось 93 ч., па одноклассную 56.

Въ отчетномъ году рядъ школъ, внесенныхъ въ дѣйетвующую 
школьную оѣть и пользующихся дополнительнымъ кредитомъ, попол
нился школами Порѣчскаго у. (Бородинская, Глазковская, Ель
цинская, Иньковская, Каснлинская, Кобызевская, Максимовская, Ма- 
ло-Завильинская, Мостищенская, Николаевская, Ордыаская, Плай 
Успенская, Покровская, Слободская, Овистовччская, Снопковская, 
Сіжоревская, Устьявская, Фащевская, Щучейская двухклассная и 
IЦучейская женская, въ томъ числѣ Мало-Заеильинская, Устьян- 
ская и Фащевская какъ двухкомплектныяj, частiю школами Доро
гобужскаго у. (Вержинекая и Красноболотовская) и частiю шко
лами Юхновскаго ( Аксиньинская, Булычевская, Побитовская и град 
ская); 47 школъ получили дополнительные, положенные по сѣти, 
комплекты (10 школъ Гжатекаго уѣзда, 2 Дорогобужскаго, 19 Духов- 
щинскаго, 1 Ельнинскаго, 6 Рославльскаго, 9 Юхновскаго). Такимъ 
образомъ число церковно-нриходскихъ школъ, иолучавшихъ въ от 
чотномъ году дополнительный кредитъ по расчету 390 р. на комп 
локтъ, возрасло до 368 съ 558 комплектами. Затѣмъ на прежнемъ 
не обезпеченномъ положенiи оставались всѣ сѣтевыя школы Вязем- 
скаго уѣзда (49), дополнительно внасенвчя въ сѣть школы Доро
гобужскаго (8), 2 1 —другихъ уѣздовъ, пъ томъ числѣ городскiя гг. 
Бѣлаго, Гжатска, Краснаго и Порѣчья, и цѣлый рядъ школъ, не 
вошедшихъ въ первоначальные проекты сѣти (63). Если исключить 
42 школы Вяземскаго, 2 школы Гжатекаго и 6 Пирѣчскаго у., на 
которыя отпущенъ дополнительный кредитъ съ сентября 1913 года,
и. образцовыя школы при церковно-учительской и второклассныхъ 
школяхi, духовной семинарiи и епархiальномъ жевскомъ училищѣ, 
какъ существуюгцiя на особомъ положенiи, то къ слѣдующему году 
все така останется 91 школа на прежнемъ необезпеченномъ поло-



женiи и только съ слабою надеждою на лучшее будущее, такъ какъ 
дополнительное включенiе нъ сѣть соединяется съ большими за- 
трудненiями. Ельнинское, Краснинское и Сычевское земства непре- 
мѣннымъ условiемъ его ставятъ сооружевiе собственныхъ удобныхъ 
и вмѣстительныхъ зданiй, а Бѣльское упорно отклоняетъ ходатай 
ства Огдѣленiя о понолненiи сѣтц к такими школами, который 
имѣютъ вполнѣ приличныя собственный помѣщепiя.

Съ другой стороны, количество учительскахъ комплектовъ не 
вездѣ соотвѣтствовало числу учащихся, и многiя школы нуждались 
въ нонолненiи учительскаго персонала, особенно тѣ, которьiя не 
пользовались установленными окладами, гдѣ и Отдѣленiя по недо
статку средствъ затруднялись открытiемъ дополнительныхъ учитель- 
скихъ вакансiй, хотя мѣстами наблюдалась и обратная ненормаль
ность, т. е. не многолюдныя школы имѣли по два учительски'хъ 
комплекта.

Другую настоятельную потребность церковно-школьваго дѣла 
составляетъ устройство новыхъ школьныхъ зданiй, переустройство 
и ремонтъ существующихъ. До послѣдняго времеви особаго строп- 
тельнаго фонда школы не имѣли, и ассигнованiя на строительвыя 
нужды производились Еиархiнльнымъ Училищнымъ Совѣтомъ ияъ 
общаго кредита, отпускаемаго на епархiю, но удовлетвореніи дру- 
гихъ насущныхъ нуждъ, и потому были незначительны (12000, са
мое большое 15.000— 18000 руб. въ годъ). Только въ послѣднiе 
три года изъ особаго фонда, открыгаго Государственною Думою, 
стали поступать спедiальныя строительны я суммы: въ 1911 году 
15360 р., въ 1912 году 16930 р. и въ 1913 году 34060 р. Но уже 
по однимъ ходатайствам^ возбужденнымъ предъ Синодальными, Учи
лищнымъ Совѣтомъ, видна вся недостаточность этихъ ясеагнованiй. 
Въ 1909— 1912 г.г. ходатайствъ было представлено на 126000 р. 
и въ началѣ 1913 года на 68500 руб. При этомъ большая часть 
строительныхъ суммъ идетъ на ремонтъ и переустройство зданiй, 
а новыя здянiя почти не возводятся. Собственныя помѣщенiя имѣли 
14 двухкласспыхъ школъ и 390 одноклассныхъ; остальныя (117) 
помѣщялись въ зданiяхъ церковныхъ, монастырскихъ, обществен- 
ныхъ и частвыхъ. Около 570 школьныхъ помѣщенiй были удобны, 
прочiя же были маловлѣстительны и вообще неудобны, особенно об- 
щественныя и паемныя. Неудобными оказывались и тѣ немалочис-



ленныя школы, который при двухъ учительскихъ комплектахъ и 
нерѣдко значительномъ количествѣ учащихся располагали только 
одной классной комнатой.

Мѣстныя средства, на которыя, по проекту всеобщаго обуче
нiя, возлагаются всѣ текуiαiе расходы по содержанiю школъ, по 
прежнему составляютъ больное мѣсто въ школьпомъ хозяйств Г 
Прежнiе приговоры крестьянскихъ обществъ о взносахъ на содер
жанiе школъ вынѣ утратили всякое значенiе, и ихъ въ 1912 году 
поступило всего 4366 руб., тогда какъ 10 лѣтъ назадъ они были 
самою крупною статьею школьнаго бюджета (наприм., въ 1903 г.—  
20043 р.).  Уѣздныя земства лишь в ъ  меныпинствѣ (Гжатское, До
рогобужское, Смоленское, Сычевское и Юхновское) субсидируютъ 
ц 'фковно-приходскiя школы, давши вмѣстѣ въ 1912 году 7972 р. 
Такимъ образомъ главнымъ источникомъ мѣстныхъ средствъ оста
ются церковь и дерковныя учрежденiя. Но обремененныя разными 
взносами на общецерковныя и епархiальныя надобности, церкви 
крайне затрудняются увеличенiемъ обложенiя на церковно-школь
ное дѣло. Единственнымъ источникомъ дополнительныхъ средствъ 
можно считать только епархiальный свѣчнпй заводъ, которымъ 
школы и пользуются. Согласно постановлению епярхiальваго съѣзда 
духовенства 1911 года, свѣчной заводъ и нынѣ отпустилъ 3000 р. 
изъ прибылей по свѣчной операнда и представилъ всю прибыль 
отъ продажи церковнаго вина за 1912 годъ въ количествѣ 1735 р. 
Церковно-школьный рождественскiй сборъ въ 1912— 13 году далъ 
3168 р. Несомнѣнно, эти субсидiи и сборъ были значительною по- 
мощiю въ дѣлѣ, иначе финансовыя затрудненiя была бы еще 
больше. З а  всѣмъ тѣмъ, какъ отмѣчялось и въ прогалогодиемъ от- 
че.тѣ, необходимо стороннее воспособленiе школамъ, путемъ ли из- 
мѣпенiя церковной налоговой системы, уравненiя правъ церковныхъ 
школъ на мiрскiе сборы одинаково съ земскими школами или въ 
другой какой формѣ; въ противномъ случаѣ онѣ и далѣе будутъ 
терпѣть нужду и разныя лишеаiя. Наиболѣе обезпеченными пред
ставляются школы Гжатскаго уѣзда, которыя получаютъ субсидiи 
отъ одного земства 4000 р. ежегодно; но въ виду вздорожанiя топ
лива и цѣнъ на прислугу этихъ средствъ оказывается далеко не
достаточно; съ расширенiемъ школьвыхъ зданiй и увеличенiемъ 
топокъ расходы должны возрасти еще болѣе. Тѣмъ большiя затруд-



ненiя испытывали менѣе обезαеченныя школы. По заявленію Сы- 
чевскаго Наблюдателя, «все чаще и чаще раздаются воили завѣ- 
дующихъ на неимѣнiе средствъ. Много заботъ прилагается ими къ 
изыскянiю средствъ на мѣстѣ, но всѣ старанiя ихъ напрасны, и 
нѣтъ почти ни одной школы въ уѣздѣ обезпечениой содержанiемг, 
какъ обезпечены школы земскiя. Церковные сторожа часто отказы 
ваются служить школѣ: носить дрова, воду, мести полы и пр., и
все это приходится нерѣдко выполнять самимъ учащимъ и учащим
ся (Васильевская, Оелищенская, Торбѣевская и др. школы)». Еще 
большую нужду испытывали школы Рославльскаго уѣзда.

Законоучителями школъ почти повсемѣстно были приходскiе 
священники. Но частью по обязанноетямъ церковно-приходской 
службы, частью по совмѣщенiю законоучительскихъ должностей и 
другимъ трудамъ по епархiальной службѣ, они иногда ае могли 
нести всего труде, и часть его несли другiя лица, преимуществен
но дiаконы. Такимъ образомъ законоучителями служили 457 свя- 
щенниковъ, 70 дiаконовъ, 2 псаломщика и 29 свѣтскихъ лицъ (учи
теля и учительницы).

Учительскiй персоналъ двухклассныхъ школъ с о с т а в л я л и  15 учи
телей и 23 учительницы, изъ нихъ 16 съ среднимъ образованiемъ, 
11 спецiально-педагогическаго, 10 съ званiемъ учителя или учи
тельницы одноклассной школы, 1 (помощникъ) съ званiемъ учителя 
школы грамоты, и 1 псаломщикъ. Учащiй персоналъ одноклассныхъ 
школъ составляли 14 членовъ причта (3 священника, 8 дiаконовъ 
и 3 псаломщика) и 728 свѣтскихъ лицъ (306 учителей и 422 учи
тельницы), изъ нихъ 294 лица съ среднимъ образованiемъ, 45 спе- 
цiально-педагогичеекаго, 329 съ звавiемъ учителя или учительницы 
одноклассной школы, 25 съ званiемъ учителя или учительницы 
школы грамоты и 35 не имѣющихъ учительскаго званiя. Лица по- 
слѣдиихъ двухъ категорiй состояли помощниками учителей въ шко
лахъ, не вошедшихъ въ дѣйствующую сѣть, и учителями не сѣте- 
выхъ школъ, иослѣднiе съ тѣми окладами жалованья (120 р. и ме- 
нѣе), какое они получали до переименовавiя ихъ школъ въ ц е р 
ковно приходскiя (въ 1909 г.). Сравнительно съ предшествующимъ 
годомъ, число неправоспособныхъ учителей и помощниковъ умень
шилось на 8; число учителей съ среднимъ образованiемъ увеличи
лось на 22 и съ учительсаимъ званiемъ по испытанiю на 22.



Учебный годъ въ двухклассныхъ, образцовыхъ при второклас- 
ныхъ и городскнхъ школахъ начался съ сентября, въ школахъ 
г. Вязьмы, кромѣ Б.iаговѣщенской, даже въ ноловинѣ августа, въ 
сельскихъ большею частiю въ половинѣ сентября и сравнительно 
немпогихъ со 2 октября. Были примѣры и болѣе ранняго начала 
аанятiй въ сельскихъ школахъ (въ Успенской и Щелкановской шко
лахъ Вяземскаго уѣзда 1 сентября, въ Меньшиковской 4 сентября, 
Косткинской 11 сентября); но въ нѣкоторыхъ школахъ занятiя от
крывались позже установленнаго срока. Такъ, по сообщенiямъ о.о. 
Наблюдателей, въ Вязовахинской и Знаменскахъ школахъ Бѣль- 
скаго уѣзда они открылись 2 октября, Борковской Вяземскаго уѣзда 
3 октября, семи школахъ Порѣчскаго уѣзда, большинствѣ школъ 
Краснинскаго и Рославльскаго уѣздовъ также въ октябрѣ. Впро- 
чемъ, своевременное начало занятiй не всегда означало правильный 
ходъ ихъ: на первое время ученики собирались медленно и ходили 
неисправно. Причиною этого было иногда участiе дѣтей въ поле- 
выхъ работахъ, а больше, повидимому, градицiонвый взгдядъ н а
селенiя на школу. «Мѣетное населенiе, замѣчаетъ Смоленскiй Н а
блюдатель, еще не свыклось съ установленнымъ опредѣленнымъ сро- 
комъ для начала учебныхъ занятiй, полагая, что хожденiѳ въ шко
лу можно начинать во всякое время». Ту же силу обычая отмѣ- 
чаетъ и Юхновскiй Наблюдатель, передавая со словъ завѣдующихъ, 
что «очень трудно настаивать на посѣщенiа дѣтьми школъ въ сен- 
тябрѣ: сами по себѣ они и не прочь бы начать занятiя 1 сентября, 
но родители удерживаютъ ихъ изъ-за неуборки полевыхъ работъ». 
По замѣчанiю Гжатскаго Наблюдателя, «равнее, т. е. своевремен
ное, начало занятiй отчасти даже послужило поводомъ къ уменьше- 
нiю общаго количества учащихся». Въ отдѣльвыхъ случаяхъ заня
тiя начинялись позже иормяльнаго срока по какимъ-либо особымъ 
обстоятельствами по случаю ремонта школьныхъ помѣщенiй (въ 
Вѣшковской и Родiоновской школахъ, Гжатскаго уѣзда, съ начала 
октября, Башковйчской, Лосевской и Понизовской, Духовщин- 
скаго уѣзда, 10 октября, Иньковской, Порѣчскаго уѣзда, 15 ок
тября, θедяевской, Вяземскаго уѣзда, 23 октября, Грековской, Юх- 
новскаго уѣзда, 27 октября), смѣны учащихъ и т. п.; въ Середекой 
школѣ Сычевскаго уѣзда занятiй не было во все первое полугодiе, 
такъ какъ церковная сторожка, гдѣ она помѣщнется, была занята



рабочими, работавшими въ церкви. Концомъ общихъ занятiй была 
шестая недѣля великаго поста (около 6 апрѣля), и послѣ-пасхаль- 
ныя занятiя велись лишь въ немногихъ школахъ, преимущественно 
iородскихъ; обыкновенно послѣ Пасхи иосѣщали школу только вы
пускные. I акямъ образомъ учебный годъ въ большинствѣ школъ про
должался 140— 150 дней и при самонъ раннемъ началѣ занятiй 
160 170 дней; тамъ же, гдѣ они и не сразу налаживались и окан
чивались ранними экзаменами, 120— 130 дней.

Учебныя занягiя иосѣщались вообще аккуратно, и пропуски 
ихъ бывали только по особымъ обстоятельствами дурной погодѣ и 
дорогѣ, сильному морозу, болѣзни и домашнимъ нуждамъ. По сооб- 
щѳнiю Вѣльскаго Наблюдателя, въ Васильевской, Верховской, Вя- 
зовахинской, Жиглицкой, Карской, Красногородищенской и Николо- 
Ветлицкой школахъ учевики отвлекались родителями на работы по 
иодвозкѣ лѣсяого матерiала; въ женскихъ: Батуринской, Ветлиц-
кой и Головеньковскпй дѣвочки задерживались дома изъ-за пряжи. 
По сообщенiю Дорогобужскаго Наблюдателя, препятствiемъ для 
регулярнаго посѣщенiя школъ служило разселенiе крестьянъ по 
хуторамъ, такъ какъ енѣжные заносы закрывали нерѣдко не только 
пѣшеходныя, но и проѣзжiя дороги, а иногда только небрежное 
отношенiе родителей къ школьному дѣлу. Въ отдѣльныхъ школахъ, 
къ счастiю, немногихъ, правильныя занятiя нарушались эпидеми
ческими заболѣванiями учащиiся. Такъ, вслѣдствiе сильнаго разви- 
тiя кори въ Брызгаловской и Кармановской школахъ Гжатскаго у. 
занятiя прекращались на двѣ недѣли; въ Красносельской образцо
вой съ 15 по 31 октября и Мушковичской съ 1 по 21 декабря 
прерывались вслѣдствiе эпидемическихъ заболѣванiй населенiя 
скарлатиною.

Преподаванiе въ школахъ велось примѣнитѳльно къ програм- 
мѣ и по одобреннымъ учебнымъ руководствамъ. Положенный учеб
ный курсъ пройденъ достаточно полно и въ общемъ усвоенъ вполнѣ 
удовлетворительно. Разумѣется, успѣхи школъ были не одинаковы... 
Различiе въ образовательномъ цѳнзѣ и степени педагогическаго 
опыта учащихъ, большее или меньшее благоустройство школъ, ѵ л -  

терiальная обезпеченность и другiя обстоятельства школьной ж и з
ни,— все это отражалось на успѣхахъ дѣла.

Общiе результаты школьнаго труда могутъ быть представле
ны такъ.



Оканчивая курсъ, учащiеся зыали молитвы, снмволъ вѣры и 
заповѣди и давали правильныя объясвенiя, священную исторiю 
излагали связно и правильно, составъ и смыслъ важнѣйшихъ частей 
и дѣйствiй богослуженiя знали и объясняли толково: по-сланян-
ски читали свободно и довольно правильно и не трудный библей- 
скiй или богослужебный тѳкстъ переводили порядочно; по-русски 
читали свободно и довольно выразительно, изучили не мало стихот- 
воренiй и басенъ, грамматическiй и синтаксическiй разборъ произ 
водили хорошо, писали въ болыпинствѣ грамотно и складно; по 
счясленiю имѣли правильныя понятiя объ ариѳметическихъ дѣй- 
ствiяхъ и безъ особаго труда дѣлали несложный задачи, ознакоми
лись съ прiемами устнаго счета и во многихъ школахъ порядочно 
считали на торговыхъ счетахъ. Соотвѣтственно новымъ повышен- 
нымъ требованiямъ, почти новсемѣстно обращено было особенное 
вниманiе на постановку объяснительнаго чтенiя, ири чемъ статьи 
но русской исторiи и географiи прочитывались съ особенною тща- 
тельностiю, нерѣдко въ извѣстномъ порядкѣ и нослѣдовательности, 
такъ что дѣти прiобрѣтали болѣе или менѣе заковченныя и твер
дые познанiя, не исключая знакомства съ хронологiей важнѣйшихъ 
событiй и географическими картами. Самостоятельный нвсьменныя 
работы стали обычнымъ яβленiемъ и, за исключенiемъ школъ съ 
учителями малаго образовательнаго ценза, новсемѣстно практикова
лись на экзаменахъ.

Особенное значенiе въ дѣлѣ возвышенiя учебныхъ успѣховъ 
школъ имѣло введенiе 4-лѣтняго курса, обезпѳченное учрежденiемъ 
дополнительныхъ учительскихъ комплектовъ въ многолюдныхъ шко
лахъ. Въ отчетномъ году 4-лѣтняго курса держалось 212 школъ. 
За  отсутсвiемъ общеобязательной разработанной программы учеб
ныхъ предметовъ, кромѣ Закона Божiя, школы руководились тѣмъ 
распредѣлѳнiемъ учебнаго матерiяла на четыре года, какое было 
выработано ранѣе Епархiальнымъ Наблюдателемъ и рекомендова
но Енархiальнымъ Училищннымъ Совѣтомъ, съ небольшимъ расши 
ренiемъ учебнаго курса. Благодаря увеличенiю учебнаго времени, 
иреподаванiе шло болѣе равномѣрно и программа пройдена болѣе 
основательно. Въ курсъ Закона Божiя введена была церковная исто- 
рiя, которую проходили но учебникамъ прот. Смирнова, Рудакова 
н Темномѣрова или по классной книгѣ для чтенiя (въ школахъ Смо'



ленскаго у.). По русскому языку прошли грамматику и частiю сив- 
таксвсъ: о предложенiяхъ главныхъ и придаточньiхъ и звакахъ 
ирепинаыiя; въ школахъ Порѣчскаго уѣзда, по примѣру прошлаго го
да, при чтенiи литературвыхъ статей, ученики знакомились съ эле- 
мевтарвой теорiей словесности и образцовыми литературными произ- 
веденiями (Пушкина, Гоголя и др.). Велось систематическое чтенiе 
статей по отечественной исторiи и географiи. Въ нѣкоторыхъ шко
лахъ (Гжатскаго и Сычевскаго у.) эти занятiя были выдѣлены въ 
особые предметы, при чемъ, въ дополнβнiе къ классной книгѣ, упот
реблялись и особыя учѳбныя руководства: по исторiи Рождественскаго, 
Турцевича, Горбова и частiю Острогорскаго, по географiи — Кова- 
левскаго, Иванова, Пуцыковича, Меча и Раевскаго. Письменными 
работами ва ряду съ диктантами служили переложенiя прочитан- 
ныхъ статей и частью вебольшiя сочиненiя повѣствоватѳльнаго и 
описательнаго характера. По ариѳметикѣ основательно пройдены 
квадратныя и кубическiя мѣры, задачи ва вычисленiе времени, 
признаки дѣлимости на 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 и 25, нахожде- 
нiе наименьшего кратнаго и общаго наибольшего дѣлителя, всѣ 
дѣйствiя надъ простыми дробями и частiю десятичныя дроби. По 
недостатку квигъ вѣкоторыя школы не могли пройти всего описан- 
ваго курса, но и онѣ усиѣвали дать учащимся болѣе законченный 
и твердыя познанiя.

Значительные успѣхи достигнуты были и въ иостановкѣ цѳр- 
ковнаго пѣнiя. Прежде всего сократилось число «не поющихъ» 
школъ. Въ отчетномъ году пѣнiе не преподавалось въ ш ко
лахъ Бѣльскаго уѣзда. Богородице-Рождественской, Голощапов- 
ской и 5 не сѣтевыхъ: Замощицкой, Паршуковской, Пашковской,
Свитской и Шкалинской; Вяземскаго: градской Аркадiевской в 4 
новопреобразованныхъ: Вознинской, Дроздовской, Двоевской и За- 
борьевской; Гжатскаго: Ново-Александровской, Пречистенской и 
5 не сѣтевыхъ: Ивановской, Конищевской, Мало-Подъелковской'
Привальской и Родiоновской; Дорогобужскаго: 5 новопреобраяо- 
ванныхъ: Ведерниковской, Городковекой, Сверколучской, Терехов- 
ской и Яриловской; Ельнинскаго: Кузнецовской и IЦекинской;
Краснинскаго: Залужечской и 2 не сѣтевыхъ: Гямовской и Цер- 
ковишенской; Порѣчскаго: Снопковской, 4 новопреобразованныхъ: 
Вохуровской, Волоковской, Лужковской, Старинской и не сѣтевой



Осовскоβ; Рославльскаго: градской Воскресенской, градской Ус- 
иѳнской, Блинно Кучивской, Прокшинской, Сергiевской, Трехбрат
ской и Чекалино-Слободской; Смоленскаго: градской Петропав
ловской, Дубровенекой и Козловской; Сычевскаго: Васильевской н
6 не сѣтевыхъ: Абрамихинской, Гривской, Кулешовской, Матохин- 
ской, Пневской и Середской; Ю хновскаго : Дьяковской и Устинов- 
ской, всего въ 54 школахъ, мевѣе прошлогодня го па 13. Если ис
ключить отсюда школы новопреобразованныя и не сѣтевыя (13), въ 
которыхъ большею частiю остаются нрежнiе учителя не достаточна го 
образовательна го ценза на пониженныхъ окладахъ жалованья, т. е. 
временные, то число «не поющвхъ» сѣтевыхъ школъ сократится до 
22. Причинами непреподаванiя αѣяiя въ отчетномъ году были: не
подготовленность учащихъ, поступившихъ ранѣе ня службу, неос
мотрительность новыхъ назначевiй и излишняя снисходительность 
къ заявлевiямъ о неспособности, недостатокъ сознавiя въ учащихъ 
важности пѣнiя и необходимости самостоятельнаго изученiя его ,по
добно другимъ учебнымъ предмѳтамъ школы, и наконецъ, отсутствiѳ 
другихъ лицъ, напр., изъ членовъ клира, которыя могли бы замѣ 
нить неспособныхъ къ пѣнiю штатныхъ учителей.

Въ остальныхъ одноклассныхъ школахъ (453) пѣнiе преαоjа- 
валось, хотя не въ одинаковомъ объемѣ и съ разными успѣхами. 
Большею частiю учевики пѣли молитвы, однѣ или съ присоедине- 
нiемъ пѣснопѣнiй всенощняго бдѣнiя и литургiи, тропарей празд- 
ничныхъ и воскрѳсныхъ, иногда гдасовыхъ наαѣвовъ «Господи воз- 
звахъ» и «Богъ Господь>, и немного знакомились съ нотами. ГIо 
мѣрѣ успѣховъ учевики участвовали въ богослужебномъ пѣнiи, хотя 
не вездѣ. Въ другихъ школахъ, гдѣ пѣнiе вели свѣдущiе учителя 
или другiя способвыя лица, преподаванiе его шло почти въ уро
вень съ требованиями программы: практическiй курсъ пройденъ
болѣе или мевѣе полно, ученики познакомились съ нотою и могли 
αѣть на 2 — 3 голоса; во многихъ школахъ изъ учениковъ состав
лялись школьные хоры или они входили въ составъ смѣшавныхъ 
хоровъ, съ участiемъ любителей изъ прежнихъ учениковъ или при- 
хожанъ, которые и иѣли во время богослуженiя въ мѣстныхъ хра- 
махъ. Такихъ хорошо поставленныхъ по пѣнiю школъ было 154.

