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ЁПМIМЫIЫ
В ѣ д о м о е т и .

В ы х о ^ - ъ  қаа раза 
въ мѣсяцъ.

Цѣна годовому изданiю 
5 рублей.

О т д ѣ л т ь  О Ф Ф и ц i а л ь н ы й .

Е щ і а ш ы я  р а ш д а г а iя  i  i и i и i i .
Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  о п р е д ѣ л е н ы  на м ѣ с т а :  10 сен 

тября на свящ енническое мѣсто при церкви села Соло
на, Порѣчск. у., назначена, учитель Суторминскаго нач. 
училища, Сычевск. у., окончивши! курсъ Семинарiи 
І0СИ<(іЪ Селезневъ.

— 15 сент. временно и. д. псаломщика кь церкви 
села Воронцова, Бѣльск. у., назначенъ уволенный изъ 
3-го класса Семинарiи Александръ IНиряевъ.

— Н а нсаломщицкое мѣсто при Свирепой гор. 
Смоленска церкви назначенъ окончившiй курсъ Смо
ленской Семинарiи Сергѣй М орозовъ.

—  К) сент. на нсаломщицкое мѣсто при церкви 
села Сожи, Смоленск, у., назначенъ отрѣіненнд^й^отъ/ 
мѣста запрещенный свяiценникъ села

о у., Iоаннъ Ш уминъ.

Смоленская 
о 6 л а с т и а я 
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— Врем енно и. д. псаломщика къ церкви села 
Волочка, Дороi'об у., назначенъ окончившiй курсъ 
Дровнинской церк.-учит. пiколг.i Иванъ Младовъ.

— 2 0  сентября и. д. псаломщика къ Богоявлен
ской гор. Гжатска церкви назначенъ окончившiй курсъ 
Дровнинской второклассной школы Сергѣй Чанцевъ.

— Времени I и. д. псаломщика къ церкви села 
Песочни, (Јычевскаго у., назначенъ окончившiй курсъ 
Волочковской второклассной школы, Дорогобужск. у., 
Iустинъ Афанасьевъ.

—  22 сент. временно и. д. псаломщика къ церкви 
села Мамонова, Духовщ. у , назначенъ окончившiй 
курсъ Смоленской дух. Семинарiи Петръ Јiебедевъ.

П е р е  м ѣ щ е н и:

— сент. свяiценникъ села Выдры, IIорѣчск. у., 
Михаиль Волочковъ неремѣщенъ къ церкви села IЦел- 
канова, Краснинск. уѣзда.

—  11 сент. на свящ енническое мѣсто при церкви 
села Сукромли. Рославльск. у., неремѣщенъ свящ ен- 
никъ села Кохонова того же уѣзда Андрей Тройшщкiй.

16 севт. на нсаломщицкое мѣсто при nepiffin 
села Ивановскаго, Краенинск. у., перемѣшенъ исалом- 
щйкъ села Волочка, Д орогоб. у.. Алексѣй Чернобуровъ.

—  16 сентября псаломщики: села Николаевского, 
Гжатск, у., θеодоръ  Алмазовъ и Ильинской гор. Смо
ленска церкви Александръ Алмазовъ перемѣщены по 
прошѳнiго одинъ на мѣсто другого.

—  2 0  сентября и. д. псаломщика села Клушина, 
Гжатск, у., ГГавелъ Н ео ю д о в ъ  и села Копыревщины, 
ДуХОВШИНСК. у., Георгiй Королi.ковъ перемѣщены одинъ  
на мѣсто другого по прошенiю.



— 22 сент, священникъ села Кохонова, Рославль- 
скаго у., Андрей Тройницкiй, перемещ енный 11 сент. 
въ село Оукромлю, Росл. у., оставленъ по прош енiю  
на прежнемъ мѣстѣ службы въ селѣ Кохоновѣ.

У в о л е н ы :

—  8 сентября дiаконъ С пасо-П реображенской гор. 
Вязьмы церкви Александр!. Чамовт. по преклонности 
лѣтъ.

—  15 сент. и. д. псаломщика села Воронцова, 
Вѣльск. у ., Михаилъ Гусевъ по прошенiю.

—  IIсаломщикъ Свирской гор. Смоленска церкви 
Николай Андреевъ по прошенiю.

—  16 сент. священникъ села Курьянова, Гжат- 
скаго у., Iоаннъ ИIуминъ отрѣшенъ отъ мѣста.

— Дiаконъ на псаломщицкой вакансiи при церкви 
села Ивановскаго, Краснйнск. у., Iоаннъ Пляшкевичъ 
по нрош енiю.

—  2 0  августа псаломiцикъ Богоявленской гор. 
Гжатска церкви Николай Иашинъ за ноступленiемъ  
учителемъ въ церк.-прих. школу.

—  Временпо и. д. псаломщика села Песочни, 
Сычевск. у.. Алексѣй Петропавловскiй.

— 22  сент. псаломiцикъ села Мамонова. Духовщ ин- 
скаго у., Матвѣй Л ебедевъ  по прошенiю.

У м е р  я ѵ:

— 1 сент. дiаiсонъ села Боголю бова, Бѣльск. у ., 
Василiй Львовъ, 81 года, отъ чахотки.

■— 5 сент. заштатный священникъ села θом иiц е-  
ва, Вяземск. у., Iоаннъ Руж енцевъ, 52 лѣтъ.

—  6 сент. священникъ села Ольховъ, Ю хновск. у., 
Iоаннъ Б арсоаъ , 54 лѣтъ.



—  7 сент. свнщенникъ села Замошьл. ГСльнин- 
скаго у., Константинь Громогiһсовъ, 75 лѣтъ.

Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ :  21 сентября церковный ста
роста села Снасскаго, Гжатск, у., Евфимiй Виногра- 
довъ награждеҥь похвальнымъ листомъ.

Е г о  П р е о с в я щ е н с т в о м ъ  п репо дано  А р х и п а с т ы р с к о е  бла
гословенье:  18 сент. села Тереш ка, Рославльск. у., свя
щеннику Iакову Аѳонскому и церковному старостѣ Ми
хаилу Крупенченкову за труды по расш иренiю приход
ского храма

—  Церковному старостѣ села Комаровъ, Вѣль- 
скаго у . купцу Алексѣю Михайлову за пожертвованiе 
1000 руб. на релонть храм а.’

—  Крестьянами: Исидору θедотову и Терентiю  
θеодор ову за пожертвованін въ пользу храма села 
Н овоселья, Смоленск, у.

—  Крестьянкѣ Вассѣ Михайловой IIЈеховой за 
пожертвованiя въ пользу храма села Гнѣздилова, Ель- 
нинскаго у.

—  17 сент. коллежскому совѣтнику Матвѣю Ш и
ряеву за  усердное прохожденiе должности старосты  
при тюремной гор. Краенаго церкви.

—  Крестьянину Григорiю Грищенкову за усердное  
прохож денiе должности старосты при церкви села  
Д ер е бужа, Росл. у.



Его  П р е о с в щ е н с т в о м ъ  утверждены въ долж но с т и  ц е р -  
но в н ы хъ  с т а р о с т ь :  8  сент. къ Успенской гор. Рославля  
церкви Рославльскiй кунецъ Николай Фокинъ.

—  10 сент. кь церкви села Вукина. Iiраснинск. у., 
крестьянинь Архипъ Амвроеiевъ.

—  Къ церкви села Крюкова, Вѣльск. у., дворя-
нинь Ивань Головань-Медынскiй.

*
—  14 сент. къ церкви села Ж арыни, Рославль- 

скаго у., крестьянийъ Григорiй Бѣлковъ.

—  16 сент. къ церкви села Мозжарова, Оычев- 
скаго у., крестьянинъ Никаноръ Ыовиковъ.

— 17 сент. къ церкви села Оубботниковъ, Оычев- 
скаго у., крестьянинъ Дмитрiй Климовъ.

—  Къ соборной гор. Порѣчья церкви купецъ Геор- 
гiй Жилкинъ.

—  21 сент. къ церкви села Яковлевичъ, Ельнин- 
скаго у., Ельнинскiй мѣщанинъ Николай Кондратьевъ.

С л и с о к ъ  с в о б о д н ы х ъ  с в я щ е н н о - ц е р к о в н о - с л у ж и т е л ь с к и х ъ  
м ѣ с т ъ  по Смо ленской епархiи .

С в и щ е н  н и ч е с к i л:

При церквахъ селъ: Ч ерепова и Сукромли. Р о с -  
лавльскаго у. (подр. ранѣе).

—  Выдры, Порѣчск. у. (свободно сь 9 сент., два 
причта, храмъ деревянный, церк. дома нѣтъ, церк. зем
ли 48  дес., каз. жалованья 8 0 0  руб., прихожанъ м. и. 
2087 , ст. Куприно Риго-Орл. ж. д.).



— Ольховъ, Ю хновск. у. (свободно СЪ Г) сент.. 
причтъ трехчленный, храмъ каменный, теплый, церк. 
домъ есть, церк. земли 86  десят., каз. жалованья 105 р., 
при церкви министерское училище, вь приходѣ земская 
и церковно-приходская школы, прихожанъ м. н. 1357, 
адресъ— г. Ю хновъ.

—  Курьянова, Гжатск, у. (свободно съ 16 сент., 
причтъ двухчленный, храмъ деревянный, теплый, церк. 
дома нѣтъ, церк. земли 1 десят., каз. жалованья 6 0 0  р., 
при церк ни церк.-прих. школа, адресъ — г. Гжатскъ).

Д i а к о н с к i  я:

—  ГIри Спасо-П реображенской гор. Вязьмы цер
кви (свободно съ 9 сент., храмъ каменный, теплый, 

церк. дома нѣтъ, каз. жалованья нѣтъ, братскаго дохо
да съ 1909 году было 9 1 0  руб. 17 коп., прихожанъ  
м. п. 991).

— Села Ивановского и Спасскаго, Сычевск. у.

Псаломщицкихъ мѣстъ нѣтъ.

Отъ Смоленской Д уховн ой  К онсисторiи.
(Сентября 7 дня 1910 г. № Ј42в7).

I.

Духовная Консисторiя, препровождая при семъ цир
кулярное распоряженiе Алексѣевскаго Комитета, покор- 
нѣйше проситъ редакцiю отпечатать таковое въ бли- 
жайшемъ номерѣ Вѣдомостей къ свѣдѣнiю духовенства  
и объявленiю прихожанамъ.



Циркуляръ Алексѣевснаго Главнаго Комитета по призрѣнiю дѣ- 

тей лицъ, погибиiихъ въ войну съЯпон iей . отъ 30 марта 1910 года 

за № 4400 , Губернаторам^ Военнымъ Губернаторамъ, Начальникамъ 

областей и Градоначальникамъ.

Вы сочайш ее утвержденнымъ 18 марта 1909 года 
закономъ о иенсiяхъ и пособiяхъ лицамъ, ио традав- 
шимъ отъ преступныхъ дѣянiй, совершенныхъ (■ ь поли
тическою цѣлыо, и семействамъ сихъ лицъ (соб. узак. 
442) установлено право: 1) сихъ лицъ и ихъ семействъ—  
на пенсiи и единовременный пособiя изъ казны, назна
чаемый по соглаш енiю Министровъ Внутреннихъ Дѣлъ 
и Финансовъ, и 2) дѣтей пострадавшихъ при тѣхъ же 
условiяхъ лицъ, поименованныхъ въ статьяхъ 3 и 4  
приложенныхъ къ означенному закону нравилъ,— на по
собiя, назначаемый изъ того же источника Алексѣев-- 
скимъ Главнымъ Комитетомъ, аа основанiяхъ, указан- 
ныхъ въ приложенiи Ј1I къ ст. 8 5 6  (прим. 3) уст. общ. 
призр., свод. зак. т. X III но прод. 1906 г.

Х отя, во исгiолненiе отдѣла VI закона 18 марта 
1909 г. и послѣдовавшаго по Департаменту Полицiи 
распоряженiя М инистерства Внутреннихъ Дѣлъ законъ 
утотъ уже гювсемѣстно объявленъ на волостныхъ %и 
сельскихъ сходахъ,тѣм ъ не менѣе,судя по сравнитель
но незначительному поступленiю пропiенiй отъ постра
давшихъ отъ политическихъ преступленiй лицъ, есть 
основанiе полагать, что онъ ещ е недостаточно извѣстенъ 
населенно. В ъ виду сего я считаю долгомъ просить 
Ваш е Превосходительство принять возможно широкiя 
мѣры къ оповѣщ енiю проживающаго въ предѣлахъ 
Высочайш е ввѣренной Вамъ губернiи (области или го
рода) населенiя о томъ, что пособiемъ отъ Алексѣев- 
скаго Комитета могутъ воспользоваться дѣти погибшихъ



или пострадавшихъ отъ преступныхъ дѣянiй, соверпiен- 
ныхь съ политическою цѣлi.ю, лицъ:

а) состоявшихъ на службѣ государственной (по 
гражданскому, военному и военно-морскому вѣдом- 
ствамъ), а также служившихъ въ правительственныхъ  
установленiяхъ по волi.ному найму и въ качествѣ ниж- 
нихъ служителей;

б) состоявшихъ на службѣ общ ественной и сос
ловной, какъ по выборамъ или по назначенiю отъ пра
вительства, такъ и по вольному найму:

в) свящ енно— и церковно-служителей и духовныхъ 
лицъ всѣхъ вѣроисповѣданiй и служившихъ въ духов
ныхъ установленiяхъ:

г) служившихъ на желѣзно-дорожныхъ поѣздахъ и 
пароходахъ, а равно тѣхъ изъ служившихъ въ желѣз- 
но-дорожныхъ и пароходныхъ предпрiятiяхъ, на коихъ 
возложены обязанности по охранѣ общ ественнаго по
рядка, либо но специальному охраненiю  имущества;

д) дворникоиъ, сторожей и т. п. лицъ, если на нихъ 
въ установленномъ порядкѣ, было возложено исполне- 
нiе какихъ либо полицейскихъ обязанностей, и

, е) всѣхъ вообщ е лицъ, убитыхъ или утративШ й Х Ъ  

трудоспособность вслѣдстiе участiя въ задерж анiи или 
въ обнаруженiи лицъ загiодозрѣнныхъ въ преступныхъ 
дѣянiяхъ, совершенныхъ съ политическою цѣлыо, а 
равно вслѣдствiе участiя въ предупрежденiи или обна- 
ружейiи самаго преступленiя.

В ъ  твердой увѣренности, что В аш е П ревосходи
тельство изберете наилучшiе способы  оповѣщ епiя на- 
селенiя, я считаю вмѣстѣ съ тѣмъ своимъ долгомъ про
сить Васъ не ограничиться въ этомъ отнош енiи про- 
печатанiемъ соотвѣтственнаго извѣщенiя въ губернскихъ



вѣдомостяхъ и другихъ мѣстныхъ органахъ печати, а 
принять и иныя необходим!,iя мѣры. Такъ напр., ж е 
лательно было бы, что бы отдѣльными мѣстными уирав- 
ленiями, а также общественными и сословными учреж- 
дѳнiями были сообщ ены губернскому (областному) Ко
митету по призрѣнiю дѣтей лицъ, погибших'!, въ войну 
съ Я п он iей , возможно подробный свѣдѣнiя о всѣхъ 
служившихъ по отдѣльнымъ вѣдомствамъ имѣвшихъ дѣ
тей лицахъ, погибшихъ или пострадавших!, отъ пре- 
стуиныхъ дѣннiй, совершенных!, съ политическою цѣлью, 
и свѣдѣнiя эти, съ точнымъ обозначенiемъ мѣстъ жи
тельства пострадавших!, лицъ или ихъ вдовъ, или на- 
конецъ, лицъ, заступающихъ родителей, были сообщ е
ны Алексѣевскому Главному Комитету. Равнымъ обра-  
зомъ необходимо было бы, чтобы одновременно съ 
представленiемь Вами въ Министерство Внутренних'!, 
Дѣлъ, во исполненiе циркулярная его предложенiя, отъ 
3  iюня 1909 года за № 21 , ходатайствъ о назначенiи  
пенсiй и елиновременныхъ пособiй лицамъ, пострадав- 
шимъ отъ иреступныхъ дѣянiй нолитическаго характе
ра, Вы сообщали копiи съ ходатайствъ лицъ, имѣюгцихъ 
дѣтей, или вдовъ таковыхъ лицъ, Алексѣевскому Глав
ному Комитету на предметъ разрѣшенiя вопроса о правѣ 
дѣтей на покровительство Комитета.

Въ виду того обстоятелъства, что право дѣтей на 
покровительство Алексѣевскаго Главнаго Комитета обу
словлено гибелью или утратою трудоспособности главы 
семьи отъ преступнаго дѣянiя, соверш еннаго съ поли
тическою  цѣлью, необходимо, чтобы ходатайства сопро
вождались сообщ енiемъ Комитету: а) подробнаго описа- 
нiя обстоятельству при коихъ погибло или утратило 
трудоспособность данное лицо съ указанiемъ, къ какой



изъ поименованныхъ въ ст. 3  и 4 правилъ категорiй 
оно должно быть отнесено, и б) заключенiя В аш его о 
томь, должно ли быть данное преступное дѣ)iнiе и по 
какимъ именно основаиiямъ отнесено къ дѣянiямъ, совер- 
шеннымъ съ политическою пѣлью, а не къ преступле- 
нiямъ, объ.iеняемымъ личною местью, несчастнымъ  
случаемъ и т . д ,  и какими данными это подтверждается  
(полицейское дознанiе, судебное лѣдствiе, обвинитель- 
ный актъ, приговор!, суда и т. д.).

Независимо отъ выясненiя сего вопроса благово
лите сообщ ать сверхъ того:

A) по дѣламъ о нринятiи нодъ покровительство 
Алексѣевскаго Комитета дѣтей офицерскаго или при
равниваем ая къ офицерскому званiю:

1) свѣдѣнiя о службѣ пострадавши го лица (по воз
можности формулярный или послужной его спиоокъ, или 
указъ объ отставкѣ), а въ случаѣ, если пострадавш ее 
лицо осталось въ ж ивы хъ,— актъ медицинскаго осви- 
дѣтельствованiя объ утратѣ имъ трудоспособности и 
удостовѣренiе подлежащаго начальства о недостаточ
ности его им ущ ественная положенiя, 2) метрическiя 
свидѣтельства дѣтей, и 3) свѣдѣнiя о томъ, не состоять  
ли дѣти въ учебныхъ заведенiяхъ, въ какомъ именно 
классѣ, не пользуются ли они стипендiими или не ос
вобождены ли отъ платы и отъ какой именно.

B) по дѣламъ о иринятiи нодъ покровительство 
Алексѣевскаго Комитета дѣтей нижнихъ чиновъ:

а) погибшихъ ири посягательствахъ на нихъ: 1) 
свѣдѣнiя о личности и служебномъ положенiи погиб- 
шаго, или вдовы, 2) свѣдѣнiя о семейномъ положенiи  
погиГiшаго, съ указанiемъ ировѣренннаго по возмо
жности по метрическимъ выписямъ возраста дѣтей (годъ.



мѣсяцъ и лень ихъ рожденiя), и 8) точное указанiе мѣст- 
ности, гдѣ проживала семья иогибшаго въ моментъ его 
смерти (городъ, селенiе, уѣздъ и губернiя);

б) утратившпхъ трудоспособность при поснгатель- 
ствахъ на нихъ: 1) свѣдѣнiя о личности и служебномъ 
положенiи утратившаго трудоспособность; 2) свѣдѣнiя 
о семейномъ его положенiи; 8) актъ медицинскаго освп- 
дѣтельствованiя объ утратѣ имъ трудоспособности, со
ставленный въ порядкѣ, установленномъ приложенiемъ 
къ ст. 86  (прим. Ј) уст. воин, нов., свод. зак. т. IV’, 
но нрод. 1906 г., въ присутствiи представителя отъ 
М инистерсгва Внутреннихъ Дѣлъ; 4) свѣдѣнiя объ иму- 
гцественномъ положенiи (представляемыя обо всѣхъ 
вообщ е нижнихъ чинахъ, утратившихъ трудоспособ
ность); и 5) свѣдѣнiя о постоянномъ мѣстѣ жительства 
нижняго чина.

Подлинный за надлежащими подписями.

