
С М О Л  Е Н С К I Я

с т д - г з л т ь  о Ф Ф и щ i Ӕ л ь н ы ӑ ,

Отношенiе Варшавскаго Генералъ-Губернатора къ Его Прео

священству, Преосвященньйшему Гурiю, епископу Смолен

скому и Дорогобужскому, отъ 10 iюня сего 1893 г. за № 271.

П р е о с в я щ е н н ѣ й ш i й  В л а д ы к о ,  

Милостнвѣйшiй Архипастырь!

Вы со чайш им ъ  соизволенiемъ Государя И мператора  открыть 

повсемѣстный по всей Россiи сборъ добровольныхъ пожерт

вованiй на сооруженiе новаго соборнаго православнаго храма 

въ Варшавѣ, во имя св. благовѣрнаго князя Александра 

Невскаго. Изъ прилагаемаго воззваеiя Ваше Преосвященство 

изволите усмотрѣть, насколько этотъ храмъ необходимъ для 

русскаго православнаго населенiя Варшавы, состоящего но 

преимуществу изъ призванныхъ сюда па службу Царскую 

со всѣхъ концовъ Россiи военныхъ и гражданскихъ чииовъ.

Не легка эта служба здѣсь, на далекой западной окраинѣ, 

на чужбинѣ, среди иновѣрнаго, польскаго населенiя, не рас

положенная къ русскому народу и исповѣдуемой имъ вѣрѣ 

православной. При такихъ условiяхъ службы и жизни, для 

русскаго человѣка остается единственное утѣшенiе и нрав

ственное успокоенiе въ вѣрѣ своихъ отцовъ, укрѣпленiе же 

сей вѣры, а съ нею и своей русской народности, только и
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возможно при непрестанпомъ общенiп п духовномъ едпненiт 

съ православною церковью, призывающею своими молитвами 

благодать Божiю „немощная врачующую п оскудѣвающа я 

восполняющую".

Изъ каждаго русскаго города и селенiя, изъ каждаго пра

вославнаго прихода были, есть и ежегодно будутъ прибывать 

призванные сюда всеобщею воинскою повинностiю, а также 

назначаемые Правительствомъ по гражданской части и доб

ровольно идущiе русскiе люди на службу своему Царю и 

отечеству.^ Поддержать въ нихъ духъ и крѣпость своей род

ной православной вѣры церковными молитвами и богослуже- 

нiями составляетъ прямой и священный долгъ не только 

ихъ родителей и родственниковъ, но и всякаго истинно-рус- 

сиаго гражданина, дорожащаго честыо и достоинствомъ сво

его отечества. Необходимо общими силами всего православ

наго русскаго народа не допустить заброшеннаго сюда рус

скаго человѣка до охлажденiя къ своей вѣрѣ, а съ нею и 

къ своей народности, до ополяченiя и окотоличенiя, что 

легко можетъ случиться и къ несчастiю уже часто и сл у 

чается при невозможности посѣiцать храмы Божiй, за совер- 

шеннымъ недостатиомъ ихъ въ Варшавѣ.

Восполнить этотъ недостатокъ постройкою хотя бы одного 

новаго, обширнаго храма служащiе въ Варшавѣ русскiе, с у 

ществуя почти исключительно казеннымъ жалованьемъ, не 

могутъ изъ своихъ собственныхъ средствъ, а въ государ- 

ственпомъ казначействѣ и у Святѣйшаго Синода не оказа

лось свободныхъ суммъ на такое сооружепiе; осталась по

сему единственная надежда на сборъ добровольныхъ пожерт

вованiй, на что и послѣдовало, по моему ходатайству, Вы

с о ч а й ш е е  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  соизволеиiе. Разъяснить 

русскому народу всю важность вышепзложеннаго иоложевiя 

и обстоятельству вызвавшихъ необходимость обращенiя къ



повсеместному сбору добровольных!» пожертвованiй, болѣе 

чѣмъ кто либо другой, могутъ православные городскiе и 

сельскiе пастыри церкви, по своему духовному званiю ближе 

всѣхъ стоящiе къ своимъ прихожанамъ, и я твердо убѣж- 

д є б ъ ,  ч т о  православное духовенство сочувственно откликнет

ся на мое вотаванiе и влiянiемъ своего пастырскаго, исхо

дя щаго отъ сердца слова вызоветъ расположенiе своихъ 

чадъ духовныхъ въ посильнымъ пожертвованiямъ на соору- 

женiе названнаго храма, такъ настоятельно и неотложно не

обходима™ для православнаго русскаго населенiя въ Варшавѣ.

Съ этимъ твердымъ убѣжденiемъ я рѣшаюсь обратиться 

къ Вашему Преосвященству съ моею убѣдительнѣйшею и 

покорнѣйшею просьбою не отказать въ Вашемъ архипастыр- 

скомъ участiп и содѣйствiи къ успѣшному осуществлен ю 

предпринятая мною весьма важнаго не только въ религiоз- 

номъ, но п въ государственномъ значепiп дѣла, посредствомъ 

приглашенiя подвѣдомственнаго Вамъ епархiальнаго город

скаго и сельскаго духовенства къ распространенно среди 

ввѣренныхъ ему прихожанъ разосланнаго мною во всѣ цер

ковные приходы моего воззванiя и расположенiю ихъ къ 

добровольнымъ пожертвованiямъ безъ всякаго стѣсненiи раз- 

мѣромъ жертвуемой суммы. На такое благое богоугодное, 

общеполезное и цатрiотическое дѣло всякая копѣйка, по

жертвованная отъ души и сердца, подобно лептѣ евангель

ской вдовицы, будетъ „даянiе благо и даръ совершенъ“ .

Иочтителыiѣйше исирашивая Вашего архинастырсиаго бла- 

гословснiя и святительскихъ молитвъ, съ глубочайшимъ по- 

чтенiемъ и совершенною преданностiю имѣю честь быть 

Вашего Преосвященства 

покорнѣйшiй слуга

Гурко.



На отношенiи с р м ъ  резолюцiя Его Преосвященства отъ 

9 сего iюля последовала такая: „В ъ  консисторiю для над

лежащего расноряженiя*-.

В  О  3  3  В  А  Н  I Е .

ЕГО  ИМПЕРАТОРСКОЕ ВЕЛИЧЕСТВО  ГО СУДАРЬ ИМ IIЕ

РАТОРЪ, въ своей постоянной отеческой заботливости и 

понечевiи объ удовлетворены истітпныхъ нуждъ свопхъ вѣр- 

ноиодданныхъ, по всеподдапвђйшему докладу Г. Министра 

Внутренвихъ Дѣлъ, послѣдовавшему вслѣдствiе моего хода

тайства, ВСЕМИЛОСТIIВѢЙШЕ соизволилъ на открытiе по всей 

Имперiи сбора доброволышхъ пожертвованiй на сооружепiе 

новаго православнаго соборнаго храма въ Варшавѣ, во имя 

Святаго Благовѣрнаго Князя Александра Невскаго.

Такое мое ходатайство было вызвано тѣмъ печалыiымъ и 

безвыходнымъ иоложенiемъ, въ вакомъ находятся нынѣ пра

вославные русскiе люди въ Варшавѣ, громадное большин

ство коихъ лишено возможности удовлетворять свои рели- 

гiозио-духовныя потребности въ храмахъ Бож iихъ, вслѣдствiе 

крайняго педостэтка пхъ въ семъ городѣ.

Недостатокъ этотъ такъ великъ, что во всѣхъ Варшав- 

скпхъ приходскихъ, домовыхь и временныхъ военныхъ нра- 

вославныхъ церквахъ, но точному измѣренпо пхъ внутрен- 

нихъ размѣровъ, можетъ помЬститься молящихся всего лишь 

оть 5 до 7-ми тысячъ душ ъ, между тѣмъ какъ русскаго 

православнаго населепiя вгь Варшавѣ, состоящаго по преиму

ществу изъ служащихъ здѣсь военныхъ и гражданскихъ 

лицъ съ ихъ семействами, числится 48 тысячи. Такимъ 

образомъ въ праздничные дни и вообще при каждомъ цер- 

ковномъ Богослуженiи отъ 86 до 88 тысячъ, прожiiваюiцихъ 

къ Варшавѣ, иравославныхъ русскихъ лишены возможности



присутствовать п возносить своп молитвы въ храмахъ 

Божiихъ.

Но и сущ ествую щ iя въ Варшавѣ православный прпход- 

ск iя  церкви (всего 4) таковы, что, за исключенiемъ одиоii 

на нредмѣстьѣ города Прагѣ, имѣющей наружный видъ пра- 

вославпаго храма, видѣть ихъ обидно и больно для рели- 

гiознаго и нацiональнаго чувства русскаго человѣка. i iы -  

нѣшнiй соборъ нередѣланъ изъ упраздвеянаго католическаго 

монастырскаго зданiя и спрятанъ между жплыхъ домовъ въ 

ирямую л iш iю  улицы , а остальная двѣ, устроенныя въ до- 

махъ, внутри дворовъ, тѣсныя, темныя, убогiя и бѣдпыя 

церковною обстановкою, не имѣютъ даже ни ка к ихъ наруж- 

ныхъ признаковъ церквей, тогда какъ рядомъ съ ними кра

суются громадные и старые и новые католическiе костелы 

и лютерансвiя кирхи.

Можно потому судить— каково здѣсь положенiе родителей, 

ӕелаюiцихъ воспитать дѣтей своихъ въ духѣ и обрядахъ 

своей родной, православной вѣры, и какъ тяжело вообще 

для вѣрующаго русскаго человѣка на этой окрапнѣ, вдали 

отъ родины, не только лишенiе нравственнаго успокоенiя и 

утѣшенiя въ Божественной слуяїбѣ и въ церковной молитвѣ, 

ио и обидное чувство приниженiя господствующей въ Ғ у с -  

скомъ Государствѣ православной религiп предъ другими ино- 

вѣрными исновѣданiями этимъ крайнимъ недостаткомъ и 

этимъ убожествомъ православныхъ церквей въ семъ цен- 

тральнояъ городѣ здѣшняго края.

Такова насущная, настоятельная нужда въ сооруженiи 

новаго православнаго соборнаго храма въ Варшавѣ, и я глу

боко нѣрю п твердо уповаю, что православная Россiя иомо- 

жетъ мнѣ создать здѣсь новый соборный храмъ, достойный 

величiя п могущества русскаго народа, и къ настоящему 

воззванiю сочувственно отзовутся и прниесуть свои посиль-



ныя пожертвованiя всѣ истинно руссвiе люди - и  православ

ное духовенство, и благородное дворянство, и именитое к у 

печество, и люди ученые и образованные, и простой русск iй 

народъ, всегда отзывчивый на всякое доброе дѣло и общее 

благо,— всѣ и каждый по мѣрѣ своихъ средствъ и возможности.

Денежныя їїожертвованiя могутъ быть высылаемы или не

посредственно на мое имя въ Варшаву, или вносимы во 

всѣ мѣстныя губернскiя и уѣздныя казначейства, или-же 

препровождаемы въ тѣ редакцiи столичныхъ и провпнцiаль- 

ныхъ газетъ, которыя изъявятъ на то согласiе и онублику- 

ютъ о семъ печатное їїожертвованiя же вещами для внут

ренняя украшенiя храма и предметами, необходимыми для 

церковныхъ Богослуженiй, какъ-то: иконы, лампады, Кван- 

гелiя, напрестольные кресты, чаши, церковныя облаченiя и 

тому нодобныя, должны быть нересылаемы исключительно 

на мое имя.