Организованные хоры имѣлисi. при школахъ Бѣльскаго  у.: 
1) Бѣлобережской, Верховской, Глуховской, Знаменскихъ (руково-



дила имъ попечительница школы О. Н. Рачинская, а въ отсутетвiе 
е я — одинъ изъ любителей пѣвчихъ), Казулинской, Львовской (ру
ководила «упруга о. завѣдующаго), Новосельской и Печатниковской 
(руководилъ о. завѣдующiй, свящ. Александръ Ружѳнцевъ); Вязем
ского : 10) Буняковской, Косткинской, Плещеевской и Рыхловской 
(руковод. мѣстные псаломщики), Успенской и Шуйской (руковод.
о.о. дiаконы); Гжатскаго: Вельмежской, Вешковской, Воробьев 
ской, Воронцовекой, 20) Доревой, Дровнинской, Златоустовской, 
Ивакинской, Климовской, Клушинской, Колокольвинской, Колочской, 
Куршевской, Курьяновской, 30) Николаевской, Ново-Покровскихъ 
мужской и женской, Острицкой, Семеновской, Скугоревской, Сос
ницкой, Субботниковокой и Чальской; Дорогобужскаго: Благовѣ- 
щенской, 40) Бражинской, Вержинской, Волочковской образцовой 
(вмѣстѣ съ хоромъ второклассной школы), Засижской, Мытишин- 
ской а образцовой при градской второллассной школѣ (вмѣстѣ съ 
хоромъ ея); Духовщинскаго: Городенской, Гришконской, • Дѣдов- 
ской, Мамоновской, 50) Мушковвяской, Простянской (подъ руко- 
водствомъ особой регевтши), Спасо-Липецкой, Сутокской (рук. осо
бый регентъ), Третьяковской и Холмовской; Ельнинского: Бого
родицкой (рук. псал. Смирягвнъ), Бывалковской, Бѣловостьинской 
(подъ руководствомъ особаго учителя пѣвiя), Ждявовской, 60) Зим- 
ницкой, Каменске Орнишицкой, Мачулинской (рук. псал. Залѣс- 
скiй), Рукивской, Савѣевской и Урубковской; Краснинскаго: Го- 
лосовской, Сороквнской а Червововской; Порѣчскаго: Глазковской, 
70) Елыпанской, Касплинской, Кобызѳвской, Николаевской (рук. 
псал. Лѳоновичъ), Плайской, Слободской (рук. псаломщикъ) и IПу- 
чейской; Рославльскаго: градской Богородице- Рождественской
(рук. дiак. I. Глѣбовъ), градской Вознесенской, Асельской (рук. 
псал. К. Залѣсскiй), 80) Астапковичской, Барятинской, Богданов
ской, Бологчинской, Гнѣвкоβской, Горѳновской, Ермолинской (рук. 
псал. Дьяконовъ), Ивановской, Карпинской, Кошкинской,90) Криволѣс- 
ской, Ладыжинсвой, Луговской (рук. псал. Голенкинъ), Максимковской, 
Несоновской, Новоселковекой, Ново Руднянской, Островвинской, Пры- 
щавской„(рук. особый учитель Царьковъ), Пусто Будянской, 100)Ра- 
товской, Роговской, Старо-Руднявской, Сукромлинской, Череповской, 
Чернышевской, Щипаньской, θеодоровской и, кромѣ того, при цѣ- 
ломъ рядѣ деревенскихъ школъ, ученики которыхъ, ио дальности



разстоянiя школы отъ села, рѣдко ноютъ въ церкви, но учаетвуютъ 
въ пѣвiи всенощныхъ, отправляемыхъ при школѣ, ва литератур
н ы е  вечерахъ и школьныхъ ораздникахъ, а именно: Александров 
свой, Алексѣевской, 110) Артемовской, Бесѣдкокской, Бѣховской, 
Будвенеαкой, Галеевской, Грязенятской, Еловскоθ, Кирилловской, 
Ковалевской, Михайловской (рук. αсал. Корвоуховъ), 120) Мозолев- 
ской, Навинской, Никулинской, Петровской, Пустывьской, Рухань- 
ской, Скороходовской, Спасской, Старинской, Сѣщинской, 130) Шир 
ковской, Смоленскаго: Дреснинской и Сожинской, гдѣ дѣвочки
входили въ составъ общихъ сельскихъ хоровъ, Сыѵевскаго: Баска- 
ковской, Зиловской, Караваевской, IIисковской, Спнсъ Днѣпровской 
и Торбѣевской, въ которыхъ ученики, не составляя особыхъ школь
ныхъ хоровъ, входили въ составъ общихъ, съ участiемъ бывшихъ 
учениковъ школъ; Юхновскаго: Ивановской (рук. о. завѣдующiй 
свящ. В. Смирновъ), 140) Опоковской и Подсосенской (рук. о. завѣ
дующiй, свящ. П. Ширяевъ).

Обычно руководителями хоровъ были штатные учителя и учи 
тѳльницы и трудились безплатно. Только Порѣчское Отдѣленiе вы
давало руководителямъ хоровъ въ коi.цѣ года небольшое вознаграж- 
дѳнiе (1 0 — 20 руб.) изъ казѳнныхъ суммъ. Въ другихъ школахъ 
вознагражденiѳ регентамъ было исключительнымъ явленiемъ. Болѣе 
поощрялись самые хоры, хотя также въ скромныхъ размѣрахъ и 
далеко не вездѣ. Въ интересахъ развитiя школьныхъ хоровъ ж е 
лательно было бы и даже необходимо посильное поошренiе виѣхъ 
ихъ, такъ какъ подготовка къ богослуженiи) и богослужебное пѣнiе 
требуютъ значительнаго труда, на долгiй же безплатный трудъ 
разсчитывать, конечно, нельзя. Насколько участiе дѣтскихъ хоровъ 
въ богослуженiи важно для благоукрвшенiя самой службы и рѳли- 
гiозно-воспитательнаго влiянiя ѳя на молящихся, извѣстно всѣмъ; 
но переживаемое время указываетъ потребность въ немъ и съ мис- 
сiонерсвой стороны; иначе, по замѣчанiю Ельнинскаго Наблюда
теля, «при развитiи сектантства, куда простой народъ привлекает
ся пѣнiемъ сектантскихъ гимновъ, церковный школы не могутъ вы
полнить возлагаемыхъ надеждъ по укрѣпленiю началъ правосjавiя 
въ сердцахъ простыхъ вѣрою крестьянъ и дѣтей ихъ».

Сравнительно слабѣе поставлено было церковное пѣнiе въ 
школахъ Краснинскаго уѣзда, гдѣ, по отчету о. Наблюдателя, только



въ 5 школахъ выполнена была программа пѣнiя (изъ нихъ въ двухъ 
образцовыхъ),— Порѣчскаго, гдѣ изъ 30 одноклассныхъ школъ въ 
6 оно не преподавалось вовсе, въ 16 изучали преимущественно на
чальный молитвы и только въ 8 пѣнiе велось болѣе или менѣе 
правильно, и въ школахъ Юхновскаго уѣзда, гдѣ изъ 38 одноклас- 
сныхъ школъ въ 2 оно не преподавалось вовсе, въ 28 велось съ 
слабыми и частiю неоαредѣленнымиj"успѣхами и только въ 8 бо
лѣе или менѣе успѣшно.

Двухклассный школы имѣли иолный составъ отдѣлевiй и по 
числу учащихся шли въ такомъ порядкѣ: Щепетовская (40 дѣв.),
Щучейская (60), Елено-Константиновская (71), Дровнинская при 
церковно-учительской (78), Высоковская (83), Рогнѣдинская (85), 
Болваничекая (86), Ново-Ивановская (90), Оеавикская (92), К рю 
ковская (96), Дубровнинская (106), Бехтѣевская (113), Татевская 
(138) и Мало-Лозинская (158). Сравнительная малолюдность Ще- 
петовской школы объясняется не совсѣмъ удачнымъ учительскимъ 
составомъ ближайшего прошлаго времени и частiю неопредѣленно- 
стiю самаго правоваго положенiя школы, почему многiе предпочи
тали отдавать дѣтей своихъ въ сосѣднее, недавно открытое Тюнин- 
ское городское училище. По той же причинѣ (сосѣдство Тюнин- 
скаго училища) были малолюдны и вторые классы Осавикской и 
Рогнѣдинской школъ (15 и 8 чел.). Впрочемъ, закончившееся ком- 
плектованiе названнаго училища, дороговизна содержанiя и нѣкото- 
рыя другiя обстоятелытвβ вызвали, по слухамъ, обратный отливъ 
учащихся, и обѣ школы должны снова сдѣлаться многолюднѣе. 
Малолюдство Щучейской школы относится болѣе къ первому классу 
(38, во 2 кл 22 чел.) и объясняется открытiемъ въ ближайшихъ 
селенiяхъ земскихъ школъ. Комплектованiе другихъ школъ не пред
ставляло непормалышхъ явленiй.

Всѣ двухкяасгныя школы, кромѣ Щучейской, начали занятiя 
своевременно и, за небольшими исключенiями, прошли программу 
вполнѣ удовлетворительно. Сравнительно слабѣе шло дѣло въ Бех- 
тѣевской школѣ, въ которой успѣхи по физикѣ и ариѳметикѣ были 
слабы, равно и общее развитiе учащихся было недостаточно. Впро
чемъ, по недостатку физическихъ и геометрическихъ приборовъ, 
преподаванiе физики и геометрiи почти вездѣ носило преимущест
венно теоретическiй характеръ. При всѣхъ школахъ, кромѣ Болванич-



ской и Дуброввинской, были хоры, которые и пѣли за богослуже- 
вiемъ. Въ Болвавичской школѣ учительница 2 класса, на обязан
ности которой было руководство хоромъ, уклонялась отъ дѣла по 
слабости будто бы здоровья, хоть въ помощь ей αрiобрѣтена была 
ва мѣстныя средства фисгармонiя, которой она и пользовалась для 
своихъ личвыхъ надобностей; въ Дубровнивской школѣ учительницы 
своею обязанвостiю считали преподаванiе одвого класснаго нѣвiя, 
почему ва слѣдующiй годъ Отдѣленiе предложило одной изъ нихъ 
непремѣнно озаботиться организацiей хора, а другимъ помогать ей 
и участвовать въ хорѣ. Ученики Мало-Лозинской школы, по отда
ленности церкви, не могли аккуратно посѣщать праздничное бого- 
служенiе, но неопустительно участвовали въ отправленiи всенош- 
ной, которая еженедѣльно совершалась въ школѣ. Какъ новинку 
въ трудѣ школъ, можно отмѣтить устройство при Щепетовской 
школѣ неоффицiальнаго педагогическаго класса, открытаго по согла 
шенiю у. Наблюдателя, корпорацiи и αонечительницы школы, въ 
виду ожидавшегося иреобразованiя ея во второклассвую. Въ со- 
ставъ класса вошло 8 дѣвочекъ, ранѣе окончившихъ курсъ школы. 
Основательво повторивъ курсъ двухклассной школы, онѣ болѣе под
робно изучили географiю, прошли краткiй курсъ теорiи словесности 
и педагогики. Повѣрочный экзамевь, произведенный Епархiаль- 
нымъ Наблюдателемъ 5 мая послѣ выиускныхъ испытанiй, пока- 
залъ полный успѣхъ этого благого начинанiя: дѣвочки обнаружили 
такiя твердыя и отчетливыя знанiя, которыя дѣлали честь вхъ 
любознательвости и усердiю.

(Продоjжевiѳ сjѣдуβтъ).



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц I А Л Ь Н Ы Й .
Р ъ ч  ь ,

сказанная Его □реосвящѳнствомъ, Преосвя- 
щѳннѣишимъ θеодосiемъ, при открытiи Мис- 

сiонерскихъ курсовъ.
Съ искреннею радостiю иривѣтствую я это вто

рое уже по счету собранiе слушателей Миссiонерскихъ 
курсовъ.

Одно изъ печяльныхъ и тревожныхъ явленiй совре
менной церковной жизни есть значительный рость 
сектантства. Въ Смоленской епархiи сектантство, бла- 
годаренiѳ Богу, не имѣетъ еще обильной жатвы. Но 
:)то обстоятельство не должно насъ успокаивать. Сп.ч- 
щимъ же человѣкомъ, прiиде врагъ его и всѣя плеве.iы. 
посредњ пшеницы и отыде (Мѳ. 13, 25).

Такъ бываетъ и съ нами Когда мы успокаиваемъ 
себя мыслiю, что все у насъ благополучно и что къ 
намъ не можетъ приразиться врагъ, онъ украдкою при
ходить къ намъ и на нивѣ Вожiей, возраiцаемой Цер- 
ковiю, сѣетъ плевелы своего гибельнаго ученiя.

Дѣло въ томъ, что сектантство по самой природѣ 
своей таково, что оно не хочетъ оставаться замкну- 
тымъ въ небольшому кружкѣ своихъ последователей, 
но стремится къ прiумноженiю своихъ членовъ за 
счетъ, разумѣется, православнаго населенiя. Оно про- 
пагандируетъ свое ученiе, выдавая его за истинное. 
Оно старается воздѣйствовать на умы и сероща пра-



вославныхъ чадъ Церкви и склонить ихъ на свой сек
тантски и якобы иотинно-христiанскiй образъ мыслей.

Какая причина распространенiя у насъ сектант
ства? Какъ объяснить то явленiе, что православный 
народъ русскiй, преданный вѣрѣ своихъ отцовъ и го
рячо любящiй свою Церковь, вмѣсто того, чтобы ска
зать сектантамъ подобно древнимъ защитникамъ IТра- 
вославiя: «мы имѣемъ святое ученiе вѣры и вашего 
ученiя не прiемлемъ» —сравнительно легко сбивается 
сектантами на ихъ образъ мыслей и сокровища своей 
вѣры и Церкви мѣняетъ на заблужденiя темныхъ сек- 
тантовъ?

Въ одной церковной газетѣ >) возникновенiе сек
тантства выводится изъ психологическихъ условiй. Ре- 
лиiiозная истина-одна, но каждый воспринимаетъ ее 
по своему. Каждый человѣкъ представляѳтъ собою ма
лый мiръ. и объективную религiозную истину онъ 
иретворяетъ въ субъективное религiозное мiровоззрѣ- 
нiе, обрѣтая такимъ образомъ свой особый путь спа- 
сенiя. Отсюда возникаютъ религiозныя отпаденiя. От
сюда происходить секты.

Но такое объясвенiе происхожденiя сектантства 
насъ не можетъ удовлетворить. То вѣрно, что, вос- 
□ ринявъ религiозную истину, нужно сдѣлать ее своимъ 
достоянiемъ. безъ чего она не будетъ имѣть жизнен
ной силы. Но это усвоенiе религiозной истины не 
должно сопровождаться искаженiемъ ея и слѣдователь- 
но нарушать единомыелiе церковное и вести къ отпа- 
денiю отъ Церкви. Объяснять сектантство вышеука- 
заннымь споеобомъ - значило бы оправдывать это пе-

i) Си. Церк. Вѣстн.“, № 19.



чальное и съ церковной точки зрѣнiя преступное яв- 
лѳнiе.

Если бы не слѣдовало считаться съ церковнымъ  
благовѣстiемъ откровенной религiозной истины и 
можно было бы каждому понимать ее по своему про
изволен! ю, то Апостолы не угрожали бы отлученiемъ 
отъ Церкви за иное благовѣс.твованiе и не предосте
регали бы вѣрующихъ чадъ Церкви отъ еретиковъ 
или сектантовь, которые были уже и въ то время.

IIосмотримъ на дѣло, не мудрствуя лукаво. Въ 
чемъ ближайшая причина отпаденiя въ секты нашего 
народа? Не высказываѳтъ ли самъ народъ нашъ этой 
причины?

Нашъ епархiальный миссiонеръ сообщилъ мнѣ 
однажды, что послѣ его бесѣды въ приходѣ, заражен- 
номъ сектантствомъ, о заблужденiяхъ сектактовъ, когда 
онъ раскрылъ предъ своими слушателями истинный 
смыслъ пререкаемыхъ сектантами изреченiй Олова 
Божiя, соиоставилъ съ церковнымъ пониманiемъ его 
скудость, убожество и очевидную превратность сектант
скаго толкованiя, —православное населенiе прихода 
выразило ему благодарность и заявило, что теперь оно 
знаетъ цѣнѵ сектантской мудрости и ученiе церковное 
не нромѣняетъ на пугѵгословіе сектантовь.

Очень пѣнное это признанiе, ибо оно исходить 
отъ самого православваго люда, подвергающагося сек
тантскому натиску. Сектанты сбиваютъ его съ толку, 
пользуясь его вѣрой въ простотѣ сердца и его не- 
умѣньемъ и неподготовленное^ го стать на защиту сво 
его упованiя.

Православный людъ еамъ указываетъ намъ на 
слабое и легко уязвимое мѣсто въ своей духовной



брони. Наша задача — сдѣлать его неузвимымъ для 
стрѣлъ вражiихъ.

Нужно всемѣрно стремиться къ релиi'iозно-нрав- 
ственному просвѣiцевiю варода путемь наетомчивымъ 
и неослабнымъ чрезъ школу, катехизическiя бесѣды, 
церковный поученiя, чрезъ благовременное и безвре
менное разъясненiе народу различiя между православ 
ною истиною и сектантскимъ лжеучееiемъ.

И пастырь Церкви трезвенный, недремлющiй, вни- 
кающiй, по заповѣди Апостола, въ себя и въ ученье 
(1 Тим. 4, 10), являющiй вароду слово здравое, неуко
ризненное, чтобы, противникъ былъ посрамлснъ, не 
имѣя ничего сказать о немъ худа-го (Тит. ‘2, 8) мо
жетъ сдѣлать много для христiанскаго просвѣщенiя 
своей паствы и огражденiя ея отъ уловленiя въ сек- 
тантскiя сѣти.

Но злые дѣлатели не дремлють. Они пользуются 
и безотвѣтственностiю правоелавнаго люда въ вопро- 
сахъ вѣры и церковной жизни, и разселенiемъ его на 
хутора, и удаленностiю деревень отъ своихъ приход
скихъ церквей, и недостаточнымъ усердiемъ къ своему 
дѣлу самихъ пастырей и сѣютъ плевелы своихъ ере- 
тическихъ ученiй среди правоелавнаго населенiя.

У насъ— русскихъ вообще мало развито чувство 
самозащиты и самосохраневiя. Когда намъ угрожаешь 
и даже производить уже свое губительное дѣло какой 
либо внутреннiй врагъ нашъ, будетъ ли это пагубное 
пьянство, или отвратительное хулиганство, или даже 
какая либо эпидемическая болѣзнь, мы, вмѣсто того, 
чтобы призвать на отраженiе сихъ враговъ имѣющiйся 
въ каждомъ изъ насъ запасъ моральной силы и жи- 
тейскаго благоразумiя, равнодушно опускаемъ руки и



всю надежду возлагаемъ ва помощь отвнѣ, которая 
придетъ къ намъ на выручку и избавить насъ отъ то 
го или инаго зла. Мы и прежде всегда были не легки 
на подъёмъ въ указанномъ итногаенiи, но. когда стала 
работать наша Государственная Дума, мы стали еще 
болѣе вялы въ надеждѣ, очевидно, на благодетельные за
коны, которые помимо насъ устроить нашу жизнь. А 
въ области вѣры и устроенiя церковной жизни мы еще 
съ большею надеждою взираемъ на прелстоящiй Цер
ковный Соборъ нашъ и этимъ ожиданiемъ Собора оп- 
равдываемъ свою косность. Намъ такъ и думается, что 
если бы Соборъ состоялся, церковная жизнь сразу бы 
обновилась, вѣра у людей прiумнпжилась бы, отпаде- 
нiе отъ св. Пранославiя въ секты и расколы прекра
тилось бы. И все это обновленiе духа жизни должно 
совершиться безъ насъ, безъ нашего труда, однимъ 
голосомъ соборныхь оиредѣленiй... Но, вѣдь, жизнь 
въ ея проявленiяхъ, и благихъ, и злыхъ, лобродѣтель- 
ныхъ и порочныхъ, не ждетъ того времеви, когда у 
насъ будутъ готовы законы, содѣйствующiе развитiго и 
ѵпроченію истины и добра и сдерживаюшiе натискъ 
царства лжи и тьмы. Она всегда требуетъ отъ насъ 
живой дѣйственной силы, ибо такою именно силою 
созидается Царство Вожiе.

Трезвитесь, бодрствуйте, потому что против- 
никь вашъ дiаволъ ходить, какъ рыкаюгцiй левъ. ища 
кого поглотить (1 IIотр. 5, 8) Возлюбленные!Не вся* 
кому духу вѣрьте. но испытывайте духовъ. отъ Бога.
■ ш они, потому что много лжепророковъ появилось 
въ мiрiь (1 Iоан. 4, 1) Этими и многими подобными 
увѣщанiями Слова Вожiя мы призываемся къ дѣятель- 
ной духовной христiанской жизви и при помощи бла



годати Божiей можемъ отражать лукавство тѣхъ, кото
рые вышли отъ насъ, но не были нαш и(\ Iоан 2, 19).

Сектантство отнимаетъ у вашего народа самое 
дорогое его достоянiе - св. Оравославiе. Вмѣсто воз- 
вышеннаго мiросозерпанiя нашего св. IIравославiя, въ 
которомъ могутъ найти удовлетворенiе всѣ запросы 
духа человѣческаго, оно прививаетъ нашему народу 
жалкое иодобiе христiанскаго ученiя. Вмѣсто полноты 
Слова Божiя, оно даетъ ему выдерганные изъ него 
по произволу и изуродованные тексты. Отвергая Бо
жественную истину, оно свою ложь выдаетъ за Вожiю 
истину, и эта ложь должна сдѣлаться жизненною ети- 
хiей отпадающаго вь секту человѣка. Она будетъ ле
жать въ основѣ его мiросозерпанiя, она пропитаетъ 
его духъ гордыней и въ то же время пуститъ его по 
мiру въ жалкихъ отреиьяхъ блуднаго сына, лишивъ 
его благодати св. Таинствъ и спасительныхъ молитвъ 
Церкви.

Отпаденiе отъ IIравославiя въ еретическую без- 
благодатную секту должно въ каждомъ приходѣ, гдѣ 
оно можетъ произойти, разсматриваться, какъ величай
шее несчастье, постигающее человѣка и ту семью, въ 
которой дiаволъ нашелъ себѣ добычу, и самый тотъ 
приходъ, который со своимъ паетыремъ не МОП) спасти 
своего гибнущаго брата. Его духовную смерть слѣду
етъ оплакать всему приходу. Отцамъ семействъ свя
щенникъ долженъ разъяснить ту опасность, какая уг
рожаете ихъ семьямъ отъ губительной язвы сектант
ства. горшей всякой другой язвы, ибо послѣдняя раз- 
рушаетъ только тѣло, а первая губитъ и душу, а тѣло 
готовить не къ воскресенiю во спасенiе, но въ осуж- 
денiе. Въ приходѣ между благочестивыми мiрянами



должны найтись ревнители св. Вѣры. которые всѣ 
силы своего разумѣнiя и христiанской любви напря- 
гутъ къ тому, чтобы удержать въ оградѣ Церкви сму- 
щаемыхъ сектантами и не станутъ успокаивать свою 
совѣсть Каиновымъ отвѣтомъ: «развѣ я сторожъ бра
ту моему?»

Если во время физическаго бѣдствiя, напр, пожа
ра, необходимо явить ближнему дѣло милосердiя и 
любви снасенiемъ его имущества и жизни, то можно 
ли равнодушно смотрѣть на то. какъ сектанты пого
нять въ свое темное логовище вапiихъ жевъ, сестеръ 
и братьевъ на вѣрную и вѣчную духовную смерть?..

Да, пора намъ сбросить съ себя косность и рав- 
нодушiе и жить и дѣйствовать по слову Апостола: мы 
не изъ колеблющихся на погибель, но стоимъ въ вѣрѣ 
ко спасенiю души (Евр. 10, 39).

Св. Ііитириыь, дѣягель Смоленскаго края, святитель 
Тамбовскiй.

1. Рожденiе св. Питирима и мiрсчое его имя. Родители его. Перво
начальное воспитанiе. Вязьма послѣ смутнаго времени.

Святитель Питиримъ родился 27 февраля 1645 года, во 
время великаго поста, въ г. Вязьмѣ, Смоленской губернiи. 
Въ святомъ креiиенiи онъ нареченъ былъ Прокопiемъ, въ 
честь великаго подвижника Iерусалимскаго, память коего 
воспоминается въ сей день. Кто были родители Прокопiя,— 
неизвестно. Но они были люди не бѣдные, такъ какъ могли 
дать сыну высокое по тому времени образованiе и даже обу
чить его искусству иконописанiя. Родители Прокопiя были 
также люди истинно благочестивые, со всѣмъ усердiемъ 
преданные завѣтамъ и уставамъ св. православной Церкви. 
Потому-то и двоихъ  дѣтей своихъ они воспитали въ та-



комъ благочестiи, что и IIрокопiй, и сестра его Екатерина 
(мiрское имя ея неизвѣстно) приняли иноческiй санъ.