II.
(Сентября 11 дня 1910 г. № 14475).

Смоленская Духовная Консисторiя слушали пред- 
лож енiе Его Преосвящ енства, Iiреосвящ еннѣйш аго  
θ ео д о с iя , Епископа Омоленскаго и Дорогобужскаго, отъ 
25  августа с. г. за № 8 5 3 , слѣдующаго содержанiя: 
«Гжатское Отдѣленiе Смоленскаго Епархiальнаго П о

печительства о бѣдныхъ духовнаго званiя, при докладѣ 
своемъ отъ 27  истекшаго iюля за № 14, представило 
мнѣ журналъ своего засѣданiя, бывшаго 26  того же  
iюля. въ коемъ, между прочимъ, по выслушанiи сло- 
веснаго заявленiя предсѣдателя Отдѣленiя протоiерея  
Iоанна Санковскаго о необходимости возстановленiя  
об я за тел ь н а я  взноса отъ церквей и причтовъ на не- 
предвидѣнные несчастны е случаи, постановило: «Вполнѣ



раздѣляя мнѣнiе о. Предсѣдателя Θвдѣленiя, обложить  
ежегоднымъ обязательнымъ взносомъ на непредвидѣн- 
ные несчастны е случаи каждаго священника Гжатскаго 
уѣзда и города гiо одному рублю 50  кон., дiакона по 
одному рублю и псаломщика по 50  коп. и церковь 
каждую по одному рублю соответственно числу прич- 
товъ ». Ходатайствуя объ утвержденiи сего постанов
л е н а  О тдѣленiе просить моего распоряженiя о разсылкѣ 
указовъ благочиннымъ Гжатскаго уѣзда объ означен- 
ныхъ взносахъ, а также и монастырамь, чтобы и они 
не уклонялись О Т Ъ  В З Н О С О в Ъ  на сей предмет'!», по край
ней мѣрѣ, по десяти рублей въ г о j i ъ . Признавая такое 
заявленiе Ередсѣдателя Отдѣленiя IIротоiерея Iоанна 
Санковекаго и постановленiе Отдѣленiя о сборѣ денегъ  
на непредвидѣнны е несчастные случаи, какь то: голодъ, 
повальныя болѣзни, пожары и другiя бѣдствiя виолнѣ 
цѣлесобразнымъ по скудости средствъ, какъ самаго Е пар- 
хiальнаго Попечительства, такъ и Отдѣленiй его, пред
лагаю К онсисторiи дать знать о семъ постановленiи  
Гжатскаго Отдѣленiя не только благочиннымъ Гжатскаго 
уѣзда, но и другихъ уѣздовъ Смоленской епархiи и 
рекомендовать имъ, для увѳличенiя средствъ мѣстныхъ 
Отдѣленiй Епархiальнаго Попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званiя, ввести эти взносы въ своихъ округахъ 
на означенны й нужды, съ тѣмъ однако-же, чтобы такiе 
взносы были добровольными, а не принудительными. 
Н астоятелей и настоятельницъгмонастырей епархiи раз- 
рѣш ается также пригласить къ посильнымъ пожертво
ван! я мгь въ мѣстнi.iя Отдѣленiя на указанный нужды». 
Приказали: Н астоящ ее предложенiе Его П реосвящ ен
ства отпечатать въ Епархiальныхъ Вѣдомостяхъ къ со -  
отвѣтствующему распоряженiю благочинныхъ и къ дол
жному вниманiю настоятелей и настоятельницъ.



d  T  Ч  1  т  ъ

О ириходѣ денежныхъ суммъ ПО содерж анiю  СмОЛΘН- 
скаго еiiархiальнаго женекаго училища

за 1909 годъ.
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О б ъ я с н е н і я .

Җ Я Руб К. Руб. Е

Къ 1 января 1910 года училищныхъ суммъ
состояло:

а) билетами.................... 35826
1

8І 2

Означенныя суммы составляютъ:
Неприкосновенный училищный капиталъ. 
Остатокъ отъ нредыдущаго года и по прих.- 

расх. книгѣ показааъ въ графѣ 2 — «отъ церк
б) наличными ............. 17

Въ 1909 году поступило:
1) билетами.................... 600

0 и 31 (по книгѣ
юцентныхъ бумагъ)

•л

вей и причтовъ*.

Билетами на сумму 600 рублей поступило отъ 
Преосвященнѣйпiаго Еиископа Петра:— 1)въ 
неприкосновенный капиталъ Его имени сви- 
дѣт 40/о Госуд ренты въ пятьоотъ рублей, 
проценты съ коего должны выдаваться еже 
годно (начиная съ 1910 г.) къ празднику 
Рождества Христова бѣдяѣйшей идостойнѣй- 
шей воснитанницѣ, не пользующейся стииен- 
дiей, безъ различiя сословiй. (При свид. 20 
купоновъ, срокъ съ 1 марта 1910 г.), — 2) 
Отъ него же облвгацiя 3 го внутр. б°/°займа 
1908 г. въ сто рублей, проценты съ коей по- 
етупаютъ нъ пользу училищной церкви за 
поминовенiе его матери. При билетѣ 17 ку- 
поновъ на срокъ къ 1 марта 1910 г.

1
2) наличными:

Огъ Св. Синода...................................................... 2000 2000
130 Означенную сумму выдаетъ ежегодно духовная 

консисторiя по распоряженiю Хозяйственная 
Управленiя при Св. Синодѣ.

2 Отъ Ея Императорскаго Высочества, Ве
ликой Княгини Марiи Александровны, 
Герцогини Саксенъ-Кобургъ-Готской. . . . 100 — 100

147 По прих. раех. книгѣ взносъ этотъ ноказанъ въ 
гр. 6 «отъ разныхъ лицъ и учрежденiй».

3 Отъ Смоленскаго епархiальнаго попечи
тельства ............................................................... 700 ■- 700

129 и 194 Сумма эта выдается съ 1874 года по распоряӕе- 
нiю Епархiальнаго Начальства.

4

•

Процентовъ по училйщнымъ билетамъ, прi- 
обрѣтеннымъ и пожертвованнымъ на 
содержанiе училища ................................... 791 14 798

1)2, 204, 362, 363, 
394

Па 2 р, 37 к. болѣе противъ смѣтнаго назначе- 
нiя вслѣдствiе того, что по одному выигрыш
ному билету за 2 пол. 1908 г. получено въ 
отчетномъ 1909 году.
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1 Руб. К Руб. К.
книги.

5 Отъ Смоленска™ епархiальнаго попечи
тельства на лѣченiе восцитанницъ учи 
л и гца ............................. ........................................ 100 100

129 Означенная сумма выдается съ 1896 года по опредѣ- 
ленiю Епархiальнаго Съѣзда Духовенства.

6 Отъ церквей епархiи по 50 к. отъ каждой 
церкви изъ рублеваго взноса на печа- 
танiѳ циркуляровъ.......................................... 300 296

19, 21, 22, 26, 
32, 34, 38, 42, 
47, 49, 55, 65,

Менѣе противъ смѣтнаго назпаченiя на 4 руб. 
вслѣдствiѳ того, что о Благочиннымъ 2 окр. 
Сычевскаго у., и рот П. Бѣлкинымъ, 50 ти 
коп. взносъ за 1908 и 1909 г.г, былъ пред- 
ставленъ лишь 3 февраля 1910 года, каковой 
взносъ и внесенъ въ приходо-расходную книгу 
1910 года подъ Ј\ѕ 73.

ГIо ирих.-расх. кн. графа 2. <отъ церквей и прич- 
товъ».

74, 77, 80, 83, 
88, 97, 101, 111, 

, 122, 131, 148, 
, 187, 188, 197, 
, 331, 340, 377,
, 390, 397, 401, 
, 409, 416, 421.

7 Процентовъ со стипендiатскихъкапиталовъ. 4 82 00 482 60 204 ,362 ,363 ,394 ,

в Отъ Уѣздныхъ Отдѣлепiй Енархiальнаго 
попечительства на содержанiе стипендi- 
атокъ сихъ О тiѣ л ен iй ................................... 2875 3489

46, 63, 66, 84, 
90, 93, 94, 106 
, 162, 244, 250,  

254, 258, 282,
, 361, 369, 400,  

411.

Смѣтою на 1909 годъ было исчислено по п. 8, 
на 25 стипендiатокъ Уѣздныхъ Отдѣленiй по 
115 руб. на каждую —2875 руб 

Между тѣмъ Смоленское Уѣздн.Отд. вначалѣ 1909 
года одну стипендiю закрыло.

Такимъ образомъ взносы поступали въ 1909 году 
на 24 стипендiи.

Болѣе-же смѣтпяго назначенiя на 614 руб. полу
чено вслѣдствiе того, что смѣтою на 1909 г. 
предусмотрѣно было по 115 руб. на каждую 
стипендiю, но на основанiи ст. 163 иоста 
новлонiй Епарх. Съѣзда отъ 19 iюня 1908 годв 
взносъ на содержанiе въ училищномъ обще- 
житiи былъ увеличонъ до 125 руб. за полную 
иансiонерку, а также и за стипендiатку 

Въ виду этого Уѣздными Огдѣленiями вносилось 
по 125 руб. ( 2 4 X 1 0 = 2 4 0  р.).

Кромѣ того, Бѣльскнмъ, Гжатскимъ, Елышнскнмъ 
и Духовщинскимъ Огдѣленiями въ 1909 году

2
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внесено было за 1908  г .— 4 05  руб, ( 2 4 0  р .+  
4 05  р . = 6 4 5  р ) ,  при чемъ Юхновскимъ Отдѣ- 
ленiемъ въ 1908 году было перевнесено 31 руб 
(64 5  р у б . - 3 1  руб = 6 1 4  р уб .-).

— Отъ Совѣта Смоленскаго Е п ар х iал ь в аго  
Съѣзда на содерж анiе  стипендiатокъ  
имени о. Iоанна С ергiева  К ронш тадт  - 
скаго .......................................................................... 80

349 Вновь откры тая  стипендiя.
Взносъ этотъ смѣтою не предусмотрѣнъ. По п р и х -  

рас . кн. поiсазанъ въ графѣ 6 «отъ разныхъ 
лицъ и учреж денiй» .

— Отъ настоятельницы Вяземскаго Аркадiев- 
скаго монастыря игумевiи Агнiи на со- 
д ерж аи iе  у ч и л и щ а ............................................. 10

400

414 Взносъ этотъ смѣтою не прѳдусмотрѣнъ. По ирих.-  
расх. кн. иоказанъ въ графѣ  6 «отъ разныхъ 
лицъ и учрежденiй.

9 Отъ Б р атства  нреаодобнаго А в р а м i я ........... 4 0 0 — 4 1 8 Т ож е въ граф ѣ  6 <отъ разныхъ лицъ и у ч р еж 
денiй».

10 Отъ П равленiя  Смоленскаго епархiальнаго  
свѣчного з а в о д а ............................... ..................... 1000 100 0

139 Т ож е гр, 6.

11 Отъ Сычевскаго градскаго  духовенства на 
содерж ан iе  стипендiатокъ  сего духовен
ства ............................................................................ 115 125

222, 360 Т ож е гр. 6.
Болѣе на 10 руб. на основанiи ст. 163 постанов- 

ленiя  Еп. Съѣзда отъ 19 iюня 1 9 0 8  года.

12 Отъ общества вспомоществованiя н уж д аю 
щимся воспитанницамъ Смоленскаго 
епарх ж енскаго  училища ............................. 115 278

104, 353
Тоже гр. 6.

Общество вспомоществованiя нуждающимся восни- 
танницимъ за 1908/» уч годъ за свою сти- 
нендiатку внесло 115 р . ,  а  остальные 10 р.
была возложена доплата на ту воспитанницу, 
которая пользовалась стипендiей, за  1909 г. 
тѣмъ же Обшествомъ было внесено з а  сти пен 
д i а т к у - 1 2 5  руб. Кромѣ того въ 1909 г была 
открыта Обществомъ нолустипендiя имени 
П араскевы  К аменской— матери Архiепископа 
Н и к ан ор а ,  за  каковую полуствпендiво внесено 
38 руб. (1 1 5  р .+ 1 2 5  р .+ 3 8 = 2 7 8  руб.) .

2*
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Руб. К. Руб. 1
книги.

13-23 Отъ воспитанницъ училища за содержанiе 
въ училищномъ общежитiи: пансiоне- 
рокъ, полупавсiонерокг, доплата полу- 
казенныхъ, полустипендiатокъ, стипен
дiатокъ Епископовъ Серафима и Тимо- 
ѳея, д ст. с. Лебедева и д-ра Медвѣд- 
к о в а ........................................................................... 29593 32 20 0 (

1 -  17, 27, 28, 36,
7 52 53 ,  60, 61,
2, 70 , 72, 79, 86,
5, 98, 100, 103, 105, 
07 - 109, 1 1 4 -  121, 
2 5 -  128, 134 об в. 
36, 140, 142, 143, 
49 ,  150, 151 -  153, 
57, 1 5 9 -  161, 163, 
64, 166, 167, 169—  
71, 1 7 3 - 1 7 6 ,  181, 
8 3 - 1 8 6 ,  1 8 9 - 1 9 3 ,  
95, 196, 1 9 9 - 2 0 1 ,  
05, 207 ,  224, 225, 
32, 237, 243, 259, 
61 -  271, 274, 276, 
77, 279, 280, 281, 
190, 29 1 ,  ‘2 9 3 - 2 9 8 ,  
0 0 , - 3 0 4 , 3 0 6  -  308, 
10, 313 — 3 2 3 ,3 2 5  — 
27, 329 - 335, 337, 
4 1 — 344, 346 348, 
50 - 3 5 2 ,  354 -  357, 

159, 364 -  366, 368, 
70 ,  3 7 1 - 3 7 6 ,  378 ,  
81 , 383, 385 ,  387. 
88 ,  389 ,  3 9 1 - 3 9 3 ,  
195, 396. 398, 399, 
04, 405 ,  407, 412, 
17, 4 2 0 ,  423 .  425, 
26.

1 3 - 2 3 ) .  Противъ сыѣтнаго аазначенiя  болѣе на 
2.607 руб. 06 коп. вслѣдствiе увеличенiя 
платы з* содержанiе въ училищномъ общ е
житiи, согласно ст. 163 постановленiя Е парх .  
Съѣзда отъ 19 iюня 1908 года.

Взносъ этотъ по ирих.-расх. книгѣ показанъ въ 
графѣ 3— а

.

24 З а  право обученiя иносословныхъ воопи- 
т а в в в ц ъ ................................................... Г. ............ 1550 1400

п. 24) Противъ смѣтнаго назначенiя менѣе на 
150 руб. вслѣдствiе того, что смѣтою было 
предусмотрѣно за 31 ученицу, между тѣмъ 
платныхъ иносословныхъ в-цъ обучалось 28. 

Тоже въ графѣ 3 — а.
1
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» На первоначальное обзаведенiе постельвы-
(І48

1

405
Противъ смѣтнаго назначенiя менѣе на 243 руб. 

вслѣдствiе того, что смѣтою было прѳдусмот-
рѣно на первоначальное обзаведенiе отъ 8 пан- 
сiонерокъ по 18 руб. и 56 полунансiонерокъ 
по 9 руб (648 р ). въ дѣйствительвости же 
въ отчетномъ 1909 году въ училищное обще- 
ж итiе  поступило на уеловiяхъ содержанiя 
пансiонерокъ — 1 воспит. (18 р .)  и полупансiо- 
нерокъ -  43 воспит. ( 4 3 X 9 = 3 8 7  руб.).

Тоже въ графѣ 3— а.

20 За  обученiе французскому я з ы к у .................. 250 284 7І

1

!

1 -  15, 17, 36 , 70, 
2, 96, 98, 100, 109, 
15, 127, 128 ,  135, 
58. 154, 155, 159, 
70, 183, 185, 190, 
68, 269, 270, 274, 
76, 281, 291, 303, 
13, 314, 837, 341, 
13, 347, 350, 864, 
66, 393, 396, 898,

Противъ смѣтнаго назначенiя болѣе на 34 руб. 
75 коп. вслѣдствiе того, что в-цъ обучалось 
фр. яз. свыше того числа, какъ исчислено 
смѣтою

Воспитанницы -  сироты, фр. яз. обучаются без- 
илатно.

По ирих.-расх. книгѣ взносъ ә готъ показанъ въ 
графѣ 3 — б, «Языки и музыка».

27 Отъ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 
на содержанiе образцовой школы. 500 — 500

39, 208, 260 ,  382 Означенная сумма получается Совѣтомъ училища 
изъ Смоленскаго Губернскаго Казначейстиа 
но ассигновкамъ, согласно § 10, ст. 3 смѣты 

' Св. Синода.

28 Отъ Смоленской городской управы на титъ 
же предметъ ...................................................... 100 100 _

312 Получается нзъ Смол. Городской Управы.

29 Отъ воспитанницъ за обученiе музыкѣ. . . Hi 00 1416 _  1 — 15, 17, 28, 35,
17, 72, 96 , 98 ,  1 15,
18, 119, 128, 151, 

.55, 159, 167, 185, 
90, 259, 261, 262,

Ј65, 266, 268, 269, 
!70, 271, 274, 276,

Менѣе противъ смѣтнаго назначенiя на 184 руб., 
въ виду того, что по смѣтѣ исчислено за 80 
ученицъ, обучалось же музыкѣ 71.

По прих.-расх. кн. взносъ этотъ показанъ въ графѣ 
3 — б, «языки и музыка».
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1 К. 1 -  . книги.
Җ ? | Руб. Руб.

■ 8, 281, 297, 803,
6 -  308, 313, 318, 
6, 330, 335, 337, 
1, 347, 352, 355,
4, 366, 392, 417,
0

-
Прпцентовъ съ музыкальныхъ капиталовъ

Менѣе противъ смѣтнаго назначенiя на 3 руб.
но 112 10 108 2, 204. 362, 368, 

4.
80 коп. вслѣдствiе того, что при составленiи 
смѣты вкралась ошибка при исчисленiи про- 
центовъ на музыкальные капиталы. Олѣдовало 
было внести въ смѣту 108 р. 30 к вмѣсто 
112 руб. 10 коп. музыкальныхъ капиталовъ 
въ билетахъ нмѣется на сумму 2.850 рублей

Е. Отъ церквей и причтовъ епархiи..

!

1

28392 06 24927 г 9, 19, 20, 22, 24, 
5, 29, 31 33, 38,
;, 43, 45, 47, 48.
, 54, 58, 59. 64,
', 71, 73, 76, 81,
!, 87, 91, 92, 97,
0, 112, 124, 131, 
2, 133, 141, 144 
8, 158, 165, 168, 
8, 179, 180, 182,
8, 197, 198, 206,
8— 210 2 1 3 - 2 1 7 ,  
8 221, 223, 226,
1, 2 3 3 -  236, 238,
9 - 2 4 2 ,  2 4 5 - 2 4 9 ,
1, 252, 255 -  257,
2. 273, 275, 283,
5, 2 8 7 -  289, 292,
9, 305, 309, 328, 
9, 340, 345, 377, 
0, 386, 397, 401,
6, 413, 421, 424.

Менѣе противъ смѣтнаго назначенiя на 3,464 руб. 
84 коп. вслѣдствiе того, что за 1 полов. 1909 
годя поступило въ концѣ 1908 года взносовъ 
отъ о. о. Благочинныхъ епархiи на сумму 
3140 р. 94 к , каковыя деньги и заприходо
ваны были въ приходо расходную книгу 1908 
года подъ статей: 1270, 1286, 1294, 
1297, 1304, 1307, 1319, 1320, 1321, 1323 и 
1326, слѣдовательно, вышеуказанная сумма 
3140 руб. 94 коп. была показана въ отчетѣ 
за 1908 годъ

Кромѣ того, о. Благочинный 3 окр. Гжатскаго у. 
священникъ I. Оелезневъ, взносъ на содержа
нiе училища за 2 полов. 1909 года пред- 
ставилъ въ Совѣтъ училища 17 февраля 1910 
года въ размѣрѣ 274 рѵб. 03 коп., каковая 
сумма и внесена въ приходо расходную книгу 
1910 года подъ Ј\» ст. 100.

Такимъ образомъ получается слѣдующее: сложикъ 
суммы 3140 руб. 94 к. съ 274 руб. 03 коп. 
составится сумма въ 3,414 руб 97 коп. Вычтя 
эту сумму изъ 3464 р. 84 коп. мы получимъ 
49 р 87 коп.— недовнесенныхъ нѣкоторыми 
о. о. Благочинными на содержанiе училища 

за 1909 годъ.
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стуш

№№ статей 

iходо-расходной О б ъ я с н е н і я .

Руб. 1 К. 1 Руб.
книги.

1

Поступавшiя же въ концѣ 1909 года деньги за 
1 иоловину 1910 года не смѣшивались съ сум
мами 1909 года, а вносились въ приходо- 
расходную книгу своего 1910 года.

Ж. Выручено отъ продажи животныхъ, 
выкармливаемыхъ остатками ииiци . . . . 300 -- I 400

367, 402

Выручено отъ продажи помой...................... —

' 1

265, 338
По прих. расх. книгѣ въ графѣ 8, «случайвыя 

поступленiя».

Записано на приходъ стоимость убитой 
свиньи для училищной надобности вѣ 
сомъ 4 п. 10 ф. по 5 р. 50 к. за пудъ. — 23

403

Итого по смѣтѣ........................... 72023 90

3) Случайный поступления:

1) Семикопѣечнаго взноса на покрытiе 
дефицита ............................................................ 4005 их.-расх. книги по 

iержан. училища:
4 - 6 ,  8 ,  18, 19, 
23, 27. 38, 40—  

, 44, 50, 61, 56,
, 69, 71, 75, 78, 

87, 97, 102, 123, 
137, 145, 146, 

5, 172, 178, 180, 
2, 187, 188, 246,
7

Означенвый взносъ показанъ въ приходо-расходной 
книгѣ по содержавiю училища въ гряфѣ 8 
«случайныя поступленiя» на сумму 3040 руб 
98 коп и по спецiально заведенной съ 23 
ноября 1909 г. книгѣ для семи копѣечнаго 
взноса 964 руб. 72 кои., а всего 4006 руб 
70 коп.