Отъ имени всѣхъ нравославныхъ русскихъ въ Варшавѣ, Вар- 

шавскiй Генералъ-Губернаторъ, Генералъ-Адъютантъ Г урко.

Отъ С. -  Пегербургскаго Славянскаго Благотворительна™

Общества-

Въ С.-Петербургское Славянское благотворительное Обще

ство „въ  пользу нуждающихся славянъ®, въ теченiе 1892  г. 

получено СлавянсЕимъ Обществомъ пзъ Смоленской епархiи: 

изъ Бѣлаго, отъ бл., нр. П. Синявскаго 24 р. 51 к,; изъ 

Вѣльскаго уѣзда: отъ бл. 1 овр., св. В. Качевскаго 5 р. 

82 к., отъ бл. 2 окр., св. П. Брянцева 12 р. 30 к., отъ

бл. 3 окр., ев- Н. Смирнова 10 р, 55 к , отъ бл. 4 окр.,

св. В. Руженцева 57 р. 50 в., отъ бл. 5 овр., св. В. Па

шина 4 р. 91 к.; изъ Вязьмы: отъ Свято-Предтечева мона

стыря 4 р. 40  к., отъ бл., пр. А . Коновотина 11 р.; изъ



Вяземскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., ев- Н. Баронова 10 р.

20 к., отъ бл. 2 окр., пр. Н. Черскаго 3 р. 24 к-, отъ бл.

3 окр., св. А. Соколова 11 р. 45 к.; пзъ Гжатска, отъ бл.,

св. I. Санковскаго 3 р.; изъ Гжатскаго уѣзда: отъ бл. 1

окр., св. М. Крапухина 2 р , отъ бл. 2 окр., св. А- Спи

ридонова 4 р. 10 к , отъ бл 3 окр., св. А. Уклонскаго 5 р. 

60 к,; пзъ Дорогобужа: отъ Болдина монастыря 2 р., отъ 

бл., пр. А. Медвѣдкова 11 р. 1 к.; пзъ Дорогобужскаго уѣзда: 

отъ бл. 1 окр., св. С. Оглоблина 10 р. 8 к., отъ бл. 2 

окр., св. С. Чулкова 16 р. 95 к., отъ бл. 3 окр., св. Е. По

пова 5 р. 46 к.; изъ Духовщины, отъ бл., пр. 0 . Сень- 

ковскаго 3 р. 70 к.; изъ Духовщинскаго уѣзда: отъ бл. 2 

окр., св. В. Волочкова 2 р. 20 к., отъ бл. 3 окр., св. А. 

Насѣдкина 3 р. 80 к., отъ бл. 4 окр., св. М. Кулагина 5 р. 

31 к.; изъ Ельнинскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр,, св. I. Сень- 

ковскаго 2 р. 28 к., отъ бл. 2 окр., св. Д. Пляшкевича 2 р. 

60 к ., отъ бл. пр. А. Дружинина 3 р. 22 к., отъ бл. 3 

окр , св. А. Вмноградскаго 16 р.; изъ Красиаго, отъ бл., пр. 

Г. Ж данова 1 р. 85 к.; изъ Краснинскаго уѣзда: отъ бл. 1 

окр., св. Л. Максимовскаго 26 р. 60 к., отъ бл, 2 окр-, 

св. А . Лебедева 6 р. 99 к., отъ бл. 3 окр., св. М. Кри- 

ницкаю  4 р. 81 к.; изъ Иорѣчья, отъ бл., пр. Д. Берез

кина 3 р.; пзъ ГIорѣчскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. А .

Каченовскаго 3 р. 30 к., отъ бл. 2 окр., св. А .Савинскаго

3 р. 40  к , отъ бл. 3 окр., св. А . Синякова 1 р. 94 к.;

пзъ Рославля, отъ б л , пр. П. Полубинскаго 1 р. 20 к.;

изъ Рославльокаго уѣзда: отъ бл. 1 окр., св. Д. Коновотиеа

4 р. 85 к,, отъ бл. 2 окр., св. I. Неклепаева 6 р., отъ бл. 

4 окр., св. I. Недосѣкпна 7 р. 12 к.; изъ Смоленска, отъ 

бл., св. К . Впшневскаго 6 р. 75 к.; пзъ Смоленскаго уѣзда: 

отъ Бѣлоручскаго бл., пр. Ц. Недачина 13 р. 50 к., отъ 

бл. 3 окр,, св. Н. Жегалова 5 р. 10  в., отъ бл. 1 окр.,



св- П. Конокотива 2 р. 71 к.; изъ Сычевки, отъ Казанскаго 

мое. 2 р. 25 к., отъ бл., up. А . Мирмпкова 14 р- 4 к .; 

изъ Сычевскаго уѣзда: отъ бл. 2 окр., св. I. Попова 10 р. 

17 к., отъ бл., св. I. Брянцева 8 р. 80 к ., отъ бл , св. 

П . Богдановскаго 5 р. 40 к.; изъ Юхнова: отъ Казанскаго 

монастыря 1 р. ,  отъ бл., пр- II- Заболотскаго 2 р.; изъ 

Юхновскаго уѣзда: отъ бл. 1 окр-, св. А . Соколова 9 р. 76 к., 

отъ бл-, св В. Овсянникова 7 р. 30 к., отъ бл. 3 окр., св. 

М. Полчанинова 10 р. 60 к. Итого 425 р- 63 к.

Сравнивая по высланной обществомъ вѣдомости, сборъ 

Смоленской епархiи „въ  иользу славянъ“ съ такими же сбо

рами другихъ сосѣднихъ епархiй, мы видимъ, что отъ Ви

тебской епархiи выслано въ славянское общество 35 р. 

25 к .; отъ Могилевской— 74 р- 35 к.; отъ Псковской—  

1 1 7  р. 99 к'; отъ Черниговской— 137 р. 11 к.; отъ Мос

ковской— 103 р. 68 к.; отъ Орловской — 387 р. 8 к.; отъ 

Калуж ской— 391 р. и отъ одной только Тверской епархiи 

выслано больше, чѣмъ отъ Смоленской епархiи,— 560  р. 73 к.

ЕПШIМЫШ РШЮРШ И ИЗВБСТIЯ- * 
Пожертвованiя на храмы.

1) Прихожанами села Новоселокъ, Рославльскаго уѣзда, 

на устройство нри сельцѣ Прудкѣ прихода онаго села, на 

мѣстѣ явленiя иконы угоднпковъ Бож iпхъ Аѳанасiя и К и 

рилла новой каменной часовни, взамѣнъ обветшавшей дере

вянной, пожертвовано 1000  рублей. 2) На ремонтъ церквп 

села Рожни, Вѣльскаго уѣзда, и устройство ограды вокругъ 

оной церкви пожертвовано прихожанами 230 руб- и церков

нымъ старостою Бѣльскимъ купцомь Александромъ Сычени-



ковымъ 4 7 4  p. 57 кон. 3) Однпмъ пзъ прихожанъ, ноже- 

лавшпмъ остаться неизвѣстнымъ, Успенской города Рославля 

церкви пожертвовано 300  руб. на устройство хора иѣвчихъ 

при оной церкви.

Списокъ лицамъ, достевившимъ пожертвованiя въ Смолен

с к а  епархiальный комитетъ Православнаго Миссiонерскаго 

Общества, за iюнь мъсяцъ 1893 года.

Ю хновскiй у- благочинный Александръ Соколовъ, при ра- 

iюртѣ отъ 29 мая за № 388 , доставилъ тарелочный сборъ 

въ  недѣлю Православiя отъ селъ: Аксиньина 58 к., Б у тур 

лина 4 р. 32  к., Велина 1 р .  11 к., Воскресенска 4 р .,

Дмитровца 53 к., Извольсва 2 р. 15 к-, Климова 1 р. 50 к .,

Мочалова 3 р., Моiцины 1 р. 35 в., Новоусненскаго 1 р.

42  к ., Ольховъ 2 р., Опокова 1 р. 10 к., Побитаго 75 в .,

Подсосоновъ 1 р., Рубихина 1 р 5 в., Рупосова 40  к. 

и Слободки 3 р ; Ю хновскiй у. благочинный Василiй Овсян

ников ь, при отношенiи отъ 23 мая за № 189, тарелочный 

сборъ 32  р. 50 в., за Јґѕ 18 7 , кружечный сборъ 8 р. 58 к.-, 

за .\гѕ 18 8 , по нодниснымъ листамъ 1 8 9 2  года ножертвова- 

нiй отъ селъ: Покрова 1 р., Иикольскаго 70 к., Холма 1 р. 

40 к., членскiе взносы: с. Ильи-Ж адинскаго свящ. Василiя 

Ольховсваго 3 р., жены губ. секрет. Анны Николаевны Ко 

валевой 3 р., с. Городища 1 р., Великополья 1 р. 50 к .,

Богородицкаго 4 р. 30 к., Желаньи 2 р., членскiй взносъ

свящ- с. Знаменсваго Павла Дьякова 3 р., с. Софонова 1 р ., 

Вѣшекъ 1 р. 25 к. и Волсты 75 в-; Ельнинскiй  у. благо

чинный Алексѣй Виноградскiй, про рапортѣ отъ 29 мая за 

jҮѕ 1 59 , тарелочный сборъ отъ селъ: Гнѣздилова 2 р., Ко- 

ханова 1 р. 90 к , Слѣднева 2 р .  50 в , Знаменскаго 2 р.

29 к., Устья 3 р. 10 к., Павлипова 80 в., Жданова 1 р.



78  к., Бывалокъ 2 р., Щекпна 1 р. 20  к ., Аселья 1 р. 

47  к ,  Всходъ 2 р., Орвишицъ 2 р. 50  к ,  Каменца 2 р ., 

Сычева 5 р. 10 к. п Мархоткина 1 р. 36 к.; отецъ ректоръ 

семинарiи, протоiерей ГIетръ Череннинъ, при отношенiи отъ 

18 iюня за Ј\» 58 , доставилъ иожертвованаую неизвѣстнымъ 

лицомъ облигацiю 3 восточнаго займа за Лгѕ 2 5 9 2 5 7 -м ъ , съ  

куиономъ отъ 1 иоября 1893 г., въ 100  р.; Бѣльскiй  у. бла

гочинный Петръ Брянцевъ, нри ранортѣ отъ 20  iюня за Хѕ 

1 7 0 , пожертвованiй отъ церквей и старость 22  р. 65 к.; 

Сычевскiй у. благочинный Iаковъ Брянцевъ, при отношенiяхъ 

отъ 8  iюня за jѴѕ 274, тарелочный сборъ отъ церквей: Бла- 

говѣщенской г. Сычевокъ 15 р., селъ: Ильинскаго 2 р. 5 б., 

Песочни 2 р., Богоявленскаго 8 р., Милюкова 1 р. 10  в ., 

Борисоглѣбскаго 1 р. 50 к., Субботниковъ 3 р., Устья 4 р., 

Архангельска™ 2 р. 30 к., Богданова 3 р., Пискова 1 р. 