Образованiе получилъ IIрокопiй въ существовавшихъ 
тогда школахъ родного города Вязьмы. П рокопiй не только 
съ любовiю учился церковному чтенiю, письму и пѣнiю, не 
только со всѣмъ усердiемъ предавался чтенiю Св. Писанiя, 
святоотеческихъ творенiй и житiй святыхъ, но и ревностно 
обучался по иконописнымъ подлинникамъ строго-церков
ному иконописанiю. О тъ природы одаренный острымъ умомъ 
и глубокимъ чувствомъ, IIрокопiй чуждался суетныхъ раз- 
влеченiй и утѣшался вполнѣ божественнымъ. С ъ  отроче- 
ск и х ъ л ѣ тъ  онъ непрестанно посѣiцалъ храмъ Вожiй, участво- 
валъ въ чтенiй и пѣнiи на клиросѣ, упражнялся въ бого- 
мыслiи и утверждался въ преданности св. Церкви. С ъ  са- 
мыхъ дней дѣтства всѣмъ сердцемъ любилъ и чтилъ IIр о 
копiй соименнаго святаго, имя коего носилъ, постоянно об
ращался къ нему въ молитвахъ и подражалъ его добродѣ- 
телямъ.

Г.(^Вязьма послъ гяжелаго для нашей родины смутнаго 
времени, или лихолѣтья, оказалась,— по крайней мѣрѣ, на 
первыхъ порахъ,— въ болѣе счастливомъ положенiи, чѣмъ 
Смоленскъ. Тогда какъ послѣднiй, послѣ продолжительной 
осады, з iюня i б i i  года, почти окончательно разрушенный, 
взятъ былъ польскимъ королемъ Сигизмундомъ III  и на 43 
года послѣ этого подпалъ подъ власть иновѣрной Полыни, 
— Вязьма, въ теченiе смутнаго времени переходившая изъ 
рукъ въ руки, съ 1618 года, по Деулинскому перемирiю, 
удержалась за Москвою '). Событiя одно другого важнѣе и 
значигельнѣе совершаются послѣ этого въ Вязьмѣ.

Въ мартѣ 1619 года царь Михаилъ θеодоровичъ ука- 
залъ боярамъ θеодору Ивановичу Мезецкому, окольничему 
Артемiю Васильевичу Измайлову и другимъ посламъ 2) от-

!) Перемирiе это было заключено 1 декабря 1618 г. на 14 лѣтъ и 6 
мѣсяцевъ, т. е. по 1 декабря 1633 г. („Описанiе Государств. Разряднаго ар
хива".' П. Иванова. Мск. 1842 г. Стр. 289 — 290)-

Среди нихъ были еще 3 стольника, 3 стряпчихъ, II дворянъ Москов- 
скихъ, 5 жильцовъ, дворяне и дѣти боярскiе разныхъ городовъ,—между про- 
чимъ, 22 Смольнянина, 15 Бѣлянъ, 2 Дорогобужанъ,- и 150 стрѣлыдовъ.



правиться изъ Москвы въ Вязьму для размѣна у  поляковъ 
русскихъ плѣнны хъ, среди коихъ были Великiй Государь, 
Преосвященный митрополитъ Филаретъ Н икитичъ Ростовскiй 
и Ярославскiй. бояринъ князь Василiй Васильевичъ Голи- 
цынъ, думный дьякъ Томила Луговской, другiе дворяне, быв- 
iиiе въ числѣ великихъ пословъ къ Сигизмунду II I  подъ 
Смоленскъ,— плѣнные, взятые въ Смоленскѣ и иныхъ горо- 
дахъ, и среди нихъ бояринъ Михаилъ Борисовичъ IП еинъ 
съ товарищи,— бояре и дѣти боярскiе, взятые въ бояхъ, и 
другiе. М итрополитъ Филаретъ Никитичъ, родитель царя 
Михаила θеодоровича, и другiе плѣнные прибыли въ Вязь
му 2 iюня, и здѣсь, по указу государеву, встрѣчали ихъ Ма- 
карiй, архiепископъ Вологодскiй и Велико-Пермскiй, бояринъ 
Василiй Петровичъ Морозовъ и думный дворянинъ Гаври
ла Григорьевичъ Гiуш кинъ *).

Воспользовавшись смертiю короля Сигизмунда Ш (въ 
апрѣлѣ 1632 г.) и наступившимъ въ IIо л ь ш ѣ  междуиар- 
ствiемъ, до избранiя королемъ Владислава,— царь Михаилъ 
θеодоровичъ, не дождавшись окончанiя Деулинскаго пере- 
мирiя, 9 августа 1632 года издалъ манифестъ о войнѣ съ 
Польшею и двинулъ огромную армiю подъ Смоленскъ. Вязь
ма становится въ это время главнымъ стратегическимъ пун- 
ктомъ. Здѣсь собирается главная армiя Ш ейна и Измайлова. 
Здѣсь устраивается главный складъ военныхъ запасовъ, и 
сюда направляются больные и раненые изъ-подъ Смолен
ска. Но походъ М. Б. Ш ейна окончился неудачно, и онъ 
долженъ былъ отступить. Это возбудило надежду въ душ ѣ 
короля Владислава вновь подчинить себѣ Россiю. О нъ вы- 
ступаетъ въ походъ и беретъ Дорогобужъ, а также и 
Вязьму (въ апрѣлѣ 1634 г.). Но война съ Турцiей и окон- 
чанiе перемирiя съ  Ш вецiей побудили Владислава отказаться 
отъ замысловъ и заключить съ Россiею миръ. Уиолномо-

*) „Описанiе Государств. Разряднаго архива11. Стр. 290-  295. Послѣд- 
нимъ передъ Москвой станомъ патр. Филарета, при возвращенiи его изъ плѣ- 
на, было подмосковное село Хорошово, которому, какъ недавно сообщалось въ 
газетахъ, по соглашенiю министерствъ Императорскаго Двора и Внутреннихъ 
ДѢлъ, присвоено, въ память 300-лѣтiя Дома Романовыхъ, наименованiе: „Хо- 
рошово-Романовское".



ченные съехались въ йаѣ 1634 г. недалеко отъ Вязьмы, при 
рѣчкѣ ГIоляновкѣ (селенiе „Поляны11—въ 17 в. отъ Вязьмы) 
и, послѣ 30 бурныхъ совѣшанiй, 15 iюня подписали мирный 
договоръ (ГIоляновскiй), по которому Вязьма, единственный 
изъ Смоленскихъ городов!., вновь перешла къ Россiи, уже 
навсегда i).

Въ то время, когда Смоленскъ наводняютъ монахи раз- 
личныхъ католическихъ орденовъ, стремящихся окончатель
но уничтожить въ немъ православiе,—въ Вязьмѣ православ
ная вѣра не только свободна, но и встрѣчаетъ покровитель
ство царя Михаила θеодоровича. Какъ видно изъ писцо- 
выхъ книгъ кн. Ивана θеодоровича Волынскаго 1627 г.,—въ 
Вязьмѣ въ это время, при незначительномъ населенiи, нас
читывалось i8 храмовъ. Въ 1635 году повелѣнiемъ царя 
Михаила θеодоровича отстраивается весь заново Вяземскiй 
соборъ и переименовывается изъ Никольскаго въТроицкiй, 
гiовидимому, въ память Поляновскихъ событiй (возвращенiя 
изъ плѣна Филарета Никитича и ГТоляновскаго мира), имѣв- 
шихъ мѣсто какъ разъ около Троицына дня. Въ 1640 году 
Вяземскiй соборъ получаетъ отъ царя Михаила θеодорови- 
ча Евангелiе съ надписью: „Сiя книга пожалована при цари 
и великiи князь Михаилъ θеодоровичъ всеа Руси въ Вязь
му въ Соборную церковь Живоначальныя Троицы съ при- 
дѣломъ Сергiя Радонежскаго чудотворца... лѣта 7148 Маiя 
въ 20 день“

Въ началѣ 1648 г. умеръ король Владиславъ, и на его 
мѣсто избранъ былъ Iоаннъ-Казимиръ. Малороссiя, терпя 
угнетенiе отъ поляковъ, обратилась за покровительствомъ 
къ русскому государю. Царь Алексѣй Михайловичу поль
зуясь этимъ, въ началѣ 1653 г. сталъ готовиться къ войнѣ съ 
Польшею, а i8 мая объявилъ походъ къ Смоленску. Вязьма 
вновь становится главнымъ стратегическимъ пунктомъ. Въ 
началѣ 1654 года началось движенiе войскъ изъ Москвы

])„ Истории, очеркъ г. Вязьмы съ  древнѣйшихъ временъ до XVII в 
(включительно)". И. П. Виноградова. Москва. 1890. Стр. 46.

2)„ Хронографъ Вяземскаго Ообора." Ек. К летновой. Пам. книжка Смо
ленской губернiи на 1914 годъ.



къ Смоленску. 27 февраля, въ присутствии государя, освя- 
iценъ былъ за Москвой-рѣкой нарядъ (артиллерiя) и отпу- 
iценъ въ2;Вязьму съ воеводами Далматовымъ и кн. IЦети- 
нинымъ. 15 мая царь отпустилъ въ Вязьму изъ Успенскаго 
собора чудотворную икону Иверской Божiей Матери съ 
митрополитомъ Казанскимъ Корнилiемъ и духовенствомъj). 
[8 мая выстугшлъ изъ Москвы съ воеводами и полками и 
самъ царь. Онъ прибылъ въ Вязьму 4 iюня и оставался здѣсь 
до то iюня. Послѣ этого онъ отправился къ Смоленску, ко
торый, послѣ непродолжительной осады, сдался ему 23 сен
тября 1654 года.

Одновременно почти съ окончательнымъ возвраiценiемъ 
Смоленска изъ-лодъ власти Польши подъ Россiйскую дер
жаву, торжественно возвращалась черезъ Вязьму въ Смо- 
ленскъ первогiисанная икона Смоленской Божiей Матери 
Одигитрiи, вы везен ная передъ начал омъ осады Смоленска 
въ 1609 году въ Москву, а послѣ занятiя Москвы поляками— 
въ Ярославль. Икона эта въ Смоленскъ была принесена 
26 сентября, и царь велѣлъ здѣсь ежегодно въ этотъ день 
совершать крестный ходъ съ нею по стѣнѣ *). (Нынѣ икона 
эта находится въ Смоленскомъ Успенскомъ соборѣ, пост- 
роенномъ, по повелѣнiю царя Алексѣя Михайловича, въ па
мять возвращенiя Смоленска).

Изъ-подъ Смоленска царь Алексѣй Михайловичъ от
правился въ Вязьму iо  октября и прибылъ сюда 21 октября. 
„И стоялъ I осударь въ Вязьмѣ, а къ Москвѣ не ходилъ, 
потому что на Москвѣ было моровое повѣтрiе. И Госуда
рыня Царица пришла изъ Калязина монастыря въ Вязьму жъ“. 
Сюда же прибыло и все царское семейство. Моровая язва, 
свирѣгiствовавшая со всѣхъ сторонъ, почти не коснулась 
Вязьмы. По преданiю, лишь три человѣка, прибѣжавшiе изъ

*) И. П. Винограяовъ ставитъ въ связь съ  этимъ прiобрѣтенiе Вязьми- 
чами въ 1765 г. копiи сей иконы, находящ ейся въ настоящ ее время въ со б о 
рѣ, и вообщ е почитанiе жителями Вязьмы этой иконы, какъ покровительницы  
города.

2) И. И. Орловскiй. „Смоленская стѣна", стр. 92, прим. 1. Ч ерезъ Вязьму 
ж е, вѣроятно, везена была эта икона въ М оскву для поновленiя живописи вт» 
1658 году.



другихъ мѣстъ, умерли въ городѣ. Даже въ окрестностяхъ 
Вязьмы никто не умеръ отъ заразы. Царь со всѣмъ семей- 
ствомъ пробылъ на этотъ разъ въ Вязьмѣ до iо февраля 
1:655 г., т. е. почти четыре мѣсяца, спасаясь отъ мора и 
занимаясь дѣлами *)•

Вмѣстѣ съ царемъ Алексѣемъ Михайловичемъ былъ 
въ это время въ Вязьмѣ и патрiархъ Никонъ. Онъ пост- 
роилъ здѣсь въ это время, возлѣ дворца, на средства госу
даря деревянную дворцовую церковь во имя свят. Алексiя, 
митрополита Московскаго 2). Царь Алексѣй Михайловичъ, 
признательный къ патрiарху за попеченiе о его семействѣ, 
провозгласилъ здѣсь Никона великимъ госjгдаремъ и, не 
смотря на нежеланiе патрiарха, велѣлъ во всѣхъ государ- 
ственныхъ актахъ писать этотъ титулъ, ранѣе присвояв- 
шiйся дѣду царя Алексѣя Михайловича, патрiарху Филарету. 
„Когда государь изъ-подъ Смоленска пришелъ въ Вязьму,— 
говорилъ впослѣдствiи Никонъ, когда обвиняли его въ при- 
своенiи этого титула:—и мы съ его царицею и всѣмъ се- 
мействомъ пришли туда же, то онъ со многимъ моленьемъ 
говорилъ намъ, чтобы писаться великимъ государемъ, а на
шего изволенiя на то не было". Жители Вязьмы, съ своей 
стороны, осчастливленные пребыванiемъ среди нихъ царя и

1) И. И. Орловскiй. „Смоленскiй походъ царя Алексѣя Мих. въ 1654 г.“ .
2)  Церковь эта находилась почти на выѣздѣ изъ города, близъ К ал уж 

ской заставы. Около 1740 г. она, за ветхостiю , была разобрана, а въ 1745 г. 
Вяземскимъ купцомъ Ив. θ е о д . Леляновымъ устроена была на ея мѣстѣ двухъ- 
этаж ная каменная церковь во имя Р ож дества Христова („ч то во дворцѣ") съ  
придѣлами свят. Алексiя, митрополита М осковскаго и К олоченской Б ож iей Ма
тери. В ъ  1751 г. купцомъ Лютовымъ устроенъ быпъ въ ней иконостасъ. Въ  
1822 г. дворцовая церковь приписана была къ Богоявленской (Введенской), а 
въ 1888 г. епископомъ Н есторомъ къ собору. („И сторич. очеркъ г. Вязьмы”, 
стр. 59, прим. 4; „И сторико-стат. опис. Смол, епархiи", стр. 324). Возлѣ этой  
церкви находился и дворецъ. По словамъ И. И. О рловскаго, онъ былъ пост- 
роенъ „до I моленской службы ", т. е. до 1654 г. (въ  писцовыхъ книгахъ  
1627 г. о немъ не упом инается). Въ 1693 г. онъ былъ у ж е  въ развалинахъ. 
В ъ 1867 г. сущ ествовалъ еще, будто бы, флигель дворца, проданный въ этом ъ  
году на сломку. Теперь никакихъ слѣдовъ дворца не осталось. Близъ дворцо
вой церкви и бывшаго дворца проходитъ улица, носящ ая названiе „стрѣлки“ 
Здѣсь, по преданiю, происходила встрѣча царскаго сем ейства.



патрiарха и благодарные Богу за избавленiе царской семьи 
отъ з'грожашией смерти,. просили дозволенiя у царя и бла- 
гословенiя у патрiарха учредить, въ память о такомъ чу- 
десномъ проявленiи милости Божiей, крестные ходы въ 
Вязьмѣ ко всѣмъ градскимъ церквамъ. Алексѣй Михайло
вичъ одобрилъ такое предположите вязьмичей, а патрiархъ 
благословилъ такое ихъ усердiе и избралъ Свѣтлую седмицу 
для празднованiя этихъ ходовъ, при чемъ собственноручно 
написалъ распредѣленiе дней, когда въ какiя церкви быть 
крестнымъ ходамъ. Въ первый разъ крестные ходы эти, какъ 
сейчасъ увидимъ, совершены были въ гiрисутствiи патрiарха, 
паря и всей его Августѣйшей семьи въ 1655 г. Они совер
шаются въ Вязьмѣ доселѣ, служа священнымъ памятникомъ 
событiй, послужившихъ иоводомъ къ ихъ установленiю. и 
вмѣстѣ знаком ь благодарности и любви къ Богу жителей 
богосгiасаемаго и благословеннаго, какъ назвалъ его самъ 
царь Алексѣй Михайловичъ, города Вязьмы 1).

Съ настугiленiемъ 1655 года военныя дѣйствiя противъ 
Польши возобновились, iо  февраля этого года царь Алексѣй 
Михайловичъ отправился изъ Вязьмы въ Москву, но черезъ 
мѣсяцъ, и  марта того же года, онъ вновь выѣхалъ въ 
Вязьму, гдѣ оставался во время его огсутствiя патрiархъ 
и все царское семейство L'), и гдѣ происходило собранiе 
войскъ. Въ селѣ Семлевѣ встрѣтилъ государя патрiархъ. 
„Государь святѣйшiй патрiархъ ходилъ изъ Вязьмы по Д о 
рогобужской дорогѣ въ село Семлево встрѣчагь государя 
царя и великаго князя Алексѣя Михайловича всея великiя

С ообщ енiе цит. „Хронографа Вяземскаго Собора", будто собственно
ручное расписанiе крестныхъ ходовъ патр. Никона погибло при пожарѣ С м о
ленскаго Ц ерк.-А рхеологии. м узея ,— представляетъ выдумку: расписанiя этого
въ м узеѣ  не было. Каково отнош енiе вязьмичей къ крестнымъ ходамъ, - показы- 
ваетъ  такой разск азъ . Одна женщина, страдавшая неизлѣчимою болѣзнiю, дала 
о бѣ тъ  участвовать во всѣхъ крестныхъ ходахъ на Святой недѣлѣ, если Г ос
подь исцѣлитъ ее. Сдѣлавшись здоровою, она участвовала въ крестныхъ х о 
дахъ  на первый и второй день Пасхи, на третiй ж е день, занятая домашними 
дѣлами, не пошла. Болѣзнь тогда возобновилась, и послѣ долгихъ страданiй 
она умерла, передъ смергiю удостовѣряя всѣхъ присутствовавшихъ, что такое  
страш ное наказанiе постигло ее  за  неисполнение обѣта.

2) 23  февраля 1655 г. родилась въ Вязьмѣ царевна Анна Алексѣевна.



и малыя и бѣлыя Россiи самодержца, жаловалъ на всгрѣчѣ 
ратныхъ людей деньгами изъ своихъ рукъ, и въ тѣ поры 
вышло въ расходъ 37 руб. 6 алт. 6 ден.“ (37 р. 20 к.)- Царь 
встрѣчалъ въ этотъ разъ въ Вязьмѣ Пасху, и въ гiрисут- 
ствiи патрiарха, царя и всего царскаго семейства совершены 
были здѣсь въ первый разъ крестные ходы во время пас
хальной седмицы. Изъ Вязьмы царь Алексѣй Михайловичъ 
отправился въ Смоленскъ, а отсюда возвратился въ Москву 
въ ноябрѣ 1655 года.

Въ концѣ 1656 года патрiархъ, царь и все царское се
мейство вновь прибыли въ Вязьму. Патрiархъ Никонъ при
быль сюда изъ Твери 5 ноября этого го;jа и въ тогь же 
день ходилъ къ обѣднѣ въ Соборную церковь, а оттуда за- 
ходилъ въ тюрьмы. На другой день, 6 ноября, патрiархъ 
ходилъ въ соборъ къ обѣднѣ „пѣть молебенъ о государе- 
вомъ многолѣтнемъ здравiи“, но поводу прiѣзjа отъ госу
даря съ вѣстiю спальника, князя Юрiя Ивановича Ромода- 
новскаго. Дорогою роздано было патрiархомъ i руб. 23 алт. 
нишимъ. 12 ноября патрiархъ ходилъ въ Ивановскiй мона
стырь (т. е. Iоанно-Предтечскiй) пѣть панихиды по бояринѣ 
Никитѣ Ивановичѣ Романовѣ }). На другой день патрiархъ 
служилъ въ монастырѣ обѣдню и кормилъ братiю. Послѣ 
обѣда пожалована была братiи отъ патрiарха милостыня: 
„попамъ по 5 алт., двумъ дьяконамъ по 4 алт. да рядовой 
братiѣ 20 человѣкамъ по гривнѣ человѣку, а дорогою отъ 
обѣдни роздано нишимъ милостыни ю  алтынъ двѣ деньги11. 
Вообще во все время пребыванiя въ Вязьмѣ патрiархъ Ни
конъ проявлял и большую щедрость и оказывалъ вязьмичамъ 
самую широкую благотворительность. „Въ Вязьмѣ съ 
7 ноября по 6 декабря роздано было патрiархомъ нищимъ 
на милостыню и служивымъ всякихъ чиновъ людемъ и ра- 
ненымъ 24 руб. 76 коп.".

Царь Алексѣй Михайловичъ прибыл ь въ Вязьму 26 но
ября 1656 года, когда царское семейство уже ожидало его 
здѣсь. Государь пробылъ въ этотъ разъ въ Вязьмѣ болѣе

При ж изни Никиты Ивановича, Никонъ изрубилъ у него топоромъ  
ливрею, сдѣланную по европейскому образцу.



мѣсяца и возвратился въ Москву 14 января 1657 года. Пат- 
рiархъ Никонъ послѣ 6 декабря 1656 г. отправился изъ 
Вязьмы въ основанный имъ Пверскiй монастырь, но вскорѣ 
снова возвратился въ Вязьму, гдѣ оставался еще царь Але 
ксѣй Михайловнчъ. На пути къ Вязьмѣ роздано, на встрѣчѣ, 
„служилымъ дѣтямъ боярскимъ, бѣднымъ и раненымъ и 
солдатамъ и Вяземскимъ нищимъ, мужикамъ и бабамъ и ре- 
бятамъ 7 руб. iо  денегъ". IIо прибытiи въ Вязьму патрiархъ 
ходилъ въ тюрьмы и пожаловалъ въ 3 тюрьмахъ и i  си- 
дѣльцамъ по гривнѣ человѣку. Кромѣ того, но челобит- 
нымъ роздано было „служилымъ людемъ Петру Щетину 
съ товарищи 8 человѣкамъ, да Тулеину Петру Иванову, да 
Быховскимъ полоняникомъ θедькѣ Леонтьеву, да Якушкѣ 
θедорову по гривнѣ человѣку".

Неоднократное и продолжительное пребыванiе въ 
Вязьмѣ царя Алексѣя Михайловича и патрiарха Никона 
имѣло весьма важное значенiе для религiозно-нравственнаго 
состоянiя жителей. Такъ, набожный царь во время пребы- 
ванiя въ Вязьмѣ, особенно по поводу свирѣпствовавшей 
повсюду моровой язвы, посѣщалъ богослуженiя не только 
въ дворцовой церкви, но ѣздилъ въ Iоанно-Предтечскiй мона
стырь 1), а также и въ другiе Вяземскiе храмы. Объ усер- 
дiи царя Алексѣя Михайловича къ храмамъ свидѣтельству- 
ютъ многочисленный его пожертвованiя на нихъ. Такъ, въ 
дворцовую церковь пожертвованъ имъ образъ Колочинской 
Божiей Матери, а также сосуды: потиръ, дискосъ, звѣзди- 
ца, лжица и два блюдца; на подножiи потира надпись: „ІІо 
повелѣнiю великаго государя, царя и великаго князя Але
ксѣя Михайловича, всея Руссiи самодержца, сдѣланы сосу
ды въ село Хоролево въ церковь, въ лѣто отъ мiрозданiя 
7155 (1647)“. Въ ту же церковь пожертвованы были ризы 
старинной золотой парчи, теперь ветхiя; оплечье на нихъ 
рыжаго бархата; крестъ и скрижаль того же бархата; под- 
ножникъ червчатой камки. Во Входо-Iерусалимскую церковь 
пожаловано Алексѣемъ Михайловичемъ Евангелiе въ полу-

!) П реданіе указы ваетъ путь, по которому онъ ѣздилъ, идущiй почти 
по прямой линiи отъ  дворца и дворцовой церкви къ монастырю.



листъ и Апостолъ въ 7163 (1655) г. Въ церкви Фрола и 
Лавра находится Евангелiе небольшого формата, обложен
ное моховымъ бархатомъ, съ чеканенными по угламъ сере
бряными, вызолоченными, евангелистами, печатанное въ 
7142 (1634) г., съ надписью: „Лѣта 7163, даянiе государя и 
царя великаго князя Алексѣя Михайловича, всея великiя и 
малыя Россiи самодержца, въ Вязьму на посадъ церкви 
Рождеству Христову и святыхъ великомучениковъ Флора 
и Лавра книга Святое Евангелiе". Въ 1674 году царь Але
ксѣй Михайловичъ,—въ память объ избавленiи себя и сво
его семейства отъ моровой язвы, а также въ воспоминанiе 
своихъ молитвъ въ Вяземскомъ соборномъ храмѣ,—издаетъ 
повелѣнiе на мѣстѣ стараго деревяннаго собора въ Вязьмѣ 
воздвигнуть на томъ же мѣстѣ каменный. Всѣ заботы по 
заготовленiю матерiала и наблюденiе за работами возложе
ны были на Вяземскаго намѣстника. Въ гомъ же 1674 г. 
положено было основанiе новому каменному собору (на 
мѣстѣ нынѣшняго). Жители города усердно помогалистро- 
ителямъ, и главный соборный храмъ съ двумя придѣлами 
(главный во имя Живоначальныя Троицы и придѣлы: во 
имя трехъ святителей Московскихъ и преп. Сергiя Радо- 
нежскаго) былъ оконченъ и освященъ къ концу сентября 
1676 г. Лѣтомъ слѣдующаго 1677 г. устроенъ был ь при со
борѣ особый теплый каменный храмъ во имя Рождества 
Христова.