■' г-.,;

1

!

ецеціально заве- 
iной книгѣ для 
-ми коп. взноса 
N; статей 1— 12.
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2

Җ ■

1

: р , л. к 1 Руб.
К Н И Г И .

2) Получено отъ Комитета религiозно- 
нравственной библiотеки въ возвратъ за 
чай, сахаръ и свѣчи выданный учили- 
щемъ для пѣвчихъ во время СПѢвОК'Ь 
къ концерту 15 марта 1900 года ..........

Г 138

1

Означенная сумма показана въ приходо расходной 
книгѣ въ графѣ 8, «случайный поступлевiя»

3) Получено отъ о. Инспектора классовъ, 
свящ. А. Никольская, въ возвратъ пе- 
ренлаченныхъ имъ при ремонтѣ квар
тиры ..............................................................

1 а 

13

211 Тоже.

4) Получено отъ депутата епархiальнаго 
съѣзда, свяiц. о. I. Оглоблина за уте 
рянный имъ училищный перочинный 
ножикъ...................................................

>
212 Означенная сумма показана по при г . -расходной 

книгѣ въ графѣ 8, «случайныя поступленiя».

1
5) Получено отъ нравленiя Смоленскаго 

епарх. свѣчного завода Ѵа остатковъ 
отъ прибылей свѣчныхъ складовъ.............

1
—  II 86

311 Тоже.

6) Получено отъ преподавателя училища 
Д. М. Можайскаго излишне выданныхъ 
ему въ жалованье за октябрь мѣсяцъ 
1909 г..............................................................

I I
-  II 

1

10

198

1

324 Тоже.

7) Получено ( тъ Хозяйственнаго Управле- 
нiя при Св. Синодѣ для выдачи въ по 
собiе ж^нѣ умершаго преподавателя 
училища И. И. Орловскаго— А. С. Ор- j 
ловской.............................................

1

358, 379 Тоже.
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№ №  статей 

риходо-расходной 

квиги.
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Руб. К Руб.

8) Приписано процентовъ по книжкамъ 
сберегательной кассы О тдѣленiя  Смо 
левскаго Государственнаго Б а н к а  за 
ЈЧѕЈ>6 33031 ,  364, 3237  ................................ 7

Ii------ — ------—---------

7, 41 5 ,  419 ,  422

Iиколай Љ'егаловг.

ПосѵѣАова.

L Никольскiй.

вящ. 11. Марковѕ. 
вящ. θ. Iiляткеви 
вящ. 11 Цвѣтковѕ 
репод. С. Бѣлавен

iл. Илъинд.

Означенная сумма показана по приходо-расх. книгѣ 
въ граф ѣ  8, «случайныя поступленiя» .

чѕ.

цевѕ.

Всего въ 1909 году поступало: б и 
летами ................................................

Наличными (съ остаткомъ отъ 1908 г. 
17 р. 87 к . ) .....................................

И. д. Гiредсѣдаi 

Инсi

геля Со 

Н ача  

iекторъ

д

— 1 60i

-  ii 7604:

вѣта, протоi 

льница учил 

классовъ, с

Члены Совѣ" 

Ьлопроизвод



Вниманію Епархіальныхъ учрежденій и оф- 
фиціальныхъ лицъ.

Редакцін Епархіальныхъ В едом остей считаетъ сво-  
имъ долгомъ освѣдомить учрежденія еиархіи, что при 
доставленіи въ редакцію для еанечатанія оффнціаль- 
наго характера бумагъ, какъ-то: отчетовъ, журналовъ, 
перечней дѣлъ, докладовъ, объивленій и т. и.) ВСІІ КІ Й 

разъ должно дѣлать точное указаніе на разрѣш еніе со 
стороны Епархіальной власти опубликовать эти доку
менты. В езъ  ссблю денiя этого условiя поступившiя въ 
редакцiи оффицiальнаго характера бумаги не будутъ 
печататься.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц I Д Л Ь Н Ы Й
Ш тундо-баптисты .

Въ виду отмѣченнаго въ миссiонерскихъ отчетахъ появленiя 
и развитiя въ нашей епархiи штунды въ разныхъ ея формахъ, 
считаемъ нелишнимъ предложить вниманiю нашихъ читателей 
нѣкоторыя свѣдѣнiя объ этой сектѣ, съ указанiемъ главнѣйшихъ 
особенностей вѣроученiя сектантовъ.

Начало штундизма 1) въ Россiи нужно относить къ 1862 г., 
но первое извѣстiе о появленiи его было напечатано въ „Одес- 
скомъ Вѣстникѣ" отъ 14 марта 1868 года; 5 или 6 лѣтъ спустя, 
не встрѣчая нигдѣ никакого для себя препятствiя, не заявляя 
громко о своемъ существованiи, штунда сразу охватила цѣпыхъ 
пять уѣздовъ Херсонской губернiи. Изъ Херсонской губернiи 
штундизмъ впослѣдствiи былъ занесенъ въ Кiевскую пришельца
ми изъ нѣмецкихъ колонiй. Изъ Херсонской же губернiи штун
дизмъ распространился и по всѣмъ другимъ мѣстамъ Россiи.  
Распространенiе штундизма совершалось общимъ путемъ заимство- 
ванiя изъ первыхъ мѣстъ его появленiя, при посредствѣ лицъ, 
удалявшихся нерѣдко на „заработки" и снова возвращавшихся 
въ свои селенiя. Впрочемъ, скоро появились и постоянные про- 
фессiональные миссiонеры штундизма. Особенно энергичными 
распространителями штундизма въ Херсонской губернiи были 
крестьяне: Иванъ Рябошапка, основавшiй въ Любомiрнѣ штун- 
дистскую общину въ 1876 году, Михаилъ Ратушный, основатель  
такой-же общины въ с. Основѣ, разъѣзжавшiй подъ видомъ 
торговца по селамъ и распространявшiй штунду, и Ефимъ Цым- 
балъ. Въ Кiевской губернiи главными вожаками и распростра-

') Н азванiе „ Ш тундизм ъ“ производятъ отъ нѣмецкаго Stunde—(Ш тун- 
де)— часъ, такъ названы были послѣдоватєли пiэтистовъ Франке и Ш пенера 
въ Германiи за  ихъ обычай собираться для религiозно-нравственныхъ бесѣдъ, 
гдѣ цѣлый „часъ" они удѣляли чтенiю и толкованiю Библiи; они составили 
свое „братство друзей Божiихъ" и являются какъ-бы прародителями нашихъ 
штундистовъ.



нителями штундизма были однодворды: Яковъ и Павелъ Цибуль- 
скiе, Осипъ Тышкевичъ, Захарiй Богдановскiй. Игнатiй Флорин- 
скiй и въ особенности крестьянинъ с. Чаплынки Герасимъ Бала- 
банъ и Яковъ Ковапь.

На первыхъ порахъ русскiе штундисты, устрояя свои собра- 
нiя, не составляли изъ себя особой секты. Хотя ко многимъ до- 
гматамъ православiя они относились недовѣрчиво, однако не 
порывали еще связи съ православною церковью, а именно: они 
ходили въ православные храмы и принимали всѣ таинства отъ 
православныхъ священниковъ. Формальное отдѣленiе херсонскихъ  
и кiевскихъ штундистовъ отъ Церкви относится къ началу 70-хъ  
годовъ истекшаго столѣтiя. На это отдѣленiе повлiяли опять-таки 
нѣмцы, на этотъ разъ въ лицѣ баптистовъ.

Еще въ началѣ XVI столѣтiя одновременно съ реформацiей 
Лютера въ Германiи явилась въ лонѣ лютеранства секта ана- 
баптистозъ или перекрещенцевъ. Основателемъ секты былъ θома  
Мюнцер:,. Сектанты, отвергая крещенiе дѣтей, какъ недѣйстви- 
тельное, принимали въ свое общество чрезъ перекрещиванiе. 
Поэтому ихъ и называли анабаптистами. По имени одного изъ 
представителей секты XVI столѣтiя Симона Меннона этихъ сек- 
тантовъ стали называть потомъ меннонитами. Эти-то анабаптисты 
еще въ XVI столѣтiи начали переселяться въ Англiю и здѣсь 
распространять свое ученiе. Сначала идеи сектантовъ не приви
вались въ Англiи: но въ XVI столѣтiи эти идеи въ нѣсколько 
измѣненномъ видѣ, однако съ удержанiемъ ученiя о крещенiй, 
имѣли здѣсь полный успѣхъ: въ 30-хъ годахъ этого столѣтiя по
явилась въ Англiи первая сектантская община. Англiйская секта 
получила названiе баптизма. Съ конца XVIII столѣтiя среди 
баптистовъ появилось непреодолимое стремленiе къ пропагандѣ. 
И вотъ баптизмъ удивительно быстро начинаетъ распространять
ся по разнымъ странамъ. Около половины XIX столѣтiя онъ 
утвердился на материкѣ Европы, сначала въ Германiи, а потомъ 
изъ нея раскинулъ свои сѣти въ другiя страны.

Начало нѣмецкому баптизму или, какъ его называютъ, нео
баптизму положилъ Iоганнъ Онкенъ, родившiйся въ 1800 году 
въ лютеранской семьѣ. Въ 30-хъ годахъ XIX столѣтiя онъ при- 
нялъ баптистское крещенiе и посвященiе во пресвитера. Чрезъ



нѣсколько лѣтъ, благодаря его дѣятельности, въ Германiи было 
уже нѣсколько баптистскихъ общинъ. Баптизмъ сталъ быстро 
распространяться какъ между меннонитами, близкими по своему 
ученiю къ этой сектѣ, такъ и среди послѣдователей другихъ 
ученiй. Въ 1849 году на первой генеральной конференцiи бап
тистовъ, созванной въ Гамбургѣ, было утверждено составлен
ное Онкеномъ и его помощниками „Вѣроизложенiе и устройство 
общинъ крещенныхъ христiанъ, называемыхъ обыкновенно бап
тистами". Эти сектанты скоро раскинули свои сѣти и по Россiи. 
Сюда явился самъ глава нѣмецкихъ баптистовъ Онкенъ и началъ 
проповѣдывать баптизмъ сначала въ прибалтiйскихъ губернiяхъ. 
Отсюда проповѣдь баптизма скоро перешла въ другiя губернiи. 
Проповѣдники этого ученiя явились и на югъ Россiи къ нашимъ 
штундистамъ. Нашедши здѣсь воспрiимчивую почву для своей 
пропаганды, эти проповѣдники сообщили нашимъ штундистамъ 
баптистское ученiе. Уже въ 1871 году самъ Ратушный принялъ 
вторично крещенiе и его примѣру послѣдовали многiе изъ его 
приверженцевъ. Этимъ положено было начало отдѣленiю штун- 
дистовъ отъ Церкви. Такъ и образовалась новая секта, извѣстная 
подъ именемъ ттундизма или штундобаптизма, такъ какъ боль
шая часть послѣдователей этой секты держится ученiя баптистовъ.

Вновь появившаяся секта штундистовъ, подобно загранич
ной сектѣ баптистовъ, отличается поразительною склонностью 
къ энергичной и настойчивой пропагандѣ своего лжеученiя. Благо
даря этому, ей удалось вскорѣ же послѣ своего появленiя про
никнуть во многiя мѣстности Россiи. Еще въ концѣ 60-хъ годовъ, 
т. е. одновременно съ штундистскимъ движенiемъ Херсонской и 
Кiевской губ., баптизмъ занесенъ былъ на Кавказъ. Здѣсь впер
вые онъ появился въ Тифлисѣ, Первою жертвою одного нѣмца- 
баптиста былъ молоканинъ купецъ Воронинъ, крещенный въ ба
птизмъ въ 1867 году ’). Баптизмъ слился съ штундистскимъ 
движенiемъ и секта штундо-баптистовъ успѣшно стала рас
пространяться на Кавказѣ. Особенную силу штундо-баптистское 
общество въ Закавказьѣ и на Кавказѣ получило вслѣдствiе 
дѣятельности Василiя Павлова, который былъ сначала приказчи-

Ӌ Мисс. Об. 1901 г. ноябрь, стр. 648; ср. Христ. Чтенiе 1895 г., ч. I 
стр. 157.
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комъ у Воронина. Послѣднiй, по совѣту своего руководителя, нѣм- 
ца-бапт«ста, отправилъ Павлова въ Гамбургъ къ Онкену. Полу- 
чивъ образованiе въ гамбургской баптистской семинарiи и до 
тонкости усвоиЬъ здѣсь ученiе и прiємы баптистовъ, Павловъ 
снова явился въ Тифлисъ и уже въ качествѣ продовѣдникэ и 
баптистскаго пресвитера съ приличнымъ содержанiемъ отъ загра- 
ничныхъ баптистовъ, дѣятельно пропагандировалъ баптистское 
ученiе. Въ 70-хъ годахъ штундизмъ перебирается въ Подольскую, 
Екатеринославскую и Волынскую губернiи, а въ 80-хъ годахъ  
онъ появляется въ Орловской, Полтавской, Таврической и Б есса
рабской губернiяхъ и въ Донской области; а въ послѣдующее 
время пр жикаетъ и въ болѣе сѣверныя губернiи. Такъ онъ по
является въ Воронежской, Калужской, Нижегородской, Оренбург
ской, Пензенской, Рязанской, Самарской, Саратовской, въ нашей 
Смоленской и въ самой Москвѣ. Распространяется штунда не 
среди только православныхъ, но и среди послѣдователей раз- 
ныхъ сектъ. Особенною склонностью къ принятiю штундо-баптиз- 
ма отличаются молокане. Во многихъ мѣстахъ эти сектанты съ 
удивительною быстротою поглощаются штундо-баптистами. Такъ  
въ Тамбовской губ., въ которой насчитывается около 15 тысячъ 
сектантовъ, большинство суть штундо-баптисты, въ теченiе нѣ- 
сколькихъ лѣтъ превратившiеся изъ молоканъ ').

Въ первое время сушествованiя секты штундистовъ пра
вительство относилось къ послѣдователямъ ея снисходительно, 
а наша интеллигенцiя даже сочувственно, что значительно влiяло 
на ея распространение. По изданiи отличающагося неопредѣлен-  
ностью закона 3 мая 1883 года штундисты старались расчиты-

Ӌ Замѣчательно, что преврашенiю молоканъ въ баптистовъ содѣйство- 
вали не только проповѣдники баптизма, но и православные священники. Дѣло 
въ томъ, что православные священники въ полемикѣ съ молоканами обращали 
вниманiе главнымъ образом ъ на вопросъ о водномъ крещенiи, доказывая не
обходимость послѣдняго, другiе же вопросы, какъ болѣе трудные, оставляли 
безъ  вниманiя. То ж е доказывали молоканамъ и баптистскiе проповѣдники. 
Молокане, будучи не въ состоянiи отстоять свой взглядъ на крещенiе, и при
знали водное крещенiе необходимы ми но только для взрослы хъ, т. е. пре
вратились въ баптистовъ. Превращенiе это очень прискорбно для православ
ной Церкви, такъ какъ баптистъ— болѣе рьяный противникъ православiя, чѣмъ 
молоканинъ, почему и обращ енiе изъ баптизма въ православiе труднѣе, чѣмъ 
изъ  молоканства.



вать на тѣ права и льготы, который предоставлены расколь- 
никамъ. Поэтому они свободно устраивали общественная мо- 
литвенныя собранiя, содѣйствовавшiя пропагандѣ штундистскаго 
ученiя. Таково положенiе штундистовъ было до 1894 года, съ 
какого времени положенiе ихъ существенно измѣнилось. Въ этомъ 
году Комитетъ министровъ въ виду того, что „молитвенныя со
бранiя штундистовъ, внося смуту въ жизнь мѣстныхъ приходовъ, 
не только способствуютъ укрѣиленiю этихъ сектантоеъ въ ихъ 
религiозныхъ убѣжденiяхъ, но и служатъ самымъ удобнымъ спосо- 
бомъ распространенiя штундистскаго лжеученiя среди православ- 
ныхъ“, положилъ „предоставить министерству внутреннихъ дѣлъ, 
по соглашенiю съ оберъ-прокуроромъ Св. Синода, объявить сек
ту штундъ болѣе вредною, съ воспреiценiемъ штундистамъ об- 
щественныхъ молитвенныхъ собранiй". На основанiи этого по- 
ложенiя Комитета министровъ, Высочайше утвержденнаго 4 iюля- 
1894 года, министръ внутреннихъ дѣлъ въ циркулярѣ отъ 3 сен
тября того же года объявилъ, что въ виду имѣющихся какъ въ 
министерствѣ, такъ и въ духовномъ вѣдомствѣ, свѣдѣнiй о томъ, 
что „послѣдователи секты штундъ, отвергая всѣ церковные об
ряды и таинства, не только не признаютъ никакихъ властей и 
возстаютъ противъ присяги и военной службы, уподобляя вѣр- 
ныхъ защитниковъ престола и отечества разбойникамъ, но и 
проповѣдуютъ соцiалистическiе принципы, какъ напр, общее 
равенство, раздѣлъ имуществъ и т. п., и что ученiе ихъ подры- 
ваетъ въ корнѣ основныя начала православной вѣры и русской 
народности", онъ признаетъ „секту штундъ одною изъ наиболѣе 
опасныхъ и вредныхъ въ церковномъ и государственномъ от- 
ношенiяхъ“. Въ томъ же циркулярѣ министръ поясняетъ, что 
„права и пьготы, дарованныя закономъ 3 мая 1883 года расколь- 
никамъ менѣе вредныхъ сектъ, не могутъ быть примѣняемы къ 
штундистамъ и что всякiя общественныя молитвенныя собранiя 
отнюдь не должны быть допускаемы на будущее время".

Въ первое время послѣ изданiя такого распоряженiя штун- 
да притихла и успокоилась, потерявъ тотъ возбуждающiй харак
т е р а  какой оказывали на послѣдователей ея общинныя собранiя, 
соединенныя съ нервной экзальтацiей, воплемъ и фанатическою 
проповѣдью вожаковъ. Но вскорѣ штундисты были научены свои



ми вожаками обходить законъ 1894 года. Такъ какъ нѣмецкiе 
баптисты-колонисты по закону 1879 года пользуются правомъ 
свободйо отправлять богослуженiе, то руководители штундистовъ 
стали внушать послѣднимъ отрекаться отъ имени штундистовъ 
и называться баптистами. Мысль эта оказалась для штундистовъ 
удачною: благодаря наименованiю баптистами, штундистамъ иног
да удавалось избѣжать заслуженнаго наказанiя. Это естественно  
повело къ тому, что штундисты снова стали собираться на не- 
дозволенныя закономъ собранiя. Чтобы лишить штундистовъ воз
можности обходить законъ, министръ юстицiи, циркуляромъ отъ 
3 апрѣля 1900 года предложилъ судебнымъ учрежденiямъ при
нять мѣры къ тому, чтобы по дѣламъ о молитвенныхъ собранi- 
яхъ штундистовъ „бездоказательныя заявленiя обвиняемыхъ о 
непринадлежности ихъ къ штундистской сектѣ, въ особенности 
когда они прикрываются именемъ баптизма, признаваемаго на
шимъ законодательствомъ только за послѣдователями нѣмецкой 
протестантской баптистической секты, не принимались безъ  
тщательной провѣрки". Отсюда видно, что имя баптизма при
знается нашимъ законодательствомъ только за послѣдователями 
нѣмецкой протестантской баптистической секты, а не за послѣдо
вателями русской секты штундо-баптистовъ. Поэтому, хотя бы 
послѣднiе присвоивали себѣ имя баптистовъ и содержали бап- 
тистическое ученiе, они подводились нашимъ законодательствомъ 
до объявленiя религiозныхъ свободъ подъ законъ не 1879 года, 
а 1894 г., т. е. признавались сектою болѣе вредною и не имѣли 
права собираться на общественныя молитвенныя собранiя.

Ученiе штундо-баптистовъ— Ученiе штундо-баптистовъ из
ложено въ такъ называемомъ „Вѣроученiи косяковскихъ штун
дистовъ". Это вѣроученiе, изложенное въ 15 членахъ '), очень 
осмысленно, изложено въ систематическомъ порядкѣ, выражено 
вполнѣ ясно, подъ каждое отдѣльное положенiе подставлены 
тексты св. Гiисанiя. Оно есть буквальный переводъ гамбургскаго 
вѣроизложенiя баптистовъ, утвержденнаго на конференцiи 1849 г.

Единственнымъ источникомъ вѣроученiя штундо-баптисты 
признаютъ каноническiя книги св. Писанiя ветхаго и новаго за-

!) Оно разобрано въ сочиненiи Ушинскаго: „Вѣроученiе малорусскихъ  
штундистовъ".