55 к., Короваева 1 р. 50 к., Никитья 2 р., Покровскаго 

1 р. 80 к., Середы 1 р. 50 к. и Рождественскаго 60  к ,, 

за j\ї 2 7 5 , по подписному листу пожертвованiй отъ церквей, 

причтовъ и старость селъ: Архангельская  2 р., Богоявлен

скаго 2 р . ,  Субботниковъ 1 р. 50 к., Богданова 1 р. ,  50 к., 

Пискова 1 р. 50 к., Рождественскаго 1 р. 60 к , Середы 

50 к., Никитья 50 к ., Покровскаго 1 р. 50 к ., Короваева 

1 р. 50 к., Благовѣiценской ц. г. Сычевокъ 5 р- и члеп- 

скiе взносы: благочиннаго Iакова Брянцева 3 р., свяiцен- 

нпковъ: села Милюкова Василiя Сущинскаго 3 р., Сергѣя 

Скворцова 3 р., с. Песочни Александра Зыкова 3 р., с. 

Середы АлексЬя Качевскаго 3 р-, с. Никитья Алексѣя Не

красова 3 р. и с. Устья Николая Назаревскаго 3 р.

Дѣлопроизводитсль Комитета, 

священникъ Стефанъ ИолубтскШ .



Резолюцiею Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Гур iя , 

оть 25 iюня преподано архипастырское благословенiе не- 

извѣстному жертвователю, доставившему облигацiю въ сто 

рублей, чрезъ отца ректора семинарiи.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Е .

Отъ Министерства Финансово

На основанiи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 13 -го  ноября 

1892 года Положенiя Комитета Министровъ, окончательнымъ 

срокомъ для обмвна государственныхъ кредитныхъ биле

товъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. 

и 1 р. достопнствъ, выпущенныхъ на основанiи В ы с о ч а й ш а г о  

Указа 13-го  февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 

выпущенныхъ на основанiи В ы с о ч а й ш а г о  Указа 20 -го  октября 

1 8 ЬО года, назначено 1-е мая 1894 года.

По истеченiи этого срока, кредитные билеты прежнихъ 

образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и 

не обязательны къ обращенiю между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обраiценiе ко- 

пхъ прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ по Указу 13 февраля 1868 года:

50 р. дост., съ портр. Императора Петра I-го.

25 „ „ „ Царя Алексѣя Михаиловича.

10 „ „ „ , Царя Михаила θеодоровича.

В Великаго Князя Димитрiя Донскаго.

годъ выпуска помѣщенъ 
по с р е д и н ѣ  оборотной 
стороны билетовъ.



2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 1880  года:

25 рублеваго достоинства -  бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшенiй и печати на оборотной сторонѣ.

— . -Q&-

/



ОТДѢЛЪ Н ЕО Ф Ф И Ц IА Л Ь Н  ҒЛЙ

Слово въ день воспомЕнавiя побѣды подъ Пол
тавою, 27 iюня*).

Благочестивые слушатели! Въ нынѣшвiй день воспомпна- 

н iя славвой побѣды русскихъ подъ Полтавой и въ день 

рожденiя В. Кн. Александры Iоспфовны мы пр iш аемъ  болѣе 

всего умѣетнымъ побесѣдовать съ вами о минувшей судь- 

бѣ нашего народа, которая должна быть поучительна для 

каждаго истаго сына отечества.

Р усск iй  народъ православный, русское царство православ- 

пое— живутъ уже болѣе тысячи лѣтъ- Въ судьбахъ этого 

народа были велпкiя перемѣны, великiе перевороты, не безъ 

тяжелыхъ кровавыхъ испытанiй. Много нотерпѣла Русь свя

тая на вѣку своемъ! И внутреннiе раздоры, и внѣшнiя не

взгоды много и много терзалп ее; не разъ и не два гре- 

мѣлъ звукъ вражескаго оружiя даже во внутреинихь нредѣ- 

лахъ ея; не разъ и не два вражеская нога гордо ступала 

на нашу землю православную; подъ мечемъ и огнемъ ты 

сячами гпблп предки паши. Но въ эти грустныя, тяжелыя 

времена Провидѣнiе Божiе, какъ п всегда, не оставляло 

насъ. Грозной тучей поднималась вся Русь на защиту сво

его доетоннiя и выходила всегда сильною и грозною.

Не проникая въ даль давно минувшей древности, приве

д е т  на память, слуш., болѣе знаменательныя событiя изъ 

исторiи бѣдствiй русскаго народа.

Было на Руси тяжелое время,— когда Русь, раздробленная

*) П роизнесено  въ С ѕю iен ско и ъ  каѳрдральномт. соборѣ.



на мелкiя части отъ междоусобныхъ браней, ослабѣла въ 

сплахъ своихъ. Пришелъ врагъ, — и раздѣленная, ослабѣв- 

шая не могла выдержать спльнаго напора дикой орды. Н е - 

вѣрные прошли Русь пзъ конца въ конецъ, истребляя все 

живущее на ней, оставляя за собой дымящiеся города п 

села... Тяжело было это пснытанiе; болѣзненно раздавались 

стоны парода, который рыданiемъ рыдалъ, плачемъ пла
кался , во дни и ночи (плачъ Iер. 1 , 1 )  надъ развалпнайи 

домовъ свопхъ, надъ костями и кровью ближнихъ сво
ихъ,, и не осушимы были слезы его на ланит ахъ его. 
Постыдный цѣпп рабства оковали всѣхъ, начиная съ вели- 

каго князя до послѣдпиго нищаго. Корыстолюбiе врага тя

нуло соки жизни изъ богатаго и бѣднаго. Бичъ тиранства 

не щадилъ пи достоинства, ни пола и возраста. Жалобы 

всѣхъ сыновъ Россiи слились въ одинь раздирающiй стонъ... 

Благодаренiе Богу, что святое сѣмя пзбранныхъ Его у 

насъ и тогда ее оскудѣвало. Преподобный Сергiй благосло

вилъ Димитрiя Донскаго на брань съ тиранами, и, но слову 

великаго князя, ополчилась вся русскаа земля, какъ одинъ 

человѣкъ. Всѣ шли на брань, и помогали, кто чѣмъ могъ. 

Великая княгиня подавала всѣмъ примѣръ сочувствiя и 

ободренiя мужей, отцовъ и сыновей. Много пало тогда до- 

блестныхъ мужей въ день Куликовской битвы, и этотъ день 

навсегда останется днемъ Дмитровской субботы, нарочитой 

церковной молитвы обо всѣхъ вопнахъ, на брани уб iенныхъ. 

Съ той поры окрѣпла Русь, стала собираться въ одно цѣ- 

лое и сомкнулась наконецъ вокругъ одного родного Царя. 

И сбылось и сбывается надъ нею обѣтованiе Божiе, данное 

древнему Израилю: и будутъ царiе кормители твои и 
княгини ихъ кормилицы твои (Ис. 49 , 23).

Было, слушатели, тяжелое время на Руси , когда Русь 

лишилась прямого паслѣдника престола. На нрестолѣ воз-



сѣлъ Борстсъ Годуповъ. Но не привыкла Русь видѣть 

на этомъ высокомъ и священномъ мѣстѣ человѣка— не 

царскаго рода;— и вотъ она отдается невѣдомому самозванцу, 

лишь бы видѣть на престолѣ Царя родного, потомка древ- 

нпхъ своихъ царей: она вѣритъ ему, хотя знаетъ, что желан

ный царь воспитался на враждебной чужбиаѣ, хотя и ви

дитъ. что онъ идетъ къ ней съ иноземною и иновѣрною 

ратью. Но самозванецъ обманулъ ожпданiя народа; онъ 

оскорбплъ релпгiозное и кровное чувство е го ,—и тѣмъ за- 

тронулъ самыя чувствительный струны русскаго сердца. Са

мозванецъ погпбъ; но смертiю его не кончились безпорядкп: 

бѣды еще начинались... и продолжались до тѣхъ поръ, пока 

Русь , грозно ополчившись на враговъ своихъ, заплатила 

имъ за невзгоду свою, и избрала царствовать надъ собою, 

по указанно Божiю. родоначальника благословеннаго Дома 

Романовыхъ, Царя Михаила.

Было время и кроваваго мучеппчества для юго-западныхъ 

сыновъ Россiи- Это было время жестокаго, обиднаго рабства 

п народнаго униженiя, невиданнаго псторiей со временъ начала 

христiанства..., когда даже храмы наши отдавали на откупъ 

евреямъ; скорбно говорить о томъ. Забудемъ о томъ.

Не минуя въ порядкѣ времени, благочестивые слушатели, 

событiе настоящаго дня, и не идя далѣе, въ исторiю вели- 

кихъ событiй на Руси , утѣшимъ себя славою русскихъ подъ 

Полтавою, бывшею 27 iюня 1709 года. Отъ татарщины п 

самозванщпны, отъ внутреннихъ неустройствъ, живя жизнiю 

неподвижною, вполнѣ замкнутою въ себѣ,— предки наши 

вынуждены были открыть окно въ Европу, съ тѣмъ, чтобы 

носмотрѣть на своихъ сосѣдей, на природу, оглянуться на 

самихъ себя, одуматься. И вотъ 21 годъ велась войва, из- 

вѣстная въ исторiи подъ именемъ „сѣверной войны“ . На- 

конецъ Промыслу Божiю  угодно было прославить русское



царство сдавнымъ цѣломъ подъ Полтавой. Наша Русь изу

мила всю Европу своей блестящей побѣдой, съ торжествомъ 

вступивъ въ систему образоваинаго мiра. Полтавская побѣда 

основала и создала новую столицу П етер бур гу  а съ нею 

создалась и новая жизнь русскаго народа, новая граждан

ственность. Чрезъ Полтавскую побѣду преобразовалась жизнь 

русскаго народа,— изъ полуазiатской подъ давленiемъ и тя- 

жестiю татарства, въ жизнь европейскую, безъ вреда однако- 

же основнымъ началамъ народности. Главныя основы нашей 

народности: православiе, самодержавiе, взаимныя отношенiя 

сословiй, языкъ, все, чѣмъ могли гордиться наши предки, 

что слилось съ русскою жизнiю, то свято сохранилось; а 

все, что осталось на Руси отъ владычества монголовъ, что 

вкоренилось въ ней среди неустройствъ, то уничтожилось. 

Чрезъ Полтавскую побѣду создалась Россiя, создалась новая 

дѣятельная жизнь ея, чему мы обязаны и пастоящииъ сво- 

пмъ благополучнымъ состоянiемъ. Слава Богу, благопромы- 

слптелю и устроителю нашему во вѣки вѣковъ! Аминь.

Священникъ А лексiй Михайловскiй.

Разборъ древнихъ и новiйшихъ мнѣнiй, против- 
ныхъ православному ученiю о Промыслѣ Божiемъ.

(П родолж енiе  •).

в .

Если есть святое Провидѣніе, если мы па каждомъ шагу 

наталкиваемся на неотразимы я доказательства благости и 

премудрости Божiей и тЬмъ не менѣе рядомъ съ этимъ ви- 

димъ разрушительные слѣды зла, то являются тревожные 

вопросы: откуда же зло? Есть ли даже оно? Какъ оно ми-



риится съ вѣрою въ Промыслъ? Гдѣ искать разрѣшенiя этой 

запгадки? Вопросы, очевидно, близки уму и сердцу человѣка, 

прривыкшаго отдавать себѣ отчетъ во всемъ иепонятномъ 

д л jiя  него, а потому-то мы и видимъ, что отвѣты на при

веденные вопросы издавна давались человѣческою мыслiю, 

Оттвѣты разнорѣчивы: а) зла совсѣмъ нѣтъ. Такъ учили еще 

нѣЬкоторыя языческiя религiи, напр., Китайская и Греческая. 