Патрiархъ Никонъ во время пребыванiя въ Вязьмѣ 
часто совершалъ богослуженiя въ соборѣ, дворцовой церкви 
и Iоанно-Предтечскомъ монастырѣ. Отличаясь особымъ ца- 
ромъ краснорѣчiя и способностью до слезъ трогать слуша
телей, обладая обширными познанiями въ области Св. ГIи- 
санiя, церковной исторiи и свято-отеческихъ гворенiй,—пат
рiархъ Никонъ и въ Вяземскихъ храмахъ нерѣдко пользо
вался случаемъ, особенно во время моровой язвы, чтобы 
наставить или утѣшить слушателей. Кромѣ того, патрiархъ 
не только оказывалъ помощь бѣднѣйшимъ жителямъ, но и 
заботился о Вяземскихъ храмахъ. Такъ, въ декабрѣ 1655 г. 
онъ посылалъ въ нѣкоторые города, въ томъ числѣ и въ



Вязьму, намѣстника своей IIверской Свято-Озерской оби
тели Филоѳея съ братомъ Серапiономъ „для ради всякаго 
церковнаго исправленiя монастырей". Возможно, что патрi- 
архъ Никонъ позаботился также о заведенiи школъ въ 
Вязьмѣ и о религiозно-нравственномъ просвѣщенiи ея жи
телей.

Вотъ почему вязьмичи въ XV II в. отличались столь 
сильнымъ релйгiознымъ воодушевленiемъ. Вотъ почему въ 
Вязьмѣ и ея окресгностяхъ не могъ появиться расколъ. 
Преданiе говорит ь, что появившiеся въ Вязьмѣ раскольники 
были выгнаны отсюда. Нерасположенiе вязьмичей къ рас
колу было чрезвычайно сильно. Здѣсь смотрѣли на него, 
какъ на казнь Божiю, и молились объ избавленiи о т ъ „прель- 
шенiя“ имъ. Здѣсь по случаю появленiя раскола 21 мая 
г6 8 2  г ., в ъ  день памяти равноапостольныхъ Константина и 
Елены, з^становленъ былъ крестный ходъ, который совер
шается доселѣ.

Религiозное чувство и воодушевленiе вязьмичей съ осо
бенною силою должно было пробудиться подъ влiянiемъ 
слѣдующаго чудеснаго явленiя милости Божiей надъ Вязь
мою, совершившагося въ iббi году. Къ Вяземскимъ грани- 
цамъ пришло польское войско и остановилось въ 20 в. отъ 
Вязьмы, близъ нынѣшняго села Спасъ-Телепнева. И вотъ, 
какъ передается въ жигiи преп. Аркадiя Вяземскаго,- -„ви- 
дѣша Литовскiе вой ѣдуша на сѣромъ конѣ отъ Вязьмы 
юношу". I Iодъѣхавъ къ непрiятельскому войску, онъ сталъ 
рубить его мечемъ, и никто не могъ сражаться съ нимъ. 
Затѣмъ онъ запретилъ врагамъ идти къ Вязьмѣ, говоря: 
„если вы не послушаете меня, всѣ вы погибнете: мечъ вы 
поястъ гнѣва Божiя". Когда Литовцы спросили, кто онъ 
такой, что такъ смѣло рубилъ ихъ войско,—онъ отвѣ- 
тилъ: „Я—Аркадiй, градъ этотъ—мое отечество". Тогда Ли
товцы, никѣмъ не преслѣдуемые, въ страхѣ и смятенiи, обра
тились въ бѣгство, попирая другъ друга. Вскорѣ послѣ 
этого преп. Аркадiй явился одному благочестивому вязьмичу 
и повелѣлъ устроить церковь Всемилостиваго Спаса на 
томъ мѣстѣ, гдѣ молился онъ на камнѣ 1 раждане не только



устроили храмъ, но и „монастырь возградиша и братiю со
брата". ГIочитанiе преп. 'Аркадiя съ этого времени особен
но оживилось.

Всѣ описанныя событiя въ исторiи города Вязьмы, изъ 
которыхъ объ однихъ будущiй святитель IТитиримъ могъ 
слышать, другiя видѣть, какъ очевидецъ.—не могли не ока
зывать на него, какъ и на другихъ современниковъ, могу- 
чаго дѣйствiя. Событiя эти, какъ свидѣтельствуютъ факты 
дальнѣйшей жизни святителя Питирима, на вѣки потрясали 
воспрiимчивую его душу. Такъ, встрѣча вязьмичами воз
вращавшейся въ Смоленскъ иконы Божiей Матери Одигит- 
рiи, свидѣтелемъ коей былъ Прокопiй въ ю-лѣтнемъ воз- 
растѣ, исполнила сердце его такимъ благоговѣнiемъ къ 
святынѣ, что впослѣдствiи онъ привезъ копiю съ сей иконы 
въ Тамбовъ. Не меньшее, какъ увидимъ, влiянiе оказали на 
Прокопiя и всѣ другiя событiя, происходившiя въ то же 
время и нѣсколько позже: моровая язва, прiѣзд> въ Вязьму 
патрiарха, царя и царскаго семейства, богослз'женiя, благо- 
творенiя и иоученiя Никона, Вяземскiе крестные ходы и 
проч. На сколько ревностно почиталъ Прокопiй покрови
теля Вязьмы—преп. Аркадiя,—также увидимъ изъ даль- 
нѣйшаго.

Домашнее воспитанiе Прокопiя подъ руководствомъ 
благочестивыхъ родителей, образованiе въ тогдашнихъ Вя- 
земскихъ школахъ, любовь его къ молитвѣ и богослуженiю, 
историческiя событiя, свидѣтелемъ которыхъ онъ былъ—все 
это зажгло въ душѣ Прокопiя сильное стремленiе къ ино
ческой жизни, и онъ, досгигнувъ юношескаго возраста, пос- 
тупилъ въ хорошо знакомый ему Вяземскiй Iоанно-Пред- 
течскiй монастырь.

2 Вяземскiй Іоанно-Предтечсній монастырь. Поступленiе въ него
Прокопiя. Жизнь въ обители Настоятельство Питирима.

Вяземскiй Iоанно-Предтечскiй монастырь основанъ былъ 
за сто лѣтъ гiередъ тѣмъ преп. Герасимомъ Болдинскимъ. 
Мѣстность, въ которой возникъ монастырь (сѣверо-западная 
сторона города Вязьмы), ранѣе покрыта была дремучимъ



ольховымъ лѣсомъ и прорезывалась рѣчкою Бебрею. Мест
ность эту сдѣлали своимъ убѣжишемъ разбойники, совер- 
iмавшiе грабежи въ городѣ и его окрестностяхъ и держав- 
шiе въ ужасѣ жителей. Молва о тяжеломъ состоянiи вязь- 
мичей достигла до преп. Герасима Болдинскаго. Преподоб
ный проникся такимъ состраданiемъ къ жителямъ Вязьмы, 
что въ концѣ 1535 года прибылъ съ ученикомъ своимъ Си- 
меономъ въ ту мѣстность, гдѣ жили разбойники, построилъ 
здѣсь келью и сталь днемъ поучать и вразумлять ихъ, а 
ночью молиться. Грубыя сердца разбойниковъ смягчились, и 
шайка ихъ разошлась въ разныя стороны. Молва о св. 1 е- 
расимѣ быстро стала послѣ эгого распространяться. Мно- 
гiе стали приходить къ нему, чтобы получить благословенiе 
или услышать назиданiе: многiе же строили для себя келiи и 
оставались здѣсь навсегда. Видя, что число братiи умножа
ется,^преп. Герасимъ рѣшилъ устроить здѣсь церковь и мо
настырь. ГIреданiе говоритъ, что явившiйся въ видѣнiи св. 
Iоаннъ Предтеча благословилъ преп. Герасима на этотъ 
подвигъ и возвѣсгилъ славj' будущей обители. Испросивъ 
послѣ этого позволенiе царя Iоанна Васильевича и грамоту 
митр. Макарiя, преп. Герасимъ приступилъ къ постройкѣ. Въ 
1542 г. деревянный храмъ во имя св. Пророка и Предтечи 
Господня Iоанна былъ оконченъ и освященъ, и основанiе 
Iоанно-IIредтечскому монастырю было, такимъобразомъ, по
ложено. 1 Iреп. Герасимъ еще нисколько лѣтъ прожилъ въ 
монастырѣ, ус грояя его, а затѣмъ, давъ ему уставъ и оста- 
вивъ игуменомъ ученика своего Симеона, удалился въ 
уединенный свой Болдинскiй монастырь, въ Дорогобужскомъ 
уѣздѣ.

Благосостоянiе Iоанно-I Iредтечева монастыря, находивша- 
гося въ вѣдѣнiи митрополи говъ Сарскихъ'и Подонскихъ,стало 
быстро возрастать. ГIрославленiю обители особенно способ- 
ствовалъ игуменъ Симеонъ, управлявшiй монастыремъ въ 
теченiе 34 лѣтъ и построившiй другую деревянную теплую 
церковь во имя Вознесенiя Господня и ограду вокругъ мо
настыря. Въ концѣ XVI в. монастырь былъ знаменигымъ 
и богатымъ. Онъ владѣлъ въ это время многими деревнями,



сельцами и пустошами, огромнымъ количеством!» земли, лу- . 
говъ и лѣса. Широкую благотворительность въ отноше- 
нiи къ монастырю оказывалъ царь Борисъ Годуновъ х). 
Когда въ iбоа году Вязьму и ея окрестности посѣтилъ го- 
лодъ,—монастырь огкрылъ для голодающихъ свои житницы 
и многихъ спасъ отъ голодной смерти. Благосостоянiе мо
настыря разрушено было во время лихолѣтья: монастырь 
был ь сожженъ до основанiя, церковное и монастырское иму
щество разграблено, некоторые изъ иноковъ умерщвле
ны. Возстановленiе монастыря началось послѣ смутнаго вре
мени, когда царь Михаилъ θеодоровичъ вновь построилъ въ 
монастырѣ двѣ церкви и пожертвовалъ ему нѣсколько вотчинъ 
„Въ Вязьмѣ жъ на посадѣ Предтечевъ монастырь общiй,— 
говорится въ писцовыхъ книгахъ кн. Ив. θеод. Волкон- 
скаго 1627,—а въ немъ церковь Усѣкновенiя главы св. про
рока и Предтечи Крестителя Господня Iоанна, древяна, шат
ровая, а въ ней два придѣла: придѣлъ Андрея ГIервозван- 
наго, другой придѣлъ архидiакона Стефана". Въ монастырѣ 
была также „церковь теплая Вознесенiе Господне, древяна, 
клецки, ветха... а та церковь Вознесенiе Господне состро
ена 1624 г., стоитъ безъ пѣнья и обвалилась... А въ мона
стырѣ церкви и въ церквахъ всякое церковное строенье 
все Государево. . а въ монастырѣ игуменъ Данило да 14 
человѣкъ братiи".

Парь Алексѣй Михайловичъ во время неоднократнаго 
своего пребыванiя въ Вязьмѣ (1655 1656 гг.) часто, какъ
мы уже видѣли, посѣщалъ Iоанно-1 Iредтечскiй монастырь. 
Патрiархъ Никонъ совершалъ въ немъ богослуженiя, по- 
учалъ въ немъ народъ, кормилъ бра гiю, жаловалъ ее день
гами. Не удивительно, что Вяземскiй Iоанно-I Iредтечскiй 
монастырь славился на всем ь западѣ Россiи. Въ Москвѣ 
онъ имѣлъ свое подворье 2).

i)„ Писцовыя книги XVI в .“ Изд. Импер. Р у сск . Географии. О бщ ества, 
подъ ред. Н. В. Калачова, Отдѣленiе II. С п б . 1877. Стр. 7 4 1 — 743.

-)  Иноками его основаны были слѣд. монастыри Смоленскаго края, ны- 
нѣ упраздненные и закрытые: „Верхнiй С п асск iй“ въ окрестностяхъ Вязьмы,
„Лупенскiй Николаевскiй" близъ нея ж е, на сѣв.-востокъ; θедоровск iй , въ 12 в 
отъ Вязьмы, гдѣ нынѣ с. θедоровское; „Б аскаковскiй," при нынѣшнемъ с. Б ас-



Въ этотъ-то монастырь, какъ мы видѣли, постѵпилъ ГТро- 
копiй, едва достигнувъ юношескаго возраста. По правиламъ 
монастырскаго устава, онъ былъ въ немъ нѣкоторое время 
послушникомъ; но вскорѣ строгая постническая жизнь его 
и ревностное и точное исполненiе всѣхъ возлагаемыхъ пос- 
лушанiй обратили на него вниманiе монастырскаго нача iьства, 
и онъ, будучи всего 20 лѣтъ отъ роду (1665 г.), постриженъ 
былъ въ иночество съ именемъ ГIитирима,- — зчаменитаго 
подвигами ученика св. Антонiя Великаго, ведшаго отшель
ническую жизнь въ Порфиритѣ (память его ю  мая). Под
ражая житiю дѵховнаго покровителя Вяземскаго Предтече- 
ва монастыря—св. Предтечи и Крестителя Iоанна, а также 
соименнаго подвижника, св. Питиримъ съ юношескою го
рячностью принялся за подвиги. Молитва, колѣнопреклоне- 
нiе, слезы и воздыханiя сердечныя нагiолняютъ всю его жизнь. 
Изъ добродѣтелей христiанскихъ его особенно украшали: 
смиренiе, послушанiе, кротость и простосердечная братская 
любовь. Братiя радовалась духовному преуспѣянiю св. Пи- 
тирима, монастырское же начальство быстро возвышало его 
по степенямъ свяшеннослуженiя: вскорѣ онъ поставленъ
былъ iеродiакономъ, затѣмъ iеромонахомъ, а въ 1677 году, на 
мѣсто Тихона, онъ избранъ былъ настоятелемъ монастыря, 
съ возведенiемъ въ санъ архимандрита ’).

„Принявъ въ свои руки настоятельскiй жезлъ, св. Пи
тиримъ старался пасти ввѣренныхъ его руководству ино- 
ковъ не словомъ угрозъ и прещенiй, а словомъ насгавленiя, 
отеческихъ совѣтовъ и вразумленiй, лично подавая добрый 
примѣръ во всемъ. Не оставляя иноческихъ келейныхъ под-
каковѣ, Сычевск. уѣзда; „В ознесенск iй ,"  въ Юхновск. уѣздѣ, при р. Угрѣ, 
гдѣ нынѣ с. В озн есен ье; „П усты нно-П одлѣсская Николаевская пустынь," въ 
Б ѣльском ъ у ., и мн. др. О тносительно θеодоровскаго  монастыря, уничтож ен- 
наго во время Л итовскаго разоренiя , въ переписной книгѣ г. Вязьмы 1646 г. 
говорится: „Да къ том у ж ъ  И вановском у монастырю въ З агр обовск ом ъ  стану 
деревня, что монасты рь θец ор ов ск iй , а въ ней 6 крестьянскихъ дворовъ." 
(„И сторич. оч. г. Вязьмы", И. П. Виноградова, стр 63).

*) Годъ эт о тъ  указанъ  у Строева („Списки iерарховъ и настоятелей  
монастырей Р о сс , церкви", стр. 595); въ вѣдомости ж е Иредтечева монастыря 
1783 г. указы вается 71 8 0  (1 6 7 2 )  годъ. („Смолен. Старина“, вып. 1, ч. 2, стр. 
95).



виговъ, онъ неопустительно присутствовалъ при всѣхъ бо- 
гослуженiяхъ, являясь въ храмъ первымъ и уходя изъ него 
послѣднимъ. Бдительно наблюдая за образомъ жизни ино- 
ковъ, онъ кротко возбуждалъ ихъ къ исполненiю высокихъ 
иноческихъ обѣтовъ и поощрялъ къ трудолюбiю, неопыт- 
ныхъ изъ нихъ вразумлялъ, злорѣчивыхъ обличалъ съ кро- 
тостiю, малодушныхъ ободрялъ, всѣмъ и каждому предла- 
галъ съ любовiю полезные совѣты и вразумленiя и непре
станно училъ ихъ терпѣнiю“.

Исторiя сохранила два свидетельства, которыя показы- 
ваютъ также несокрушимую твердость духа св. ГIигирима 
и его ревность въ почитанiи святыхъ—съ одной стороны, 
заботливость и братолюбiе ко всѣмъ—съ другой. Небес - 
нымъ покровителемъ Вязьмы былъ ripen. Аркадiй, просла- 
вившiйся еще въ XI в. Святой этотъ несъ подвигъ юрод
ства, молясь ночью на камнѣ. ГIреп. Ефремъ Новоторжскiй 
на пути изъ Кiева въ Торжокъ посѣтилъ Вязьму, нашелъ 
здѣсь Аркадiя, укрѣпилъ его въ избранномъ подвигѣ и, 
разставаясь, навсегда связалъ себя съ нимъ союзомъ хри
стiанскаго содружества. Аркадiй часто ходилъ затѣмъ въ 
Торжокъ къ св. Ефрему и, наконецъ, оставивъ родину, уда
лился въ Торжокъ навсегда, принялъ тамъ отъ св. Ефрема 
иноческiй санъ и скончался. Вязьмичи же, послѣ кончины 
его, огородили камень, на коемъ онъ молился, и благого- 
вѣйно стали чтить это мѣсто. Въ 1594 г. здѣсь устроена 
была церковь Всемилостиваго Спаса съ придѣломъ ripen. 
Аркадiя. Усердiемъ царя Бориса Годунова церковь эта была 
улучшена, обогащена и переименована въ церковь Гiроис- 
хожденiя честныхъ древъ, а возлѣ нея на пожертвованiя 
гражданъ устроена была особая церковь въ честь Влади- 
мiрской Божiей Матери. Въ iб и  г. обѣ церкви эти были 
разорены поляками и „стояли безъ гіѣнія". Вмѣстѣ съ тѣмъ 
и почитанiе ripen. Аркадiя стало ослаб евать, пока въ iббi г., 
какъ мы уже видѣли, не оказалъ онъ чудесной помощи 
вязьмичамъ, прогнавъ поляковъ отъ города, и пока, по его 
повелѣнiю, не былъ устроенъ храмъ Всемилостиваго Спаса 
и монастырь на прежнемь мѣстѣ. Вскорѣ затѣмъ, и  iюля



1677 г - обрѣтены были въ Торжкѣ мощи преп. Аркадiя, и 
почитаніе его въ Вязьмѣ оживилось съ особенною силою.

Въ 1679 г. на праздникъ Вознесенiя происходилъ въ 
Вязьмѣ обычный крестный ходъ изъ собора и другихъ 
церквей въ Предтечевъ монастырь. Въ ходу этомъ среди 
другихъ иконъ несена была и икона преп. Аркадiя изъ по
мянутой церкви Всемилостиваго Спаса. На ней Аркадiй 
изображенъ былъ „подобiемъ мужа млада, на главѣ волосы 
клокаты, въ правой рукѣ древо съ вѣтьми, подобiемъ сосны, 
одежда зелена по колѣни, ноги голы“. Опытный взглядъ 
Архимандрита Митирима, какъ искуснаго живописца, оста
новился на этой иконѣ. Изображенiе на ней преп. Аркадiя 
не соотвѣгствовало подписи: „преподобный11 и несогласно
было съ иконописнымъ подлинникомъ, по указанiю коего 
преп. Аркадiй долженъ былъ писаться „подобiемъ младъ, 
аки Галактiонъ, въ схимѣ, ризы гіреподобническія" (т. е. въ 
епитрахили и поручахъ или въ мантiи, со свиткомъ въ рукѣ). 
По окончанiи крестнаго хода, Архимандритъ Питиримъ за- 
держалъ икону въ IIредтечевомъ монастырѣ „для подлин- 
наго вѣдѣнiя11. Этотъ поступокъ св. [Iитирима вызвалъ не
довольство и ропотъ среди почитателей преп. Аркадiя, и, 
когда вскорѣ послѣ этого въ царскiй день пришлось св. 
Питириму служить въ соборѣ царскiй молебенъ,—то послѣ 
молебна подступила къ нему цѣлая толпа драгунъ, стрѣль- 
цовь и посадскихъ „маломощныхъ“ (бѣдныхъ) людей, во 
г лавѣ съ нѣкiимъ Потапомъ Мироновымъ и другими подья- 
чими, и просила поставить икону преп. Аркадiя на старомъ 
мѣстѣ въ Спасской церкви и „носить бы ее по вся ходы 
со кресты11. Св. Питиримъ обстоятельно разсмотрѣлъ дѣло 
и, вмѣстѣ со своимъ мнѣнiемъ, сообiцилъ обо всемъ митро
политу Крутицкому.

Отъ митрополита не пришло еще никакого рѣшенiя, 
а между гѣмъ дѣло приняло серьезный оборотъ. Ровно че
резъ годъ, въ день Вознесенiя х68о г., послѣ крестнаго 
хода, тотъ же подьячiй Мироновъ „съ товарищи" вновь 
явились къ св. Питириму, прося возвратить икону. Отстав
ной рейтаръ Степанъ Ковалевъ горюче ѵбѣждалъ народъ,



что за униженiе якобы иконы послано бездождiе и другiя 
бѣдствiя на Вязьму. Ропотъ на св. Питирима сталь послѣ 
этого усиливаться. Въ день Смоленской Божiей Матери нѣкто 
Селька Поповъ сынъ Муха кричалъ народу. „Что вы, мiръ, 
за Аркадiеву икону не стоите, Архимандриту терпите? 
Колько за икону скорбей терпѣть? Черви на сады и на 
овощи напали!1' Мироновъ съ своими единомышленниками 
явились послѣ этого въ келью св. Питирима, угрожая, что, 
если онъ не отдастъ иконы, то его живого не пустятъ, хотя 
бы и самимъ пришлось за то пострадать. При этомъ укоряли 
св. Питирима: „Прежде сего въ Вязьмѣ змѣй не бывало, а 
нынѣ змѣи проявились11. Видъ разъяренной толпы не устра- 
шилъ, однако, св. Питирима, и онъ стоялъ на томъ, что 
безъ архiерейскаго указа иконы не отдастъ.

Недовольство и ропотъ на св. Питирима достигли, на- 
конецъ, чрезвычайной силы. Когда однажды, въ день цар
ской свадьбы, св. Питиримъ поѣхалъ въ соборъ служить 
молебенъ,—то около собора недовольная толпа стрѣльцовъ 
встрѣгила его крикомъ и бранью, а послѣ молебна подошли 
многiе посадскiе люди и „хвалились за икону убигь Архи
мандрита кирпичемъ и печени его разорвать". Архиман- 
дритъ Питиримъ, избѣгая опасности, поѣхалъ на воеводскiй 
дворъ. Человѣкъ 50 гнались за нимъ до самаго двора. Вое
вода защитилъ его, но отказался „тѣхъ мятежниковъ пе- 
реимать11. Волненiе все болѣе усиливалось, и св. Питириму 
j'гронсала смерть. Тогда онъ написалъ митрополиту во вто
рой разъ; митрополитъ же, видя серьезность дѣла, передалъ 
его на сj'дъ патрiарха. Патрiархъ Iоакимъ гiриказалъ взять 
чернеца Спиридона, написателя иконы, и представить въ 
Москву для освидѣтельствованiя и икону Аркадiя, написан
ную „по видѣнiю“ невѣжественнаго Спиридона.

Св. Питиримъ заботился также о храмахъ, находив
шихся въ то время въ I Iредтечевомъ монастырѣ. Такъ, 
къ Г679 году разрушилась церковь св. Илiи; 12 марта этого 
года дана была благословенная грамота на гюстроенiе новой 
церкви того же имени

•) „Сарайская и Крутицкая епархiи". Н. А. Соловьева. Чт. въ Общ. 
Ист. и Древн. Р осс. 1896 г., кн. 3, стр. 104— 105.



Будучи добрымъ хозяиномъ обители, св. Питиримъ бла
горазумно заботился и о подчиненныхъ монастырю крестья- 
нахъ, оставя среди нихъ добрую о себѣ память. Такъ, въ 
iюлѣ 1687 года крестьяне, жалуясь на архим. θеодосiя,' го
ворили, что прежнiе настоятели „помогали въ их!ъ приказ- 
ныхъ дѣлахъ". Заявленiе это прежде всего относится, ко
нечно, къ предшественнику архим. θеодосiя, св. Питириму.

3. Тамбовъ и Тамбовскiй край. Открытiе Тамбовской епархiи. Первый 
епископъ Леонтiй Посвященiе Питирима. Дѣятельность его въТамбо- 

вѣ. Кончина святителя

Все пространство, занимающее нынѣшнюю Тамбовскую 
губернiю, составляло нѣкогда окраину русскаго государства 
и покрыто было вѣковѣчными, непроходимыми лѣсами изъ 
породъ дуба, сосны и березы, въ которыхъ рыскали волки, 
медвѣди, соболи, куницы и другiе звѣри. Коренное населе- 
нiе края составляла мордва (такъ наз. Верхо-Ценская, т. е. 
жившая по верховьямъ р. Цны i) и мещера. Изъ русскихъ 
областей заходили сюда лишь люди вольные, которымъ пло- 
хо казалось жить на родинѣ, да люди, убѣгавшiе отъ нака- 
занiй .за преступленiя, и позднѣе раскольники. Занятiя жи- 
iелей составляли охота, рыбная ловля и пчеловодство.