вѣта, при чемъ, унижая иногда книги ветхаго завѣта предъ 
книгами новаго завѣта, рѣдко пользуются первыми. Св. же Пре- 
данiе, будто бы искаженное, сектанты отвергаютъ. При толко- 
ванiи св. Писанiя они прибѣгаютъ къ тѣмъ же прiемамъ, какъ 
и молокане, т. е. духовный смыслъ извѣстнаго мѣста Писанiя 
переносятъ на другiя мѣста, имѣющiя иной, буквальный, смыслъ. 
Кромѣ того, штундисты не чужды того прiема, чтобы вездѣ на
ходить смыслъ аллегорическiй. Такъ Геѳсиманскiй садъ, гдѣ Хри- 
стосъ молился, означаетъ, по ихъ понятiю, весь мiръ. Спящiе 
ученики— это люди до поступленiя въ штунду, которые, сдѣлав- 
шись штундистами, пробуждаются. Невѣровавшiе во Христа и 
распявшiе Его— это нынѣшнiе православные. Въ 23 гл. ев. Мат
вея описываются будто бы православные священники. „Они 
(фарисеи) расширяютъ хранилища свои", т. е. попы, разбогатѣвъ  
дѣлаютъ себѣ обширныя постройки. Фарисеи „увеличиваютъ во- 
скрилiя одеждъ своихъ“, т. е. попы увеличиваютъ и расширяютъ 
полы и рукава рясъ и этимъ чванятся предъ другими. „Горе 
вамъ, книжники и фарисеи, лицемѣры, что очищаете внѣшность 
чаши и блюда, между тѣмъ какъ внутри онѣ полны хищенiя и 
н е п р а в д ы „ Г о р е  будетъ попамъ,— объясняютъ штундисты,— за 
то, что они очищаютъ чаши и блюда, чтобы онѣ были полны 
хищенiя и неправды. Хищенiе значить вино,— то, которое они 
льютъ въ чашу; а неправда— это то, что они неправильно дѣла
ютъ, т. е. наливаютъ въ чашу вино и выдаютъ его вамъ за тай
ну. А блюдо— это то самое блюдо, которое стоить около чаши. 
Они и его обчищаютъ и обтираютъ, и кладутъ на него хлѣбъ, 
а васъ обманываютъ, говоря, что это— тѣло Х р и с т о в о Д а  и во
обще, нужно замѣтить, штундисты, воображая, что имѣютъ духов
ное озаренiе, относятся къ св. Писанiю очень свободно: берутъ  
изъ него то, что имъ нравится, и толкуютъ его, какъ имъ 
вздумается.

Послѣ ученiя о словѣ Божiемъ въ „Вѣроученiи косяков- 
скихъ штундистовъ" идетъ рѣчь о Богѣ. Въ Богѣ признается 
Троичность Лицъ. Далѣе излагается ученiе о грѣхѣ въ лютеран- 
скомъ смыслѣ и объ искупленiи въ реформатскомъ. Человѣкъ 
былъ сотворенъ правымъ, святымъ и невиннымъ. Но послѣ грѣхо- 
паденiя онъ впалъ въ состоянiе смерти, сдѣлался совершенно



неспособенъ къ доброму, а склоненъ ко всему злому. Спасутся 
только тѣ люди, которые избраны Богомъ Отцемъ и преданы въ 
руки Искупителя, какъ Его наслѣдiе. Эти люди непремѣнно 
спасутся. „Эти избранные не могутъ быть вырваны изъ рукъ 
Христовыхъ". „Этимъ лицамъ опредѣлена вѣчная жизнь во Iису- 
сѣ Христѣ“. Далѣе идетъ рѣчь о средствахъ для спасенiя чело- 
вѣка, къ которымъ причисляются: а) слово Божiе, которое про
изводить живую вѣру во Христа, б) крещенiе и в) святая вечеря. 
Возрожденiе, по ученiю штундо-баптистовъ, происходить въ чело- 
вѣкѣ не при крещенiи, а при вѣрѣ въ евангельскую проповѣдь, 
когда возбуждается въ человѣкѣ сознанiе его грѣховности. Воз
рожденные чрезъ проповѣдь евангельскую присоединяются къ 
Церкви Христовой чрезъ крещенiе, которое есть торжественное 
исповѣданiе грѣшника, сознавшаго свои грѣхи, и торжественное 
завѣренiе ему, что его грѣхи омыты. Крещенiе не сообщаетъ  
прощенiя грѣховъ, а есть лишь знакъ или символъ прощенiя 
человѣку Богомъ его грѣховъ и знакъ того, что крещенный 
становится членомъ Церкви. Оно должно быть совершаемо надъ 
взрослыми, которые могутъ имѣть сознательную вѣру въ Бога. 
Крещенiе же дѣтей не дѣйствительно. Поэтому сектанты пере- 
крещиваютъ всѣхъ, присоединяющихся къ ихъ сектѣ. Крещенiе 
дѣтей существуетъ только у  нѣкоторыхъ штундистовъ 1).

Святую вечерю"или преломленiе хлѣба сектанты совершаютъ 
въ воспоминанiе страданiй и смерти Христа и въ знакъ общенiя 
со Христомъ и между собою. Хлѣбъ и вино, которые сектанты 
вкушаютъ, они считаютъ только знакомъ тѣла и крови Христо
вой, вкушаемыхъ мысленно, духовнымъ образомъ, а не дѣйстви
тельно. Хлѣбъ и вино остаются хлѣбомъ и виномъ, а не пре
существляются въ тѣло и кровь Христа. Отсюда видно, что кре- 
щенiю и причащенiю штундисты придаютъ значенiе не таинствъ 
въ собственномъ смыслѣ, а скорѣе обрядовъ.

!) На 3-мъ миссiонерсқомъ съѣздѣ миссiонеры склонялись къ тому 
мнѣнiю, что крещенiе дѣтей сущ ествуетъ только у тѣхъ штундистовъ, которые 
перешли въ штунду изъ молоканскаго „Донского толка". Но оказывается, что 
это не совсѣмъ вѣрно, такъ какъ и нѣкоторые другiе штундисты допускаютъ  
крещенiе дѣтей. Такiе штундисты есть въ Б ессарабiи, а такж е и въ Х ерсон
ской губернiи (Мисс. Об. 1901 г. iюнь, стр. 849).



Покаянiе въ православномъ смыслѣ штундисты отрицаютъ. 
Покаянiе есть чистосердечное раскаянiе во грѣхахъ предъ Богомъ. 
Таинствъ мѵропомазанiя и елеосвященiя даже въ смыслѣ обря- 
довъ у нихъ нѣтъ. Они отвергаютъ также православную iерархiю, 
признавая всеобщее равенство. По ихъ мнѣнiю, нельзя никого 
даже называть учителемъ, отцемъ или батюшкою. Поэтому они 
называютъ другъ друга не иначе, какъ „братомъ" или „сестрою”, 
обращается ли мать къ сыну или отецъ къ дочери и наоборотъ. 
Сектанты отвергаютъ также почитанiе ангеловъ и святыхъ, по- 
читанiе мощей, иконъ, креста и посты. Уподобляясь въ этомъ 
духоборцамъ и молоканамъ, штундисты обнаруживаютъ большiй 
фанатизмъ относительно иконъ (называя ихъ идолами) и почита- 
нiя святыхъ. Съ особеннымъ кощунствомъ и ожесточенiемъ они 
отзываются о святителѣ Николаѣ Чудотворцѣ, говоря, будто онъ 
„попралъ заповѣди Божiи, ввелъ молиться иконамъ, и послѣ не
го е с є  другое пошло противъ евангелiя". Постъ, по ученiю штун- 
дистовъ, состоитъ въ терпѣнiи, а не въ различiи пищи или воз- 
держанiи отъ нея. Постъ долженъ быть духовный, состоящiй въ 
непроизношенiи худыхъ словъ и удаленiи отъ худыхъ разговоровъ. 
Постъ же тѣлесный даже вреденъ, потому что голодный чело- 
вѣкъ скорѣе способенъ на всякое преступленiе, чѣмъ сытый. 
Православные посты выдуманы духовенствомъ для того, чтобы 
удобнѣе держать народъ въ повиновенiи, подобно тому какъ и 
голодную лошадь легче удержать, чѣмъ сытую.

Ііогослуженіе. — Богослуженiе штундистовъ бываетъ об
щественное и по частнымъ случаямъ.

Общественныя богослужебныя собранiя бываютъ двухъ ро- 
довъ: простыя и „съ преломленiемъ хлѣба“. Собранiя перваго 
рода бываютъ обыкновенно въ воскресенiе *). Собираются въ 
извѣстный домъ. Здѣсь размѣщаются на скамьяхъ; мужчины и 
женщины садятся отдѣльно. За особымъ столомъ, покрытымъ 
скатертью, занимаетъ мѣсто тотъ, кто будетъ держать собранiе,

Ӌ Кромѣ воскресныхъ дней штундо-баптисты празднуютъ: Пасху, Р о ж 
дество Христово, Обрѣзанiе Господне, Богоявленiе Господне, Благовѣщенiе, 
Вознесенiе, Пятидесятницу, П реображенiе, Усѣкновенiе главы св. Iоанна Пред
течи, день св. апостоловъ Петра и Павла, а въ нѣкоторыхъ общинахъ и день 
Покрова Пресвятой Богородицы.



т. е. пресвитеръ или замѣняющiй его. На столъ кладутъ библiю 
и книжки „духовныхъ пѣсенъ" х). Богослуженiе состоитъ въ чте- 
нiи евангелiя, а иногда посланiй апостольскихъ, пѣнiи духовныхъ  
пѣсенъ и произнесенiи молитвъ. Св. Писанiе читаетъ обыкновен
но держащiй собранiе Онъ же толкуетъ прочитанное, но и при- 
сутствующимъ предоставляется право высказать относительно  
даннаго мѣста свое толкованiе, даже если бы оно было несо
гласно съ толкованiемъ держащаго собранiе. Во время пѣнiя 
сидятъ. Молитвы бываютъ большею частью импровизированныя. 
Онѣ произносятся какъ пресвитеромъ, такъ и всякимъ членомъ 
то въ началѣ собранiя, то послѣ чтенiя св. Писанiя, то послѣ 
пѣнiя духовныхъ пѣсенъ, а иногда въ серединѣ этого пѣнiя. 
Если бываетъ послѣднее, то прерванная пѣснь оканчивается по
слѣ молитвы. Во время молитвы дѣлаютъ колѣнопреклоненiе и 
опускаютъ глаза долу. Иногда молитва сопровождается глубокими 
вздохами, восклицанiями, слезами и бiенiемъ въ грудь.

Собранiя второго рода— съ „преломленiемъ"— бываютъ рѣ- 
же; они совершаются обыкновенно въ первый воскресный день 
каждаго мѣсяца. Для собранiя съ „преломленiемъ" приготовляет
ся обыкновенный пшеничный хлѣбъ и красное вино. Хлѣбъ раз
ламывается „пресвитеромъ" на мелкiе ломтики и кладется на блю
до, а вино изъ бутылки выливается въ чашу. Хлѣбъ и вино 
поставляются на особомг, столѣ. Сначала читается изъ книги 
„Исходъ" объ установленiи ветхозавѣтной пасхи, затѣмъ читаются 
и объясняются пресвитеромъ 23— 24 стихи 11 главы 1 Кор. •), 
наконецъ читается евангелiе о тайной вечерѣ (Мѳ. 26, 20— 29).  
Въ это время „дiаконъ" подаетъ „пресвитеру" блюдо съ хлѣбомъ и 
послѣднiй, читая слова: „прiимите, ядите"...,  вкушаетъ кусочекъ 
хлѣба и потомъ черезъ дiакона передаетъ блюдо сектантамъ. По- 
слѣднiе поютъ пѣсню изъ „Голоса вѣры":

Ӌ Эти пѣсни поютъ по слѣдующимъ печатнымъ книгамъ: а) „Приноше- 
нiе православнымъ христiанамъ", б) „Духовныя пѣсни“, в) „Голосъ вѣры или 
собранiе духовныхъ пѣсенъ", г) „Радостны^ пѣсни Сiона и любимые стихи“• 
д) Сборникъ духовныхъ стихотворенiй для христiанъ евангелическо-лютеран- 
скаго вѣроисповѣданiя", е) „Гимны для христiанъ евангелическо-лютеранскаго 
вѣроисповѣданiя".

2) Эти чтенiя иногда опускаются.



„Когда, Христе, Ты смерть Свою 
Ученикамъ явилъ,
Тогда ты^за вечерею 
Взялъ хлѣбъ благословилъ,
И, преломивъ, роздалъ имъ всѣмъ,
Къ нимъ говоря сiе:
„Примите и ядите всѣ,—
Се тѣло есть Мое".

Пѣнiе продолжается до тѣхъ поръ, пока блюдо съ хлѣбомъ 
не обойдетъ всѣхъ присутствующихъ Когда, затѣмъ, пресвитеръ
произноситъ слова: „пейте изъ нея всѣ“ ,д i;к он ъ “ беретъ со
стола чашу и подаетъ „пресвитеру", который, отпивъ самъ, пере- 
даетъ черезъ „діакона" для того же остальнымъ сектантамъ, ко
торые поютъ гіродолженiе той же пѣсни:

„Также съ виномъ Ты чашу взялъ
Благодарилъ, дая
Своимъ ученикамъ, сказалъ:
„Сiе есть кровь Моя,
Прiимите, пейте изъ нея 
Всѣ, ибо эта кровь 
За васъ изливаема 
Въ прощенiе грѣховъ" и т. д.

Чаша обходитъ сектантовъ. Когда всѣ отопьютъ изъ чаши, 
пресвитеръ произноситъ благодарственную молитву. Въ заключе- 
нiе штундисты поютъ слѣдующую пѣсню:

„Прими хвалу благодаренья,
Сынъ Божiй, за Твою любовь;
За грѣхъ нашъ Ты понесъ мученья,
За насъ Ты пролилъ потъ и кровь" и т. д.

Представленный образецъ преломленiя хлѣба не вездѣ оди
н ак ова Такъ иногда бываетъ, что ѣдятъ и пьютъ сначала сек
танты, а потомъ уже дiаконъ и пресвитеръ :).

Ј) Въ послѣднее время среди нѣкоторыхъ штундистовъ сталъ распро
страняться въ русскомъ переводѣ лютеранскiй служебникъ, содержащ iй въ 
себѣ  два чина: „Порядокъ главнаго богослуж енiя въ воскресные и празднич
ные дни“ и „Литургiя въ день исповѣди и причастiя" (М исс. Об. 1899 г. т. 1-й, 
стр. 553— 566).



Послѣ собранiй бываютъ бесѣды, на которыхъ женщины не 
участвуютъ. Предметомъ бесѣдъ служатъ или хозяйственный нуж
ды, или общественный, или религіозьфія. Въ это время штунди
сты обмѣниваются всѣмъ, кто что слышалъ интереснаго. Иногда 
читаютъ газеты или письма отъ „братьевъ", въ особенности-- изъ  
мѣстъ заключенiя.

По частнымъ случаямъ у штундистовъ совершаются слѣдую- 
щiе обряды. При нареченiи имени новорожденному одни слѣду- 
ютъ обычаю православныхь, давая имя того святого, въ день па
мяти коего младенецъ родился, а ^ругіе берутъ новый завѣтъ, 
раскрываютъ его и на открывшейся страницѣ въ ея текстѣ ищутъ 
собственное имя, которымъ и нарекаютъ новорожденнаго; если 
откроется евангелiе, то ребенокъ— мальчикъ нерекается именемъ 
евангелиста, если ребенокъ— дѣвочка, то поступаютъ вышеопи- 
саннымъ способомъ.

Крещенiе совершается надъ взрослыми i). Оно соверш ается  
пресвитеромъ непремѣнно въ рѣкѣ, а если нѣтъ рѣки, то въ 
озерѣ или прудѣ. Имѣющiе креститься раздѣваются, оставаясь въ 
одѣтыхъ рубахахъ, входятъ по-одиночкѣ въ воду, а пресвитеръ  
или замѣняющiй его, стоя въ водѣ, погружаетъ каждое лицо съ  
произнесенiемъ словъ: „властiю, мнѣ данною, крещаю тебя во
имя Господа Iисуса Христа", или же читаетъ молитву: „во имя
Отца и Сына и Святаго Д уха“.

Обрядъ бракосочетанiя совершается съ соизволенiя родите
лей въ присутствiи всѣхъ штундистовъ данной общины. Настав- 
никъ спрашиваетъ брачущихся, добровольно ли они вступаютъ 
въ бракъ. Потомъ ставить ихъ на колѣна и читаетъ надъ ними 
молитву. Въ это время сектанты поютъ пѣсню. Пресвитеръ за- 
тѣмъ читаетъ изъ слова Божiя подходящее мѣсто, даетъ настав- 
ленiя новобрачнымъ, заставляетъ ихъ поцѣловаться и объявля- 
етъ, что они соединены Богомъ.

1) П режде крещенiе у штундистовъ совершалось чрезъ троекратное по- 
груженiе (см. наир. Краѓкiй очеркъ штундизма и сводъ текстовъ— о. Стрѣль- 
бицкаго— стр. 59 и журналъ „Слово" за 1880 г. № 8, стр. 123), теперь же  
оно совершается у нихъ чрезъ единократное погруженiе (М исс. Об. 1897 г. 
ноябрь, кн. 1-я, стр. 995; Вѣра и Разум ъ 1901 г. № 24, стр. 824, отд. церк.).



При погребенiи сначала читаются пресвитеромъ 51— 57 ст. 
15 главы 1-го поел, къ Корине., послѣ чего онъ говорить про- 
повѣдь. Затѣмъ на носилкахъ гробъ съ покойникомъ выносятъ 
изъ избы и ставятъ предъ дверьми. Начинается пѣнiе пѣсенъ. 
Во время пѣнiя поднимаютъ носилки и отправляются на кладби
ще. Пѣнiе продолжается на всемъ пути. На кладбищѣ при мо- 
гцлѣ пресвитеръ читаетъ 2 4 — 26 ст. 12 . гл. ев. отъ Iоанна и го
ворить проповѣдь, по окончанiи которой гробъ опускаютъ въ 
землю и зарываютъ.

(Продолженiе будетъ).

И стощ езіе д у х а  или т£ла?
Iiъ iазетѣ „Повое Времн“ въ „\ѕ 1235 (Щ -го iюля 1910 г.) 

появилась я я м Ѣ т к а  извѣстнаго публициста М. Меньшикова 
яодъ заглавiемъ гПстощенiе духа“. Такъ какъ въ этой замѣт- 
кѣ почтенный нублицистъ затрогиваетъ много вопросовъ, 
близки хъ сердцу пастыря, въ особенности сельскаго, то инте
ресно выслушать какъ отзываются на это чуткiе селъскiе ба
тюшки. о. М. Иѣшковскiй въ Минскихъ Е иарх. Вѣдомостяхъ 
пишетъ.