Ш о  представлепiю Конфуцiя, человѣческая природа чиста, 

сввята, она лгобитъ только добро и къ нему только стремит

ся.!. Умъ Грека, создавш iй цѣлый О л и м iiъ  человѣкообразныхъ 

бооговъ, естественно долженъ былъ идеализировать человѣче- 

екчую природу, считая всѣ ея инстинкты свѣтлыми и не- 

пооврежденнымп. Того же взгляда на чистоту и неповрежден- 

ноость человѣческой природы держалась, какъ извѣстно, пе- 

лазгiанская ересь. Отрпцанiе зла встрѣчаемъ мы въ исторiи 

фиилософской мысли *). Такова неоплатоническая фплософiя, 

дегистическая 2), пантеистическая, которая смотритъ на зло, 

кавкъ на низшую ступень добра, какъ на его оборотную 

стсорону, какъ на путь къ знанiю добра, какъ на условiе 

воэзникновепiя всего полезнаго, прекраснаго и благодѣтель- 

паЈго. Гегель, Ш лейермахеръ и др. смотрятъ на нравственное 

злоо, какъ на фактъ необходимости Паденiе Адама, по ихъ 

нроедставлепiю, неизбЬжпо, какъ моментъ выхода человѣка 

иззъ состоянiя безеознанiя, изъ подъ давленiя универса. Перво- 

роддный грѣхъ, ио Гегелю, вовсе не грѣхъ, а только моментъ 

соззнанiя человѣкомъ своей индивидуальности, своей само- 

стсоятельной личности. Нѣтъ зла и сь  точки зрѣнiя матерiа-

Изъ поэтовъ извѣстны оптимисты: Гете, Ш иллеръ...
х}) П аяр., по Лейбницу, Богъ при творенiи выбралъ наилучшiй мiръ. Шефт- 

сберри отридалъ даже возможность зла. Мiръ, какъ совершенный, разематри- 
ваезтея и ниучнымъ деизмомъ (Бокль, Дрэнеръ). И зъ энциклопкдистовъ, считав- 
ш и j х ъ  человѣческую природу неповрежденною, извѣстны особенно Ж . Ж . Руссо 
и ДДистервегъ.



листической философiп 3). Если же м iръ  такъ совершенъ 

и прекрасенъ, то въ немъ, съ точки зрѣнiя новѣйщихъ м ы 

слителей, нѣтъ мѣста для Промысла.

Мiръ полонъ зла: слѣдовательно, доказываютъ другiе мы 

слители, Промысла нѣтъ. Еще Будда жизнь считалъ спно- 

нимомъ мученiя. Пойдешь на сѣверъ, пойдешь на югъ, аа - 

падъ, востокъ, вездѣ увидишь бѣдствiя, мученiя, терванiя, 

Идеалъ человѣка, поэтому, составляетъ нпрвана, блаженство 

небытІя, освобожденiе отъ зла жизни. Гностицпзмъ смотритъ 

на м iръ, вакъ на творенiе несоверш енная дим iурга, съ 

пессимистической точки зрѣнiя. Ж изнь человѣка подобна 

червю, который долженъ пресмыкаться на землѣ (Сатурнинъ). 

М iръ полонъ зла, училъ Эпикуреизмъ; въ немъ - безплод- 

пыя пусты ни , безводныя горы, колючiя растенiя, губитель

ный болота, ранняя смерть, самое рождеиiе для человѣка 

зло, потому что человѣкъ выступаетъ па сцену жизни са- 

мымъ безпомощнымъ изъ всѣхъ животныхъ. Тотъ-же взглядь 

на м iръ, какъ на вмѣстилище зла, проповѣдуетъ и новей

шая философiя: деистическая (болышшстзо), позитивная 

(напр. Милль), пѣкоторые изъ пантепстовъ 4). М iръ , по уче- 

нiю Д. С. Милля,— зрѣлище мученiй и страданiй. Въ ири- 

родѣ — анархiя и царство страха. Природа - злѣйшая мачиха, 

источникъ несчастiй дли человѣка, которому отовсюду угро . 

жаютъ дикiе звѣри, холодъ, голодъ, смерть, уносящая но- 

лезныхъ для общества людей и щадящая вредныхъ. М iръ, 

говорятъ деисты, обширнѣйшая арена уб iйствъ , кровавой 

борьбы за право жизни. Въ мiрѣ нравствепномъ -  полнѣйш iй 

произволъ, царство ненаказываемаго зла, убiйственеое равно-

г) По Фейербаху, напр., источникомъ всѣхъ дѣйствiй является вговзмъ. Эго- 
измъ не зло, слѣдовательно, и злые на наш ъ  взглядъ поступки, какъ  пытекаю- 
иiiе изъ того же эгоивма, не злы.

*) I 'артм анъ , Ш опенгауеръ. IIо мнѣнiю нослѣдняго, самый актъ рожденiя есть  
уже зло. Лучше не родиться, чѣмъ вступать несчастiш м ъ въ этотъ  мiръ воӕ- 
делѣнiй а страданiй.



душ iе къ явленiямъ добродѣтелп. Но гдѣ же искать начала 

этому физическому и нравственному злу, мрачнымъ нокро- 

вомъ окутавшему весь м iръ?— Языческiя религiи приписывали 

зло самому Богу. Такъ , по учен iю  Индiйской религiи, самое 

творевiе м iра, какъ процессъ саморасчлененiя Брамы , есть 

зло, заблужденiе Брамы, почему послѣднiй и страдаетъ. Е ги 

петская релнгiя начало зла видѣла на небѣ, такъ  какъ 

души людей, по ея представленiю, падшiе боги 5). Другiя 

религiи и релпгiозныя системы для объясненiя зла предпо

лагали другое самостоятельное начало, независимое отъ 

Бога 6). Въ Персидской религiи зло посѣеваетъ Ариманъ. 

Гностики и манихеи смѣшенiе добра и зла въ мiрѣ изъ

ясняли борьбою двухъ противоноложныхъ началъ, изъ кото

рыхъ одно свѣтозарно и добро, а другое мрачно и зло.

Нельзя согласиться ни съ оптимистическимъ взглядомъ на 

м iръ, ни съ нессимистическимъ, ни съ указанными рѣше- 

нiями вопроса о злѣ. Единственный и спасительный исходъ 

изъ нредставленныхъ крайностей нужно находить въ библей- 

скомъ ученiи о наденiи первозданная человѣка, внесшаго 

тѣмъ самымъ порчу въ царство духа и природы, которые 

поэтому тѣмъ бо л ьш ая  нромыслптельнаго воздѣйствiя на 

себя требуютъ, подобно тому, какъ несчастное дитя сосредо

точиваете на себѣ особенную любовь своихъ родителей. Но 

тутъ  прежде всего слѣдуетъ устранить возраженiе: возможно- 

ли было свободное иаденiе человѣка? Не виновенъ ли, въ

*) По Платону (въ дiалогѣ яТ и м эй “) зло—дѣло тЬхъ поередвиковъ, чрезъ 
которыхъ Богъ творилъ мiръ и которые, какъ сами тварные, склонны къ 
ош ибвамъ.

ѕ) Но допустить такiя два начала невозможно. Это доказываешь то обстоя
тельство, что мысль человѣческая въ своемъ научиомъ ирогрессѣ всѣ явленiя, 
даже дiаметрально противополоӕныл, стрем ится свести къ одному господствую 
щему принципу. IIоложiiмъ даже, что источнивъ эла матерiя, но к ак ъ  тогда 
объяснить сущ ествованiе зла въ душѣ человѣка?



самомъ дѣлѣ, самъ Творецъ, донустившiй свободу человѣка 

направиться на путь грѣха?

Свобода въ человѣкѣ— отблескъ свободы божественной, она, 

слѣдовательно, не самобытна, а дана человѣку отвнѣ. Она 

тварна, а какъ такая— п ограничена. Свобода въ Богѣ есть 

непзмѣнное и неуклонное слѣдованiе нравственнымъ за ко 

намъ, т. е. Самому Себѣ, такъ какъ эти законы лежать въ 

Его же абсолютномъ существѣ. Божественная свобода всҕ- 

совершенна, она не можетъ ни желать, нп тѣмъ болѣе тво

рить зла. Человѣческая же свобода была дана только сь  

характеромъ формальнымъ, а не матерiальнымъ, т. е. сво

бода первозданнаго человѣка имѣда въ себѣ доброе стремле- 

нiе развивать чистѣйшiя и неповрежденныя дарованiя духа 

по тому идеалу совершенства, который указанъ былъ ей 

въ волѣ Творца, чтобы тѣмъ самымъ человѣкъ могъ сдѣ- 

латься сознательнымъ носителемъ совершенствъ своего блага- 

го Создателя. Но ясно, что это упражненiе себя въ добрѣ, 

это стремленiе свободы приблизиться къ первообразу не 

должно было быть фатальнымъ, иначе не было бы самодѣя- 

тельности, и свобода не была бы свободою. „Какая честь 

огню, говорить св. Григорiй Богословъ, что онъ жжеть, 

снѣгу, что онъ холоденъ, солнцу, что оно свѣтитъ? Все это 

дѣлается по неволѣ, но то покажи мнѣ, что желаешь добра". 

Свобода человѣка должна была имЬть въ себѣ потенцiальную 

(но не необходимую) возможность уклоненiя въ сторону зла, 

т. е., возможность ослушанiя божественной воли. Возмож

ность зла (возможность, иовторяемъ, не физически необхо

димая, не реальная) давала чувствовать свободѣ нѣкоторое 

стѣсненiе, которое, собственно, и будило въ человѣкѣ созна- 

нiе себя, какъ свободнаго существа. Сущность совершенство- 

ванiя человѣческой свободы и состояла именно въ усилiи 

дать окончательный иеревѣсъ стремленiю къ добру надъ



возможностью грѣха, чтобы въ концѣ концовъ достигнуть 

нравственной невозможности дѣлать зло. Человѣкъ рая имѣлъ 

къ  этому всѣ благодатный средства, и не вина любвеобиль

н а я  Создателя, если вѣнецъ созданiя, этотъ благороднѣйшiй 

ин струм енту  по выраженiю Климента Александрiйсваго, эта 

арфа въ храмѣ вселенной, измѣнилъ завѣту своего Творца 

и тѣмъ ироизвелъ разстройство струнная  аккорда. Палъ че

ловѣкъ, и рушилась гармонiя его духовныхъ силъ: внут- 

реннiй разладъ заступилъ мѣсто душ евная нокоя, духовная 

слѣпота— мѣсто мудрости и т. д. Палъ человѣкъ, и водво

рилась дисгармонiя въ природѣ внѣшней, вышедшей изъ 

рукъ Творца „зѣло доброю". Это и естественно. Человѣкъ — 

царь ирироды, а потому если онъ сдѣлался хуже, сдѣлались 

хуже и его подданные, подобно тому, какъ у плохая хо

зяина, но сравненiю θеофпла, и прислуга плоха. Природа, 

въ силу своего тѣснаго, подчиненная отношенiя къ человѣку, 

должна, очевидно, отражать въ себѣ послѣдствiя всемiрныхъ 

нереворотовъ въ жизни человѣчества. Точно такъ, какъ ха- 

рактеръ жизни раба въ болыпинствѣ случаевъ опредѣляетсн 

тѣмъ или другимъ настроенiемъ его господина. Исторiи под

тверждаем сказанное. Человѣкъ своимъ паденiемъ внесъ 

нестроеиiе въ свою духовную жизнь, и природа иснытываетъ 

нестроенiе: земля начинаеть произростать тернiе и волчцы, 

животныя пачинаютъ проявлять свои хищные инстинкты. 