Край этотъ, какъ пограничный и лежавшiй вблизи сте
пей, постоянно подвергался нападенiямъ татаръ, нагайцевъ, 
калмыковъ и другихъ кочевниковъ 2). Для защиты отъ этихъ 
нападенiй и строились здѣсь города, служившiе крѣпостя- 
ми. IГ Гацкъ.^Ряжскъ, Данковъ и др. Позже другихъ, по ука
зу царя Михаила θеодоровича, устроены были города Коз- 
ловъ и Тамбовъ.

Гамбовъ устроенъ былъ, по указу царя, стольникомъ
') В озл ѣ  Т амбова многiя м ѣстности доселѣ носятъ мордовскiя названiя, 

кончащiяся на л я й  (оврагъ): Пишляй (пичай -  сосна +  ляй). Расляй или Р яс-  
ляи (ряс болотистое м ѣсто, поросш ее к устарн иком ъ+л яй), Шамышляй, Про- 
мышляй, Орляй, Трегуляй.

-) Татары ещ е въ 1655 г. дѣлапи нападенiя и грабежи и производили 
пожары по р. р. Цнѣ, В оронѣ , В орон еж у и Челновой. Мордва уходила отъ  
татаръ съ  праваго берега р. Цны на лѣвый и подвигалась къ сѣверу, вверхъ 
по этой рѣкѣ.



и воеводою Романомъ Боборыкинымъ въ 1836 г. Бирючи 
кликали послѣ этого кличъ въ Рязани, Воронежѣ, Ряжскѣ, 
Шацкѣ и другихъ городахъ, созывая въ новую крѣпость 
разныхъ сходцевъ, бобылей, утеклецовъ и другихъ охочихъ 
людей и привлекая ихъ въ Тамбовъ государевымъ жало- 
ваньемъ, доброю паiинею, разными льготами, торгами и про
мыслами. Жившiе около Тамбова татары нападали на пе- 
реселенцевъ; ратные люди, по приказу воеводъ сосѣднихъ 
городовъ, „тѣхъ людей имали и били, и женъ ихъ позори
ли и грабили". Но татаръ сажали въ Тамбовскiя тюрьмы, 
а своевольныя дѣйствiя воеводъ прекратилъ новый указъ 
царя Михаила θеодоровича, угрожавшiй „государевою опа
лою и наказанiемъ". Послѣ этого бирючи вновь кликали 
кличъ въ городахъ, посадахъ и слободахъ, и въ теченiе 2 3
лѣтъ изъ центральныхъ русскихъ областей (Владимира, 
Костромы, Н. Новгорода), съ Дона, изъ Малороссiи, изъ-за 
Литовскаго рубежа собралось уже болѣе iбоо человѣкъ, 
которые вмѣстѣ съ служилыми военными людьми и состави
ли населенiе Тамбова.

Къ половинѣ XVII в. Тамбовъ былъ зтже значитель- 
нымъ городомъ. Онъ прелставлялъ крѣпость, обнесенную 
деревянными стѣнами съ башнями. Съ юга и запада она за
щищена была рвомъ, съ востока насыпью и р. IДною, съ 
сѣвера р. Студенцомъ. Внутри крѣпости (кремль) находил
ся воеводскiй дворъ, съѣзжая изба, пороховой гiогребъ, по- 
повскiй и два подьяческихъ двора. Къ западу отъ кремля 
находился дворъ головы пѣшихъ казаковъ, домъ для прiѣз- 
жающихъ чиновниковъ, ю  лавокъ по берегу р. .Студенца, 
23 амбара, казармы и обывательскiе дома, принадлежавшiе 
казакамъ. Къ югу отъ кремля поселились тяглые крестьяне и 
казаки, составившiе Покровскую слободу. Къ сѣверу (на 
р. Студенцѣ) поселились пушкари, основавшiе свою Пуш
карскую слободу, а за нею находилась Казачья слобода.

По внѣшности Тамбовъ, ставшiй во главѣ обширнаго 
края, походилъ на большое черноземное село. Почти всѣ 
дома были деревянные, съ соломенными кровлями; стеклян- 
ныхъ оконъ ни у кого не было, и красныя окна воеводской



избы были слюдяныя; въ другихъ избахъ окна затягивались 
пузырями, а то и просто были волоковыя. На главной улицѣ 
весною и осенью протекалъ широкiй и гѣнистый ручей; на 
западныхъ окраинахъ города стояли болота, поросшiя лѣ- 
сомъ и кустарникомъ, богатымъ дичью; на базарной пло
щади разстилалось большое озеро. По всему городу въ раз- 
ныхъ мѣстахъ стояли гумна и овины.

Населенiе Тамбова простиралось до 4000 человѣкъ и 
быстро увеличивалось. Въ немъ преобладало служилое со- 
словiе пушкари и казаки, но были здѣсь пришлые тяглые 
крестьяне, а также татары, поляки, нѣмцы, которые попа
дали въ плѣнъ и сажаемы были во тюрьмы Тамбовскiя, а 
затѣмъ принимали православную вѣру и дѣлались жителями 
I амбова. Населенiе города состояло не изъ лучшихъ, а изъ 

худшихъ людей, и не легко было воеводамъ справляться съ 
нимъ: служилые люди часто убѣгали, а пришлое вольное
населенiе шумѣло и волновалось, жалуясь то на трудную 
работу, то на босоту—наготу и безкормицу, то на крайнюю 
тѣсноту и убогость жилищъ.

Населенiе Тамбовскаго края, какъ и Тамбова, быстро 
увеличивалось. Жители сѣверо-западныхъ губернiй тыся
чами переселялись въ этотъ мало еше заселенный край.
J Iхъ привлекали сюда тучныя поля, дѣвственныя степи, бла
горастворенный воздухъ, изобилiе Ч И С Т Ы Х Ъ  И З Д О j j О В Ы Х Ъ  

водъ и дремучихъ лѣсовъ, множество рыбы, звѣря, птицы 
Мало-по-малу рубились лѣса, воздѣлывались нивы, быстро 
вырастали одна за другой слободы съ крѣпями и надолбями, 
деревни, села.

Но и населенiе всего края не отличалось добрыми ка
чествами. Коренные жители были язычники (мордва), приш
лые—отчасти магометане, отчасти иновѣрпы. Многiе были 
крещены недавно. Переселялись сюда, какъ мы видѣли, 
большею частiю люди, избѣгавшiе наказанiй за преступле- 
нiя. ГІо преданiю, преступники ссылались также сюда пра- 
вительствомъ; такъ, напр., по указу 1657 г. здѣсь поселялись, 
послѣ наказанiя кнууомъ и отрѣзанiя ушей, умышленные 
убiйцы. Съ того времени, какъ стали приниматься Никонов-



скiя мѣры противъ раскольниковъ, многiе изъ нихъ—пре
имущественно фанатики—стали убѣгать сюда, спасаясь отъ 
тюрьмы, кнута и другихъ еще горшихъ бѣдъ. Все это вред
но влiяло на нравы населенiя, которые отличались большою 
грубостью.

Одновременно съ колонизацiею Тамбовскаго края шло 
распространенiе въ немъ христiанства. Край этотъ, до уч- 
режденiя самостоятельной епископiи въ Тамбовѣ, принадле- 
жалъ къ епархiи Рязанской. ГIервымъ миссiонеромъ сѣвер- 
ной части Тамбовскаго края явился Архiепйскопъ Рязанскiй 
Мисаилъ. Онъ часто сюда ѣздилъ, для проповѣди Бога истин- 
наго языческой мордвѣ, и обратилъ въ христiанство болѣе 
4500 душъ. Во время одной проповѣди, i апрѣля 1656 года, 
онъ пораженъ былъ мордовскою стрѣлою и скончался му
ченически. Памятникомъ учительной дѣятельности Архiеп. 
Мисаила въ Тамбовскомъ краѣ сохранилась увѣщательная 
его грамота, изъ которой видно, что не только среди мi- 
рянъ, но даже и среди пастырей много еще было въ то 
время грубыхъ, не мирящихся съ христiанствомъ обычаевъ, 
вредныхъ для народной нравственности.

Межъ тѣмъ зорко слѣдила за этою окраиною Руси и 
высшая власть, какъ свѣтская, такъ и духовная. Хорошо 
понимая, что лишь крѣпко привитая православная вѣра мо
жетъ слить эту окраину съ остальною Русью, она пришла 
къ мысли о необходимости самостоятельной епископiи въ 
Тамбовѣ. Такая необходимость признана была прежде всего 
Московскимъ соборомъ 1654 г. Усиленная колонизацiя Там
бовскаго края и умноженiе въ немъ раскола сдѣлали эту 
необходимость еще болѣе ясною для Московскаго собора 
1667 г. Но затрудненiе было въ средствахъ. Наконецъ, въ 
1681 г. благочестивый царь θеодоръ Алексѣевичъ, близко 
и усердно вникавшiй въ дѣла вѣры и церкви, писалъ пат- 
рiарху Iоакиму о прибавленiи архiерейскихъ каѳедръ и при 
этомъ настаивалъ, что „архiерейское вновь прибавление по
требно и нужно для того, что во многихъ дальнихъ мѣстахъ 
христiанская вѣра не расширяется, развратники же святые 
церкви тамъ умножаются, зане не имѣютъ себѣ возбраненiя



за разстоянiемъ дальнимъ, понеже въ епархiяхъ градъ отъ 
i рада и мѣсто отъ мѣста имѣютъ разстоянiе не мало" Въ 
силу такого настоянiя царя и было открыто 4 новыхъ архi- 
епископскихъ и 7 епископскихъ каѳедръ. Среди нихъ была 
и епископiя i амбовская.

Первымъ епископомъ Тамбовскимъ былъ посвященный 
на грiархомъ изъ игуменовъ Галицкаго Авраамiева мона
стыря Леонтiй. Но пробылъ онъ въ Тамбовѣ всего лишь 
семь съ небольшимъ мѣсяцевъ: онъ прибылъ въ Тамбовъ 
вм кстѣ съ знаменитымъ впослѣдствiи своею ученостiю Пал- 
ладiемъ Роговскимъ, бывшимъ еще тогда въ санѣ дiакона 
24 ноября 1683 г. и i 1Юля 1684 г. удалился изъ него, выз
ванным патрiархомъ въ Москву, вслѣдствiе неудовольствiй 
на него жителем г. Козлова, и поставленный на другую ка- 
недру. На столько трудно было въ то время святительское 
служенiе въ этомъ еще на половину языческомъ и грубомъ
К р а  ь .

Св. Питириму часто приходилось бывать въ Москвѣ 
по дѣламъ знаменитаго въ то время своего монастыря (имѣв- 
iпаго, какъ сказано ранѣе, свое подворье въ Москвѣ) и по
сещать митрополита Крутицкаго и самого патрiарха. Оба 
они не могли не оцѣнить выдающихся административныхъ 
и хозяиственныхъ способностей Вяземскаго архимандрита 
и главное—его ревности о благолѣпiи церковномъ, обнару
женной имъ въ дѣлѣ объ иконѣ преп. Аркадiя. Патрiархъ 
осгановилъ, поэтому, свое вниманiе наев. Питиримѣ, когда 
потребовался новый епископъ для Тамбова, и повелѣлъ ему, 
сдавъ дѣла монастырскiя, немедленно явиться въ столицу 
для принятiя новаго назначенiя. ГIреданiе, записанное на 
гробницѣ святителя, говоритъ, что назначенiе его на Там- 
оовекую каѳедру последовало i сентября 1684 г. Быть мо
жетъ, въ это же время состоялось и его нареченiе.

Не легко было архимандриту Питириму раздавать
ся съ родиною: здѣсь въ его чуткую, воспрiимчивую
душу запали перныя дѣтскiя впечатлѣнiя; здѣсь онъ вос- 
принялъ благочестивую настроенность и полюбилъ бла- 
i о чести вые обычаи и церковныя торжества; здѣсь, въ



краѣ Вяземскомъ, привыкъ онъ чтить чудотворный иконы 
и особенно образъ Смоленской Божiей Матери; здѣсь пе- 
реживалъ онъ впечатлѣнiя отъ торжественныхъ крестныхъ 
ходовъ, отъ истоваго церковнаго богослуженiя и благолѣ- 
пiя Божiихъ церквей. Но особенно жаль было ему разстать- 
ся съ Iоанно-Предтечскою обителiю, гдѣ принялъонъ по- 
стригъ и гдѣ провелъ лучшiе годы своей жизни. Братiя 
искренно сожалѣла о добромъ настоятелѣ, который много 
потрудился надъ устроенiемъ обители, и со слезами прово
жала его, какъ духовнаго отца и наставника.

Св. ГIитиримъ прибылъ въ Москву и здѣсь 15 февраля 
1685 года принялъ отъ патрiарха Iоакима посвященiе во 
епископа. „Того жъ(i92) года и мѣсяца (февраля) въ 15 день, 
въ недѣлю блуднаго,—передаетъ объ этомъ событiи совре
менная запись Московскаго Успенскаго собора,—возведенъ 
на епископiю Тамбовскую изъ Вязьмы Предтечевскаго мо
настыря архимандритъ Питиримъ; евангелiе выяснялось въ 
Лукѣ 79 (зачало)". Послѣ своего посвященiя святитель не 
сразу отбылъ въ Гамбовъ, но, по обычаю того времени, 
надолго былъ задержанъ въ Москвѣ, совершалъ богослу
женiя съ патрiархомъ и митрополитомъ Крутицкимъ, уча- 
ствовалъ въ крестныхъ ходахъ и т. п. и прибылъ въ Там- 
бовъ лишь въ первыхъ числахъ марта слѣдуюшаго 1686 года.

Своимъ пребыванiемъ въ столицѣ святитель восполь
зовался какъ для ознакомленiя съ состоянiемъ новой своей 
епархiи и ея нуждами, такъ и для ходатайствъ объ обезпеченiи 
епископiи. О состоянiи Тамбовской епархiи могъ святитель 
узнать отъ предшественника своего по каѳедрѣ, епископа 
Леонтiя, и лицъ его свиты (Палладiя Роговскаго и др.), на
ходившихся въ Москвѣ. Узнавъ, что при открытiи епархiи 
епископу Тамбовскому назначены были „во удовольствова- 
нiе“ лишь два монастыря: Троицкiй въ г. Козловѣ и Ма-
монтовъ, изъ которыхъ оба были небогаты (за обоими по 
переписи 1678 г. значилось 130 дворовъ) и изъ которыхъ 
первый, по челобитiю Козловцевъ, jгказомъ 12 мая 1682 г. 
сдѣланъ былъ самостоятельнымъ, а второй указомъ 20 iюня 
того же года былъ приписанъ къ Саввину Сторожевскому



монастырю,—святитель Питиримъ iб апрѣля i685 г., черезъ 
два мѣсяца послѣ своего посвященiя, подалъ челобитную 
благовѣрнымъ государямъ и великимъ князьямъ Iоанну и 
I Iетру Алексѣевичамъ, чтобы на содержанiе его и Спасо- 
Преображенскаго собора въ Тамбовѣ даны были другiе 
монастыри. Долго ожидалъ св. I Титиримъ милостиваго цар- 
скаго рѣиjенiя на свою челобитную, но, ігь крайнему при- 
скорбiю, не дождавшись отвѣта, долженъ былъ отправиться 
къ мѣсту своего назначенiя. По пути святитель остановился 
на два дня въ Козловѣ и въ это короткое время успѣлъ 
расположить настоятеля и братiю Троицкаго монастыря, а 
также, быть можетъ, и жителей Козлова продолжать оста
новившуюся постройку соборной церкви (грамота на ея
построенiе была выдана архим. Дороѳею 3 апрѣля 1687 г.,_
] од ь спустя по прiѣздѣ въ Тамбовъ свят. Питирима).

Въ первыхъ числахъ марта,— по преданiю, въ утрен
нюю половину дня,— святитель просто и скромно, безъ вся
кой торжественности, свойственной тому времени, прибыль 
въ Тамбовъ со своимъ келейникомъ Василiемъ и нѣсколь- 
кими монахами для архiерейскаго служенiя. Съ собою онъ 
привезъ копiю съ чудотворной иконы Смоленской Божiей 
Матери Одигитрiи, которую отдалъ въ Тамбовскiй соборъ 
какъ оы въ благословенiе своей паствѣ.

Непривѣтливо встрѣтилъ святителя Тамбовъ. Деревян
ный, срубленный въ два этажа, каоедральный Преображен- 
скiй соборъ въ Тамбовѣ построенъ былъ одновременно съ 
крѣпостью (освящена въ 1636 г. священникомъ Мокiемъ 
I Iоздняковымъ съ дiакономъ Василiемъ Мироновымъ) и съ 
слмаго начала снабженъ былъ скудною ризницею и утварью 
изъ Рязани. Къ прiѣзду святителя Питирима онъ не отли
чался благолѣпiемъ, ничѣмъ не отличаясь отъ бѣдныхъ сель
ских ь храмовъ, и крайне во всемъ нуждался. Полнаго штата 
для архiерейскаго служенiя при немъ не былоj ризница и 
утварь была необычайно скудная. Собственнаго дома ни 
для самого святителя, ни для его свиты не было, и нанять 
удобное помѣщенiе въ то время въ Тамбовѣ было невоз
можно. Вѣроятно, святителю пришлось поселиться на пер
выхъ порахъ въ неудобномъ наемномъ помѣщенiи.



Кромѣ Преображенскаго каѳедральнаго собора (въ 
кремлѣ), въ Тамбовѣ ко времени прибытiя святителя было 
не болѣе семи храмовъ. Въ западной части города находился 
Знаменскiй храмъ, устроенный въ 1637 году. Въ Покров
ской слободѣ, находившейся въ южной части города и на
селенной главнымъ образомъ тяглыми крестьянами, нахо
дился храмъ въ честь Покрова Преев. Богородицы. Въ сло
бодѣ Пушкарской, находившейся въ сѣверной части, было 
два храма: во имя Преев. Троицы, устроенный въ 1642 г., 
и Рождественскiй. Въ Казачьей слободѣ, составившей про- 
долженiе Пушкарской, находился храмъ въ честь Архистра
тига Михаила. По случаю прославленiя Тамбовской иконы 
Божiей Матери, около мѣста казачьяго караула устроенъ 
былъ храмъ св. ап. Петра и Павла. Наконецъ, близъ внѣш- 
няго крѣпостного вала находился храмъ основаннаго въ 
1667 г. мужского Казанскаго монастыря. Всѣ эти храмы были 
деревянные, съ трапезами, и отличались крайнею бѣдностью. 
Кровли на нихъ были изъ теса или драни, окна изъ слюды; 
сосуды церковные были деревянные, кресты часто лишь об
ложенные мѣдью.

Населенiе Тамбова и его края, какъ мы уже видѣли, 
отчасти было языческое, отчасти недавно принявшее хри- 
стiанство, отчасти христiанское, но порочное и грубое. Од
новременно съ поставленiемъ св. Гiитирима во епископа 
Тамбовскаго, въ началѣ 1685 г., обнаружился въ Тамбов- 
скомъ краѣ съ особенною силою расколъ. 2 ноября этого 
года въ Тамбовскую приказную избу явился къ воеводѣ 
стольнику Ивану Нарышкину священникъ Тамбовской Рож
дественской церкви Терентiй и принесъ съ собою двѣ иконы 
Спасова образа. Одна икона была расколота на двое, а на 
другой были очи и уста вырѣзаны. На вопросъ: „Отъ кого 
святымъ иконамъ такое поругательство учинилось?" — попъ 
Терентiй отвѣчалъ: „Съ Дону и съ Хопра и съ Медвѣдицы 
воровски прiѣзжаютъ въ Гамбовъ и въ Тамбовскiй уѣздъ 
всякихъ чиновъ люди раскольники, бѣжавшiе съ Москвы и 
изъ иныхъ разныхъ городовъ, и тѣ люди отъ живых ъ му
жей женъ и отъ отцовъ и отъ матерей дѣтей—ребятъ и



дѣвокъ своими прелестными словами иодговариваютъ... въ 
расколъ и въ блудъ и во всякiе душепагубные грѣхи, и 
платье и деньги крадутъ и неводы и топоры, и все разо- 
ряютъ и къ себѣ въ городки уносятъ... И они жъ поруга- 
тельство учинили"... Въ концѣ 1685 г. по царскому указу 
въ Тамбовскомъ уѣздѣ гiротивъ степныхъ раскольниковъ 
устроены были заставы и сторожки крѣпкiя. Бѣглецовъ 
Донцовъ и всякихъ иныхъ раскольниковъ и сходцевъ на 
тѣхъ заставахъ и сторожкахъ ловили и „бережно" достав
ляли въ Тамбовъ j).

И вотъ началъ святитель Питиримъ создавать и устраи
вать Тамбовскую епархiю. Въ первый же годъ по прiѣздѣ 
въ Тамбовъ онъ заводитъ въ немъ благочестивые обычаи, 
сушествовавшiе въ родной для него Вязьмѣ. Такъ, въ пер
вую же Пасху (1686 г.) онъ установилъ въ Тамбовѣ крест
ные ходы. Впослѣдствiи онъ установилъ также обычай со
вершать въ храмовые праздники крестные ходы изъ собора 
въ приходскiя церкви. Въ первый же годъ своего пребыванiя 
въ Тамбовѣ святитель распорядился поставить иконы надъкрѣ- 
постными воротами Тамбова. На сѣверныхъ воротахъ, при 
входѣ въ городъ изъ Пушкарской слободы, поставленъ былъ 
образъ Распятаго Спасителя со стоящими при крестѣ Бо- 
гоматерiю и ап. Iоанномъ Богословомъ. Икона эта написана, 
по преданiю, самимъ святителемъ и имѣетъ надпись: „Лѣта 
7194 (i686) апрѣля въ 13 день иоставися образъ распятiя 
Господа Бога и Спаса нашего Iисуса Христа на градскихъ 
вратахъ Г реосвященнымъ IIитиримомъ, епископомъ 'Гам- 
бовскимъ, на поклоненiе всему православному христiанству". 
Въ настоящее время икона эта находится въ каоедральномъ

] ) Р аск олъ  былъ особен но силенъ въ Т ам бовской епархiи въ концѣ 
XVII и началѣ XVIII в. Третiй епископъ Тамбовскiй, преемникъ св. Питирима 
Игнатiй, открыто выражалъ сочувствiе раскольникамъ и порнцанiе Петров- 
скимъ реформамъ, ва что, по лишенiи сана, сосланъ былъ въ Соловки. Монахъ 
Самуилъ Выморковъ, бывшiй дьячекъ Тамбовской Успенской церкви, въ ба
зарные дни приходилъ на базарную  площадь и громко проповѣдывалъ многимъ 
Тамбовскимъ посадскимъ и городовы мъ служилымъ людямъ, что православнаго 
царя нѣтъ на святой Р уси , и что воцарился злой антихристъ.



соборѣ (нижнiй этажъ, лѣвый придѣлъ). Писана она на по- 
лотнѣ и имѣетъ въ длину 3 и въ ширину 2 арш.

На южныхъ воротахъ города, при входѣ въ городъ 
изъ Покровской слободы, поставлено было величественное 
изображенiе Казанской иконы Божiей Матери,—также, по 
гiреданiю, писанное самимъ свят. Питиримомъ. Икона эта 
находится въ верхнемъ соборномъ храмѣ. IIослѣ чуда, со- 
вершившагося отъ нея въ 1804 г., она не только берется 
въ дома жителей Тамбова, но и носится для молебствiй въ 
окрестныя селенiя. Недалеко отъ южныхъ городскихъ во
ротъ, осооенно часто подвергавшихся нападенiямъ татаръ, 
около караула городского, поставленъ былъ образъ Ильин- 
ско-Черниговской Божiей Матери, незадолго передъ тѣмъ 
прославленной защитою Чернигова отъ напаценiя татаръ. 
Икона эта, именуемая „Тамбовскою11, явила себя многими 
чудотворенiями, и жители Тамбова обращаются къ Ней съ 
молитвою въ трудныхъ и радостныхъ событiяхъ жизни и 
с ь усердiемъ принимаютъ ее въ домахъ и учрежденiяхъ. Въ 
настоящее время она находится въ Богородичной Архидiа- 
коио-Стефановской (Уткинской) церкви.

Святитель заботился также объ устройствѣ новыхъ и 
обновленiи прежнихъ монастырей въ Тамбовской епархiи. 
Въ 7 верстахъ отъ Тамбова, вверхъ по теченiю р. Цны, куда 
любилъ святитель уединяться для молитвы, основанъ имъ 
мужской монастырь съ храмомъ во имя Пророка и Пред
течи Господня Iоанна, освященный 15 сентября 1688 г. Мона
стырь этотъ построенъ былъ святителемъ въ память Вязем
скаго Iоанно-IIредтечскаго монастыря, въ которомъ на- 
чалъ онъ подвиги, но по рч. 'Грегуляевкѣ названъ имъТре- 
гуляевымъ. На постройку его святитель употреблялъ всѣ 
доходы, отказывая себѣ въ самомъ необходимомъ. Онъ 
самъ смотрѣлъ за постройками и гiринималъ участiе въ ра- 
ботахъ. Онъ самъ выбралъ перваго настоятеля для этого 
монастыря, высшее руководство имъ оставивъ за собою. 
При монастырѣ онъ устроилъ для себя особз^ю келью, куда 
часто уединялся отъ епархiальныхъ заботъ. Въ Трегуляе- 
вомъ монастырѣ сохранился колодезь, находящiйся у



спуска къ рѣкѣ и выкопанный, по преданiю, самимъ 
святителемъ. Отъ монастыря идетъ по лѣсу жлвопис- 
ная дорога, которая приводитъ къ высокому, открыто
му луговому мѣсту, поросшему травою и цвѣтами. Здѣсь 
находится св. крестъ, поставленный св. Питиримомъ. Надъ 
крестомъ этимъ устроена часовня, внутри коей поставлено, 
въ большомъ кiотѣ за стекломъ, распятiе Спасителя съ 
предстоящими по сторонамъ Богоматерью и Iоанномъ Бого- 
слоβомъ. На это мѣсто святитель также удалялся часто для 
молитвы и богомыслiя, и здѣсь, по преданію, состоялось 
рѣшенiе святителя о созданiи Трегуляева монастыря.