Господинъ Меньшиков!, говорить, что благодаря плохой 
миссiи, основанной на чисто чиновничьихъ началахъ, пошли 
отпаденiя отъ православия О тпадаютъ мусульмане, католики, 
лютеране. Много русскихъ людей переходить въ язычество. 
Во всемъ авторъ винить какъ неумѣлую постановку миссiи, 
такъ и „истощенiе духа“ въ духовенствѣ. Авторъ говорить, 
что вь глуши, въ деревняхъ „просто стонъ стоить отъ обилiя 
батюшекъ, внушающихъ къ себѣ презрѣнiе и даже негодова- 
нiе народное11. Говорить, что духовенство предается, наравнѣ 
съ народомъ, пьянству и безпутной жизни. Тѣ же, которые не 
ведутъ такой жизни, то они стяжательные и чужды народу. 
Что они иохожи на чиновниковъ въ рясахъ; они отправляютъ 
богослуженiе за извѣстный окладъ и внѣ „присутственныхъ 
часовъ“ никого не хотятъ знать. Такiе священники, явно не- 
вѣрующiе въ Бога, противны народу еще болѣе, чѣмъ пьяни
цы, прелюбодѣи и лихоимцы. Далѣе г-нъ М-ковъ говорить,



„что наши пастыри плохи, это безспорно, но почему они на
столько плохи, это осталось невыясненнымъ“ на мисоiонерскомъ  
съѣздѣ въ К азани. Вотъ вамъ и аттестацiя духовенства: мы 
плохи, мы пьяницы, мы не умѣемъ сами жить и паствой своей  
управлять. Но гдѣ причина всему этому? Да, горько намъ 
сельскiiмъ пастирямъ, что намъ бросаютъ такiя тяжкiя обви- 
ненiя. Постараюсь прiоткрыть уголочекъ тайны наш ей, которая 
скрываетъ насъ отъ мiрянъ

Встрѣчая рѣдко священниковъ, видя ихъ только въ храмѣ  
при соверш енiи Богослуженiя, мiряне смотрятъ на нихъ, какъ 
на святыхъ. Незнакомый съ внутренней семейной жизнью  
священника, мiрянинъ съ ужасомъ отшатывается, видя пьяна- 
го священника, творящаго безобразiя— когда въ то же время, 
онъ проходить, но обращая вниманiе на таковое состоянiе 
иного пе духоинаго лица. На ухнживанiя за женскимъ поломъ 
со стороны свѣтскаго лица, хотя бы и ж енатаго, никто не 
обращ аетъ вниманiя, но пусть позволить себѣ хотя что либо 
священникъ— разговорамъ не будетъ конца. Насъ, свящ ен
никовъ, мало и поэтому дѣйствiя одного— двухъ мiряне гiере- 
носятъ и на всѣхъ. Увидитъ одного недостойнаго изъ духовен
ства и говорить: всѣ такiе священники. Гдѣ же причина, что 
сельское духовенство часто сбивается съ колеи и начинаеть  
пьянствовать? Почему молодой священникъ, шедшiй „по приз- 
ванiю“ черезъ пару лѣть опускается чуть ли не до умствен- 
н аю  уровня обыкновенного крестьянина и деятельность его  
сводится къ нулю? Священиикъ, только что рукоположенный, 
является на приходъ. Крестьянъ онъ видѣль вь городѣ мель- 
комъ, а тутъ приходится съ ними жить. Первое, что поражаете  
его это убожество храм а, в тор ое-н ев ѣ ж еств о  и бѣдность 
крестьянъ. Если онъ яро начинаетъ свою „идейную 14 работу, 
то сейчасъ же попадаеiъ  въ „матерiалъный“ гнетъ. Чтобы 
существовать въ деревнѣ надо завести свое хозяйство, но от
куда взять средствъ? Ж алованье получаетъ очень маленькое. 
А доходы? Охъ, отъ әтихъ доходовъ содрогается его сердце! 
Приходить женщ ина, у нея умерь мужъ, оставилъ пятерыхъ 
маленькихъ дѣточекъ безъ куска хлѣба. ЈIьетъ горькiя слезы 
молодая вдова. Полагается брать за проводы умершаго, но



какъ вырвать у этихъ бѣдннхъ сиротъ послѣднiй кусокъ хлѣба? 
И не беретъ ничего батюшка. Или единственный ребенокъ 
скончался у крестьянина; отъ рыданiй отца и матери перево
рачивается. сердце, а за проводъ ребенка на кладбище надо 
взять что-либо, но крестьянинъ бѣдный послѣднюю коровушку 
отдалъ врачу за лѣченiе. Начались свадьбы', приходить обор
ванный мужичишко, бухъ батюгакѣ въ ноги.—Чего ты? -  сына 
женить, остался вдовъ, дѣги малы, некому работать. Ж иветъ  
этотъ крестьянинъ на какой либо одной шестой части надѣла, 
то есть имѣетъ 3 —4 десятины земли и то въ кусочкахъ не 
превосходящихъ аршинь двухъ ширины и В - 8  длины. Что 
взять гъ него за бракъ? Конечно можно „содрать* съ него 
5 — 8 рублей, заставить продать послѣднюю коровенку и упла
тить, но не у всякаго сердце повернется на это. -  Сколько 
даш ь,—столько и будет о, говоритъ священникъ. А мужичишко 
ему въ руку полтинникъ-  больше нѣтъ — и плачетъ горючими 
слезами. Ч ю  подѣлаешь? И проходить такъ. А срестины? За  
эту требу даютъ самую мелочь 15 - 20 к. не болѣр Мо.iебновъ 
панихидъ и литургiй никто не заказываетъ Я беру въ при- 
мѣръ типъ обыкновенна)о прихода, не касаясь приходовъ бо- 
гатыхь. которыхъ въ епархiи немного. И получается сумма, 
на которую невозможно прожить прилично священнику. Для 
обзаведенiя хозяйствомъ, онъ втягивается въ долги, которые 
съ годами увеличиваются. Поэтому постепенно, священникъ 
прiучается требовать съ крестьянъ вознагражденiе въ доста- 
точномъ количествѣ. Чтобы не было жалобъ, требованiя обстав
ляются всевозможными хитростями, иногда совсѣмъ недостой
ными священника. Вымоганiе зависитъ отъ священника: бы- 
ваетъ и больше и меньше. Учитывается каждая копѣйка. Дро
жишь надъ тѣмъ, на что плюнуть надо. Проклятая и горькая 
каждая копѣйка, получаемая священникомъ отъ прихожанъ, 
ибо эти деньги не даются добровольно, а вымогаются насиль
но. Есци положиться на совѣсть мужицкую, то тогда будешь 
имѣть одни гроши и придется по мiру пойти съ протянутой 
рукой. Даются свяiценникамъ въ обезпеченiе.и земли. Но для 
веденiя хозяйства нужны средства. Земля, сама по себѣ, безъ 
приложевiя къ ней капитала, ничего не дастъ. Надо имѣть



нѣсколько коровъ, хотя бы пару лошадей и надо прiобрѣсти 
соху, борону, плугъ и прочую мелочь. На вге это надо поло
жить паимеиьше 300 400 рублей. Но откуда ихъ взять. Не 
всякiй женится не на дѣвушкѣ, а наденьгахъ. Не всякiй имѣ- 
етъ у себя занасъ.—  Въ чемъ же д1:ло— скажетъ не посвящен
ный въ нашу жизнь человѣкъ— можно землю въ аренду отдать. 
Это правда; но въ большинствѣ случаевъ арендной платы 
болѣе 40— 80 рублей никто пе дастъ. Потому, что у большин
ства приходовъ земли немного. Но возьмите лучшiп Случай; 
при церкви, положимъ, 100 десятинъ земли (что рѣдко). По
пробуйте обзавестись хозяйством!,. Для этого надо положить 
сразу не менѣе 2 тысячъ рублей. Вотъ поэтому часто замѣ- 
чаетгя, что одинъ священникъ їпроживаетъ въ приходѣ всю 
жизнь, а послѣ его смѣпяются— безъ капитали земля ничего 
не дастъ, не укуси iь же ее. На обзаведеш е же намъ ничего 
не даюгъ. Данте намъ жплованiе, оставьте намъ маленькiй ого- 
родикъ десятину—дв1; и увѣренъ, что почти всякiй священникъ 
согласится отдать земельные доходы въ собственность церкви. 
Помимо вложенiя капитала въ землю", гпри хозяйств!; такъ 
много хлопотъ, что мало времени остается приходу. Почти 
все лѣто приходится проводить, то на поляхъ, то на сѣноко- 
сахъ. Ещ е священникъ является законоучителемъ въ школѣ. 
Онъ получаетъ за это 30— 40 руб. въ годъ. Развѣ это 'пе на- 
смѣшка надъ трудомъ сельскаго духовенства. Посчитайте сами: 
уроки Зак она Божiя ожодпевно; начало занятiй 1-ое сентяб
ря,— коц'ецъ— 12 мая не раньше. Выходитъ за урокъ не болѣе 
1 5 --2 0  коп. А къ школамъ надо идти ипогда болѣе версты. 
Вотъ какъ низко оплачивается н&шъ трудъ. Какой нибудь 
батракъ и тотъ больше получаетъ! Не возможно ему (сельскому 
свяiцеинику) выписывать дешевой газеты. А что же говорить 
про книги и журналы? М ногiе священники годами не чита- 
ютъ серьезныхъ и научныхъ книгъ, ибо нѣтъ средствъ вы
писать послѣднiя. Ахъ да я и забылъ, есть еще источникъ 
дохода для духовенства, это „хож денiе по молитвѣ“. Что мо- 
жетъ быть унизительнѣе этого?! Идешь по деревнѣ— заходишь 
въ дома и читаешь положенную молитву, а за тобой идутъ 
люди съ мѣшками. Каісь нищему сыпятъ крестьяне какiя либо



сѣмена (не больше чайнаго блюдечка), просто стыдно бываетъ, 
а ходишь въ силу необходимости. Иногда встрѣчаешь еврея, 
который тоже ѣздитъ, собирая какую-то повинность. И обидно 
становится. И вотъ происходить борьба: идея и кусокъ насущ- 
наго хлѣба. Рѣдкiе люди выдерживаютъ эту борьбу и начина- 
ютъ постепенно опускаться, задурманивать разсудокъ виномъ, 
чтобы не видать нищеты своей и прихожанъ. Задурманиваютъ  
себя для того, чтобы, заглушивъ совѣсть, можно было бы боль
ше взять съ прихожанина за требу. Другiе же забывъ идею, 
не обращая вниманiя на мучимую совѣсть, дерутъ съ мужика 
за требы елико возможно и конечно за это едва-ли ихъ любятъ 
прихожане, Вотъ въ чемъ нричина, что у насъ сельскихъ 
священниковъ такъ падаетъ нравственный уровень. Ко всему 
этому добавьте, что священникъ является въ своемъ селѣ и 
строителемъ (храма, причтовыхъ домовъ и проч.), рѣдкiй изъ 
нихъ не уклндываетъ сюда своихъ сбереженiй. Разоряется  
совершенно, а еще къ тому и жалованiе все цѣлииомъ начнутъ 
удерживать. Ж иви съ доходовъ, но какихъ? До этого никому 
нѣтъ дѣла.

Попъ богатъ —только и знаютъ, что говорятъ. Почему же 
сельскаго священника считаютъ богатымъ? Озеш. просто. Сра
вните сколько имѣетъ земли.и сѣнокоса крестьянинъ и сколько 
священникъ? Какой домъ у крестьянина и какой у священ
ника? Какъ одѣвается жена священника и какъ крестьянина? 
Во всемъ рѣзкая разница. Конечно неразвитый крестьянинъ 
йе можетъ понять, что разныя потребности у него и у свящ ен
ника, что разные привычки, образованiе и п р о ч , и проч. 
Крестьянинъ все на свой аршинъ мѣряетъ —Дайте мнѣ батюш
кину землю, жалованiе, доходы, говорить онъ— я въ нѣсколь- 
ко лѣтъ золотой столбъ выведу. Не удивительно поэтому, что 
сыновья священниковъ, знающiе бытъ своихъ отцоѣъ,—бѣгутъ 
священства, поступая на гражданскую службу. И въ силу не
обходимости ряды священниковъ заполняются людьми не такъ 
развитыми. Самъ слабо развитый, что моӕетъ онъ дать прихо- 
жанамъ? Но дайте приличное жалованье, д ай їе  возможность 
духовенству вздохнуть свободно, дайте возможность не загля
дывать въ мужпцкiй тощiй кошелекъ —и вы увидите, что сразу



подымется сельское духовенство, въ ряды его пойдутъ люди 
даже съ высшимъ образованiемъ. Въ ка дой епархiи  будетъ 
не только недостатокъ, но избытокъ кандидатовъ, изъ которыхъ 
можно выбрать людей „по призванiюа образованныхъ, достой- 
ныхъ. Чтобы не быть голооловнымъ, приведу примѣры Возьмите 
„военное духовенство41, попробуйте туда поступить, тамъ все
гда масса наличныхъ кандидатовъ. Это потому, что военное 
духовенство получаетъ приличное жалованiе. По дайте имъ 
400 руб. въ годъ жалованiя и черезъ нѣсколько лѣтъ освобо
дятся сотни вакансiй. Возьмите акцизныхъ чиновниковъ. Рань
ше шли. на эту должность люди безъ обранованiя, иоо и жа- 
лованiе ихъ било грошовое. Я самъ помню, какъ слово: „ак- 
цизникъ'4 считали обиднымъ, а теперь, когда дали имъ прилич
ное содержанiе, пошли люди И СЪ ВЫСШИМЪ 0'paH0B;HUM I . 
Взгляните на офицерство.. Я прекрасно помню, какъ ряныи : 
бывало исключать изъ учѓбнаго заведенiя, дЬва мѵ нгкуд« -  
идеть въ военную службу И ЧЄ|iѓ>:гь Н+.<К'ЛЬЬ<' Л1 I V II! i фи 
церъ Это бы ю, когда офицеры п о п ч а л и  скудной содерж анiе. 
А теперь! самые сливки среднихъ учебныхъ заведенiй идутъ 
въ военныя училища и какъ раньше легко можно было посту
пить въ военно-учебное заведенiе, такъ теперь трудно, даже 
окончившему среднее образованiе. Причина ясна— приличное 
содержанiе. Мы сельскiе пастыри и вообще все духовенство 
достойны, н iравнѣ въ военными чинами, гiолученiя при- 
личнаго отъ государства содержанiн (хотя бы 80 100 рублей
въ мѣсяцъ). Мы не меньше военныхъ яащищаемг отъ враговъ 
отечество. Мы на своихь плечахъ, можно сказать, выно- 
симъ тяжесть безнорядковъ. Мы преданы всей душой Царю и 
Отечеству и твердо вѣримъ, что настанетъ свѣтлая заря, ког
да и мы получимъ приличное жалованье. Бояться, что священ
ники будутъ „чиновниками-1 нечего, ибо священство, для р аз
витого человѣка (каковые тогда и пойдугъ въ священники) 
связано съ отвѣтомъ предъ Господомъ Богомъ. Вѣдь извѣстно, 
что свѣтскому человеку легче получить ожидаемое Царство 
Н ебесное, чѣмъ священнику. Ибо обыкновенный человѣкъ от- 
вѣчаетъ только за себя, а священникъ негетъ отв iтъ  за 2 ты
сячи и болѣе душъ. Теперь же мы видимъ такую картину;



лучшiе воспитанники семинарiи бѣгутъ въ университета или 
другую какую ли0о слулiбу, а кому дѣться некуда, или который 
убѣжденъ до самозабвенiя, —идутъ въ священники.

Вы поѣзжайте въ губернскiй городъ, загляните въ нрi- 
емную Владыки —всегда есть просящiеся съ прихода на при- 
ходъ. Это вѣчная погоня за приходомг, гдѣ больше доходовъ, 
а такихъ приходовъ десятки, сотни же бѣдньiхъ. Богатство 
прихода большею частью состоитъ въ томъ, что количество 
прихожанъ велико. Служить въ такихъ гiриходахъ страшно 
трудно, ибо тамъ много требъ. За погоней, такъ сказать, за кус- 
комъ насущнаго хлѣба, невозможно слѣдить за жизнью нри- 
хожанъ. М ежду тѣмъ священникъ выбивается изъ послѣднихъ 
силъ и не просить къ себѣ второго священника, тогда на 
обѣихъ будетъ скудный доходъ и придется бѣдствовать. Дайте 
хорошое жалованiе и этого передвиженiя изъ прихода въ при- 
ходъ не будетъ, а также надрыванiя силъ въ большихъ при- 
ходахъ, —это принесетъ великую пользу приходу. А то теперь 
такое положенiе дѣла: добиться хорошаго прихода не всякому 
удается, поэтому отъ горя спиваются или переводятся на 
окраины, гдѣ немного больше жалованье, или снимаютъ санъ  
и идутъ на частную службу. Ж изнь селъскаго духовенства, по- 
истинѣ, трагически—несчастна и говорить, что „поднимать 
духовенство нужно не чпновничьимъ безнадежнымъ способомъ, 
не мптерiальнымѕ обезпеченiемѕ обида для насъ. Г-нъ Мепь- 
шиковъ упрекаетъ насъ, что мы „стоимъ на уровнѣ истоще- 
нiя д уха“ ~ э т о  мнѣнiе ошибочное. Духъ никогда не исто 
щается въ Церкви Христовой. Далѣе Г-нъ М —ковъ говорить, 
что раньше, все потомство духовенства оставалось въ этомъ 
званiи и видитъ въ семъ силу его. Нѣтъ, какъ раньше, такъ 
и теперь духовенство одинаково. Только раньше не было 
гласности и всѣ темныя стороны наши замалчивались. Рань
ше духовенство (сельское) по Јiотребностямъ мало отличалось 
отъ простого народа. Вѣянiя плохого не было и казалось, что 
все хорошо. Н е потому воспитанники семинарiи не шли въ 
высшiя свѣтскiя учебныя заведенiя, что были преданы духо
венству, а потому что ихъ гуда не принимали. Н е воспитываясь 
лично въ духовной школѣ, я ее уважаю и вѣрю, что изъ нея
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выходятъ богатыри духа. Н о  не справедливо требовать отъ 
однихъ нхъ подвига. Много есть среди сельскаго духовенства 
краснорѣчивыхъ проповѣдпиковi, при поученiи которыхъ 
народъ плачетъ, но они погибаклъвъ нищетѣ и часто, ие видя 
поощренiя, не развиваютъ таланта своего, но утрачипаютъ 
его. „Священники интеллигенты научились танцонать и даже 
говорить нѣсколько словъ по фравцузски, но разучились мо
литься Богу и вѣрить“. Какъ будто бы этого и раньше не было 
съ нѣкоторыми. Но про всѣхъ говорить такiя слова слишкомъ 
смѣло. Нее несуразное, неподходящее отошло въ область пре- 
данiя. Осталось одно это обезпеченiе духовенства отъ Прихо
жанъ 3.". требы. Именно одпнъ только несчастный сельскiй 
священникъ пользуется первобытными добровольныМИ (?!) Нри- 
ношенiями, тогда какъ всѣ другiн вѣдом пва о'>ъ эп'мь забыли 
и получаютъ приличное жалованiе, а за „ юбр<> вольное прино- 
IГЄНІЄи ИХЪ отдають ПОДЪ суд!.. Не С Л И Ш К О М Ъ  IИ МЫ пскчц.іди
тѣлесно? Священникъ Михаилъ IЈѣшиовскт.

З а сл у ӝ и Е а к щ iӓ  впиманiя обычай.
Существуетъ у католиковъ обычай, по которому во всякое 

время, кромѣ ночи, отперты костелы. Благотворность этого обы
чая очевидна: въ костелахъ почти всегда молящiесл...

Помолиться наединѣ въ храмѣ въ характерѣ православнаго 
христiанина. Только вотъ отъ службы до службы православные 
храмы затворяются. Въ селахъ, даже культурныхъ— службы толь
ко въ праздники. Стало быть— отъ праздника и до праздника 
храмы обычно закрыты. Но храмъ есть то необходимое учрежде- 
нiе для человѣка, въ которомъ онъ нуждается каждый часъ, 
каждое мгновенiе... Почему бы и намъ не открыть на весь день 
православные храмы, хотя тамък гдѣ нѣтъ недостатка въ пра- 
вославномъ народѣ? Чтобы уяснить полезность этого дѣла пред- 
лагаемъ обратить вниманiе на городскихъ обывателей. Въ свя
щенные часы обычныхъ будничныхъ богослуженiй имъ некогда 
бывать въ церкви: чиновники всѣ на службѣ, учащiеся въ классѣ 
или готовятъ заданные уроки, а большинство остальныхъ обыва
телей связано разными другими причинами. Мало-мальски сво-



бодное для всѣхъ время только послѣ обѣда. Тогда и чиновникъ, 
сколько ни на есть покоится, и учащiеся на прогулкѣ, да и 
остальному работающему люду свободнѣе. Какъ въ средѣ чинов
никовъ, такъ въ средѣ учащихся, въ средѣ и остального люда 
найдутся, конечно, желающiе въ это свободноо время зайти въ 
храмъ Божiй и, въ этомъ святомъ прiютѣ, умиленно припасть къ 
свѣтозарнымъ ликамъ святыхъ. Стало быть, съ открытiемъ на 
цѣлый день православныхъ храмовъ, и предоставилась бы воз
можность православнымъ людямъ во всякое время во святомъ 
храмѣ искать отраду, утѣшенiе, защиту и помощь. Благотворно 
повлiяли бы на народъ эти открытыя двери, ибо трудно поддают
ся описанiю, впечатлѣнiя, которыя производятъ на душу вѣ- 
рующаго посѣщенiя пустого храма. Словомъ, отворивъ— съ ран- 
няго утра до поздняго вечера— храмы, мы получили бы еще одно 
и пожалуй довольно могучее, средство религiоѕно-нравственнаю 
воздѣйствiя на народ?,. Свящ. Александре Кулагине.

Новый способъ лѣченiя холеры .
Подъ этимъ заглавiемъ В. Н. Жукомъ, авторомъ извѣстной 

книги, выдержавшей без£онечное число изданiй, „Мать и дитя', 
выпущена солидная брошюра (96 страницъ), изобилующая мно- 
жествомъ интересныхъ данных>

Въ новомъ своемъ трудѣ В. Н. Жукъ рѣШительҥо возстӑ- 
етъ противъ нынѣшняго метода лѣченiя холеры и предлагаетъ  
совершенно' другой, уже съ успѣхомъ испытанный на дѣлѣ.

Авторъ описываетъ, какъ ведется современное лѣченiе хо- 
лернаго больного.