Беззаконии ветхозавѣтныхъ людей достигли такого апогея 

развитiя, что должны были смыться нотопомъ, но въ этомъ 

же потопѣ погибли и животныя. Человѣкъ совершилъ не

слыханное злодѣянiе: онъ распяль Начальника своей жизни! 

и прпрода содрогнулась отъ ужаса: солнце померкло, земля 

потряслась въ своемъ основанiи и пр. п пр.

Итакъ, въ свободѣ человѣка нужно видѣть объясненiе су 

щ ествую щ ая зла. Но нослѣднее вовсе нсдаетъ права отри



цать Промыслъ. Зло —дѣло человѣчесвой свободы, а потому, 

чтобы уничтожить зло, необходимо уничтожить корень его, 

т. е ., свободу человѣка, но этому воспротивится благость 

Творца. Тѣмъ не менѣе всеблагiй Промыслитель, попуская 

зло, хочетъ направить его ко благу своего т в о р е н iя -  чело

вѣка. Разсматрпваемыа съ этой точки зрѣнiя, всѣ на нашъ 

взглядъ аномалiи въ природѣ физической и духовно-нрав- 

ственной не могутъ ослабить нашу вѣру въ Промыслъ.

Зло, строго говоря, возможно только въ области духовно- 

нравственвыхъ существъ, гдѣ оно сопровождается сознанiемъ, 

гдѣ оно, становясь тяжелымъ камнемъ на пути человѣка къ 

нравственному совершенству, является особенно удручаю- 

щимъ. Въ  мiрѣ же безеознательнаiо, въ мiрѣ пнетинктовъ 

зло не можетъ быть названо въ строгомъ смыслѣ зломъ, а 

является такимъ въ своихъ отношенiяхъ въ человѣку ’ ), 

Всѣ  грозныя и разрушительпыя явленiя въ природѣ есте

ственны, а считаются нами злыми по степени ихъ интен

сивности 8), по стенени разрушительнаго влiянiя ихъ на 

окружающiе предметы. Но любовь Иромыслителя и это ги

бельное влiянiе стихiйныхъ силъ природы въ конечномъ ре- 

зультатѣ ихъ направляетъ къ блеску и нолнотѣ жизни по- 

слѣдней, доказательствомъ чего служить современное состоа- 

нiе природы, пережившей ряды катастрофъ. Въ царстиѣ 

растенiй и особенно жпвотныхъ —  сцена кровавой борьбы за 

право жить, мрачная картина господства сильнаго надъ сла

б ы м и  Но вѣдь нравственная сторона жизни недоступна жп- 

вотнымъ, а потому анархичныя съ нашей точки зрѣнiя 

явленiя въ ихъ жизни не могутъ быть нарушенiемь ид<и 

блага и справедливости. Роль жпвотныхъ въ жизни вселев-

V Римл. 8. 26.
' )  Вулканическое извериенiе, напр., въ сущности есть только колоссалыо 

увеличенная степень дѣйсхвія саль, производящ их! капЬнiе воды въ чаЯниiѕ.



ной второстепенная, состоящая по предвѣчвому опредѣленiю 

въ служепiи человѣку. Уничтоженiе того или другаго не- 

дѣлимаго пе есть несправедливость, ибо уничтожается ого 

бытiе, только временно нужное для поддержанiя жизни уни- 

верса, подобно тому, какъ сломавшаяся гайка въ механизмѣ 

машины выбрасывается и замѣняется повою. Въ общемъ, 

въ жизни универса гармонiя не нарушается при сущ ество- 

ванiи зла физическаго. Въ этомъ-то ноддержанiи стройнаго 

течеиiя ж изни  природы и открывается поразительное свидѣ

тельство промышляющаго дѣйствiя десницы Божiей, удержи

вающей законы равновѣсiя въ борьбѣ разнородныхъ элемен- 

товъ природы, наблюдающей iiропорцiоналыюсть между актомъ 

рожденiя и смерти.

М . Дроздовъ.

(Окончанiе будетъ).

БиОліографическія замѣтки.
О живомъ проповѣдническомъ словѣ.

( Извлечете изъ библiографическихъ замѣтокъ „  Вого- 
словстго Вѣстнипаи)  х).

Преосвященный Амвросiй, архiепископъ харьковскiй, въ 

своемъ сочипенiп о Ӓживомъ словѣ“ нишетъ: „ У  пасъ смѣ- 

шиваютъ и одинаково называюсь живымъ словомъ рѣчи, 

писанныя дома, заученныя наизустъ и потомъ произнесенный 

въ собранiяхъ, — и рѣчи совсѣмъ неписанныя, иногда только 

дома обдуманный, или даже на мѣстѣ соображенныя и по

томъ произнесенныя въ собранiяхъ въ томъ порядкѣ и въ 

тѣхъ выраженiяхъ, какiя сложатся у оратора въ минуту про-



изнесенiя. Надобно отдавать должную дань признательности 

ораторамъ, заранѣе тщательно обработывающимъ и н и ш у - 

щимъ рѣчи и нроизносящииъ ихъ безъ тетрадки или ли с

точка въ рукахъ. Вотъ преимущество рѣчей, нроизносимыхъ 

такимъ образомъ: Когда говорятъ по тетрадкѣ, то углубленiе 

въ нее или частое заглядыванiе скрываетъ отъ слушателей 

лице и глаза оратора, вь которыхъ наиболее выражаются 

его внутренняя жизнь и сила одушевленiя, -  и тѣмъ ослабля- 

ютъ внечатлѣнiе рѣчи на слушателей. Искусство отчетливаго 

и сильнаго выраженiя мысли въ голосѣ и даже тѣлодвиже- 

н iяхъ, гдѣ они нужны, у оратора связывается тѣмъ, что за 

содержанiемъ рѣчи онъ постоянно долженъ обращаться къ 

тетрадкѣ или листку, который онъ иногда вертитъ и мнетъ 

въ своей рукѣ. Чувствуя себя, такимъ образомъ, привизан- 

нымъ къ тетрадкѣ, ораторъ незамѣтно обращается въ чтеца. 

Все это вредитъ полному веиманiю и сочувствiю  слушате

лей... Отъ всѣхъ этихъ недостатковъ въ иропзношеніи рѣчи 

свободенъ ораторъ, говорящiй наизусть: онъ безпренятственно 

смотритъ на слушателей во всѣ стороны, влiяетъ на нихъ 

одушевленiемъ своего лица и глазъ, слѣдитъ за силою впе- 

чатлѣнiя, наконецъ — свободою и отрѣшенiемъ отъ тетрадки 

онъ обнаруживаем силу дарованiй и присутствiе духа, не 

остающихся безъ значенiя относительно впечатлѣнiя на слу

шателей. Такiе прiемы въ ораторахъ, особенно церковныхъ, 

весьма желательны. Но при всемъ уваженiи къ рѣчамъ, о 

которыхъ мы говорпмъ, по самому существу дѣла, мы дол

жны сказать, что это совсѣмъ не то, что называется въ 

тѣснѣйшемъ смыслѣ живммъ или iшпровизированнымъ сло- 

вомъ. Для оиытнаго слушателя въ писанной и заученной 

рѣчи сейчасъ видна кабинетная работа; самая постановка 

вопроса, опредѣленiе главнаго нонятiя, раскрытiе частны iъ 

мыслей, нослѣдовательность, гладкая, осмотрѣнная, безоста



новочно льющаяся р ѣ ч ь— все обнаруживаешь обдуманность 

п отдѣланпость рѣчп но всѣхъ нравиламъ ученыхъ п ора- 

торскихъ сочиненiй. И это ирп всей сплѣ впечатлѣнiя без- 

созвательно понимается даже простыми слушателями: „ужъ 

очень все складно". Признавая затѣмъ служителями живаго 

слова лишь проновѣднпковъ, произносящихъ свои „слова" 

Экснромитомъ, безъ предворительныхъ записей, но обдумав- 

шпхъ напередъ, что именно нужно сказать, преосвященный 

авторъ „живаго слова“ говоритъ: „тавiя (имнровизированныя) 

рѣчи по преимуществу овладѣваютъ массами. Сильное вие- 

чатлѣнiе, производимое ими, быстро увеличиваете значенiе 

ораторовъ въ народѣ, покоряетъ имъ умы, дѣлая ихъ люби

мыми, такъ что они становятся властителями сердецъ*. 

Вмѣстѣ съ тѣмъ пресвященный Амвросiй думаетъ, что „по 

отношенiю къ силѣ ума импровизаторъ долженъ напремѣнно 

обладать всѣмъ., что требуется отъ даровгiтаго и осио- 
вателънаго писателя и имѣть еще добавокъ, еоставляю- 

щ iй  особенный его таланте — живость ума, легкость, удо- 

боподвпжность. Безъ сильнаго и живаго ума не можетъ быть 

имировизатора“ , хотя, ни замћчанiю высокоуважаемаго автора, 

„есть люди, у которыхъ много храбрости и смѣлостп, при 

недостаткѣ таланта, а имнровизацiя непременно его требу

етъ... Если они говорятъ много и проворно, они легко под

даются искушенно быть импровизаторами на соблазнъ въ 

храмахъ. Неиослѣдовательность и запутанность въ мысляхъ, 

неточность выраженiй, недостатокъ вкуса и чувства приличiя 

въ выборѣ словъ дѣлаеть этихъ импровизаторовъ людьми 

опасными въ дѣлѣ слугкенiя церкви. По этому въ отноiпе- 

нiп къ нимъ нужно особенное наблюденiе церковной власти".

Преосвященный Амвросiй унотребленiе имировизацiи не 

ограничиваешь впрочемъ кругомъ однихъ проповѣдей, нро- 

износимыхъ въ церкви при совершеиiи главныхъ службъ.



Онъ говоритъ: „въ распоряженiи учителей, облеченныхъ авто- 

ритетомъ нроновѣдниЕовъ Христовой истины  и довѣрiемъ 

народа, и дни и часы народныхъ собранiй; они могуть сое

динять свое церковное слово со всякою личною бесѣдою съ 

народомъ— и дома и въ нолѣ и на пути; могутъ, но загiо- 

вѣди апостола, обличать, запрещать, увѣщ евать во время и 

не во время (2 Тим. 4, 2). И — стряхни онн сь себя этотъ 

мертвенный сопъ безучастiя и безнечности, который нынѣ 

овладѣлъ болыиинствомъ ихъ; проникнись они тою жалостiю 

къ народу, остающемуся безъ руководства, — которая дышетъ 

въ словахъ Христа Спасителя (Мате. 9, 36); пойми они всю 

сплу и злокачественность соврененныхъ заблужденiй; оставь 

устарѣлыя формы рѣчи, пеудобныя для потребностей мину

ты; заговори они жпвымъ словомь убѣжденiя и любви: что бы 

они могли сдѣлать для народа? Одно нредставденiе объ этомъ 

живаго церковнаго слова, какое далъ намъ Спаситель въ 

своей церкви, способно привести въ восторгъ ревнителей исти

ны и блага человѣчества. Сюда, къ возбужденiю и надлежа

щему направленiю этой дѣятельности служителей церкви, 

должны быть обращены всѣ наши усил iя  и заботы*.