Въ самомъ Тамбовѣ, неподалеку отъ крѣпости, на лѣ- 
вомъ берегу рч. Студенца и притока его Гаврюшки, святи
тель основалъ въ 1690 г. первый женскiй монастырь Возне- 
сенскiй. Первою настоятельницею его была родная сестра 
святителя Екатерина,—здѣсь, на мѣстѣ небольшой часовни, 
и погребенная. Обитель эта находилась на первыхъ порахъ 
въ самыхъ неблагогiрiятныхъ условiяхъ: монахини жили въ 
курныхъ избахъ съ окнами изъ слюды, работали при освѣ- 
щенiи лучиною, питались впроголодь. Свят. Питиримъ об- 
легчалъ матерiальную нужду обители своими денежными 
пожертвованiя ми, а бодрость духа въ инокиняхъ поддержи- 
валъ своими духовными совѣтами.

Свят. Питиримъ заботился также и о поддержанiи быв- 
шихъ до него монастырей. Такъ, еще на пути изъ Москвы 
въ Тамбовъ онъ убѣдилъ, какъ мы видѣли, настоятеля и 
иноковъ Козловскаго пригороднаго Троицкаго монастыря 
и расположнлъ жителей возобновить прекратившуюся по
стройку каменнаго храма, вмѣсто бывшаго деревяннаго,—на 
что выдана была повторная грамота 3 апрѣля 1687 г.; 19 ав
густа 1692 г. святитель послалъ въ новоцостроенный Троиц- 
кiй храмъ монастыря на благословенiе икону Живоначаль- 
ныя Троицы „въ окладѣ, съ вѣнцы и гривны златыми", а ке- 
лейникъ его, старецъ Василiй, „далъ вкладу въ обитель Ви- 
ленскiй образъ Богоматери".

Святитель заботился также объ умноженiи храмовъ. 
Въ 7 в. отъ Тамбова находилась Гiяшкельская слобода (те-



гiерь Донская слобода, или село Донское), населенная людьми 
ссыльными, изъ которыхъ одни несли наказанiе за дѣйстви- 
гельныя преступленiя, другiе могли страдать и невинно. 
Святитель часто навѣщалъ этихъ несчастныхъ, оторванныхъ 
отъ родины, и съ любовiю бесѣдовалъ съ ними о вѣрѣ пра
вославной и нравственности. Для утѣшенiя ихъ и укрѣпле- 
нiя въ вѣрѣ православной онъ выстроилъ здѣсь деревянный 
храмъ во имя св. Пророка и Предтечи Господня Iоанна и 
сам ь освятилъ его. Въ этотъ храмъ святителемъ пожертво- 
ванъ былъ въ маѣ 1687 г. св. крестъ собственноручной его 
работы, находящiйся въ храмѣ Донской слободы доселѣ. 
Много и другихъ храмовъ построено святителемъ, о чемъ 
свидѣтельствуютъ сохранившiеся отъ его времени анти
минсы.

Особенно много заботь згпотреблялъ святитель на бла- 
гоукрашенiе главнаго храма епархiи—каѳедральнаго собора. 
Iло времени гiрiѣзда его въ Тамбовъ соборъ, какъ мы ви- 
дѣли,.былъ деревянный, бѣдный утварью и ризницею; при 
немъ не было собственнаго помѣщенiя ни для епископа, ни 
для соборнаго духовенства. Святитель Питиримъ прiобрѣлъ 
для собора утварь и завелъ ризницу, какъ для облаченiя 
архiерейскаго, такъ и священническаго и дiаконскаго. Въ 
Гамоовскомъ соборѣ до сихъ поръ хранится (въ кiотѣ за 

сгекломъ, возлѣ гробницы святителя) прiобрѣтенная имъ 
величественная парчевая, вытканная гіо персидскому бар- 
хату, фелонь и шелковый, съ двумя мѣдными посеребрен
ными пряжками, поясъ. Фелонь нмѣетъ ту особенность, что 
передняя сторона ея поднималась и застегивалась на сере- 
бряныхъ пуговицахъ, что придавало особое величiе священ- 
нодѣйствовавшему въ ней архипастырю (до полученiя имъ 
саккоса). Сохранилась также отъ свят. Питирима мантiя, 
которую берутъ жители Тамбова по домамъ и возлагаютъ 
на болящихъ.

Недалеко отъ собора, къ юго-востоку отъ него, на 
самомъ берегу р. Цны, святитель построилъ для себя и сво
ихъ преемниковъ каменный одноэтажный домъ о 5 комна- 
тахъ, со сводами, дверями и ставнями; по лѣвую сторону



собора построены были каменный кладовыя; недалеко по- 
строенъ былъ деревянный домъ для архiерейскихъ служа- 
щихъ и каменный для соборнаго духовенства.

„Но не довольствуясь тѣмъ,—какъ говоритъ рз'копис- 
ное житiе святителя,—многопопечительный пастырь, истин
ный любитель благолѣпiя дома Божiя, подобно Давиду, не 
хотѣвшему жить въ кедровомъ домѣ, тогда какъ Кивотъ 
Божiй стоялъ въ простой палаткѣ, совѣстился жить въ ка- 
менномъ дому, тогда какъ соборный храмъ былъ деревян
ный, и рѣшился, не смотря на скудость средствъ, создать 
новый благолѣпный каменный соборъ". Съ благословенiя 
святѣйшаго патрiарха Iоакима, въ 1694 г. святитель началъ 
постройку собора, по образцу Рязанскаго, только въ мень- 
шемъ размѣрѣ. За одно почти лѣто стѣны собора возведе
ны были въ вышину на 20 арш. Не окончивъ всего зданiя 
и выстроивъ лишь нижнiй этажъ до круглыхъ оконъ, свят. 
Питиримъ, предчувствуя приближенiе кончины, сталъ усерд
но спѣшить сѣ отдѣлкою праваго придѣла въ нижнемъ 
этажѣ. Вскорѣ придѣлъ этотъ готовъ былъ для богослу
женiя, и святитель самъ совершилъ чинъ освященiя его во 
имя свят. Николая Чуд. Здѣсь, около южной стѣны, онъ 
самъ при жизни избралъ мѣсто для своего погребенiя.

Святитель Питиримъ труцился также надъ обезпеченi- 
емъ Тамбовской каѳедры. Мы видѣли, что еще въ Москвѣ 
iб апрѣля 1685 г. онъ подалъ челобитную государямъ 
Iоанну и Петру Алексѣевичамъ о томъ, чтобы даны были 
монастыри на содержанiе Тамбовскаго собора. Ходатайство 
святителя было удовлетворено, и и  сентября 1686 г. послѣ- 
довала грамота, которою было повелѣно „приписать въ домъ 
благолѣпнаго Преображенiя Господня, для всякой его до
мовой нужды и пропитанiя, въ Шацкомъ уѣздѣ въ подлѣс- 
номъ станзт монастырь Рождества Пр. Богородицы, и вели
каго чудотворца Николая—Матвѣеву пустынь, Чернѣево 
тожъ, да монастырь Успенiя Пр. Богородицы, Сергѣеву 
пустынь, что на проломѣ, да Вышинскз’ю пустынь, что за 
Вышею рѣкою, съ крестьяны, и съ бобыли, и съ пашнею, 
и съ сѣнными покосы и со всѣми угодiями“. Къ полному



владѣнiю этими монастырями не встрѣтилось препятствiй. 
Но Чернiевъ монастырь доставилъ святителю много безпо- 
койства. Монастырь этотъ принадлежалъ казакамъ и въ 
тоже время былъ подчиненъ Шацкимъ воеводамъ. Въ i686 
году святителю пришлось писать вновь челобитную о томъ, 
чтобы о припискѣ монастырей посланъ былъ указъ свѣт- 
ской власти (Шацкому воеводѣ). Приписка была получена; 
но жители городка Бѣляева, казаки, и послѣ этого завла- 
дѣли однимъ „бортнымъ ухожьемъ", отказаннымъ въ Чер- 
нiевъ монастырь Матвѣемъ Колмаковымъ. Святитель по
дал ъ челобитную вновь, но изъ-за Московской волокиты 
отвѣта на него долго не получалось. Наконецъ, i февраля 
1693 г. челобитная была подана вновь, и лишь послѣ это
го ходатайство святителя было удовлетворено.

Не мало также трудовъ и безпокойствъ стоило святи
телю веденiе дѣлъ о пожалованiи Талинской поляны, въ ко
торой было 500 дес. пахатной земли и 200 дес. сѣнныхъ 
покосовъ (по р. iалинкѣ), а также 300 четвертей пахатной 
земли по р. Кареяну, и прiобрѣтенiе боо дес. земли въ 
пользу Вышенской пустыни.

По дѣламъ епархiи святитель совершилъ три путеше- 
ствiя въ Москву: въ первый разъ (1690 г.) онъ ѣздилъ по 
дѣлу о земельныхъ владѣнiяхъ, во второй (1694 г.) за бла- 
гословенiемъ отъ патрiарха на постройку собора и за оты- 
сканiемъ каменныхъ дѣлъ мастеровъ, въ третiй (съ i сен
тября 1694 по 1 сент. 1695)—вѣроятно, по дѣлу о построй- 
кѣ собора и по нарочитому вызову. Святителю довелось 
быть при погребенiи патр. Iоакима; онъ З'частвовалъ также 
въ избранiи патр. Адрiана и въ поставленiи его на патрi- 
аршество (24 августа 1690 г.).

По характеру святитель Питиримъ отличался просто
тою. Онъ самъ старался вникнуть во всѣ дѣла. Поѣздки 
его по епархiи отличались особенною скромностью. Онъ не 
имѣлъ богатаго экипажа, а путешесгвовалъ въ самой про
стой лз'бочной повозкѣ, въ которую для скорости и легко
сти, при неудобныхъ и тяжелыхъ переѣздахъ того време
ни, запрягались тройки лошадей. При постройкѣ собора



святитель былъ главнымъ хозяиномъ, зорко слѣдившимъ 
за ходомъ работы, и въ то же время работникомъ, носив- 
шимъ кирпичи и подававшимъ строительный матерiалъ.

Заботясь о хозяйственныхъ дѣлахъ епархiи, святитель 
часто служилъ, не опускалъ ни одного богослуженiя и не
устанно проповѣдывалъ и въ храмѣ, и дома, и при разныхъ 
случаяхъ жизни; всѣ имѣли къ нему доступъ; всѣхъ, даже 
заблудшихся, привлекало его простое, задушевное, пол
ное горячей, искренней вѣры, убѣжденное слово. Не только 
вѣрныя чада Церкви, но и отторгшiеся отъ нѣдръ ея и.да
же люди преступные и закоренѣлые въ невѣжествѣ и по- 
рокахъ поселенцы Тамбовскаго края съ любовiю слушали 
его наставленiя.

Просвѣщая паству своею жизнiю и словомъ, святитель 
заботился о приготовленiи достойныхъ священно-церковно- 
служителей. Такъ, когда онъ не служилъ, то становился на 
клиросѣ и „терпѣливо училъ четью и пѣтью невѣгласовъ", 
г. е. неогiытныхъ совершителей богослуженiя. Святитель 
заботился также о приведенiи къ Христову истинному уче- 
нiю язычниковъ (мордвы) и магометанъ и принималъ мѣры 
противъ усиленiя раскола.

Святитель Питиримъ, занимаясь широкою практиче
скою дѣятельностiю, былъ въ то же время великiй молит- 
венникъ. Сохранились келейныя иконы святителя, предъ 
которыми онъ молился въ келейной тиши послѣ трудныхъ 
пастырскихъ дѣлъ. Это—Девпетерувская икона Божiей Ма
тери и образъ свят. Николая. Теперь эти иконы находятся 
у  его гробницы въ каѳедральномъ соборѣ. Девпетерувская 
икона Богоматери была, по преданiю, родительскимъ бла- 
гословенiемъ святителю, которымъ онъ безконечно доро- 
жилъ и съ которымъ не разставался до конца жизни. Ико
ну эту несли предъ гробомъ святителя, и она осталась у 
гроба и прославилась чудотворенiями. Икона свят. Николая 
устроена на рукояткѣ и употреблялась въ крестныхъ хо- 
дахъ.

Наблюденiе современниковъ, какого великаго молит
венника они имѣли въ своемъ архигiастырѣ, выразилось въ



одномъ замѣчательномъ изображенiи свят. Питирима. Свя- 
iиiель представленъ здѣсь въ молитвенномъ положенiи на 
колѣняхъ предъ преп. Прокопiемъ. Изъ устъ его въ видѣ 
ленты идетъ такая молитва къ лику преподобнаго: „Пасты
рю и наставниче мой, преподобие отче Прокопiе, помолися 
I осподу Богу о душѣ моей“. Убѣжденiе- современниковъ 
въ томъ, что молитвы святителя дѣйственны и сильны, вы
разилось въ отвѣтной молитвѣ преп. Прокопiя. Онъ возно- 
ситъ свою молитву къ Богу за святителя въ слѣдующихъ 
словах ь, изоораженныхъ въ видѣ концептрпческихъ кру- 
говъ вокрѵгъ головы преподобнаго: „Безсмертнып Боже,
хвалу I ебѣ воздаю; Царь бо единъ всѣмъ, помяни душу 
его и сподоби сего царствiя небеснаго1'. И молитва препо- 
добпаго низводитъ благословенiе Божiе на .молящагося свя- 
ппеля. надъ его головою изображенъ Спаситель съ про
стертою надъ нимъ благословляющею рукою. По преданiю, 
на эюмъ изображенiи запечатлѣно дѣйствительное видѣнiе, 
бывшее святителю.

Для молитвы святитель удалялся часто въ рощу, окру
жавшую его домъ. До сихъ поръ сохранился αрагоцѣнный
памятникъ молитвенныхъ подвиговъ его на этомъ мѣстѣ_
„Питиримовъ" колодезь, находящiйся на крутомъ спускѣ къ 
р. Цнѣ и выкопанный, по преданiю, самимъ святителемь. 
Къ колодцу усгроенъ спускъ по лѣстницѣ изъ гранитныхъ 
плигъ, а надъ колодцемъ великолѣгiная металлическая ча
совня >). Вода въ колодцѣ имѣетъ цѣлебную силу. Въ день 
памяти святителя къ колодцу бываетъ торжественный кре- 
стный ходъ съ учасгiемъ всего градекаго духовенства, во 
главѣ съ архипастыремъ.

Святитель скончался 28 iюля (день Смоленской Бо- 
жiей Матери Одигитрiи) 1698 года, въ 7 часовъ вечера, 
54 лѣтъ отъ роду. Вся паства, по словамъ одной рукописи,' 
отъ высокороднаго до худороднаго, отъ господина до раба 
долго, долго скорбѣла и плакала о святителѣ, какъ объ 
отцѣ родномъ. Тѣло святителя положено было въ соборѣ.

i )  Лѣстница и часовня устроены новыя недавно. Смол. Епарх. Вѣд
№ 7; СТр, 218 .



который онъ началъ строить, въ придѣлѣ свят. Николая, у 
южной стѣны, противъ столба, за правымъ клиросомъ. 
Гробница исписана была съ трехъ сторонъ такою надписью: 
„Божiею милосгiю Питиримъ, епископъ Тамбовскiй, его же 
честное и многотрудное тѣло погребено на семъ мѣстѣ. 
Аминь". „Духовная моя братiя и спостницы. Незабудите мя, 
егда молитеся; но, видѣвше мой гробъ. поминайте мою лю
бовь и молитеся Христу, да учинитъ духъ мой съ правед- 
ными“. „Въ вѣрѣ и надеждѣ любви почилъ еси, гiриснопа- 
мятне; тѣмже тя Превѣчный Богъ, Ему же и работалъ 
еси, Самъ вчинитъ духъ твой въ мѣстѣ свѣтлѣ и краснѣ, 
идѣ же праведнiи упокоеваются, и получиiии на судѣ ос- 
гавленiе грѣховъ и велiю милость11. „Воспоминаю вамъ, 
братiе мои и чада и друзи мои, не забывайте мя, егда мо
литеся ко Господу". „Молю и прошу и милея дѣю: навы
кайте симъ въ память и плачите мене день и нощь, якоже 
Iовъ къ другомъ, реку вамъ: сѣдите паки рещи аллилуiя".

Н. Рѣдковъ.

И з ъ  ж и з н и  е п а р х i и .
Ластырско-народные миссгонерскге противосектантскiе 

курсы. По иницiативѣ Его Преосвященства, съ 8 по 15 iюня, 
въ зданiй образцовой при духовной семинарiи школы состоялись 
вторые въ епархiи миссiонерскiе противосектантскiе (пастырско- 
народные) к у р с ы 1). Миссiонерскимъ Совѣтомъ Братства преподоб- 
наго Авраамiя, Смоленскаго Чудотворца, по списку епархiальнаго 
миссiонера, съ утвержденiя Его Преосвященства, на курсы было 
вызвано 28 священниковъ и 14 мiрянъ-ревнителей православiя 
изъ зараженныхъ сектантствомъ и опасныхъ въ смыслѣ зараж ен
ности приходовъ епархiи. Взамѣнъ неявившихся по уважи
тельной причинѣ 7 священниковъ, на курсы были приняты добро
вольно явившiеся 2 дiакона, 4 псаломщика и 1 учитель народ
ной школы; въ числѣ 14 ревнителей-мiрянъ изъ народа были

О курсахъ 1 7 —24 сентября прошлаго года см. Епарх. В ѣд. 1913 г., 
№ 18, стр. 8 0 6 — 807.



зачислены 2 учителя начальныхъ сельскихъ школъ и 2 ж е н щ и н ы -  
одна крестьянская дѣвица (содержанiе и помѣщенiе этой дѣ- 
вушкѣ любезно было предоставлено м. игуменьей Гаврiилой въ 
Вознесенскомъ женскомъ монастырѣ), другая —  жена чинов
ника Губернскаго Правленiя. Въ виду того, что миссiонерскiе 
курсы совпали со временемъ засѣданiй очередного Епархiальнаго 
С ъѣзда духовенства, курсовыя занятiя посѣщались и депутатами 
С ъѣзда, такъ что ежедневное число слушателей было постоянно 
отъ 55— 65. Вечернiя же занятiя 11-го iюня, въ среду, посѣтили 
42 слушателя школы урядникоѳъ во главѣ съ своимъ законоучи- 
телемъ, градскимъ благочиннымъ протоiереемъ Захарiей Четыр- 
кинымъ. Кромѣ очередныхъ лекцiй епархiальнаго миссiонера (необ
ходимость крещенiя младенцевъ и историческiй очеркъ секты 
евангельскихъ христiанъ), послѣднiе выслушали бесѣду о томъ, 
какъ члены полицiи, памятуя Высочайше дарованную свободу 
исповѣданiя, должны относиться къ сектантамъ въ смыслѣ ограж- 
денiя правоелавiя отъ сектантской пропаганды. Попутно о. Пред
сѣдателемъ Совѣта Братства будущимъ урядникамъ былъ разъ- 
ясненъ циркуляръ Министра Внутреннихъ Дѣлъ, отъ 4 октября 
1910 г. за  N; 9623 (Церковныя Вѣдомости за 1911 г., № 9) о 
сектантскихъ собранiяхъ.

Открытiе миссiонерскихъ курсовъ предварялось молебномъ 
Св. Iоанну Богослову въ семинарскомъ храмѣ, совершен- 
нымъ о. Предсѣдателемъ Миссiонерскаго Совѣта Братства, рек- 
торомъ семинарiи Архимандритомъ Дамiаномъ въ сослуженiи се 
кретаря миссiонерскаго Совѣта, протоiерея Iосифа Алмазова, и 
о.о. участниковъ курсовъ, при общемъ пѣнiи курсистовъ. Предъ 
началомъ молебна о. Предсѣдатель Миссiонерскаго Совѣта обра
тился къ участникамъ курсовъ съ соотвѣтствующимъ случаю сло- 
вомъ, въ каковомъ, привѣтствуя собравшихся на курсы, яркими, 
чертами изобразилъ, какимъ долженъ быть пастырь-миссiонеръ 
въ настоящее время.

„Наше время,— говорилъ о. ректоръ курсистамъ,— предъяв
л я е м  къ дѣятелю миссiи требованiя очень серьезныя. Первое



основное требованiе— это основательное знанiе Слова Божiя и зна- 
нiе миссiонерскаго дѣла въ самомъ широкомъ смыслѣ слова. Част- 
и ѣ е— онъ долж енъ знать сущность и современное состоянiе се
ктантства , долженъ быть знаком ь съ литературой по сектантству,__
ему должны быть извѣстны лучшiе прiемы собесѣдованiй нашихъ 
образцовыхъ миссiонеровъ, а также и прiемы противниковъ, 
тѣ хитрости и уловки, къ коимъ прибѣгаютъ сектанты. Обо 
всемъ этомъ позаботятся руководители курсовъ. Но наше время 
предъявляетъ  къ пастырю-миссiонеру и иныя требованiя, кото- 
рымъ ни на какихъ курсахъ не научиться. Онъ долженъ быть 
проникнуть духомъ Христовой любви и искреннимъ желанiемъ 
спасти заблудшихъ и погибающихъ; ему нужна преданность и 
одушевленная любовь къ дѣлу,— къ паствѣ своей. Миссiонеръ 
долженъ умѣть пользоваться сокровищами Слова Божiя, долженъ 
быть богатъ терпѣнiемъ, искать одного торжества истины, а не 
помышлять о своихъ личныхъ успѣхахъ. Т акъ  настроенный за- 
щитникъ православной истины не заведетъ и рѣчи о вмѣшатель- 
ствѣ гражданской власти. Спокойное выясненiе неправоты укло
няющихся отъ единства Церкви, раскрытiе положительнаго уче
нiя о святой вѣрѣ и жизни могутъ и должны имѣть благотвор
ное влiянiе на душу собесѣдника, особенно въ тѣхъ случаяхъ, 
когда въ бесѣдѣ и дѣйствiяхъ миссiонера отсутствуетъ тотъ 
властный, а тѣмъ болѣе задорный тонъ, который унижаетъ че- 
ловѣческое достоинство и раздраж аетъ собесѣдника". Отмѣ- 
тивъ важное значенiе участiя въ миссiонерскомъ дѣлѣ учите
лей начальныхъ сельскихъ школъ, о. ректоръ высказапъ твер 
дое убѣжденiе, что правильно поставленная школа, при умѣломъ 
преподаванiи, при гуманномъ отношенiи къ религiознымъ убѣж- 
денiямъ сектантскихъ дѣтей, можетъ сослужить добрую услугу 
миссiи. Вѣдь извѣстно, что каждый живетъ своими убѣжденiями, 
а послѣднiя начинаютъ слагаться еще со школьной скамьи. При- 
зывомъ всѣхъ къ усердной молитвѣ небесному покровителю семи- 
нарскаго храма, Святому Апостолу Iоанну Богослову, который 
самъ, при своей жизни, велъ  борьбу съ современными ему сектан



тами-еретиками (гностики) и явилъ собой примѣръ и образецъ 
миссiонерства, о. ректоръ закончилъ свой привѣтъ курсистамъ. 
Молебенъ закончился многолѣтiемъ Царствующему Дому, Святѣй- 
шему Правительствующему Синоду, Преосвященнѣйшему θеодосiю, 
Епискому Смоленскому и Дорогобужскому, членамъ Совѣта Б рат
ства преподобнаго Авраамiя, Смоленскаго Чудотворца, руководите- 
лямъ и слушателямъ курсовъ и всѣмъ православнымъ христiанамъ.

Непосредственно послѣ молебна въ помѣщенiи, отведенномъ 
для курсовыхъ занятiй, въ обширяомъ зданiи образцовой при 
семинарiи школы, послѣдовало открытiе курсовъ. На это торже
ство прибыли: г. Директоръ народныхъ училищъ Смоленской гу
бернiи И. А. Самойловичъ, Предсѣдатель и члены Миссiонерскаго 
Совѣта Братства, лекторы и др. лица. Курсы были открыты са- 
мимъ Преосвященнѣйшимъ θеодосiемъ, который обратился къ 
руководителямъ и участникамъ курсовъ съ глубоко прочувство- 
ваннымъ сердечнымъ словомъ (помѣщено выше). Сердечная, з а 
душевная рѣчь благостнаго Архипастыря была покрыта единодуш- 
нымъ и воодушевленнымъ пѣнiемъ всѣхъ курсистовъ: „исъ полла 
эти дэспота."