При первыхъ признакахъ подозрительнаго недомоганiя ему 
совѣтуютъ „вы зватьзапоръ“, при помощи какихъ нибудь крѣпи- 
тельныхъ „капель", наивно воображая, что чѣмъ крѣпче имя ихъ 
изобрѣтателя, тѣмъ капли будутъ дѣйствитеяьнѣе. Когда же, вслѣд- 
ствiе задержки кишечнаго содержимаго, микробы станутъ раз
множаться, а болѣзнь прогрессировать, несмотря на поносъ, 
больному даютъ сперва невинное слабительное (касторку), вслѣдъ 
за которымъ раздраженныя кишки еще больше раздражаются ка- 
лом&лемъ, которому приписываютъ фантастическое антимикробное



дѣйствiе. Не забывайте, что, несмотря на назначенiе каломеля, 
совѣтуютъ давать для утоленiя жажды подкисленную соляной 
кислотой воду. Поэтому въ случаяхъ, гдѣ происходитъ ихъ соеди- 
ненiе, получается уже настоящая дезинфекцiя кишечника образо
вавшейся сулемой съ явными признаками отравленiя послѣдней. 
Далѣе, видя, что поносы принимаютъ угрожающiй характеръ, 
организмъ теряетъ слишкомъ много воды вслѣдствiе обратнаго 
тока жидкости въ кишкахъ, снова назначаютъ закрѣпляющiя—  
опiй и др. наркотическiя, забывая, что этимъ способствуютъ толь
ко болѣе сильному развитiю микробовъ въ кишечникѣ. Когда же 
наконецъ, благодаря подобному лѣченiю, выступаетъ на сцену но
вый грозный признакъ— рвота, то болѣе благоразумные,— другiе 
еще болѣе усердствуютъ и все еще даютъ черезъ ротъ лѣкарст- 
ва, хотя холерный ихъ сейчасъ же выбрасываетъ съ рвотными 
массами,— сознавая, что въ верхнемъ этажѣ сраженiе проиграно, 
отступаютъ отъ потерянной позицiи и всѣ свои медицинскiя си
лы направляютъ на атаку нижняго этсж а (скорѣе подвала), пу
ская въ ходъ тяжелую артиллерiю— клистиры.

Но что происходитъ во время этой отчаянной атаки? На 
шабашѣ вѣдьмъ на вершинѣ Брокена (и у насъ на Лысой горѣ 
подъ Кiевомъ) было, безъ сомнѣнiя, больше порядка и смысла, 
чѣмъ въ этомъ бѣшенномъ наступленiи врачебныхъ легiоновъ.

В. Н. Жукъ глубоко возмущается этими мѣрами, которыя 
вошли въ обычай у нынѣшнихъ докторовъ.

„Видѣди ли вы,— говорить В. Н. Жукъ,— когда-либо, чтобы 
самый безпорядочный хозяинъ продѣлывалъ нѣчто подобное надъ 
больной коровой или даже собакой? Думаю, что нѣтъ. И не по
думайте только, что всѣ эти безобразiя продѣлываетъ какой-ни
будь невѣжественный знахарь,— нѣтъ, все это рекомендуется про
фессорами, ученѣйшими представителями медицинской науки. Но 
по отношенiю къ обществу не честнѣе ли было прямо заявить: 
тяжелыхъ формъ холеры мы лѣчить не можемъ, надлежащаго лѣ- 
карства не знаемъ, а посему предоставляемъ больного цѣлебнымъ 
силамъ природы, волѣ Божiей, какъ говорить народъ, а вамъ со- 
вѣтуемъ употреблять такiя то домашнiя средства (растиранiя, 
ванны, согрѣванiя и пр.), къ слову сказать, не нами даже при- 
думанныя, въ цѣляхъ облегчить его страданiя, да указываемъ на 
необходимость беречь себя и другихь отъ зараженiя".



Ссылаясь на авторитетъ Мечникова, В. Н. Жукъ выясняетъ 
безпомощность противохолерной кровяной сыворотки и, конечно, 
только смѣется надъ гомеопатическими методами лѣченiя.

И такъ, специфическаго лѣкарства противъ холеры нѣтъ.
Какъ же должно ее лѣчить?
На этотъ вопросъ В. Н. Жукъ отвѣчаетъ такъ: холера мо- 

ж етъ и должна лѣчиться, какъ и всякаго рода острое отравленiе 
микробнаго происхожденiя, т. е. нейтрализацiей или [обезврежи- 
ванiемъ ея токсина и уничтоженiемъ микробовъ.

Такое средство имѣется. Его дѣйствительность при холерѣ 
испытана.

Самымъ надежнымъ противоядiемъ при разнообразныхъ от- 
равленiяхъ является марганцево-кислый калiй.

Русскiй докторъ Л. А. Харитоновъ съ громаднымъ успѣхомъ 
примѣнялъ его при дизентерiи и брюшномъ тифѣ.

Марганцево-кислый калiй является внутреннимъ антимикроб- 
нымъ средствомъ, нейтрализующимъ токсины. Свой способъ лѣ
ченiя азiатской холеры д-ръ Л. А. Харитоновъ описываетъ такъ:

„Сама природа раскрываетъ намъ свои тайны,— говорить 
онъ, если глубже вдуматься въ ея явленiя. Въ самомъ дѣлѣ, 
стоитъ только на симптомы холеры— актъ рвоты, поноса, судо
роги и пониженiе кожной температуры— посмотрѣть какъ на яв
ленiя, полезныя для организма, какъ на явленiя самозащиты, и 
весь методъ лѣченiя холеры долженъ измѣниться1'.

Исходя изъ этого взгляда на цѣлебныя силы природы, л-ръ 
Харитоновъ всѣ симптомы холеры считаетъ „актами самозащиты  
организма". Рвота и поносъ выводятъ изъ организма холерные 
токсины. Пониженiе кожной температуры тѣла ниже 36° Ц., вслѣд- 
ствiе уменьшенiя лучеиспусканiя, способствуетъ сохраненiю внут
ренней температуры, которая у холерныхъ выше наружной на 
2— 3° Ц., затѣмъ повышенiю первой тоже способствуютъ и тони- 
ческiя мышечныя судороги.

Исходя изъ этихъ соображенiй, онъ при завѣдыванiи холер- 
нымъ отдѣленiемъ сталъ примѣнять слѣдующiй методъ лѣченiя.

1) Совершенно исключилъ противорвотныя и противопонос- 
ныя средства, такъ какъ они задерживаютъ въ организмахъ хо- 
леротоксины. 2) Исключилъ всѣ слабительныя, какъ излишнiя, 
если рвоту и поносъ не задерживать искусственно.



3) Исключилъ алкоголь и всѣ наркотическiя, вредно дѣйст- 
вующiя на нервную систему и на сердечную мышцу.

4) Исключилъ возбуждающiя— exrit’-utia какъ (liquor am ill nii 
anisati, camphora, aether) и сердечныя (c,»rdi ca)—какъ не только 
не приносящiя пользы, но прямо вредныя, ибо вслѣдъ за кратко- 
временнымъ возбужденiемъ наступаетъ болѣе сильный параличъ 
сердечной мышцы и дыхательнаго центра.

5) Сталъ давать внутрь горячiй слабо-фiолетоваго цвѣта 
растворъ марганцево-кислаго калiя (К»1i hypermarganici), или ка- 
мелеона.

Но почему марганцево-кислый калiй, а не другой препаратъ!
Потому, что онъ, являясь сильнымъ окислителемъ, легко 

освобож даетъ кислородъ, который въ моментъ выдѣленiя (in statu 
nascendi) обезвреживаетъ (окисляетъ) холеротоксины. Такимъ об- 
разомъ, рвотныя массы и испражненiя больного выдѣляются на- 
ружу уже въ обезврежѳнномъ видѣ, неопасномъ для ухаживающа- 
го больничнаго персонала, чего не сдѣлаетъ ни одно вяжущее. 
Затѣм ъ это очень дешевый препаратъ и въ то же время не такъ  
я д о в и тъ 1), какъ бертолетовая соль, селитра, мышьякъ (и фосфоръ).

Теперь посмотримъ, какъ же употреблялъ свое лѣкарство 
д-ръ Харитоновъ: ,,Я давалъ своимъ холернымъ больнымъ исклю
чительно горячiй растворъ марганцево-кислаго калiя, замѣняя 
имъ всѣ другiя жидкости: чай, кофе, глинтвейнъ, шампанское,—  
жидкости совершенно безполезныя, какъ неспособныя къ окисле 
нiю холеротоксиновъ. Холерный больной, употребляя исключи
тельно растворъ марганцево-кислаго калiя (розово-фiолетовый), 
въ теченiе первыхъ сутокъ болѣзни и свободно предоставленный 
естественной надобности рвать и ходить на низъ (при помощи 
служителей), сколько душѣ угодно, уже первую ночь проводитъ 
сравнительно спокойно, а на слѣдующiй день переноситъ уже 
безъ  рвоты чай".

„При нагрѣванiи раствора марганцево-кислаго калiя появ

*) Ядовитая доза  его опредѣляется вь 0,25 грм. за  разъ, или 4 грана. 
Л. В. Ферейнъ (см. его ,, Справочная книга для фармацевтовъ М. 1890 г.* 
стр. 67) опредѣляетъ) его дозу  въ 1— 2 гр. (0 ,6— 0. 12 грм.) заразъ . Въ водѣ 
онъ легко растворяется (1 ч. на 15 ч.), въ спиртѣ и въ эфирѣ разлагается. 
Химики, вслѣдствiе измѣнчивости и разложенiя при соприкосновенiи съ  орга
ническими тѣлами, прозвали его хамелеономъ.



ляется осадокъ, что легко устраняется фильтрованiемъ раствора 
черезъ гигроскопическую вату“ .

Какiе же результаты далъ способъ д-ра Харитонова?
Изъ 7 тяжелыхъ больныхъ выздоровѣло 6, т. е. получилось 

столько выздоровленiй (85, 7 проц.), сколько умираетъ при обыч- 
ныхъ способахъ пѣченiя. Да и умершiй оказался алкоголикомъ, 
доставленнымъ въ госпиталь въ асфиктическомъ состоянiи. Та- 
кимъ образомъ, заключаетъ онъ; „новый, противоположный ме- 
тодъ лѣченiя (рвотно-слабительный въ отличiе отъ прежняго, вя- 
жущаго) далъ, слѣдовательно, и противоположные терапевтиче- 
скiе результаты".

Задавшись цѣлью ознакомить широкiй кругъ образованной  
публики съ новымъ, простымъ способомъ лѣченiя холеры и срод- 
ныхъ ей пораженiй кишечника, мы нисколько не намѣрены устра
нять врача отъ пользованiя холерныхъ и не думаемъ довѣрять 
лѣченiе этой опасной болѣзни неподготовленному и несвѣдующе- 
му въ медицинѣ обществу. Холеру, какъ и всякое заболѣванiе, 
можетъ лѣчить только врачъ, но окружающiе больного и онъ самъ, 
если не находится въ безпамятствѣ, должны ясно понимать цѣле- 
сообразность каждаго медицинскаго предписанiя, безъ  чего посто
янно будутъ встрѣчаться нежелательныя qui pro quo, и взамѣнъ  
отравленiя старыми средствами (каломелемъ. опiатами) станутъ  
попадаться случаи отравленiя новымъ, еще не получившимъ пра
ва гражданства лѣкарствомъ, что только будетъ дискредитировать  
его въ глазахъ общества.

Но если лѣченiе хамелеономъ, т. е. марганцевой солью ка- 
лiя, не только само по себѣ до нельзя упрощаетъ уходъ за  хо- 
лернымъ, дѣлаетъ его примѣнимымъ даже тамъ, гдѣ и думать 
не приходится о помощи врача, давая въ то же время въ руки 
общества болѣе безвредное лѣкарство, чѣмъ все до сихъ поръ 
предложенное медициной, то почему же врачи ему не слѣдуютъ, 
спросить читатель.

Вопросъ щекотливый, на который В. Н. Ж укъ отвѣчаетъ  
такъ; мы живемъ въ вѣкъ рекламы. Реклама эта создаетъ  мод- 
ныя теченiя, модные способы лѣченiя и т. п. Средство, которое 
не удостоилось самой широкой извѣстности, будетъ постоянно въ 
загонѣ, о немъ можетъ знать едва одна сотая или даж е тысяч-



ная доля людей, кому объ этомъ вѣдать надлежитъ. Статья д-ра 
Харитонова была напечатана въ мало кому извѣстномъ. ,,Воен- 
но-медицинскомъ журналѣ". слѣдовательно, могла сдѣлаться об- 
щимъ достоянiемъ врачебной корпорацiи лишь при поддержкѣ  
остальныхъ органовъ медицинской печати. Добросовѣстная оцѣн- 
ка его предложенiя была тѣмъ болѣе умѣстной. что статьѣ о 
„новомъ способѣ лѣченiя холеры" предшествовалъ рядъ его ста
тей о примѣненiи хамелеона при ожогахъ, дизентерiи, отравленiи 
опiатами. Но г.г. редакторы, въ погонѣ за иностранными новин
ками, прозѣвали эти статьи!.. (Б. В.).

И з ъ  i ш е о I  ӕ ш i .
Священники Константны Иьановичѕ Громогласовѕ. (Н е

крологе). 7-го сентября умер'i. священникъ села Замошья, Ель- 
нинскаго уѣзда, о. Константинъ Громогласовъ. Со смертiю его 
еще порѣдѣлъ рядъ служителей церкви изъ школы добраго ста- 
раго времени,— скромныхъ, добрыхъ семьяниновъ, усердныхъ рев
нителей истоваго богослуженiя, благолѣпiя храма, каждой iоты 
отеческаго устава въ церкви и дома и тактичныхъ отеческихъ 
отношенiй съ прихожанами, при всѣхъ невзгодахъ всегда имѣв- 
шихъ ровный барометръ добродушiя и снисхожденiя. Старики 
умѣли дѣлать свое дѣло безъ  шума и широкихъ размаховъ, но 
за то съ болѣе плодотворными результатами; въ ихъ жизни не 
стояло много задачъ, а немного, и болѣе всего одна: дѣлай свое 
дѣло жизни, исполняя волю Бога. И они были увѣрены, что 
только этимъ путемъ ты будешь самымъ плодотворнымъ обра- 
зомъ “содѣйствовать улучшенiю общей жизни. Именно такимъ 
былъ усопшiй о. Константинъ Ивановичъ. Почившiй былъ сынъ 
священника села Бутурлина, Юхновскаго уѣзда; родился въ 
1835 году; научное образованiе получилъ въ Смоленской семи- 
нарiи. Еще будучи семинаристомъ Константинъ Ивановичъ уви- 
дѣлъ на себѣ перстъ Божiй: въ 4-мъ классѣ онъ сильно забо- 
лѣлъ, такъ что принужденъ былъ на время прекратить занятiя. 
Смоленскiе доктора признали себя безсильными вылѣчить юношу 
и отправили его въ Москву, но и тамъ не помогли ему. Удру



ченный юноша, безъ  надежды взиравшiй на только что откры
вавшиеся ему свѣтлые горизонты науки и жизни, возвратился въ 
деревню подъ родительскiй кровъ и здѣсь совмѣстно съ родите
лями обращался мысленно и въ молитвахъ ко Единому Врачу 
нашихъ душъ и тѣлесъ; надъ нимъ было совершено таинство 
елеосвященiя (соборованiе) и Господь возстановилъ его упавшiя 
силы и здоровье. Выздоровѣвъ отъ болѣзни Константинъ Ивано- 
вичъ закончилъ свое образованiе. Преосвященный Антонiй руко- 
положилъ его, согласно его сердечному стремленiю, во священ
ника въ село Орнишицы, Ельнинск. у. Но Господь указалъ ему 
вскорѣ другую пастырскую ниву. Изъ прихода села Ж данова, 
Ельнинск. у., имѣвшаго въ то время, кажется, до шести священ- 
никовъ, образовался новый приходъ, именно, Замошьинскiй. Вотъ  
въ этомъ то селѣ покойный о. Громогласовъ и прослужилъ со- 
рокъ пять лѣтъ. Онъ былъ первымъ организаторомъ церковной 
жизни этого прихода. И можно смѣло сказать, что дѣлателемъ  
онъ явился вполнѣ £непостыднымъ. Теперь въ селѣ Замошьѣ  
имѣется богатѣйшiй въ округѣ храмъ; содержался онъ трудами 
почившаго настоятеля въ образцовой чистотѣ; старикъ отличал
ся большою аккуратностiю,’ каковая проводилась имъ и на ве- 
щахъ церковныхъ: все было сложено или находилось на своемъ  
мѣстѣ, чисто, безъ  пыли и царапинъ, даже когда покойный и не 
служилъ, а глазъ его зорко слѣдилъ, чтобы не былъ нарушенъ  
его строй и порядокъ. Въ храмѣ теперь изящный иконостасъ, на 
иконахъ дорогiя ризы, прекрасный хоругви и паникадила. Все 
хорошо въ немъ,— свѣтло, просторно и богато И все это достиг
нуто почти черезъ усопшаго настоятеля,— онъ съумѣлъ достать 
средства у прихожанъ. Приходъ самъ по себѣ, вслѣдствiе небла- 
гопрiятной для хозяйства почвы, бѣдный, но прихожане особенно  
усердные посѣтители службы церковной и щедры къ храму. Кто 
внушилъ имъ эти чувства? Почему въ другихъ приходахъ мы не 
видимъ этого,— храмы въ праздники почти пусты? Не будетъ  
большой передержкой, если скажемъ, что о. К. И. Громогласовъ 
развилъ у своихъ прихожанъ какою-то ему присущею тайною та
кое усер д iе—рѣдѣющее въ наше время— къ храму Божiю и щед
рость. Почившiй именно до послѣдняго вздоха болѣ'һъ о своемъ 
храмѣ. Почившiй долгое время носилъ уже язвы въ своемъ тѣ-



лѣ: у него болѣла рука и нога; болѣзнь завершилась ракоiмъ и 
антоновымъ огнемъ, которыя повлекли за собой и страшны» му
чительны» боли. Осмотрѣвъ больного докторъ заявилъ. что на
ступили послѣднiя минуты. К. И. Громогласовъ отош елъ въ вѣч- 
ность уже тогда, когда день его жизни совсѣмъ почти склонил
ся къ вечеру. Предать землѣ его бренные останки сочли своимъ 
долгомъ многiе священники его округа, кромѣ своихъ родныхъ, 
во главѣ съ о. благочиннымъ Н. Городскимъ. И на смертномъ 
своемъ одрѣ, и въ гробу, въ своемъ храмѣ онъ возлежалъ, какъ „па- 
трiархъ" священнической семьи, окруженный тѣмъ почтенiемъ, ко
торое всегда вызываетъ благородный старецъ, съ честiю выполнив- 
шiй трудъ своей жизни, указанный ему Всевышнимъ. Гробъ ѳго окру
жали священники селъ: Мархоткина о. Петръ Лелюхинъ, Щеки- 
на, Ж данова, iѳрей коего о. Iаковъ своимъ благолѣпнымъ хоромъ 
украсилъ поминовенiе, Павлинова, Теренина и др., четыре дiако- 
на и множество гражданъ и знакомыхъ. Послѣ причастнаго сти
ха о. благочинный сказалъ проникнутое уваженiемъ къ почивше
му слово, въ которомъ особенно подчеркивалъ передъ прихожа
нами, чѣмъ цѣненъ былъ для нихъ почившiй пастырь,— „образ
цовый служитель церкви", принесшiй ей большую пользу, „трез- 
венникъ" и „глубокiй знатокъ по вопросамъ пастырской практи- 
тики“. Передъ отпѣванiемъ произнесъ слово зять почившаго о. 
Ф еодоръ Морозовъ, а также и на могилѣ передъ опусканiемъ въ 
нее праха, въ которомъ просилъ у прихожанъ молитвъ за почив
шаго, за его большiя молитвы за нихъ; передъ прощанiемъ ска
залъ рѣчь другой зять о. Павелъ Юденичъ, въ коей изложилъ 
его добрыя душевныя качества въ отношенiи какъ своихъ, такъ 
и знакомыхъ, преданность волѣ Божiей при всѣхъ невзгодахъ, 
внѣшнимъ выраженiемъ чего служила его рѣчь, сопровождаемая 
чисто добродушнымъ юморомъ и мудрыми поговорками. Миръ 
душѣ твоей, почившiй добрый и непостыдный служитель Божiй!