Ж итiе преподобнаго Герасима, Болдинскаго чудотвор
ца. Издано трудами настоятеля Болдина монасты
ря, архимандрита Андрея. Москва. 1893 г . 66 стр.

IIоявленiе подобной книж ка должно быть встрѣчено нами, 

жителями Смоленской области, съ полною радостiю. Если мы 

съ любовiю читаемъ житiя святыхъ, подвизавшихся въ мѣ- 
стахъ отъ насъ отдаленныхъ, благоговѣемъ предъ ихъ подви

гами и прославляемъ Бога, дивнаго во святы хъ своихъ, то 

тѣмъ болѣе для насъ должно быть свягщвн-ю имя преподобна-



го Г ерасим а  Болдинскаго, какъ угодника Божiя, который по
двивался въ нынѣш вихъ предѣлахъ нашей Смоленской губер- 

н iи а  который, при своихъ подвижническихъ трудахъ, весь 
ироникнутъ былъ ревностiю о благѣ и спасенiи ближпихъ. 

Чтобы  ослабить нравственные недуги въ современной ему 

народной средѣ и направить на путь истины людей испорчен- 

ны хъ и развращенныхъ, опъ положилъ основанiя нѣсколькимъ 

нонастырямъ и при томъ въ такихъ мѣстностяхъ, жители 

которыхъ болѣе всего нуждались въ этихъ училищахъ благо- 

честiя. Наконецъ, преподобный Герасимъ, по благости Бож i

ей, и послѣ своей праведной кончины не перестаетъ быть 

молитвенникомъ и ходатаемъ предъ престоломъ Всевышняго 

за всѣхъ притекающихъ къ нему. Все это обязываетъ насъ 

познакомиться, на сколько возможно, подробнѣе съ жизнiю и 

подвигами преподобнаго Герасима, чтобы ублажая его свя

щенную память, мы въ то же время могли достойнымъ обра

зомъ воздать хвалу Господу, даровавшему нашимъ Смолеп- 

скимъ весямъ постояннаго молитвенника и ходатая за насъ 

предъ Его Божественнымъ величiемъ.

Упомянутая книжка, послѣ предисловiя (I — 9 стр.), раздѣ- 

ляется на два главные отдѣла: въ первомъ повѣствуется о 

жизни преподобнаго Герасима и его кончивѣ (10— 46 стр.), 

а во второмъ отдѣлѣ описываются совершенныя имъ чудеса 

(47 — 66 стр.).

Преподобный Герасимъ, какъ говорится въ житiи его, ро

дился въ 1489 г. въ г. IIереяславлѣ Залѣсскомъ отъ благо- 

честивыхъ родителей Михаила и Марiи, и при св. крещенiи на- 
реченъ Грию рiем ъ. Съ юныхъ лѣтъ Григорiй полюбилъ св. 

церковь и ежедневно посѣщалъ ее. < Слушая чтенiе слова 

Божiя, внимая пѣнiю  псалмовъ, глядя на мерцанiе лампадъ и 
евѣчѳй, взирая на св. иконы и изображенныхъ на нихъ угод- 

никовъ, отрокъ Григорiй возносилъ умъ свой въ мiръ горнiй, 

гдЬ живетъ Самъ Богъ, Творецъ и IIромыслитель всей все

людной?» Постриӕенiе въ ияочѳскiӓ сачь, сь ааречеаiемь



имени «Г ерасим а>, онъ принялъ на 14 году жизни отъ бла- 
гочестиваго подвижника Переяславскаго Горицкаго монастыря 

Данiила. Цѣлые 20-ть лѣтъ иреп. Герасимъ прожилъ въ 
одной кельѣ съ старцемъ Данiиломъ сперва въ Горицкомъ мо- 

настырѣ и затѣмъ въ монастырѣ Даниловомъ - Троицкомъ, 
основанномъ его наставникомъ Данiиломъ. Примѣръ строгой, 

чистой и благочестивой жизни Данiила вдохнулъ мысль Ге

расиму уйдти въ какое-нибудь пустынное мѣсто, чтобы тамъ, 
вдали отъ мiра и его суеты, отдать всю свою жизнь на слу- 

женiе Богу. Мудрый старецъ раскрылъ передъ Герасимомъ 

всѣ опасности, лишенiя и бѣдствiя, съ которыми соединено 
бываетъ пустынножительство и убѣждалъ его остаться въ 

монастырѣ. Преподобный Герасимъ покорился голосу опытна- 

го своего наставника и мысль свою о пустынножительствѣ 

отложилъ, но вмѣстѣ съ симъ усилилъ свои монастырскiе 

подвиги и труды. Чрезъ шесть, послѣ сего, лѣтъ стремленiе 

црѳп. Герасима къ пустынножительству достигло самого силь- 
наго напряженiя. Онъ снова сталъ слезно просить своего 

наставника Даиiила отпустить его ради Бога изъ монастыря 

и напутствовать молитвами, которыя бы были <спутешествую- 
щими и спребывающими ему во вся дни до скончанiя ж иво

та его». Видя непреклонное желанiе своего ученика, зная 
твердый его характеръ и искреннее стремленiе къ чистой 

жизни, богомудрый старецъ, наконѳцъ, рѣшилъ не удерживать 

Герасима долѣе въ стѣнахъ обители и съ благословенiемъ 

Вожiимъ отпустилъ его на новые тяжелые подвиги.

Но уходѣ изъ Даиiилова монастыря, Преподобный долго 

искалъ мѣста для своихъ святыхъ нодвиговъ. Онъ побывалъ 
во многихъ пустынныхъ мѣстахъ, посѣтилъ немало глухихъ 

дебрей и лѣсовъ, пока не пришелъ въ окрестности Дорогобу

жа, 25 марта 1528 г. Въ  то время около Дорогобужа на 

большомъ протяженiи земля была покрыта густымъ дремучимъ 

лѣсомъ, чрезъ который шла Московская дорога. Только здѣсь 

на этой дорогѣ и можно было видѣть присутствiе человѣка,



въ глуши же лѣса свободно бродили звѣри й пресмыкались 

ядовитыя змѣи, никого не боясь и не стѣсняясь. По сторо- 

намъ дороги были притоны разбойниковъ, которые грабили и 

убивали путниковъ, вынужденныхъ проходить или проѣзжать 
этой безлюдной мѣстностыо. Здѣсь-то невдалекѣ отъ Москов

ской дороги Преподобный поставилъ себѣ небольшую хижину 
и началъ подвижническую жизнь въ тишинѣ и безмолвiи. 

удаленный не только отъ чѳловѣческихъ взглядовъ, но и отъ 

людскаго жилья. Два года препод. Герасимъ прожилъ въ 

этомъ пустынномъ мѣстѣ, и все это время было какъ бы одною 

непрерывною цѣпью невзгодъ и искушенiй и со стороны дiаво- 

ла, и отъ разбойниковъ, и даже отъ поселянъ, жившихъ на 

окраинахъ лѣса, которые, не понимая святыхъ стремленiй от
шельника, считали его человѣкомъ для себя опаснымъ,— спо- 

собнымъ отнять или уменьшить ихъ права на владѣнiе зем
лею. Чтобы прогнать его съ занятаго мѣста, они издѣвались 

надъ нимъ, били его, связывали его веревками и даже поку

шались утопить его. Но Святой все переносилъ съ тѳрпѣнiемъ 

и безъ ропота. Наконецъ, за свою св. жизнь Преподобный 
удостоился дара прозорливости, и ему свыше указапо было 

новое мѣсто для его ПОДВИГОВ!), гдѣ онъ вскорѣ, не вдалекѣ 
отъ рѣчки Болдины, съ разрѣшенiя Великаго Московскаго 

Князя В аси лiя  Iоанновича и при его содѣйствiи, и основалъ 
нынѣганiй Болдинъ монастырь. Вновь воздвигнутая здѣсь 
церковь во имя Живопачальныя Троицы освящена была 9 

мая 1530 года. »Молва о святой жизни Герасима стала рас

пространяться далеко, и въ его обитель начали тянуться одинъ 

за другимъ страждущiе и обремененные... И  никто не уходилъ 
отъ Преподобнаго безъ того, чтобы его горе не утѣшалось, 

печаль не уменьшалась и сердце не размягчалось». Въ  оби

тель полились ножертвованiя, и она стала подниматься и раз

виваться.

Спустя нѣсколько времени, препод. Герасимомъ положено 
было основанiе и для втораго монастыря, въ г Вязьмѣ, въ



память св. Iоанна Предтечи. До прихода Преподоїшаго, на 

мѣстѣ. занимаемом^ теперь монастыремъ, не было никакого 

поселенiя, а стоялъ густой лѣсъ, который съ давнихъ поръ 

былъ притономъ воровъ, разбойниковъ и всякаго рода буяновъ. 

Въ минуты грубаго и безшабашнаго разгула этой шайки 

плохо приходилось обитателямъ Вязьмы: ни имущество, ни
честь, ни самая жизнь ихъ не были ограждены отъ посяга- 

тельствъ пьяной и безнравственной ватаги. Вѣсть о тяжеломъ 

положенiи жителей Вязьмы не замедлила дойти до слуха св. 

основателя Болдиной обители. И  вотъ препод. Герасимъ рев

нуя о благѣ и спасенiи ближнихъ приходить въ Вязьму съ 
своимъ ученикомъ Симеономъ и безстрашно является въ при- 

тонъ развратниковъ, начинаетъ увѣщевать ихъ исправить 
свою жизнь и оставить въ покоѣ мирныхъ гражданъ; строитъ 

даже для себя келью и начинаетъ поститься и молиться, 

чтобы своимъ примѣромъ влiять на разнузданную толпу. <Не 
мало прошло времени, какъ святой поселился въ Вяземскихъ 

предѣлахъ, не мало претерпѣлъ онъ отъ безчинствующихъ, но 

дѣло Божiе совершилъ; рѣже стали сходиться буяны, прекра

тились грабежи и разбои, и ободрились напуганные жители». 
Къ  преподобному съ разныхъ мѣгтъ стали стекаться ревните

ли благочѳстiя, изъ которыхъ многiе выражали желанiе оста

ваться при немъ навсегда и строили себѣ кельи. Наконецъ, 
въ 1542 г. препод. Герасимомъ получено было отъ царя 

Iоанпа Грознаю  разрѣшенiе на устройство обители.

Третiй монастырь препод. Герасимъ построилъ въ знамени- 

тыхъ Брынскихъ лѣсахъ, Калужской губернiи, гдѣ, какъ и 
въ окрестностяхъ г. Вязьмы, съ незапамятныхъ временъ 

укрывались воры, грабители и разбойники, безпокоившiе 

окольныхъ жителей. Прослышавъ о благодѣяпiи, какое Пре

подобный оказалъ вязьмичамъ основанiемъ монастыря, калу

жане рѣшились прибѣгнуть къ нему за помощiю и защитой 

отъ удальцевъ, ӕившихъ въ Брынскихъ лѣсахъ. Святой живо 

откликнулся на просьбу и отправился пѣш iй въ знаменитые



лѣса, отстоявт iе  отъ Еолдинской обители на 300 верстъ. 