Послѣ слова Владыки выступилъ съ рѣчью къ участникамъ 
курсовъ Епархiальный Миссiонеръ. Привѣтствуя объединенiе па
стырей и мiрянъ въ борьбѣ съ сектантствомъ, А. А. Хотовицкiй 
говорилъ о громадномъ значенiи въ дѣлѣ противодѣйствiя сек 
тантскому натиску народной миссiи, каковая постановка миссiи 
и есть та  настоящая дорога, идя по которой, миссiя будетъ на 
высотѣ своего призванiя. Этому учитъ насъ сама жизнь,— 
говорилъ миссiонеръ: съ одной стороны обремененность и за- 
валенность приходскаго священника самыми разнообразны
ми и разносторонними обязанностями, которая при обилiи 
и разбросанности приходскихъ селенiй— деревень и хуторовъ, 
гдѣ по преимуществу сектанты свиваютъ свое гнѣздо,— не 
даетъ  возможности услѣдить за  каждымъ движенiемъ среди 
сектантовъ и колебанiемъ среди своихъ прихожанъ, съ другой— 
постановка сектантской миссiи, которая у нихъ является н арод



ной миссiей, гдѣ всякiй и мужчина и женщина, всегда и на вся- 
комъ мѣстѣ считаютъ своимъ долгомъ и обязанностью распро
странять  свое лжеученiе. Въ заключенiе, указывая на характеръ 
постановки курсовыхъ занятiй, миссiонеръ призывалъ участниковъ 
курсовъ нести въ общую сокровищницу миссiонерства и свой 
трудъ, и свои набпюденiя, и свои впечатлѣнiя изъ собственной 
миссiонерской практики, являя въ лицѣ своемъ уже не просто 
священниковъ, а свящ енниковъ— дѣйствительныхъ миссiонеровъ. 
Въ заключенiе выступилъ секретарь миссiонерскаго Совѣта, ду- 
ховникъ семинарiи, протоiерей Iосифъ Алмазовъ, и прочиталъ 
выработанную лекторами подъ руководствомъ Епархiальнаго мис- 
сiонера и утвержденную Его Преосвященствомъ программу курсо
выхъ занятiй, пригласивъ всѣхъ, отть имени Совѣта Братства, къ 
усиленному труду въ виду обширности программы и краткости 
времени, назначеннаго на выполненiе ея.

Активное участiе, кромѣ г. епархiальнаго Миссiонера, въ ка- 
чествѣ лекторовъ приняли: Предсѣдатель Совѣта Братства, препо
даватели семинарiи С. Н. Самецкiй, Н. М. Державинъ и В. В. 
Тепловъ и бывшiй уѣздный миссiонеръ, священникъ Нижне-Нико
лаевской г. Смоленска церкви о. Николай Соколовъ. Выработан
ная и утвержденная Его Преосвященствомъ программа курсовыхъ 
занятiй въ теченiе недѣли по днямъ и часамъ выполнена была 
въ такомъ порядкѣ:

Iюнь. 9. Понедѣльникъ. 5 час. вечера. Богослуженiе право
славной церкви въ сравненiи съ сектантскимъ. В. Тепловъ. 61/а 
до 9 час. О необходимости священнаго преданiя. Епарх. Миссiо
неръ А. Хотовицкiй.— 10 Iюня. Вторникъ. 9 ч. у. О необходимости 
для спасенiя принадлежать къ Церкви Христовой. Н. Державинъ. 
Съ '/2 12 до 1 ч. О священствѣ Церкви Христовой. Епарх. Мис
сiонеръ А. Хотовицкiй. 5 час. веч. Органическая борьба съ сек- 
тантствомъ. В. Тепловъ. 7— 9 веч. О вознагражденiи духовенства. 
Епарх. миссiонеръ,— 11 Iюня. Среда. 9 — Ю'А час. у. Основное 
противорѣчiе сектантства христiанству. С. Н. Самецкiй. 10 1/1 ч.—  
1 час. у. Необходимость крещенiя младенцевъ. Епарх. миссiонеръ



А. Хотовицкiй. 5 — 6 ч. веч. О свойствахъ истинной Церкви Хри
стовой (о святости по преимуществу). Н. Державинъ. 6— 8 ч. веч.
0  необходимости крещенiя младенцевъ (окончанiе). Епарх. мис- 
сiонеръ А. Хотовицкiй. 8 —9 ч. веч. Кто это „евангельскiе хри- 
стiане?" Епарх. миссiонеръ А. Хотовицкiй,— 12 Iюня. Четвергъ. 9 — 
10 ч. у. Воззрѣнiя сектантовь на церковь, о нравственной жизни 
сектантовь и ихъ чаянiяхъ въ будущемъ. С. Н Самецкiй. 10 ч.—
1 час. О молитвенномъ призыванiи и почитанiи святыхъ угодни- 
ковъ Божiихъ. Епарх. миссiонеръ А. Хотовицкiй. 5 - 6  ч. веч. О 
таинствѣ св. причащенiя. Священникъ Н. Соколовъ. 6 — 9 ч. веч. 
О молитвѣ за умершихъ. Епарх миссiонеръ А. Хотовицкiй.— 13 Iю
ня. Пятница. 9 ч. у. до 10 1/*. О сектѣ хлыстовъ въ Смоленской 
губернiи. Священникъ Н. Соколовъ. 10*'*— 1 час. д. О необходи
мости рукотворенныхъ храмовъ. Епарх. миссiонеръ А. Хото
вицкiй. 5 ч,-— 9 ч. веч. Объ иконопочитанiи и о почитанiи креста. 
Епарх. миссiонеръ А. Хотовицкiй.— 14 Iюня. Суббота. 8 — 3/4 10 ч. 
утр. О молитвенномъ призыванiи и почитанiи Божiей Матери. О. 
Р екторъ  семинарiи Архимандритъ Дамiанъ. 10— 1/2 12 утр. О по
читанiи креста (продолженiе) и о крестн. знаменiи. Епарх. миссiо
неръ А. Хотовицкiй. Сверхъ программы, по личной просьбѣ мi- 
рянъ-ревнителей изъ народа, Епархiальнымъ миссiонеромъ былъ 
разобранъ вопросъ о необходимости въ православной Церкви по- 
стовъ и о новозавѣтныхъ приношенiяхъ въ храмъ.

Курсовыя занятiя посѣщали: г. Директоръ народныхъ учи
лищ ъ Смоленской губернiи И. А. Самойловичъ, Епархiальный 
наблюдатель церковныхъ школъ, протоiерей Сергiй Добромысловъ 
(съ женой и сыномъ— воспитанникомъ семинарiи), редакторъ Смо- 
ленскихъ Епархiальныхъ Вѣдомостей, преподаватель духовнаго 
училища Н. Н. Рѣдковъ, бывшiй Сычевскiй миссiонеръ, прот. 
Iоаннъ Дьяконовъ, и др., при чемъ г. Д иректоръ народныхъ 
училищъ, во время перемѣнъ, постоянно бесѣдовалъ съ курси
стами— священниками объ усердномъ преподаванiи ими въ ш ко
лахъ Закона Божiя, о важности привитiя дѣтям ъ школьнаго в о з 
раста прочныхъ знанiй положительныхъ истинъ православной



вѣры и о важности сообщенiя имъ миссiонерскихъ знанiй для 
предупрежден!я грядущей къ намъ заразы — сектантства.

На выполненiе указанной программы курсовъ потребовалось 
въ теченiе недѣли 3 9 1 - часовъ, которые между лекторами рас- 
предѣлились въ такомъ количествѣ: на долю о. Ректора семина
рiи пришлось 2Ѵ2 часа. Епархiальнаго миссiонера— 26Ѵ4 час., Н. 
М. Д ерж авина— З'/г час., С. Н. Самецкаго— 2'/г час., В. В. Теп- 
лова—  2 ’/г час. и о. Николая Соколова— 2'А часа.

Занят iя  на курсахъ начинались утреннiя съ 9 часоаъ и про
должались до 1 час., вечернiя— съ 5 до 9 час. Но обычно кур
систы собирались къ 8 час. утра, проводя время въ воспроизве- 
Денiи пройденнаго, въ миссiонерскихъ собесѣдованiяхъ съ курси- 
стами-мiрянами, дѣлясь своими личными переживанiями изъ соб
ственной практики. Особенно активное участiе въ группировкѣ 
этихъ собесѣдованiй принимали священники: Владимiръ Ляшке-
вичъ, Михаилъ Ж дановъ, Георгiй Соколовъ и θ ео д о р ъ  Юденичъ. 
На этихъ утреннихъ занятiяхъ всегда присутствовалъ секре
тарь Миссiонерскаго Совћта, протоiерей Iосифъ Алмазовъ. 
Интересъ курсистовъ кь  занятiямъ не ослабѣвалъ и по окон
ч а т  и регулярныхъ часовъ: въ школьномъ саду, во время пе-
ремѣнъ, за  обѣдомъ, ужиномъ и положительно во все свобод
ное отъ занятiй  время курсисты оживленно продолжали разби
раться въ затронутыхъ вопросахъ, при чемъ священники просмат
ривали, иногда исправляли, записныя тетрадки своихъ ревните- 
лей-прихожанъ. Особенно радовала окружающихъ необычайная 
заинтересованность въ миссiонерскихъ занятiяхъ простецовъ, 
ревнителей-мiрянъ, которые всегда до поздней ночи просиживали 
съ своими тетрадями за  Библiей, перечитывая ее и отмѣчая з а 
тронутые въ продолженiе дня мѣста Св. Писанiя, пререкаемые 
сектантами. Безспорно, что такому оживленному отношенiю кур
систовъ къ занятiямъ способствовали: 1) обработка чтенiй лекто
рами, которая (обработка) не оставляла ж елать  ничего лучшаго, 
приспособленность лекцiй къ умственному уровню слушателей, 
ихъ наглядность (напр., демонстрированiе на граммофонѣ В. В.



Тепловымъ нѣкоторыхъ сектантскихъ пѣснопѣнiй, съ указанiемъ 
въ этихъ пѣснопѣнiяхъ сектантскихъ лжеученiй) и воодушевлен
ное ихъ чтенiе; 2) заботы и любезность о, Предсѣдателя Мис- 
сiонерскаго Совѣта, о. Ректора семинарiи, предоставившаго для 
курсистовъ помѣщенiе въ общежитiи семинарiи: курсисты всегда 
были объединены единствомъ помѣщенiя и общей трапезой.

Наблюденiе за внѣшнимъ порядкомъ на курсахъ и завѣды- 
ванiе хозяйственною частью было возложено на секретаря Мис- 
сiонерскаго Совѣта Братства, протоiерея Iосифа Алмазова. Съ 
8 час. утра и до 2 час. дня и съ 5 час. до 10V4 вечера онъ по
стоянно былъ въ обществѣ курсистовъ и 'о ст а вл я п ъ  ихъ только 
на самое короткое время, дпя распоряженiй по хозяйственной 
части. Послѣ вечерней молитвы, обычно совершавшейся курси
стами послѣ ужина въ семинарской столовой, при общемъ пѣнiи 
нѣкоторыхъ молитвословiй, онъ дѣлился съ пастырями-курсистами, 
какъ своими бывшими духовными чадами, своими впечатлѣнiями 
отъ лекцiй, указывалъ имъ на противосектантскiя брошюры, 
имѣющiяся въ братскомъ складѣ, по разбиравшимся на лекцiяхъ 
вопроеамъ; на перемѣнахъ, послѣ лекцiй, принималъ участiе въ 
спорахъ и т. п.; заботился о томъ, чтобы каждый изъ курсистовъ 
былъ сытъ и въ должной мѣрѣ пользовался всѣми удобствами, 
предоставленными ему въ зданiй семинарiи; заранѣе, иногда съ 
нѣкоторыми курсистами, онъ разрабатывалъ меню обѣда и ужина 
и самъ раздѣлялъ съ ними трапезу. Въ цѣляхъ большаго еди- 
ненiя совмѣстно съ пастырями и мiрянами ежедневно обѣдалъ и 
ужиналъ съ ними и Епархiальный миссiонеръ. Послѣднюю тр а 
пезу, къ немалому удовольствiю курсистовъ, раздѣлилъ съ ними 
и самъ о. Предсѣдатель Миссiонерскаго Совѣта, о. Ректоръ се
минарiи.

Въ субботу 14 iюня, въ 12Ѵ^ ч. дня, закончились лекцiй на 
курсахъ. Лекцiя въ этотъ день, по желанiю курсистовъ, началась 
въ 8 часовъ. Непосредственно послѣ лекцiй, въ присутствiи о. 
Ректора семинарiи, г. Директора народныхъ училищъ (слушав- 
шаго въ этотъ день лекцiй) и другихъ постороннихъ лицъ, въ



томъ же помѣщенiи, гдѣ читались лекцiи, протоiереемъ Iосифомъ 
Алмазовымъ, въ сослуженiи курсистовъ-священниковъ о. Iоанна 
Шумина и о. Iоанна Войниловича, былъ отслуженъ молебенъ Божiей 
Матери, въ концѣ котораго было возглашено многолѣтiе всему Ц ар
ствующему Дому, Святѣйшему Правительствующему Синоду, Прео- 
священнѣйшему θеодосiю, Епископу Смоленскому и Дорогобужскому, 
членамъ Совѣта Братства  преп. Авраамiя, Смоленскаго Чудотворца, 
руководителямъ и слушателямъ курсовъ и всѣмъ православнымъ 
христiанамъ. Послѣ отпуста о. Р екторъ  обратился къ курсистамъ 
съ рѣчью, въ которой отмѣтилъ ихъ не ослабѣвавшее до конца 
курсовъ трудолюбiе и, выразивъ благодарность всѣмъ потрудив
шимся на курсахъ, объявилъ курсы закрытыми. Отъ лица курси- 
стовъ свящ енникъ о. Михаилъ Ж дановъ благодарилъ о. Ректора 
за всѣ его заботы о курсистахъ, за  его труды, понесенные для 
курсовъ, и за  его отеческiя отношенiя ко всѣмъ имъ. Послѣ рѣчи 
о. Михаила Ж данова всѣ курсисты, подходя къ лобызанiю Св. 
Креста и окропленiю св. водою, воодушевленно съ благоговѣ- 
нiемъ пѣли: „Спаси, Господи, люди Твоя"...,  получали безплатно 
Св. Библiю, высланную Совѣту Б ратства Св. Синодомъ, по хо
датайству Преосвященнѣйшаго θеодоеiя , и противосектантскiя 
брошюры.

Подготовительны я работы къ предстоящему ремонту 
Смоленскаго Каѳедральнаго Успенскаго Собора. 12 iюня, по 
порученiю Императорской Археологической Комиссiи, Членъ Комис
сiи проф. д. с. с. П. П. Покрышкинъ, при учаетiи Московскаго 
архитектора А. Е. Сергѣева, извѣстнаго реставратора Большого 
Московскаго Успенскаго Собора М. М. Дикарева, Смотрителя духов- 
наго училища Л. Я. Лавровскаго и Соборнаго священника Л. 
Смирнова, производилъ осмотръ Смоленскаго Каѳедральнаго Ус
пенскаго Собора. При осмотрѣ обнаруженъ сдвигъ одного свода 
съ лѣвой стороны на хорахъ, не угрожающiй серьезными послѣд- 
ствiями, но требующiй внимательнаго къ себѣ, отношенiя. Для 
развѣдокъ по опредѣленiю способовъ предстоящей реставрацiи 
проф. Покрышкинъ оставилъ въ Соборѣ М. М. Дикарева. Къ 27



iюня г. Дикаревъ произведетъ • необходимыя изысканiя и рестав- 
рируетъ пробно нѣкогорыя части рѣзьбы иконостаса и двѣ изъ 
иконъ. 27 iюня проф. Покрышкинъ произведетъ окончательное 
обслѣдованiе всего Собора, о чемъ доложитъ затѣмъ Император
ской Археологической Комиссiи и Хозяйственному Управленiю 
при Св. Синодѣ.

— Заключительное собранiе Комитета по сбору по
жертвованiй въ пользу голодающихъ въ Буковинѣ и  Гали- 
цiи. 20 iюня въ покояхъ и подъ предсѣдательствомъ Его Прео
священства состоялось послѣднее, ликвидацiонное, собранiе Смо-. 
ленскаго Епархiальнаго Комитета по сбору пожертвованiй въ 
пользу голодающихъ въ Буковинѣ и Галицiи. Всего собрано по 
Смоленской епархiи въ пользу голодающихъ въ Буковинѣ и Г а
лицiи 5079 р. 91 к. Въ томъ числѣ кружечнаго сбора посред- 
ствомъ продажи колоса ржи поступило 3488 р. 35 к. и по под 
писнымъ листамъ, разосланнымъ по правительственнымъ, обще- 
ственнымъ и сословнымъ учрежденiямъ 1591 р. 56 к. Кружеч
ный сборъ распредѣляется слѣдующимъ образомъ: Смоленска
далъ однодневнаго сбора 1480 р. 81 к., Гжатскъ 226 р. 80 к., 
Юхновъ 203 р. 58 к., Духовщина 198 р. 79 к., Красный 215 р., 
Ельня 440 р. 98 к., Вязьма 253 р. 50 к., Порѣчье 181 р. 79 к., 
Дорогобужъ 287 р. 10 к. Не было еще произведено сбора въ 
Рославлѣ, Сычевкѣ и Бѣломъ. Изъ всей собранной суммы по
слано въ Львовъ чрезъ предсѣдателя Русскаго Спасательнаго 
Комитета во Львовѣ Филиппа Ивановича Свистуна, при отноше- 
нiи, отъ 1 мая за N2 6567, 4000 р. О посылкѣ сообщено было 
также Архiепископу Волынскому Антонiю. О полученiи этихъ де- 
негъ получено слѣдуюшее увѣдомленiе, отъ 7 (20) мая с. г., предсѣ
дателя Русскаго Спасательнаго Комитета во Львовѣ (Австрiя. Га- 
лицiя. Львовъ, Валовая ул., № 14): „Получивъ сегодня щедрое 
пожертвованiе 10.01280 кронъ для голодающихъ въ нашей П ри
карпатской Руси, приношу отъ имени здѣшняго Русскаго Спаса
тельнаго Комитета Вашему Преосвященству и человѣколюбивымъ 
жертвователямъ глубокое благодаренiе и, подходя подъ Вашего



Преосвященства Архiерейское благословенiе и прося о молитвѣ 
для нашего спасательнаго дѣла и за нашъ обездоленный народъ, 
остаюсь съ сыновскимъ благоговѣнiемъ въ глубокой преданности. 
За  Комитетъ Ф. И. Свистунъ". Изъ оставшихся 1079 р. 91 к. и 
вновь поступившихъ, за  исключенiемъ расходовъ по веденiю д ѣ 
ла, отсылается предсѣдателю Спасательнаго Комитета во Львовѣ 
850 р. Остальныя имѣющiя поступать деньги будутъ отсылаться 
въ Хозяйственное Управленiе при Св. Синодѣ.

— Д епут ат ъ отъ Смоленской епархiи на торжествахъ 
прославленiя Свят. Пит ирима. Н а имя о. Р ектора Смолен
ской дух. семинарiи, Архим. Дамiана, послѣдовало слѣдующее 
предложенiе Его Преосвященства: „Святѣйшiй Синодъ, съ соиз- 
воленiя ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, какъ Вамъ извѣстно изъ 
Церковныхъ Вѣдомостей, поручилъ Преосвященному Митрополиту 
С.-Петербургскому, совмѣстно съ Преосвященнымъ Тамбовскимъ 
и другими имѣющими прибыть въ Тамбовъ iерархами, совершить 
28 iюля сего 1914 года торжественное прославленiе Святителя 
Питирима, Епископа Тамбовскаго. Т акъ  какъ прославляемый угод- 
никъ Божiй Святитель Питиримъ родился въ 1645 году въ г. 
Вязьмѣ, по достиженiи юношескаго возраста поступилъ въ Вя
земскiй Предтеченскiй монастырь, гдѣ принялъ монашество и былъ 
настоятелемъ онаго монастыря, то нахожу необходимымъ коман
дировать Васъ въ г. Тамбовъ депутатомъ отъ  Смоленской епар
хiи и прошу отправиться туда къ означенному сроку."

— Епархіальны й Съѣздъ духовенства. Съ 10 по 20 iюня 
въ зданiи духовной семинарiи происходилъ Епархiальный Съѣздъ 
духовенства и церковныхъ старостъ. На открытiе Съѣзда въ 
11 ч. 15 м. дня прибылъ Его Преосвященство, Преосвященнѣй
шiй Епископъ θеодосiй. Владыка обратился къ депутатамъ съ 
рѣчью, въ которой обратилъ ихъ вниманiе на нѣкоторые вопросы, 
подлежавшiе обсужденiю Съѣзда. „Прежде всего,— сказалъ  Прео
священный,—-я остановлю ваше вниманiе на зданiи Епархiальнаго 
женскаго училища. Слава Богу, ремонтъ зданiя, надѣлавшаго 
столько хлопотъ, производится, и— надо надѣяться— зданiе бу-



детъ готово къ началу слѣдующаго учебнаго года. Но духовен
ству необходимо довести до конца и другое дѣло: устроить Ро
мановскiй домъ, на который уже собраны нѣкоторыя средства, 
Въ этомъ домѣ могутъ найти себѣ прiютъ многiя учрежденiя куль- 
турно-просвѣтительнаго характера. Въ особенности въ  такомъ 
помѣщенiи нуждается Епархiальный Училищный С о вѣ тъ " . Затѣмъ 
Владыка остановилъ вниманiе депутатовъ на предложенiи 
Правленiя духовной семинарiи относительно устройства епархiаль
ныхъ квартиръ для воспитанниковъ. Сейчасъ тѣ квартирныя 
условiя, въ которыхъ приходится жить воспитанникамъ, очень 
вредно отзываются на ихъ здоровьи. Поэтому урегулировать этотъ 
вопросъ и облегчить положенiе воспитанниковъ было бы очень 
желательно. Квартиры, конечно, нужны такiя, въ которыхъ со
держанiе обходилось бы родителямъ не дороже, а даже дешевле 
тегiерешнихъ; возможно же это лишь въ томъ случаѣ, еспи на 
помощь этому дѣлу придетъ Съѣздъ. „Затѣмъ,— продолжалъ 
Владыка,-— Предсѣдатель училищной комиссiи при Св. Синодѣ 
обратился ко мнѣ съ просьбою, чтобы я расположилъ духовен
ство въ пользу учрежденiя хотя бы одной стипендiи для воспи- 
танницъ Епарх. училища, имѣющихъ поступать въ открывающiйся 
въ Москвѣ высшiй богословскiй педагогическiй институтъ. Содер
жанiе одной воспитанницы обойдется въ годъ въ 350 руб., по
этому желательно образовать соотвѣтствующiй капиталъ на эту 
стипендiю. Учрежденiе этого перваго въ Россiи высшаго духов
наго женскаго учебнаго заведенiя въ высшей степени полезно и 
необходимо. Желательно, поэтому, чтобы оно въ нашей средѣ 
нашло себѣ сочувственное отношенiе. Я думаю, что духовенство 
могло бы учредить при этомъ учебномъ заведенiй пока хотя бы 
одну— двѣ стипендiи. Если этотъ вопросъ найдетъ среди васъ 
сочувствiе, то и я охотно внесу свою лепту на это благое д ѣ ло“ . 
Далѣе Преосвященный обратилъ вниманiе депутатовъ на плохое 
матерiальное обезпеченiе чиновниковъ и особенно низшихъ слу- 
жащихъ духовной консисторiи. „Въ другихъ епархiяхъ обезпече
нiе консисторскихъ служащихъ находится въ гораздо лучшихъ



условiяхъ. Между тѣмъ духовная консисторiя— учрежденiе въ 
высшей степени важное для епархiи, и необходимо служащихъ 
ея поставить въ сносныя условiя, отчего и работа ихъ станетъ 
производительнѣе“ . Владыка остановился, затѣмъ, на вопросѣ 
о епархiальной богадѣльнѣ. Нужно, какъ высказался и Совѣтъ 
Съѣзда, перевести всѣхъ призрѣваемыхъ изъ Серебрянки въ 
с-цо Благовѣщенское, чтобы использовать даръ С. П. Волковой. 
Мѣсто здѣсь прекрасное и удобное для богадѣльни. Всѣ указан
ные мною вопросы,—закончилъ свою рѣчь Преосвященный,—  
требуютъ для своего осуществленiя изысканiя тѣхъ  или другихъ 
средствъ. Но я хочу остановить ваше вниманiе на одномъ во
просѣ, который не связанъ съ матерiальными затратами, но 
имѣетъ огромное значенiе для всей епархiи и всего населенiя 
Смоленской епархiи. Я разумѣю организацiю въ губернiи дѣла 
народной трезвости, изысканiе мѣръ борьбы съ народнымъ не- 
дугомъ— пьянствомъ. Вопросъ этотъ, послѣ извѣстнаго рескрипта 
ГОСУДАРЯ ИМПЕРАТОРА, вступилъ въ новую фазу. Сейчасъ 
борьба съ  народнымъ недугомъ значительно облегчается тѣмъ, 
что послѣ словъ Государя и само министерство иными глазами 
смотритъ на это дѣло. Я хотѣлъ бы, чтобы вы, закон- 
чивъ свои дѣла, внимательно отнеслись къ этому вопросу. 
Надо всѣми силами вступить на борьбу съ этимъ зломъ. Между 
прочимъ, очень желательна была бы работа въ смыслѣ возможно 
большаго составленiя приговоровъ крестьянскими обществами о 
закрытiи винныхъ лавокъ. Въ другихъ губернiяхъ движенiе въ 
этомъ направленiи, какъ  видно изъ общей печати, приняло ши- 
рокiе размѣры. З атѣ м ъ  было бы очень желательно, чтобы хотя 
разъ въ году созывались пастырскiя уѣздныя собранiя съ участiемъ 
мiрянъ для обсужденiя и изысканiя мѣръ борьбы съ народнымъ 
пьянствомъ." Въ заключенiе Преосвященный пожелалъ Съѣзду 
успѣха въ предстоящей работѣ.