Свящ. I I . 'Ю дениче.
—  Рославльское духовное училище. Холерная эпидемiя,'сви- 

рѣпствовавшая въ городѣ, коснулась и училища; среди квартир- 
ныхъ учениковъ уже было два случая заболѣванiя холерою. Одинъ—  
Мальчевскiй Александръ (сынъ псаломщика села Кузмичей, Рос- 
лавльск, у.) только что принятый въ училище, проживая на част-



ной квартирѣ на Юрьевской горѣ,заразился холерою и 30-го ав
густа въ городскомъ холерномъ баракѣ умеръ. Другой— ученикъ 
I-го класса Щ еголевъ Павелъ (сынъ псаломщика села Покрова- 
Кошкина, Росл. у ), проживавшей около Никольской церкви, сей- 
часъ же по заболѣванiи былъ отправленъ сначала въ училищную 
больницу, а потомъ въ холерный баракъ, гдѣ онъ и выздоровѣлъ. 
Въ виду такихъ случаевъ училищное начальство совмѣстно съ  
училищнымъ докторимъ Дубяго выработало мѣры предохраненiя  
учениковъ училища отъ зараженiя холерою и о борьбѣ съ нею. 
Такими мѣрами признаны слѣдующiя: 1) на случай заболѣванiя
учениковъ, отдѣлить половину больничнаго помѣщенiя для хо- 
лерныхъ больныхъ; по обнаруженiи же признакоi хспТернаго за 
болѣванiя, таковыхъ немедленно отправлять въ горо'сской холер
ный баракъ; 2) отрядить для ухода за больными одного наибо- 
лѣе смѣлаго изъ училищной прислуги въ помощь къ больничной 
сидѣлкѣ; 3) для предохраненiя ихъ отъ холеры сшить брезенто
вые халаты и фартуки; 4) обратить вниманiе на опрятное содер- 
жанiе отхожихъ мѣстъ; 5) произвести дезинфекцiю помѣщенiя, 
гдѣ лежалъ больной Щ еголевъ: полы вымыть зеленымъ мыломъ, 
стѣны окрасить, а бѣлье сжечь; 6) прiобрѣсти особую грѣлку для 
согрѣванiя заболѣвающихъ.

—  23-го сентября по случаю исполнившагося пятидесяти- 
лѣтiя со дня смерти извѣстнаго поэта, богослова и славянофила 
А. С. Хомякова въ каѳедральномъ Соборѣ отслужена панихида.

—  Систематическія лекиiи Московскаго Археологическа- 
го Института оз г. Смоленскѣ. 1-го октября, послѣ торжествен- 
наго молебствiя, совершеннаго въ 2 час. дня въ Большой залѣ  
Смоленскаго Дворянскаго Собранiя, воспослѣдуетъ открытiе си- 
стематическихъ публичныхъ лекцiй, каковыя будутъ читаться съ  
1-го окт. по 1-е дек. с. г. и опять съ 15 января по 15 марта 
1911 г. (и въ тѣ же сроки во всѣ послѣдующiе годы еженедѣль- 
но съ 6 до 9 ч. веч. по воскресеньямъ, понедѣльникамъ, втор- 
никамъ и средамъ, профессорами Московскаго Археологическаго 
Института въ помѣщенiи Общества Нзученiя Смоленской губер 
нiи, домъ кн. Е. К. Святополкъ-Четвертинской. Означенныя лек- 
цiи будутъ обнимать всѣ предметы институтскаго курса, причемъ 
входная разовая плата назначена 3 р., а для слушателей Моек,



Археол. Янст., проживающихѕ вѕ г. Смоленскѣ посѣщенiе лек- 
п iй —безплатное. Большинство лекцiй будетъ иллюстрировано вол- 
шебнымъфонаремъ и кромѣ того будутъ совершаться, подъ руковод- 
ствомъ профессоровъ, экскурсѓи по Смоленскимъ музеямъ, досто- 
примѣчательнымъ храмамъ, каковыхъ не мало въ Смоленскѣ, а 
также по окрестностямъ съ цѣлью обслѣдованiя и раскопокъ  
кургановъ, городищъ, древнихъ могильниковъ, церковищъ и проч. 
мѣстъ, интересныхъ въ археологическомъ и историческомъ отно- 
шенiи. Въ данномъ случаѣ считаемъ прiятнымъ долгомъ довести  
до свѣдѣнiя мѣстнаго духовенства, что преосвященный θеодосiй , 
епископъ Смоленскiи и Дорогобужскiй, крайне симпатично отнес
ся къ организацiи въ г. Смоленскѣ подобныхъ лекцiй, посѣщенiе 
каковыхъ призналъ очень желательнымъ для лицъ духовныхъ 
И дѣйствительно, создавая лицъ въ средѣ самого духов
енства, знакомыхъ съ археологiей, русскимъ христiанскимъ  
искусствомъ, подобныя лекцiй дадутъ возможность каждо
му священнику съ полнымъ знанiемъ и умѣнiемъ принимать не
посредственное участiе въ передѣлкахъ, реставрацiяхъ и укра- 
шенiяхъ храмовъ, не завися, какъ теперь, отъ невѣжества р а з
ныхъ подрядчиковъ и живописцевъ, особенно въ деревенской  
глуши, гдѣ изъ за незнанiя теперь такъ много гибнетъ вещей, 
иконъ и уборовъ, многоцѣнныхъ [въ историческомъ или археоло
гическомъ отношенiи. Для свѣдѣнiя всѣхъ, заинтересующихся 
прiобрѣсти такiя познанiя, такъ сказать у себя дома, (курсы лек
цiй всѣ почти напечатаны и имѣются въ продажѣ въ томъ же 
помѣщенiи Общ. Изуч. Смол, г., такъ что сельское духовенство, 
занимаясь дома, можетъ только являться для сдачи экзаменовъ  
либо въ Москву, либо въ Смоленскъ), сообщаемъ вкратцѣ глав
ные параграфы Высочайше утвержденнаго положенiя о Москов- 
скомъ Археологическомъ Институтѣ. Курсъ Института 3-хъ лѣт- 
нiй (третiй годъ практическiй), плата по 80 р. въ годъ, въ 2 сро
ка по 40  рублей. Слушателями могутъ быть лица всякаго поло
женiя, возраста, пола и званiя (не исключая духовенства и воен- 
ныхъ), при чемъ лица, получившiя дипломъ высшаго учебнаго за- 
веденiя, считаются действительными слушателями, а осталь
ные всѣ вольнослушателями. Однако вольнослушатели, достой
но окончившiе курсъ Института и защитившiе диссертацiю по



1-му ими избранному предмету, оканчиваютъ Институтъ на совер
шенно ровных<5 правохѕ съ дѣйствительными слушателями, т. е. 
получаютъ званiе ученаго археолога  или учению архивист а , (для 
археографическаго отдѣленiя) право на ношенiе академическаго 
значка и дипломъ высшаго учебнаго заведенiя. Въ Институтѣ 2 
отдѣленiя: Археологическое и Археографическое. Первое вѣ-
даетъ веществеаные памятники старины ,второе— преимуществен
но письменные.

Предметы, преподаваемые общiе (для обоихъ отдѣленiй):

1) Всеобщая исторiЯ искусства— прив.-доц. Н. И. Романовъ.
2) Исторiя русскаго искусства— директ. Инс А. И. Успен-

скiй.

3) Русская исторiя и Юридическiя древности— Ордин. проф.
А. Н. Филипповъ.

4) Толкованiе памятниковъ русскаго права— ген.-маiоръ Н.
А. Марксъ.

5) Исторiя русской литературы— Орд. академикъ А. И. Со-
болевскiй.

6) Исторiя русскаго языка— Орд. ироф. Г. Ф. Брандтъ.
7) Историческая географiя— прив.-доц. С. К. Кузнецовъ.
8) Эпиграфика (необяз.)— Орд. проф. Н. И. Новосадскiй.
9) Греческая полеографiя— проф. С. И. Соболевскiй (не-

обязат.).

10) Греческiй языкъ (необязательно) Н. Ф. Диротэни.
11) Исторiя археологическихъ открытiй— Ордин. проф. В. К.

Мальмбергъ.

12) Чтенiе древнихъ рукописей— Н. А. Марксъ.
13) Славяно-Русская палеографiя— Орд. проф. Г. Ф. Брандтъ

14) Этнографiя— В. Н. Харузинъ.
15) Геологiя— Орд. проф. А. П. Павловъ.

(Јпецiалъные предметы для Археологическаго Отдѣленiя.

1. Первобытная археологiя (1-й кур.). Бытовыя древности
(2-й кур.)— В. А. Горозцовъ.



II. Нумизматика— В К. Трутовскiй.
III. Исторiя греческой архитектуры— проф. А. А. Парландъ.
IV. М узеовѣдѣнiе— прив.-д. С. К. Кузнецовъ.
V. Исторiя русской архитектуры— θ . θ . Горностаевъ.
VI. Христiанская археологiя— М. И. Успенскiй.
VII. Практич. занятiя— А. А. Черновъ.
Спецiальные предметы Археографическаго отдѣленiя.
I. Архивовѣдѣнiе— дир Инст. А. И. Успенскiй.
II. Библiотековѣдѣнiе— пр.-доц. С. К. Кузнецовъ.
III. Дипломатика— Н. Н. Ардашевъ.
IV. Геральдика— Ю. В. Арсеньевъ.
V. Метрологiя и хронологiя пр. доц. С. К. Кузнецовъ.
VI. Генеологiя— Л. М. Савеловъ.
VII. Ефралистика (наука о печатяхъ) В. К. Трутовскiй.
Экзамены по всѣмъ предметамъ производятся въ началѣ и

концѣ академическаго года; однако слушатели, не имѣвшiе воз
можности держать экзамены въ означенные сроки могутъ испра
шивать разрѣшенiя держать во все продолженiе академическаго 
года, т. е. съ 23-го сентября и по 15-е мая. Для смолянъ форму 
прошенiй о зачисленiи въ слушатели Института можно безплатно  
получить въ помѣщ. Смол. Учен. Архивн. Ком. (домъ дворянства) 
съ 12-ти до 2-хъ jежедневно у дѣлопроизводителя института и 
пом. казначея П. М. Смирнова, которому сдаются, какъ проше- 
нiя, такъ и плата. Послѣ 1-го октября —  у него же въ лекцiон- 
ные дни и часы въ д. кн. Святополкъ-Четвертинской.

Доброжелатель.

Й О Ш Р Ш Л Ы Ы З  НЗВШ ІЈ.
Канѕ жиПiь духовенству. Полоцк. Епарх. Вѣдомости отмѣ- 

чаютъ, что съ чудовищной быстротой повсюду, а особенно въ 
городахъ, возростаютъ цѣны на продукты первой необходимости. 
Дорожаетъ не по днямъ, а по часамъ буквально все— топливо, 
освѣщенiе, платье, обувь и проч. Невѣроятную дороговизну жизни на 
ряду съ другими чувствуетъ на с'ебѣ и несетъ и духовенство. И даже 
духовенство чувствуетъ « а  оебѣ дороговизну жизни сильнѣе, чѣмъ 
другiя сословiя. Съ каждымъ годомъ доходы духовенства уменьшают
ся, а жалованье остается тоже. Впрочемъ, мѣстами идутъ незначитель-



ныя прибавки къ содержанiю духовенства, но прибавки дѣйст- 
вительно незначительный и о нихъ можно только упомянуть 
вскользь. Но если мы внимательно посмотримъ на жизнь духо
венства, то увидимъ, что послѣднее не всегда какъ бы хочетъ  
считаться съ все возростающею дороговизною и въ своей быто
вой жизни тянется за другими сословiями, а это обстоятельство 
иногда приводить къ нежелательнымъ послѣдствiямъ. Предъ 
принятiемъ духовнаго сана принимающiй его даетъ тор
жественный обѣтъ— за требы съ прихожанъ не вымогать, а 
довольствоваться вознагражденiемъ добровольнымъ. Но сколько 
лицъ изъ духовенства изъ за нужды не исполняютъ этотъ обѣтъ? 
Не пора-ли его совсѣмъ отмѣнить, чтобы не вводить людей 
въ соблазнъ? Но пока онъ не отмѣненъ и дается, его нужно 
исполнять. А чтобы исполнять его, духовенство обязано жить, на
сколько возможно проще и скромнѣе. Разъ  жизнь съ каждымъ 
годомъ дорожаетъ, содержанiе отъ казны не прибавляется, необ
ходимо быть въ своихъ требованiяхъ возможно скромнѣе. При
хожане не виновны въ томъ, что жизнь все дорожаетъ. Имъ то
же становится жить все труднѣе. Гостепрiимство, напр., хорошее 
дѣло, но быть гостепрiимнымъ за счетъ прихожанъ и часто не- 
богатымъ— не велика заслуга и честь. Духовенство часто возму
щается, если прихожане много тратятъ на свадьбы, похороны и 
т. п. Требуетъ иногда, чтобы крестьяне (отъ другихъ не осмѣли- 
вается требовать) справляли свадьбы безъ водки. А много ли 
было случаевъ, чтобы духовенство свадьбы своихъ собственныхъ  
дѣтей справляло безъ водки? Вѣдь у священника должно быть 
больше мужества, чтобы не бояться глупыхъ осужденiй со сто
роны своихъ родныхъ и знакомыхъ, если напр., не справить 
свадьбы. Какая подумаешь заслуга, взять, напр, за свадьбу 7—  
10 р. и истратить ихъ на угощенiе своихъ знакомыхъ! Духовен
ство не должно жалѣть своихъ законныхъ средствъ только на 
самообразованiе и образованiе своихъ дѣтей. А все остальное 
— суета. Пусть насъ осуждаютъ, что мы бѣдно одѣваемся, жи- 
вемъ въ плохой обстановкѣ, безъ  мягкой мебели, безъ  краше- 
ныхъ половъ, что мы употребляемъ простую пищу, не тратимъ 
много на прiемъ гостей и пр. и пр.; на всѣ эти осужденiя не 
нужно рѣшительно обращать никакого вниманiя, даже если насъ

о' а



за это будуѓь осуждать наши высшiе духовные руководители. По- 
слѣднiе, какъ люди, тоже могутъ ошибаться. Одинъ священникъ 
съ болью въ сердцѣ вспоминалъ сказанныя ему въ его домѣ 
слова: „какъ вы просто живете"!.. Нужно было отвѣтить; „про 
сто, за то вѣрно и честно. Вы хотите видѣть въ моемъ домѣ 
богатую обстановку? Я могу ее сдѣлать, но на средства моихъ 
прихожанъ“ ... Умный и вдумчивый человѣкъ никогда не осудитъ  
духовенство за его простую жизнь. А неумный и невдумчивый 
не заслуживаетъ того, чтобъ съ его мнѣнiемъ считаться. Если 
вообще всякiй человѣкъ долженъ строго сообразовать свою жизнь 
съ своими законными средствами, то тѣмъ болѣе духовенство. 
Этого требуютъ отъ него— долгъ и простая честность, справед
ливость и гуманность. (Полоцк. Еп. Вѣд.)

—  Пастырскiя собранiя. Преосвященные Архипастыри—  
Стефанъ, епископъ Могилевскiй и Митрофанъ, епископъ Екате- 
ринбургскiй, въ теченiе нынѣшняго лѣта, пользуясь собранiями 
духовенства на епархiальные съѣзды, предложили для совмѣст- 
наго пастырскаго обсужденiя нѣкоторые наиболѣе важные вопро
сы пастырскаго служенiя, выдвинутые или условiями переживае- 
маго времени, или недостатками въ средѣ мѣстнаго духовенства, 
замѣченными самими преосвященными архипастырями. Въ этихъ  
епархiальныхъ пастырскихъ собранiяхъ, возглавляемыхъ и руко- 
водимыхъ архипастырями, обсуждались вопросы относительно 
неопустительнаго, благолѣпнаго и истоваго совершенiя богослу- 
женiй, усерднаго пастырскаго проповѣдничества, о борьбѣ съ на- 
роднымъ пьянствомъ и т. п. Обращаютъ особенное вниманiе два 
слѣдуюш е вопроса, обсуждавшiеся на этихъ бесѣдахъ архипасты
рей съ г.астырями: 1) не вредна ли излишняя снисходительность 
къ недосгойнымъ клирикамъ? 2) какую пастырскую мѣру слѣдо- 
вало бы принять по отношенiю къ духовымъ лицамъ, производя- 
щимъ своимъ неблагоповеденiемъ соблазнъ? Первый вопросъ по- 
ставленъ былъ для пастырскаго обсужденiя прзосвященнымъ Мит- 
рофаномъ, епископомъ Екатеринбургскимъ. въ непродолжитель
ное время управленiя Екатеринбургской епархiей встрѣтившимъ 
въ ней нѣкоторое, правда, небольшое число клириковъ, остаю
щихся на мѣстѣ служенiя даже послѣ того, какъ они были суди
мы уже четыре раза. Этимъ лицамъ оказывалось снисхожденiе



ради ихъ семействъ, а иногда въ надеждѣ на ихъ исправленiҫ. 
По всестороннемъ обсужденiи вопроса о снисходительности къ 
недостойнымъ клирикамъ, собранiе Екатеринбургскихъ пастоiрей 
пришло къ такому заключенiю: „Излишняя снисходительность къ 
недостойнымъ клирикамъ, роняющимъ своимъ неблагоповеденiемъ  
достоинство духовнаго сословiя, вредна для Церкви,— можетъ по
дать паствѣ соблазнъ, и даже для семействъ не полезна, ибо 
горькiе пьяницы всегда служатъ тяжкимъ бременемъ и позоромъ 
для семействъ". Въ цѣляхъ пресѣченiя соблазнительныхъ поступ- 
ковъ въ средѣ духовенства, собранiе пастырей Могилевской епар- 
хiи постановило: „Всякiй iерей, въ случаѣ обнаруженiя имъ со
блазнительныхъ или позорящихъ духовный санъ поступковъ, со- 
вершенныхъ кѣмъ-либо изъ среды духовенства своей епархiи, обя- 
занъ по сносы iсреиской совiъсти немедленно доводить о семъ  
до свѣдѣнiя своего Преосвященнаго, или же братскаго пастыр- 
скаго собранiя". Это постановленiе вынесено пастырскимъ собра- 
нiемъ, конечно, съ благою цѣлью возвысить въ средѣ духовенст
ва сознанiе своей сословной чести. Нельзя же, въ самомъ дѣлѣ, 
духовенству упускать изъ виду того, что недостатки отдѣльныхъ 
членовъ духовнаго сословiя ложатся темнымъ пятномъ на все со- 
словiе, а потому необходимо нѣкоторыхъ духовныхъ лицъ заста
вить уважать и самихъ себя, и то сословiе, къ которому они 
имѣютъ высокую честь принадлежать. (Изъ Кiевск. Еп. Вѣд.)

К урсы  головщиковд. 27-го августа закончились курсы голов- 
щиковъ, устроенные Братствомъ Святителей Московскихъ, какъ 
первый опытъ подготовки лицъ, способныхъ управлять народ- 
нымъ пѣнiемъ въ церквахъ. Въ этотъ день, въ присутствiи ми
трополита Владимiра и епископа Анастасiя, въ Чудовомъ мона- 
стырѣ былъ произведенъ экзамѳмъ курсистамъ въ числѣ 13 че- 
ловѣкъ. Экзаменъ прошелъ очень удачно и показалъ, что даже 
въ небольшой срокъ можно подготовить кадръ головщиковъ. Вла
дыка митрололитъ обратился къ курсистамъ съ одушс пеннымъ 
словомъ, пожелавъ имъ съ успѣхомъ трудиться на нив Зожiей, 
и благословилъ каждаго курсиста книгой „Сбсрникъ це эвныхъ 
пѣснопѣнiй“ Курсисты были очень растроганы оказаннымъ имъ 
вниманiемъ. По окончанiи экзамена въ храмѣ Чудова монастыря 
соверш енъ былъ епископомъ Анастасiемъ благодарственный мо- 
лебенъ Святителямъ Московскимъ, причемъ пѣли курсисты и со-



бравшiйся въ храмъ народъ, а управляли курсисты по очереди; 
такимъ образомъ положено было начало и практической дѣятель
ности головщиковъ. (Московск. Церк. Вѣд.)

—  Архипастырская забота о псаломщикахг. Архiепископъ  
Казанскiй Никаноръ сдѣлалъ слѣдующее предложенiе съѣзду ду
ховенства Казанской епархiи. „Жизнь все болѣе и болѣе расши- 
ряетъ свои требованiя, не исключая и псаломщиковъ. Для людей 
самыхъ жалкихъ и мелкихъ профессiй основываются школы и 
обученiя. Только бѣдное псаломщичество въ Казанской епархiи  
почему-то обездолено. И тѣмъ страшнѣе эта обида Казанскому 
псаломщичеству, что правительство пришло ему на рѣдкую по
мощь земельною собственностью и, кромѣ того, оно еще обла- 
даетъ большою недвижимою собственностью. Мудрый Архiепис
копъ Павелъ поставилъ это дѣло солидно, а враги дѣ- 
ла псаломщичества легкомысленно разрушили его. Но да не 
во вѣкъ похвалятся враги разумнаго псалмопѣнiя! Призываю Бо- 
жiе благословенiе на открытiе школы, курсъ которой долженъ  
быть не болѣе двухъ лѣтъ, при чемъ должны быть ремесла и 
хозяйство для сиособныхъ на то. Съ своей стороны я ежегодно  
жертвую десять стипендiй на учениковъ изъ инородцевъ и сверхъ  
того 1000 рублей оборотнаго капитала на изданiе трехъ книжекъ 
для общенароднаго пѣнiя (Всенощной, ЈIитургiи и Молебныхъ 
пѣснопѣнiй), которыя должны издаваться не менѣе какъ по де
сяти тысячъ и продаваться въ пользу псаломщической школы, 
для употребленiя въ церквахъ, школахъ церковно-приходскихъ, 
министерскихъ и земскихъ". (Извѣст. по Казанск. епарх.)