Тамъ. на рѣкѣ Жиздргъ, онъ устроилъ на время келью, па- 
чалъ рубить лѣсъ, на своихъ илечахъ носилъ его на одно 
мѣсто, возвелъ нѣсколько построекъ И тѣмъ ПОЛОЖИЛЪ OCHORa- 

пiе новому монастырю, съ устройствомъ храма во пмя Ж иво- 
начальныя Троицы. И  на этомъ новомъ подвигѣ Преподобно

му пришлось вынести много горя отъ злыхъ людей, которымъ 
онъ мѣшалъ своею чистою и безпорочпою жизнiю. Но терпѣ- 

нiе, постъ и молитва къ Единому Заступнику Богу ограждали 
его отъ у н ы ѕ iя  и тоски. Господь увѣнчалъ видимымъ успѣ- 
хомъ начинанiя Святаго, не смотря на всѣ невзгоды. Число 

братiй постоянно увеличивалось, и онъ, устроивъ монастырь и 
поставивъ въ немъ игуменомъ своего ученика Петра, возвра

тился въ Волдино.

Наконедъ, препод. Герасимомъ вызванъ былъ къ новой жизни 

и еще четвертый монастырь, отстоявшiй отъ Дорогобужа на 
30 верстъ, внизъ по Днѣпру, при большой дорогѣ, на мѣстѣ, 

которое прозывалось Свирковы Луки, и гдѣ нынѣ находится 
село Свирколучье.

Препод. Герасимъ не оставлялъ оепованныхъ имъ монасты
рей безъ своего бдительнаго надзора; опъ часто посѣщалъ 

ихъ и слѣдилъ за чистотою вѣры и жизни въ средѣ братiй, 

обитавшей въ ихъ стѣнахъ.

Блаженная кончина препод. Герасима нослѣдовала въ 1554 

г. 1 мая, на 66 году отъ рожденiя. Предвидя свою смерть, 

преподобный сзываетъ братiю всѣхъ основанныхъ имъ обите

лей въ «Болдинъ монастырь» и объявляетъ ей с б о ю  пред

смертную волю, начиная свою прощальную рѣчь такими сло

вами: «конецъ житiя моего приближается, и азъ гряду ко 

Отцу Небесному. М олю  вы: да сохраните глаголы моя, да 

поживете по отшествiи моемъ въ мирѣ и любви по заповѣ- 

дямъ Господнимъ и уставамъ святыхъ отецъ. Поминайте обѣ- 

ты ваша, яже изрекосте предъ Богомъ аигельскiй образъ



прiемлюще и мiра отрицаiощеся, и Господь — Вседержитель да 
будетъ со всѣми вами»...

Во второмъ отдѣлѣ разбираемой нами книжки говорится о 

чудесахъ, совершенныхъ препод. Герасимомъ какъ, въ Х У I  

и X V I I  вѣкахъ, такъ и во времена позднѣйшiя. Всѣхъ  ч у . 

десныхъ событiй описывается здѣсь двадцать четыре.

Болдиной обители, основанной препод. Герасимомъ, пришлось 
перенести весьма тяжелые удары отъ общихъ враговъ нашего 

отечества: въ 1 6 1 1  г. отъ нападенiя поляковъ и въ 1 8 1 2  г. 

отъ нашествiя французовъ. Съ расхиiценiемъ монастырскаго 
имущества и разграбленiемъ храмовъ, непрiятелями, какъ 

видно изъ предисловiя разбираемой нами книжки, уничтожена 

была вмѣстѣ и монастырская библiотека со всѣми хранивши

мися въ ней записями и монастырскими документами, такъ 
что не оставалось никакихъ письменныхъ свѣдѣнiй и о жизни 

основателя монастыря. Всѣ скаѕанiя о немъ сохранялись толь

ко въ одномъ устномъ преданiи и потому были не полны, 

отрывочны и неопределенны. Но вотъ въ 1 8 9 0  г. почти со
вершенно неожиданно Болдину монастырю удалось прiобрѣсти 

двѣ точныя копiи съ древнихъ двухъ рукописей, повѣствую- 

щихъ о жизни, преставленiи и чудесахъ препод. Герасима, 
изъ коихъ одна написана бывшимъ ученикомъ преп. Гераси

ма Болдинскимъ игуменомъ (съ 1 5 6 9 — 1 5 8 5  г.), а впослѣд- 
ствiи -Вологодскимъ епископомъ Антонiемъ, и другая— пи

санная, какъ значится въ самой рукописи, въ 1 6 8 6  году нѣ- 

кiимъ Гришкою Жюковымъ. Первая изъ рукописей хранится 

нынѣ въ С.-Петербургской Императорской публичной библiоте- 
кѣ, а вторая въ Московской Румянцевской библiотекѣ въ 

въ сборникѣ Ундольскаго. На основанiи этихъ-то древнихъ 

письменныхъ сказанiй трудами теперешняго настоятеля Бол
дина монастыря, о. архимандрита Андрея и составлено нынѣ 

напечатанное «Ж итiе  преподобнаго Герасима, Болдинскаго 
чудотворца». Ж ит iе  написано языкомъ простымъ, легкимъ и 
соврѳменнымъ; но содержанiю своему оно весьма назидательно.



В ъ  виду этого, нельзя нѳ пожелать самаго широкаго распро- 

«страненiя его въ средѣ православнаго народа, и въ особенно

сти въ предѣлахъ нашей Смоленской области. Ж ит iе  препо- 

добнаго Герасима можно прiобрѣтать отъ настоятеля Болдина 

монастыря, архимандрита Андрея, чрезъ Дорогобужскую поч
товую контору.

Ив. Сперанскiй.

И з в ѣ с т i я  и з а м ѣ т к и .

Архiепископъ Тулъскiй и Бѣлевскiй , высокопреосвящен
ный Никандръ.— 27 iюня, въ Тулѣ скончался 77  лѣтъ отъ 

роду одинъ изъ старѣйшихъ iерарховъ вашей отечественной 

церкви, архiепископъ Тульскiй и Бѣлевскiй, высокопреосвя

щенный Никандръ, въ теченiе 33 лѣтъ занимавш iй Тульскую 

епископальную каѳедру. Высокопреосвященный Никандръ, сынъ 

протоiерея Воронежской епархiи, въ мiрѣ Николай Ивановичъ 

Покровскiй, но окончанiи курса въ Воронежской духовной 

семинарiи, поступилъ въ 1835 году въ К iевскую  духовную 

академiю, гдѣ въ 1839  году и окончилъ курсъ наукъ съ 

степенью магистра. Въ томъ же 1839 году II. И. Покровскiй 

былъ назначенъ на должность профессора гражданской исто

рiи въ Орловскую духовную семинарiю, а на второмъ году 

службы при этой семинарiи онъ рѣшилъ отречься отъ мiра 

и посвятить себя Богу, вступивъ въ чинъ монашескiй съ 

именемъ Никандра. Вскорѣ же послѣ того онъ переiпелъ на 

службу въ К iевскую , а нотомъ Екатеринославскую духовную 

семинарiю. Въ 18 48  году онъ былъ возведенъ въ санъ 

архимандрита. Съ 1850  и по 1858  годъ онъ былъ ректо- 

ромъ Тульской д. семинарiи; въ это же время на Тульской архi- 

ерейской каѳедрѣ находился его учитель и начальникъ по К iев

ской академiи, преосвященный Димитрiй ( iу р е то въ ) , скончав-



шiйся въ 1883  г. въ санѣ архiесископа Одесского. Прослуживъ 

затѣмъ въдолжаости ректора Новгородской семинарiи, архимаи- 

дритъНикандръ 22 октября 1860  г. былъ хиротонисаиъ во епи

скопа Тульскаго, на мѣсто преосвященнаго Алекс iя  (Рж ани- 

цина), назначеннаго въ Симферополь. Въ началѣ семидеся- 

тыхъ годовъ онъ вызванъ былъ въ Петербургъ для ирисут- 

ствованiя въ засѣданiяхъ Св. Синода и своимъ участiемъ въ 

трудахъ по разсмотрѣнiю перевода Бпблiи на русск iй  языкъ, 

а равно своими способностями и лпчнымъ характеромъ обра- 

тилъ на себя общее вниманiе и былъ возведенъ въ санъ 

архiесископа. Еще въ санѣ епископа почивш iй имѣлъ уже 

ордена— св. Анны 1 ст. и св. Владимiра 2 ст. Въ 1877  г. онъ былъ 

сопричисленъ къ ордену св. Александра Невскаго и ко дню 

священнаго коронованiя Ихъ Величествъ, 15 мая 1883  г., онъ 

былъ Всемилостивейше пожалованъ брпллiантовыми знаками 

этого ордена. Въ 1886 г., по случаю исиолнившагося въ пред- 

шествующемъ 1885 году 25-лѣтiя служенiя въ епископскомъ 

санѣ, высокопреосвященный Накандръ получилъ бриллiанто- 

вый крестъ на клобукъ. Наконецъ, въ 18 90  году, по слу

чаю исполеившагося въ 1889 году 50 лѣтiя его общей службы 

по духовному ведомству, онъ сопричисленъ былъ къ ордену 

св. Владимiра 1 ст. Почившiй архипастырь состоялъ ночет- 

нымъ членомъ Московской и Кiевской духовныхъ академiй 

и таковымъ же членомъ Московскаго общества любителей 

духовнаго просвященiя, россiйскаго общества Красна го Креста 

и ГIрибалтiйскаго братства. (Москов. вѣд.).

Путегаествiе студентовъ С.-Петербургской д. акадс- 
мiи въ Кронштадтъ -  Нутешествiе это описано въ „Цер- 

ковномъ ВѣстникЬ“ . Здѣсь, между прочимъ, говорится, что 

отправившiеся 3 iюня студенты академiи до 15  чел , и по 

преимуществу окончившiе нынѣ к у р с i, съ тѣмъ, чтобы при

нять благословенiе и испросить молитвъ у высоночтимаго



о. Iоанна Ильича Сергiева, а нѣкоторые изъ нихъ, чтобы 

и погавѣть въ Кронштадт!., встрѣтпли со стороны о. Iоанва 

самый радушный прiемъ. Имъ для ночлега было отведено 

особое помѣщенiе въ домѣ трудолюбiя. На другой день (4 

iюня) студенты присутствовали за утреней и лптургiей, во 

время которыхъ, по цриглашенiю о. Iоанна, стояли въ алта

рѣ. Трое изъ нихъ, носящихъ санъ iеродiакона (между по- 

слѣдними — одинъ абиссинецъ -  Христодулось Танденскiй), уча

ствовали въ служенiи съ о. Iоанномъ, а нѣкоторые пѣли 

на клиросѣ. Но случаю скораго отъѣзда о. Iоавна (въ Архан

гельскую  губерн iю ), Андреевскiй соборъ былъ переполненъ 

молящимися. Въ  ковцѣ обѣдни студенты были очевидцами 

(и даже участниками) невиданнаго ими дотолѣ величествев- 

наго и потрясающаго до глубины души явленiя, когда на 

нростыя, но изъ нѣдръ любящаго сердца исходящiя слова 

знаменитая пастыря Бога живаго — „кайт еся,брат iяи\—  

толпа, какъ одинъ человѣкъ нала на колѣва и, стеня и рыдая, 

оплакивала свои грѣхи.