Р абота  нынѣшняго Съѣзда, по общему признанiю, была въ 
общемъ планомѣрною и успѣшною.

—  Собранiе духовщинскихъ городскихъ уполномоченныхъ



возбудило ходатайство о закрытiи всѣхъ винныхъ казенныхъ ла- 
вокъ въ Духовшинѣ, усиленiи надзора за нераспитiемъ на ули- 
цахъ вина, ограниченiи времени торговли въ пивныхъ лавкахъ и 
усиленiи надзора за бзпатентною продажею вина.

— Земскіе педагогическiе курсы. Смоленскимъ уѣзднымъ 
земствомъ открыты педагогическiе образцовые курсы для учащихъ 
уѣзда, собравшiе свыше 100 участниковъ. Здѣсь же устроена 
выставка наглядныхъ пособiй, картограммъ и дiаграммъ съ пока- 
занiемъ положенiя образованiя за время существованiя земства.

—  Смоленскiй епархiальный съѣздъ духовенства возбудилъ 
ходатайство о томъ, чтобы въ цѣляхъ борьбы съ  пьянствомъ въ 
праздничные и воскресные дни были закрыты всѣ казенныя и 
всякаго рода частныя мѣста продажи крѣпкихъ напитковъ.

— Д аръ Епископа Петра. (С. IIокровское, Порѣчскаго 
уѣзда). Преосвященнѣйшiй Петръ, бывшiй Епископъ Смоленскiй 
и Дорогобужскiй, все еще не забываетъ нашу епархiю своею благо
творительностью. 30 мая с. г. на имя приходскаго священника Петра 
Майорова получено почтою полное священническое и дiаконское об- 
лаченiе съ покровами на Св. Сосуды, изъ парчи шелковой красной. 
Просьба жертвователя— поминать его родныхъ, имена которыхъ 
вышиты на обратной сторонѣ епитрахили и на воздухѣ. О сей 
жертвѣ были оповѣщены прихожане, съ просьбою явиться въ 
храмъ въ воскресенье, 1 iюня, для молебствiя. Сего числа передъ 
утренею означенный Епископскiй подарокъ былъ освященъ. Н а 
чалась утреня. Народъ началъ собираться. Служба совершалась 
въ новомъ облаченiи. Послѣ божественной литургiи былъ отслу- 
женъ молебенъ Божiей Матери о здравiи жертвователя Епископа 
Петра. Передъ молебномъ священникомъ Петромъ * Майоровымъ 
было сказано молящимся о благотворенiяхъ Владыки Петра на 
Смоленскую епархiю, съ приглашенiемъ помолиться о немъ. При
хожане съ замѣчательнымъ усердiемъ возносили свои молитвы 
Пресвятой Владычицѣ. Послѣ молебна была послана телеграмма 
на имя Епископа Петра такого содержанiя; „Воскресенскъ. Новый 
Iерусалимъ. Епископу Петру. Вознеся сегодня Ц арицѣ Небесной



усердный молитвы о Вашемъ архипастырскомъ здравiи и долго- 
денствiи, причтъ, церковный староста и прихожане приносятъ 
сердечную благодарность за  Вашу доброжертвенность. Порѣчска
го уѣзда, села Покровскаго, священникъ Петръ Майоровъ.

Священникъ Петръ Майоровъ.
—  Пожарь (С. Рохлина, Бѣльск. у.). 8 iюня с. г., въ 

воскресенье,—-въ то время, когда оканчивалась литургiя, —въ с. 
Рохлинѣ, Бѣльск. уѣзда, отъ  неизвѣстной причины вблизи церкви 
начался пожаръ. Сгорѣло три крестьянскихъ дома,церковно при
ходская школа и сторожка со всѣмъ имуществомъ. Деревянная 
церковь загоралась три раза, но. Господь помиловалъ, прихожане 
отстояли; иконы и вся церковная утварь были вынесены.

— Къ 5-му iю ля въ с. Татевѣ. При жизни С. А. Рачин- 
скаго особенно интереснымъ днемъ въ Татевѣ, воспоминанiя о 
которомъ съ такою силою до сихъ поръ вьются около сердца, 
было 5 iюля— день Ангела Сергѣя Александровича. Къ этому вре
мени дружно собиралась вся Татевская семья— священники, дiа- 
коны и главнымъ образомъ учителя и ученики разныхъ ш колъ— 
его воспитанники. Не мало бывало лицъ и не имѣвшихъ непо- 
средственнаго отношенiи къ Татеву, но такъ или иначе соприка
савшихся съ Сергѣемъ Александровичемъ или просто почитав- 
шихъ его и его великое дѣло. Бывали люди самыхъ разныхъ 
классовъ общества, разныхъ занятiй, иногда, пожалуй, и убѣжде- 
нiй; но объединяющiй всѣхъ мотивъ, несомнѣнно, былъ одинъ, 
одно и настроенiе. Собирались всѣ помолиться, поздравить доро
гого именинника и, во главѣ съ нимъ, поговорить, побесѣдовать 
въ его милой, уютной школѣ. Всегда ласковый, всегда обаятельно 
дѣйствовавшiй на своего собесѣдника, Сергѣй Александровичь 
въ этотъ день бывалъ какъ-то особенно вдохновенъ и, не 
смотря на все многолюдство собранiя, ко всякому внимателенъ. 
Помню, мнѣ впервые приходилось бывать въ этотъ день въ Т а 
тевѣ еще юношей. Какое неизгладимое впечатлѣнiе производилъ 
этотъ день! Сколько загоралось тогда въ  душѣ самыхъ чистыхъ, 
возвышенныхъ стремленiй при видѣ этой исключительной семьи



работниковъ на нивѣ народной, возглавляемой такимъ великимъ 
свѣточемъ, который, между прочимъ, всею своею ученою и про- 
свѣтительною дѣятельностью и личною жизнью ясно показыЕалъ, 
что вѣра не врагъ знанiя.

Въ послѣднiе годы въ день 5 iюля попрежнему стали соби
раться питомцы и почитатели покойнаго Сергѣя Александровича. 
Торжество начинается еще наканунѣ— всенощнымъ бдѣнiемъ, а 
въ самый день совершается литургiя, панихида на дорогой могилѣ и 
молебенъ пр. Сергiю. Во главѣ служащаго духовенства сталъ неиз- 
мѣнно бывать воспитанникъ Сергѣя Александровича, нынѣ ду- 
ховникъ ИХЪ ИМ ПЕРАТОРСКИХЪ ВЕЛИЧЕСТВЪ, протоiерей 
Александръ Петровичъ Васильевъ. Необычайно трогательное, 
сильное служенiе, красивое всегда слово его, ярко и художест
венно рисующее образъ покойнаго, съ мощнымъ призывомъ къ 
продолженiю дѣла его, создаютъ настроенiе, сродное прошлому.

Пусть-же въ этотъ день съ прежнею силою влечетъ въ Та- 
тево всѣхъ, кому близко и дорого его прошлое. Наше молитвен
ное общенiе въ томъ храмѣ, гдѣ съ такою глубокою вѣрою и лю
бовью молился дорогой виновникъ этого торжества, всего болѣе 
вселитъ надежды на то, что мы не прекращаемъ своего духов- 
наго общенiя съ нимъ. Къ тому-же опять школа, опять взаимный 
обмѣнъ мыслей, чувствъ и намѣренiй... А это способно не толь
ко создать атмосферу извѣстныхъ воспоминанiй, но и связать 
въ нравственное общенiе всѣхъ, кому дороги интересы того в е 
ликаго дѣла,— дѣла воспитанiя и просвѣщенiя народа,— коему 
такъ  славно до послѣдняго дня служилъ незабвенный Сергѣй 
Александровичъ. В.

— Вожiе наказанiе. Въ дер. Тройнѣ, Андреевской вол., 
есть зажиточная семья, члены которой (мужчины) не отличаются 
особой религiозностью (изъ „сознательныхъ"). Одинъ изъ брать- 
евъ, Матвѣй, принесъ съ собою изъ  военной службы нѣкоторое 
растлѣнiе семейныхъ устоевъ и, между прочимъ, непочтительно 
отзывался о почитанiи иконъ, о православно-религiозныхъ обря- 
дахъ, о священникахъ и проч.,— видимо, усвоивъ взгляды баптиз-



ма. Мѣстный свящ енникъ с. Княжина, о. Димитрiй Четыркинъ, 
неоднократно вразумлялъ заблуждающагося и въ послѣднiй разъ, 
служа по деревнѣ молебны, сказалъ  кощуннику Матвѣю, что его 
неминуемо постигнетъ Божiе наказанiе. Предсказанiе священника 
сбылось. Числа 20 минувшаго мая мѣсяца нѣкоторые изъ кресть
ян ъ  дер. Тройни отправились ловить неводомъ рыбу въ рѣкѣ 
Вязьмѣ, протекающей вблизи деревни; между ними былъ и ко- 
щунникъ Матвѣй. Во время лова зацѣпился неводъ на глубокомъ 
сравнительно мѣстѣ, и Матвѣй взялся его отцѣпить. Вотъ тутъ- 
то его и постигло возмездiе за кощунство: Матвѣй сталъ  тонуть 
на глазахъ всѣхъ, и никто уже при всемъ желанiи ему не по- 
могь— онъ утонулъ. Удивительно, что утонувшiй не проявилъ 
инстинкта, который заставляетъ  человѣка хвататься за соломин
ку: предъ нимъ былъ неводъ, за  который онъ могъ ухватиться 
но, очевидно, Богъ  отнялъ у него сознанiе.

Свящ. Ал. Терновскт.

I м а р i i а ш ы а  ш с т i а .
Къ Питиргiмовскимъ торжествамъ. Церемонiалъ предсто- 

ящихъ торж ествъ по прославленiю святителя Питирима, изнесенiю 
изъ земпи честныхъ его останковъ и положенiю ихъ въ особый 
гробъ и раку для благоговѣйнаго поклоненiя вѣрующихъ утверж- 
денъ Св. Синодомъ. Высокопреосвященнымъ Кирилломъ, по слу
чаю полученiя изъ Петербурга радостнаго извѣстiя о послѣдовав- 
шемъ Высочайшемъ соизволенiи на открытiе мощей святителя Пи
тирима, сдѣлано распоряженiе по епархiи о совершенiи во всѣхъ 
храмахъ благодарственнаго молебствiя. По сообщенiю „Тамб. Кр. “ , 
Великая Княгиня Елисавета θеодоровна, ожидаемая на предстоя- 
щiя торжества прославленiя святителя Питирима, будетъ имѣть 
пребыванiе въ  покояхъ игуменiи Вознесенскаго женскаго м она
стыря. Для паломниковъ рѣшено разбить 2,500 палатокъ. П алат
ки въ пользованiе богомольцевъ будутъ предоставлены съ 25-го 
iюля по 1-е августа. По подсчету полицiи, по частнымъ кварти- 
рамъ въ городѣ можно будетъ размѣстить за плату 11,000 бого
мольцевъ. Въ воинскихъ казармахъ и въ училищныхъ зданiяхъ
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на 30,000 человѣкъ помѣщенiя будутъ оставлены и по оконча- 
нiи торжествъ, такъ  какъ многiе, не попавъ почему-либо на т о р 
жества, прибудутъ послѣ нихъ.

-— Церемонiалъ IIитири.иовскихъ торжествъ. Питири- 
мовскiя торжества въ г. Тамбовѣ начнутся 25-го iюля. Въ э то тъ  
день въ 6 часовъ вечера во всѣхъ церквахъ будутъ совершены 
заупокойныя всенощныя бдѣнiя, а 26 заупокойныя литургiи, съ 
поминовенiемъ въ Бозѣ почивающихъ Царей и Великихъ Князей 
изъ  Царствующаго Дома Романовыхъ, всѣхъ епископовъ тамбов- 
скихъ, начиная съ Леонтiя, патрiарха, рукополагавшаго присно- 
памятнаго Питирима во епископы, и другихъ лицъ. 27-го iюля 
начнется уже прославленiе святителя Питирима. Всенощная архiе- 
рейскимъ служенiемъ будетъ одновременно совершаться: въ ниж- 
немъ храмѣ каѳедральнаго собора, гдѣ почиваетъ Святитель, и 
на Соборной площади, съ такимъ благолѣпiемъ, чтобы всѣ наи- 
болѣе важные моменты богослуженiя совпадали. Послѣ пѣнiя 
„Хвалите имя Господне" изъ храма выйдетъ крестный ходъ съ  
мощами Святителя Питирима, и состоится обнесенiе ихъ вокругъ 
собора. Въ такомъ же порядкѣ будутъ совершаться 28-го iюля и 
литургiи, т. е. одновременно въ соборѣ и на площади. З а  бого
служениями на площади имѣетъ пѣть хоръ въ 150 человѣкъ изъ  
дiаконовъ и псаломщиковъ, которые начали уже прибывать въ 
Тамбовъ для заблаговременной подготовки къ торжествамъ. Въ 
мѣстахъ расположенiя паломниковъ (на Ярмарочной площади и 
близъ Крестовоздвиженскаго кладбища) 27-го iюля также будутъ 
совершены всенощныя на открытомъ воздухѣ. Начиная съ 6 часовъ 
вечера 25-го iюля, до 28-го числа включительно, какъ въ городѣ, 
так ъ  и за городомъ до Трегуляевскаго монастыря, будутъ з а к 
рыты всѣ питейныя заведенiя и увеселительныя мѣста.

— Проводы архiепископа Платона. Прибылъ изъ Аме
рики черезъ Либаву архiепйскопъ Платонъ бывшiй Американскiй, 
назначенный на Бессарабскую каѳедру. Владыка Платонъ съ боль- 
шимъ чувствомъ разсказы ваетъ о тѣ хъ  проводахъ, которые ему 
были устроены православной американской паствой. Передъ от- 
плытiемъ въ Европу къ нему явились представители всѣхъ почти 
православныхъ общинъ Америки. Проводы открылись рядомъ рѣ-



чей, въ которыхъ высказывались пожеланiя, полныя искренняго 
чувства, успѣшной дѣятельности на новомъ поприщѣ архiепископа 
Платона. Постоянныя проповѣди Слова Божiя, а также п р е д а 
тельство передъ высшей американской властью за своихъ пасо- 
м ы х ъ  б ы л и  неустанными трудами владыки. Добрыя христiанскiя 
отношения между пастыремъ и его паствой въ моментъ разста- 
ванiя вылились, между прочимъ, въ цѣломъ рядѣ подарковъ на 
память владыкѣ Платону: золотые, серебряные, стальные часы, 
бинокли, всевозможной вычурной работы, исполненной въ высшей 
степени художественно, кресты большiе и малые, американскiя 
матерiи и различные предметы домашняго обихода чередовались 
ДРУгъ за другомъ въ подношенiяхъ. Растроганный такой оцѣнкой 
многолѣтнеи дѣятельности архiепископъ Платонъ не могъ не под
черкнуть блестящего состоянiя православной русской миссiи въ 

мерикѣ. Н астоящ ее ея положенiе возбуждаетъ въ каждомъ пра- 
вославномъ твердую вѣру, что она будетъ развиваться и впредь 
все шире и шире. Особенно цѣннымъ прiобрѣтенiемъ нашей миссiи 
является, по словамъ архiепископа Платона, эмигрантскiй домъ 
въ Iью iоркѣ и сиротскiй прiютъ, которые оказываютъ пересе- 
ленцамъ въ Америку незамѣнимыя услуги. Д алѣе владыка П ла
тонъ подчеркнулъ отношенiе различныхъ инородцевъ, въ томъ 
числѣ и Iудеевъ, къ нашей миссiи. Настоящiе проводы архiепис
копа Платона въ Россiю оставили въ немъ неизгладимыя впечат- 
л ѣ н i я  на всю жизнь.

— Цњнное пожертвованiе. Епископъ Александръ быв ка- 
лужскiй, воспитанникъ спб. духовной академiи, управляющiй ны-. 
нѣ московскимъ воскресенскимъ мужскимъ монастыремъ, пожер- 
твовалъ библiотекѣ спб. духовной академiи 19 драгоцѣнныхъ 
рукописен на эѳiопо-абиссинскомъ языкѣ, относящихся къ эпохѣ 
первыхъ вѣковъ  христiанства. Рукописи эти были получены въ видѣ 
приношенiя абиссинцевъ-христiанъ, когда епископъ Александръ 
былъ настоятелемъ абиссинской православной миссiи.

— Смерть ветерана. 7 iюня въ Кишиневѣ скончался Акимъ 
Иванов. Вивтенюкъ, фельдфебель Волынскаго полка въ эпоху 
Отечественной воины. Ему было не менѣе 135 лѣтъ. 3 iюня 
Вивтенюкъ участвовалъ въ кишиневскихъ торжествахъ, вмѣстѣ



со своей 95-лѣтней старухой, былъ представленъ Государю 
Императору, а утромъ его доставили въ земскую больницу съ 
отекшими ногами. Похороны взялъ на себя Волынскiй полкъ, и, 
кромѣ того, губернскимъ земствомъ ассигновано на похороны 
30 руб. Л ѣтъ  5— 6 тому назадъ въ Боюканахъ глубокiй стари- 
чекъ расхаживалъ съ корзиной и собиралъ по улицамъ щепки, 
бумажки, тряпки. Онъ жилъ на квартирѣ вмѣстѣ съ 90-лѣтней 
своей старухой за 1 р. 80 к. въ мѣсяцъ. Старуха стирала артил- 
леристамъ бѣлье, зарабатывая нѣсколько руб. въ мѣсяцъ на 
квартиру и пропитанiе. Т акъ  маялись они до тѣхъ поръ, пока 
старикъ, заболѣвъ, слегъ въ больницу. Лѣчившiй старика врачъ, 
заинтересовавшись имъ, выяснилъ, что Вивтенюкъ— бывшiй фельд
фебель Волынскаго полка, былъ участникомъ Отечественной 
войны. Выйдя въ отставку, получалъ пенсiю и служилъ въ раз- 
ныхъ экономiяхъ Бессарабiи, но воры забрали у него все, всѣ его 
знаки отличiя и документы. Съ утратой документовъ Вивтенюкъ 
лишился пенсiи. Перебравшись въ конуру на Боюканахъ, онъ 
бѣдствовалъ; но, когда бiографiю его узнали, Вивтенюкъ зажилъ 
безбѣдно. При празднованiи въ 1912 году стопѣтiя Отечествен
ной войны, онъ, какъ одинъ изъ трехъ тогда живыхъ свидѣтелей 
нашествiя Наполеона, былъ доставленъ на Бородинское поле. 
Государь Императоръ милостиво разспросилъ его и, узнавъ о 
бѣдственномъ иоложенiи, назначилъ ему пенсiю въ 600 руб. въ 
годъ и 63 р. въ годъ изъ Александровскаго капитала о ране- 
ныхъ. Эта милость такъ подѣйствовала на ветерана, что онъ на- 
чалъ заговариваться и въ концѣ концовъ вообразилъ, что его об
считало губернское казначейство. Ходилъ онъ жаловаться къ гу
бернатору, поѣхалъ съ жалобою въ Петербургъ. Пробывъ здѣсь 
около мѣсяца, Вивтенюкъ удостоился быть принятымъ Госуда- 
ремъ.

—  Увѣковѣченiе памят и г.-л. М. Г. Черняева. Совѣтъ 
Министровъ постановилъ удовлетворить ходатайство жителей 
города Чимкента, Сыръ-Дарьинской области, о переименованiи 
его въ городъ Черняевъ, для увѣковѣченiя славнаго имени з а 
воевателя Туркестана г.-л. М. Г. Черняева, по случаю исполняю
щ а я с я  осенью этого года 50-лѣтiя взятiя Чимкента русскими вой



сками подъ начальствомъ г.-л. Черняева. Одновременно Чимкен- 
тскiй уѣздъ переименовывается такж е въ Черняевскiй уѣздъ.

—  Къ товаршцамъ-воспитанникамъ Кiевской Духовной  
Академiй выпуска 1895 г. Радостно встрѣтившись 14 февраля 
сего года въ Витебскѣ. нѣкоторые изъ  воспитанниковъ Кiевской 
Духовной Академiй выпуска 1895 г. рѣшили съѣхаться въ Кiевъ 
во время юбилейныхъ торжествъ 1915 г. Въ настоящее время 
другiе изъ товарищей одобряютъ такое рѣшенiе. Просимъ отклик
нуться остальныхъ товарищей по адресу: Г. Смоленскъ, духовное 
училище, Николаю Никитичу Рѣдкову. Семенъ Лосевъ, М иха
илъ  Брунбендеръ, Н иколай Ушаковъ, Н иколай Рѣдковъ. 
Другiя газеты и особенно Епархiальныя Вѣдомости просимъ пе
репечатать.

Лмопись церковно-ойщественноа жизни.
Законопроектъ о реформѣ прихода. Св. Синодъ, сдѣлавъ 

исправленiя въ законопроектѣ о реформѣ прихода, согласно ука- 
занiямъ С овѣта Министровъ, на дняхъ вноситъ проектъ въ Гос. 
Думу. Къ проекту будетъ приложена обширная объяснительная 
записка. Больш ая часть записки содержитъ изложенiе мотивовъ, 
по которымъ вѣдомство высказывается противъ выборности ду
ховенства для приходскихъ церквей.

—  Церковно-приходскiя школы. Бюджетной комиссiей 
приняты законопроекты объ увеличенiи законоучительскихъ окла
довъ въ церковно-приходскихъ школахъ и установленiи пятилѣт- 
нихъ прибавокъ учащимъ и о дополнительномъ кредитѣ на со
держанiе епархiальныхъ и уѣздныхъ наблюдателей. По иницiативѣ 
докладчика В. П. Ш ейна комиссiя, при обсужденiи перваго законо
проекта, высказала пожеланiе, чтобы оклады содержанiя учащихъ 
въ церковныхъ школахъ были приравнены къ окладамъ въ шко
лахъ Министерства Народнаго Просвѣщенiя. (Н. В.)

— Разрѣгиеніе церковнаго сбора. Комитету общества по 
призрѣнiю дѣтей лицъ, погибшихъ при исполненiи служебныхъ 
обязанностей, разрѣшено Св. Синодомъ произвести во всѣхъ цер-



квахъ Имперiи за службами 29 августа, въ день Усѣкновенiя гла
вы Iоанна Предтечи, тарелочный сборъ пожертвованiй.

О пенсiяхъ для духовенства*. Проектъ новаго устава 
о пенсiяхъ для духовенства въ настоящее время поступилъ на 
разсмотрѣнiе Св. Синода. По новому уставу пенсiонные оклады 
св.ященно-церковно-служителей, состоящихъ на епархiальной служ- 
бѣ, увеличены до размѣра пенсiй лицъ, состоящихъ на граждан
ской службѣ всѣхъ вѣдомствъ.

—  Съ 22 iюля по 6 августа с. г. въ Псковѣ состоится 
шестнадцатый Всероссiйскiй Археологическiй Съѣздъ, на которомъ 
вмѣстѣ съ другими докладами и вопросами будетъ обсуждаться 
вопросъ по изслѣдованiю села Короцка, близъ Валдая, Новгород
ской губ., родины Св. Тихона Задонскаго.

—  Изученге вопроса о патрiаршествѣ. Совѣтъ пет. дух. 
академiи командировалъ проф. Соколова за границу для изслѣ- 
дованiя церковной жизни въ восточныхъ патрiархатахъ.

Находка древнихъ свитковъ. При разборѣ архива 
Псковской духовной семинарiи среди массы старинныхъ рукопи
сей были найдены древнiе пергаментные свитки. Они настолько 
хорошо сохранились, что могутъ быть подвергнуты тщательному 
осмотру и изученiю. Мѣстнымъ археологомъ рукописи эти отне
сены ко времени первыхъ вѣковъ христiанства на Руси. На пред- 
стоящемъ лѣтомъ текущаго года археологическомъ съѣздѣ въ 
Псковѣ найденныя рукописи будутъ осмотрѣны и точно установ
лено время ихъ происхожденiя. Т акая  находка представляетъ 
большой интересъ и является цѣннымъ матерiаломъ при изученiи 
древней русской письменности. (В в  )

—  Пересмоѵіръ устава епарх. жен. училищъ. Въ учеб- 
номъ комитетѣ при Св. Синодѣ закончены работы по пересмотру 
устава епархiальныхъ женскихъ училищъ. Проектируется 7 клас- 
совъ обязательныхъ и 8-й спецiально педагогическiй.

Къ откритiю женскаго богословскаго педагогическаго 
института въ Москвѣ. Св. Синодъ разослалъ всѣмъ преосвя- 
щеннымъ циркуляръ, которымъ они извѣщаются о предстоящемъ 
1 сентября 1914 года открытiи женскаго богословскаго педаго
гическаго института въ Москвѣ. Впредь до утвержденiя проекта



института законодательнымъ порядкомъ временно открываются 
курсы, которые будутъ помѣщаться при Скорбященскомъ жен- 
скомъ монастырѣ. На курсы будутъ приниматься по конкурсу 
аттестатовъ  лица, окончившiя епархiальныя женскiя училища и 
гимназiи.
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