—  Школьныя экскурсiи и  паломничества. Уфимское уѣздн. 
Отдѣленiе Епарх. Учил. Совѣта, идя на встрѣчу организацiи 
школьныхъ экскурсiй и паломничествъ обращается съ просьбою  
къ учащимъ, учащимся, родителямъ послѣднихъ, попечителямъ и 
благотворителямъ церк.-приход, школъ Уфимскаго уѣзда прило
жить свои силы, предпрiимчивость и энергiю для организацiи 
школьныхъ экскурсiй и паломничествъ, доводя о каждой готовя
щейся таковой организацiи до свѣдѣнiя Отдѣленiя— съ указанiемъ; 
1) маршрута, выработаннаго обдуманно и неторопливо, 2) коли
чества лицъ, участвующихъ въ экскурсiи (паломничествѣ), имена 
и фамилiи, 3) имѣющихся въ распоряженiи этого предпрiятiя 
денежныхъ средствъ и пособiй, 4) смѣты предполагаемаго рас



хода на все время проектируемаго путешествiя, и 5) отвѣтствен- 
наго руководителя послѣдняго. Получивъ эти свѣдѣнiя, Отдѣле- 
нiе обязуется принять всѣ зависящiя отъ него мѣры къ осущест 
вленiю задуманной экскурсiи (паломничества). Вмѣстѣ съ тѣмъ 
Отдѣленiе сочло долгомъ напомнить означеннымъ соработникамъ  
на церковно-школьной нивѣ слѣдующiя мысли по адресу экскур- 
сiй и паломничествъ, о которыхъ идетъ рѣчъ. 1) „Иди и учись 
у иноковъ; они для того удалились въ пустыню, чтобы научить 
и тебя презирать суету мiрскую. Ходи къ нимъ чаще, дабы очи
стившись ихъ молитвами и наставленiями отъ непрестанно при- 
ражающихся къ тебѣ сквернъ, ты могъ и настоящую жизнь про
вести сколько можно лучше и сподобиться будущихъ благъ (св. 
Iоаннъ Златоустъ)". 2) „Всѣ мы отъ времени до времени испы- 
тываемъ потребность стряхнуть съ себя школьную пыль, забыть 
о признакахъ дѣлимости и о дательномъ самостоятельномъ, поды
шать полною грудью, услышать другое пѣнiе, чѣмъ наше собст
венное, помолиться на досугѣ, съ размышленiемъ о прошломъ, 
съ думою о будущемъ (С. А. Рачинскiй)“ . 3) „Стоитъ вдуматься въ об- 
щiй характеръ подобнаго паломничества. Ученики въ этихъ паломни- 
чествахъ живутъ положительно всѣмъ своимъ духовнотѣлеснымъ со- 
ставомъ.Здѣсь религiозное чувство объединяется съ эстетическимъ и 
въ этомъ слiянiи даетъ чистую духовную радость малюткамъ и въ ка
никулярное время. И если когда, то именно во время по добныхъ палом
ничествъ мы особенно часто встрѣчаемъвовнѣвыраженiе дѣтской ре- 
лигiозной настроенности... Дѣти идутъ для Богоугожденiя... Дѣти по- 
ютъ хвалу своему Господу на пути... Дѣти возжигаютъ общую свѣчу 
(предъ святынею), удѣляютъ изъ своихъ скудныхъ средствъ лепту на 
масло, смотрятъ благодарными глазами на устроителей паломничест
ва... А всѣ эти отклики сердца— развѣ не добрый всходъ на нивѣ дѣт- 
скихъ сердецъ?!. („Божiя Нива“ 1910 г. № 104, стр. 238). От
дѣленiе нелишнимъ считаетъ повторить здѣсь и слѣдующее раз- 
сужденiе упоминаемаго уже Рачинскаго; „Нѣтъ сомнѣнiя, что 
школьное ученiе въ нашихъ бѣдныхъ сельскихъ училищахъ весь
ма мало прибавляетъ къ скудному запасу наглядныхъ практиче- 
скихъ свѣдѣнiй, коими обладаетъ ребенокъ, выростающiй въ тѣ- 
сной, однообразной средѣ, ограниченной какимъ-нибудь десяти- 
верстнымъ разстоянiемъ. Этотъ недостатокъ наглядности, непо- 
средственнаго знакомства съ предметами, о коихъ идетъ рѣчь



въ школѣ и книгахъ, не можетъ быть восполненъ однимъ пока- 
Зыванiемъ картинокъ, которыя сами становятся понятными лишь 
по аналогiи съ предметами знакомыми и видѣнными. Повѣритъ 
ли читатель, что многiе изъ моихъ спутниковъ, умные мальчики лѣтъ 
13—115, пишущiе безъ  орѳографическихъ ошибокъ, поющiе по но- 
тамъ, восхищающiеся Одиссеею Жуковскаго и музыкою Моцарта, 
никогда не видали— нѳ говорю парохода и телеграфной проволо
ки— но парома и вѣтряной мельницы! Дѣло въ томъ, что обилiе 
нашихъ ручьевъ и рѣчекъ до сихъ поръ позволяетъ обходиться 
безъ вѣтряныхъ мельницъ, но рѣчки эти столь незначительны, 
что въ паромныхъ переправахъ нѣтъ никакой нужды. Быбралъ я 
примѣръ самый рѣзкiй, но то же самое можно сказать о тысячѣ 
самыхъ обыкновенныхъ техническихъ приспособленiй и земле- 
дѣльческихъ прiемовъ, растенiй и животныхъ, явленiй природы и 
жизни человѣческой. Всѣ эти вещи, предполагаемыя общ еизвѣст- 
ными, роковымъ образомъ остаются неизвѣстными или загадоч
ными для ребенка, видавшаго на своемъ вѣку лишь десятокъ  
лћсныхъ деревушекъ, изумительно похожихъ одна на другую. 
Вотъ одна изъ причинъ, по которымъ дѣльныя книги, трактую- 
щiя о предметахъ общ еполезныхъ, нашими школьниками читаются 
столь туго, оставляютъ въ умахъ ихъ столь мало слѣдовъ. Меж
ду тѣмъ, самые предметы, о которыхъ ведется рѣчь въ этихъ  
книгахъ, возбуждаютъ въ крестьянских# дѣтяхъ живѣйшiй инте- 
ресъ, когда удается показать имъ ихъ въ дѣйствительности, а 
не въ скверныхъ политипажахъ. О томъ, что они видѣли, они 
охотно пополняютъ свои свѣдѣнiя чтенiемъ. Такъ, напримѣръ, 
книги о пчеловодствѣ всегда читаются съ интересомъ учениками 
изъ тѣхъ деревень, гдѣ водятся пчелы'Ч— Отсюда Отдѣленiе ре- 
комендуетъ экскурсiи— съ учащимися въ церковно-приходскихъ  
школахъ и на сельско-промышленныя выставки, устраиваемыя 
нѣкоторыми земствами, напр. Бирскимъ (въ г. Бирскѣ), образцо- 
выя фермы, пасѣки, горнопромышленные заводы и т. п. мѣста. 
„Смотрѣть мiръ и наблюдать— вотъ великое достоинство этихъ  
уроковъ на лонѣ природы, о которыхъ мечтали всѣ великiе п е
дагоги, начиная съ Коменскаго („Цер Вѣд.“ 1910 г. N; 29, 
стр. 302) и которые осуществлены на практикѣ, напр. св. Васи- 
лiемъ Великимъ. Уфимск. Еп. Вѣд.).



Х р о н и к а .

{Изъ общественной ж изни и мысли).
Г>л Государственной Дцмњ. 16-го сентября начались дѣ- 

ловыя засѣданiя различныхъ думскихъ подкомиссiй. Руководители  
бюджетной комиссiи надѣются закончить разсмотрѣнiе бюджета 
въ комиссiи до рождественскихъ каникулъ. Разсмотрѣнiе бюдже
та начнется и въ этомъ году съ общаго доклада по росписи. 
Докладчики выражаютъ полную увѣренность, что госуд. роспись 
будетъ сведена въ этомъ году безъ дефицита.

—  Совѣтъ министровъ отказалъ въ ходатайствѣ предсѣда- 
телю Государственной Думы о предоставленiи членамъ думы льгот - 
наго проѣзда по желѣзнымъ дорогамъ.

—  Умепыиенiе кружечнаго сбора. За  послѣднее время, по 
газетнымъ свѣдѣнiямъ, въ Св. Синодъ стали поступать многочи- 
сленныя жалобы отъ различныхъ епархiальныхъ съѣздовъ духо
венства и церковныхъ старостъ на чрезмѣрное количество таре- 
лочныхъ сборовъ, производимыхъ всевозможными благотвори
тельными общ ествами. По заявленiю жалобщиковъ, дѣло дохо- 
дитъ до того, что въ церквахъ обносятся свыше 20  кружекъ 
(заразъ) и въ пользу церкви поступаютъ гроши. Св. Синодъ  
отнесся сочувственно къ этимъ ходатайствамъ и выработалъ рядъ 
правилъ, регулирующихъ церковные сборы. Правила эти будутъ 
опубликованы въ ближайшiе дни.

—  К лим ат ическ iя  ко.гонiи для уча щ и хѕ.  Училищный со- 
вѣтъ при св. синодѣ п{ ектируетъ устройство климатической ко- 
лонiи на южномъ берегу Крыма для учителей l  ерковно-приход- 
скихъ щколъ.

— Привлечете дiашювг кг закоиоучительству. Въ виду 
назрѣвгпей потребности въ увеличенiи законоучительскаго персо
нала въ начальныхъ школахъ, Св. Синодъ разрѣшилъ епархiальн. 
преосвященнымъ возложить на штатныхъ дiаконовъ обученiе Зак. 
Божiю въ нач. школахъ всѣхъ наименованiй подъ отвѣтственно- 
стiю и наблюденiемъ священника. Въ виду возложенiя на дiако
новъ столь серьезной обязанности законоучительства въ школахъ, 
Св. Синодъ вновь подтвердилъ епарх. начальствамъ, чтобы на 
мѣста штатныхъ дiаконовъ назначаемы были впредь лица, по 
жизни и образованiю  подготовленныя _къ закоиоучительству. Съ 
цѣлiю наибольш аго подготовленiя дiаконовъ къ закоиоучительству,



Св. Синодъ рекомендуетъ епарх. преосвященнымъ устраивать для 
нихъ кратковременные заксноучительскiе курсы, съ  испрошенiемъ  
потребныхъ на сей предметъ средствъ изъ находящагося въ рас- 
поряженiи епарх. училищнаго совѣта курсоваго кредита.

—  Министръ А. Н. Ш варцъ представилъ, наконецъ, въ Г. 
Думу объясненiя по поводу всѣхъ думскихъ пожеланiй, выражен- 
ныхъ въ теченiе послѣднихъ 3 лѣтъ. Объясненiя министра на- 
роднаго цросвѣщенiя составляютъ цѣлую книгу. По поводу по- 
желанiя о переустройствѣ Ю рьевскаго университета министръ 
Ш варцъ заявляетъ, что въ ближайшемъ будущемъ будетъ при- 
ступлено къ устройству при Ю рьевскомъ университетѣ двухъ но- 
выхъ клиникъ, хирургической и терапевтической. Устройство 
этихъ клиникъ обойдется въ 47 0 .0 0 0 , изъ которыхъ 200 .000  р. 
предполагается израсходовать въ 1911 г. Въ отвѣтъ на пожела- 
нiя о скорѣйшемъ осуществленiи всеобщаго начальнаго обученiя. 
о реформѣ средней школы и т. д. министръ Ш варцъ ограничи
вается краткимъ заявленiемъ, что соотвѣтствующiе заоонопроек- 
ты уже внесены правительствомъ въ Г. Думу. По поводу поже- 
ланiя Думы объ отмѣнѣ ограниченiй для поступленiя семинари- 
стовъ въ университеты А. Н. Ш варцъ сообщ аетъ, что вопросъ  
объ облегченiи условiй прiема семинаристовъ въ университеты  
уже обсуждался въ Совѣтѣ Министровъ дважды: при разсмотрѣ- 
нiи законодательнаго предположения 60  членовъ Думы о выра- 
боткѣ новыхъ правилъ прiема въ высшiя учебныя заведенiя и при 
разсмотрѣнiи университетскаго устава, но правительство не на
шло возможнымъ измѣнить тепереш нiя условiя поступленiя семи
наристовъ въ университеты. О причинахъ этого министръ народ- 
наго просвѣщенiя не сообщ аетъ,

—  Новый русскiй посолѕ вг Парижѣ. Министромъ ино- 
странныхъ дѣлъ назначенъ нынѣшнiй тов. министра иностранн. 
дѣлъ Сазоновъ, а министръ иностран. дѣлъ Извольскiй назна
ченъ русскимъ посломъ въ Парижѣ. Кандидатами на должность  
тов. министра иностран. дѣлъ называютъ русскаго посланника въ 
Софiи д. с. с. Сементовскаго-Курило и нынѣшняго директора кан- 
целярiи министерства иностранныхъ дѣлъ Савинскаго.

-—  М-вомъ фин. разрабатывается проектъ пониженiя про- 
центовъ по вкладамъ въ сберегательныхъ кассахъ съ  4 проц. до 
размѣровъ 3,6. Проценты будутъ первоначально понижены толь



ко по новымъ вкладамъ съ 1-го мая 1911 года. Прежнiй про- 
центъ (4 годовыхъ) по старымъ вкладамъ, поступившимъ до 
1 мая, будетъ выдаваться до 1 января 1912 г.— время, съ кото- 
раго общiй процентъ по всѣмъ вкладамъ будетъ доведенъ до 3,6.

—  О пенсiонномѕ устсiвѣ для миссiонеровъ. 16-го сентяб
ря состоялось засѣданiе комиссiи по выработкѣ устава пенсiон- 
ныхъ правъ миссiонеровъ. С обранiе постановило просить юрисъ- 
консульта разработать: на какихъ основанiяхъ миссiонеры долж
ны войти въ составъ лицъ, имѣющихъ право на пенсiю изъ гос. 
казн., и составить разсчетъ, на какое количество миссiонеровъ и 
сколько потребуется суммъ на пенсiи. Для выясненiя этихъ во- 
просовъ будутъ ко всѣмъ епарх. начальствамъ посланы запросы, 
сколько имѣется въ ихъ епархiяхъ епарх. и уѣздныхъ миссiоне
ровъ; каковыя свѣдѣнiя должны быть представлены къ 1-му ок
тября. До полученiя этихъ свѣдѣнiй засѣданiя комиссiи преры
ваются.

—  Экскурсiи по церквамъ и монастырями. Попечитель ви- 
ленскаго учебнаго округа предложилъ начальникамъ среднихъ  
учебныхъ заведенiй, директорамъ учительскихъ институтовъ и се- 
минарiй пригласить оо. законоучителей къ соверш енiю съ уча
щимися, по мѣрѣ возможности экскурсiй въ ближайшiе церкви и 
монастыри. Одна изъ такихъ экскурсiй была соверш ена минув- 
шимъ лѣтомъ учениками Слуцкой гимназiи. Въ циркулярѣ ука
зывается, что поѣздка не могла не вызвать въ ученикахъ подъ
ема религiознаго чувства и живого историческаго интереса къ 
окружающему.

—  Дѣ.га рогожскихѕ старообрядцевъ. На Рогожскомъ ста- 
рообрядческомъ кладбищѣ состоялась „хиротонiя" во „епископа" 
донского старообрядческаго свящ енника Лакомкина. С тарообряд
ческая общ ина въ Рогожской возбудила ходатайство о разрѣш е- 
нiи открыть при Рогожскомъ кладбищѣ институтъ для подготов- 
ленiя старообрядческихъ „іереевъ".

—  Сѕѣздз представителей, свѣчныхъ заводовѕ. 15 го сент. 
открылся съ ѣ здъ  представителей отъ 15 епархiальныхъ свѣчныхъ  
заводовъ для обсуж денiя очень многихъ важныхъ вопросовъ: во 
1-хъ изысканiя способовъ покупки воска н еп осредствен н о изъ  
первыхъ рукъ, минуя посредническiя торговыя конторы, во 2-хъ  
церковной-монополизацiи торговли церковнымъ виномъ, елеемъ,



различными предметами церковнаго облаченiя, утвари и предме 
тами религiознаго почитанiя и т. п.

—  Э н ц и кли ка  II iя X .  „Церковный ВѢстникъ" (№ 37) пе 
редаетъ о тѣхъ полицейско-инквизиторскихъ мѣрахъ, которыми 
папа Пiй X надѣется охранить своихъ пасомыхъ, въ частности  
воспитанниковъ семинарiй, отъ влiянiя модернизма: такъ, въ ви- 
дахъ предохраненiя воспитанниковъ отъ модернистическихъ вл л- 
нiй имъ безусловно воспрещ ается теперь чтенiе газетъ и журна- 
ловъ, даже „самыхъ лучшихъ", и начальникамъ семинарiй вмѣ- 
няется въ долгъ совѣсти наблюсти, чтобы это распоряженiе дѣй- 
ствительно исполнялось. М отивируется оно тѣмъ, что молодымъ 
людямъ и такъ приходится изучать много серьезны хъ наукъ, и 
они не должны тратить свое время на занятiе другими вопроса
ми и отвлекаться отъ главнаго предм ета своихъ занятiй. Новыя 
мѣры принимаются и относительно проф ессоровъ. Для того, что
бы гарантировать благонадеж ность ихъ преподаванiя, имъ пред
писывается представлять въ началѣ года епископамъ учебники, 
по которымъ они будутъ проходить курсъ, или учебные планы 
съ указанiемъ вопросовъ и тезисовъ , которыми они будутъ зани
маться въ теченiе года. Епископы обязываются наблюдать за  
преподаванiемъ, и если кто изъ проф ессоровъ будетъ замѣченъ  
въ уклоненiи отъ „здраваго ученiя“, таковой долж енъ быть не
медленно отставленъ. Кромѣ того всѣ проф ессора въ началѣ 
учебнаго года, сверхъ произнесенiя тридентско-ватиканскаго ис- 
повѣданiя вѣры, должны дать ещ е спецiальную присягу по при
ложенной формѣ, содерж ащ ей осуж денiе модернистическихъ док- 
тринъ.

—  Смерчѕ. Изъ Торопца сообщ аю тъ, что на дняхъ близъ  
дер. Клинъ и Ж елѣзово разразился ужасающ iй смерчъ. Передъ  
появленiемъ смерча по небу какъ то странно быстро съ разныхъ  
сторонъ побѣжали облака, потомъ собрались въ одно мѣсто и 
опустились воронкообразно къ землѣ. Со страш ной силой вѣтеръ  
закрутилъ все, что ему попадалось на пути: деревья, строенiя, 
стога сѣна, снопы и ещ е несжатый хлѣбъ. П ереходя Зап. Двину, 
втягивалъ въ себя воду, высушивая неглубокую здѣсь рѣку до 
дна. Направленiе его было съ юго-зап. къ сѣв.-востоку. Сорвавъ  
десятокъ крышъ въ дер. Клинъ, смерчъ двинулся къ дер. Ж елѣ
зово и разрушилъ ее до основанiя. Всѣ постройки были сорваны



съ мѣстъ, разрушены по бревнамъ. Чудеснымъ образомъ уцѣлѣ- 
ли всѣ люди, находившiеся въ домахъ. Разсказываютъ, что во 
многихъ избахъ на полу играли ребятишки, и ураганъ- сорвалъ  
крыши и раскатилъ бревна, не причинивъ никакого вреда дѣ- 
тямъ. Изъ взрослыхъ такж е никто не пострадалъ.

Отъ Церковно-Пѣвческаго Благотворительна™
Общества.

(К ъ свѣдѣнiю духовенст ва.)

5 -го  Октября въ О бщ ественном!, собранiи, про
тивъ Городской Думы, имѣетъ быть 1 -е  общ ее собра
н iе членовъ вновь откры ваю щ егося „Ц ерковно-П ѣв- 
ческаго Б лаготворительнаго Общества** въ г. Омолен- 
скѣ. На собранiи  предполож ено избрать „П равленiе  
О бщ ества^. Сочувствую щ iе дѣли общ ества Отцы на
стоятели церквей еи архiи . дiаконы, псаломщики, ре
гента учителя и учительницы и другiя лица пригла
шаются вступить въ его  члены. Заявленiя о желанiи 
вступить въ члены О бщ ества и членскiе взносы пред
ставляются на имя П редсѣдателя IIравленiя О бщ ества  
или-же К азн ачею  его,, об ь избранiи коихъ будетъ сооб
щ ено своеврем енно въ „Смоленскомъ Вѣстникѣ“ . Ус- 
тавъ общ ества можно прiобрѣсти у регента Троицкаго 
монастыря Д . 0 .  К онцевого.

Редакторъ Н. Виноградскiй.

Печатать разр . Ц ен зор ъ , ректоръ  семинарiи архим. Елевѳерiй.

Сиоленснъ , Типограф iя П. А. Силина.
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