Послѣ обѣдни о. Iоаннъ пригласилъ студентовъ на чай и 

закуску, а самъ остался въ храмѣ ирiобiцать народъ, кото

раго въ этотъ день, но его словамъ, было до 6 тыс. человѣкъ. 

Угощенiе для студентовъ приготовлено было въ домѣ трудо- 

любiя... Ололо 2-хъ часовъ возвратился изъ церкви о. Iоаннъ. 

На лицѣ его не было замѣтно и тѣни усталости; оно свѣ- 

тилось жизнерадостною улыбкою и ласковымъ нривѣтомъ. 

Благословивъ студентовъ, онъ пригласилъ ихъ раздѣлить 

съ нимъ трапезу. Во все нродолженiе ея неутомимый ба

тюшка велъ съ студентами самую дружескую бесѣду..- Не 

смотря на продолжительное богослуженiе, о. Iоаннъ не чув- 

ствовалъ, но видимому, никакого утомленiя, вапротивъ онъ 

былъ вполнѣ бодръ, веселъ и, шутя, говорилъ студентамъ: 

„номолодѣлъ я съ вамп, братцы". Пробывъ со студентами



около часа, о. Iоаннъ возвратился опять въ церковь къ н е - 

терпѣливо ожидавшему его народу. Вечеромъ студенты воз

вратились въ Петербургу при чемъ на пароходѣ они видѣлп 

одного крестьянина изъ Минской губернiи Новогрудскаго 

уѣзда, незадолго предъ тѣмъ исцѣлившагося, но молитвамъ 

о. Iоанна, отъ сильной болѣзни — бѣшенства... В ъ  настоящее 

время бывш iй больной вполнѣ здоровъ: рѣчь его осмыслена, 

взоръ достаточно ясень и, вообще, онъ имѣетъ, видъ совер

шенно нормальнаго человѣка. Этотъ эпизодъ на пути изъ 

Кронштадта еще разъ ноказалъ студентамъ величiе духовной 

силы въ „человѣкѣ Боӕiемъ*.

4 Iюня отправлялась вторая нартiя студентовъ (до 10 

чел.), состаявшая также, главнымъ образомъ, изъ окончившихъ 

курсъ студентовъ. Въ этой групнѣ былъ тоже одинъ с т у - 

дентъ, носящ iй духовный санъ (iеромонахъ о. Амвросiй Г у т -  

ко), которому товарищами было поручено передать въ даръ 

о. Iоанну фотографическую карточку 50 вы пуска, на которой 

вмѣстѣ съ студентами и корпорацiей начальствующихъ и 

гг. нрофессоровъ академiи снятъ и о.- Iоанпъ, какъ почетный 

членъ и благотворитель академiи, никогда не забывающ iй 

добрыхъ, связей съ своей родной alma mater. 0 . Iоаннъ 

весьма ласково и радушно принялъ своихъ новыхъ гостей; 

съ искреннимъ чувствомь живой радости онъ увпдѣлъ свой 

портретъ въ академической группѣ и даже поцѣловалъ кар

точку. При этомъ о. Iоаннъ просилъ благодарить выиускныхъ 

студентовъ за оказанную ему честь и со свойственною ему 

скромностiю говорилъ: „не достоинъ я, братцы, этого; ужъ 

очень много для меня". Обласканные о. Iоанномъ и насла- 

дившiеся его бесѣдой, съ миромъ и радостiю на сердцѣ 

возвратились студенты домой.

Для нрпнятiя  благословевiя отъ о. Iоанна на новый жиз

ненный путь, совершали также путешестiiiе вь I iр о н н тд гь



многiе ИЗЪ ОКОВ'ШВШИХЪ нынѣ курсъ и въ Московской д. 

академiи, и всѣ бывшiе, послѣ отеческихъ его наставленiй 

и мудрыхъ совѣтовъ, отправились обратно въ дорогу съ 

чуветвомъ глубочайш ая уваӕенiя къ доброму пастырю, 

неся въ душѣ своей свѣтлый и симпатичный его образъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .

О продолженiи изданiя журнала

„ЦЕРКОВНО-ПРИХОДСКАЯ Ш К 0 Л А “
въ 1 8 9 3 — 1 8 9 4  подписномъ году (съ 1 августа 1 8 9 3  года по 

1 августа 1 8 9 4  года).

Съ 1-го августа настоящаго года журналъ «Церковно-приход- 
ская ш кола» вступаетъ въ седьмой годъ изданiя. Оставаясь 
неизмѣнно вѣрною утвержденной Святѣйшимъ Синодомъ про- 
граммѣ журнала, редакцiя позаботится о возможно полномъ и 
разностороннемъ выполненiи ея. Отдѣлъ журнала, назначаемый 
для чтенiя дѣтей и грамотныхъ крестьянъ, будетъ и въ на 
ступающемъ подписномъ году выпускаемъ огдѣльно отъ статей, 
зазначенныхъ для чтенiя учащихъ, такъ что журналъ бу- 
детъ выходить ежемѣсячно въ двухъ книжкахъ. При этомъ, 
во I I  отдѣлѣ наступающего подписного года будутъ продол
жаться печатанiемъ въ систематическомъ порядкѣ статьи и 
очерки о святыхъ мѣстахъ и святыняхъ православной Церкви. 
Статьи эти и очерки съ теченiемъ времени составятъ собою 
болѣе или менѣе полный и законченный к р у п  книгъ для 
вшькласснаго чтенiя, необходимыхъ для библiотеки каждой 

церковно-приходской школы.

П р о г р а м м а  ж у р н а л а :

Опредѣленiя Святѣйшаго Синода и постановлевiя Училищнаго 
при немъ Совѣта, а также нѣкоторыя распоряженiя епархiаль- 
ныхъ преосвященныхъ и училищныхъ совѣтовъ.

Методическiя и дидактическiя статьи по предметамъ обуче- 
нiя, входящимъ въ учебный курсъ церк.-приходск школь.



М яѣнiя духовной и свѣтской перiодической печати о лучшей 
постановкѣ учебно-воспитательнаго дѣла въ церковно-приход
скихъ и вообще въ народныхъ школахъ.

Свѣдѣнiя о церковно-приходскихъ школахъ въ епархiяхъ. 
Изъ школьнаго мiра ("хроника).
Педагогическое обозрѣнiе.
Мелкiя извѣстiя и замѣтки, относящаяся къ школьному на

родному образованiю.
Рецензiи книгъ, посвященныхъ школьному народному обра

зованiю.
Корреспонденцiи.
Неболыпiя статьи для чтенiя въ школѣ и дома:
а) Размышленiя о предметахъ вѣры и нравственности пра

вославной.
б) Примѣры благочестiя въ разныхъ обстоятельствахъ жизни 

человѣческой.
в) Повѣсти и разсказы религiозно-нравствен. содержанiя.
г) Разсказы изъ отечественной и общей исторiи.
д) Притчи.

Цѣна годовому изданiю съ пересылкой ТРИ руб. сер.

П О Д П И СК А  П Р И Н И М А Е Т С Я :

Въ  К iевѣ : 1) въ редакцiи журнала «Церковно-приходская 
Школа», при Кiевскомъ Епархiальномъ Училищномъ Совѣтѣ; 
2) въ редакцiи журнала «Руководство для сельскихъ пасты
рей», при Кiевской духовн. семин.; 3) въ Южно-Русскомъ 
книжн. магазинѣ Динтера.

Въ С.-Петербургѣ: 1) въ Синодальной книжной лавкѣ; 
2) въ книжномъ магазинѣ И. ЈI. Тузова.

Въ Москвѣ'. въ Учебномъ магазинѣ «Начальная Школа» Е. 
Н . Тихомировой.

Въ редакцiи ж урнала можно также получать по уменьшен
ной цѣнѣ оставшiеся отъ первыхъ подписныхъ годовъ экзем

пляры .

Годъ I (с ї  1 августа 1887 г. по 1 августа 1888 г.). годъ II 
(съ 1 августа 1888 г. по 1 августа 1889 г.) и годъ III (съ 
1 августа 1889 г. по 1 августа 1890 г .)—цѣна два рубля 

съ пересылкою за годовой экземпляръ.



Годъ IV  (съ 1 авг. 1890 г. по 1 авг. 1891 г.) и годъ V (съ 
1 авг. 1891 г. по 1 авг. 1892 г .)— цѣна три руб. съ перес.

Рѳдакторъ П. Њнатовичъ.

О Т Ъ  Р Е Д А К Ц IИ  Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н А Г О  Ж У Р Н А Л А

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕН1Е“.
Многiе изъ подписавшихся на «Душеполезное Чтенiе» въ 

апрѣлѣ мѣсяцѣ получили журналъ не съ январской, а съ 
майской книжки Это потому, что къ означенному времени 
разошлось все первое изданiе книжекъ «Душеполезнаго Чте
нiя» за текущ iй 1893 годъ. Теперь вышло второе изданiе 
ихъ. Поэтому подписка на журналъ продолжается попрежнему 
и новые подписчики получаютъ всѣ книжки журнала, начи
ная съ перваго нумера

Въ текущемъ году, сверхъ общей программы; въ нашемъ 
журналѣ печатаются:

1) Сборникъ писемъ и статей недавно въ Бозѣ почившаго 
Оптинскаго «старца» iеросхимонаха отца Амвросiя, сообщае- 
мыхъ редакцiи непосредственно изъ Оптиной пустыни. Этотъ 
Сборникъ представляетъ не только вполнѣ авторитетное и 
самое удобопонятное чтенiе для всѣхъ званiй и состоянiй во 
всей православной Россiи, но и лучшее собранiе поучены  и 
отвѣтовъ на всевозможные случаи,— поученiй не школьныхъ, 
а такихъ, за которыми русскiй народъ шелъ къ «Батюшкѣ 
Амвросiю» за тысячи верстъ

и 2) У рокгi благодатной жизни по руководству отца Iоанна 
Кронштатскаго. Они очень удобны и для внѣбогослужебныхъ 
собѳсѣдованiй.

П ри общепонятности ж урнала и цѣна ею общедоступна: 
за 12 книжекъ, содержащихъ въ себѣ, какъ напримѣръ, въ 
1891  и 1 8 9 2  годахъ, болѣе с т а  д в а д ц а т и  п я т и  печат- 
ныхъ листовъ, безъ доставки 3  р. 5 0  коп., съ доставкой и 

пересылкой въ Россiи 4  р ., за  границей 5 руб.

Подписка на «Душеполезное Чтенiе» принимается: въ Москвѣ, 
въ редакцiи (новый домъ церкви святителя Николая, что въ 
Толмачахъ, рядомъ съ нрежнимъ), и у всѣхъ извѣстныхъ



книгопродавцввъ Москвы; въ Петербургѣ у  книгопродавца И. 
Л. Ту зова, Гостинный дворъ, № 45.

Иногородные благоволятъ относиться для подписки исклю 
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ли съ нравомъ голоса и наблюдатели церковно-приходских! 

школъ.

Деятельность уѣздныхъ Отдѣленiй Братства выражалась 

въ обсужденiи и рѣшенiи текущихъ дѣлъ по церковно-при- 

ходскимъ школамъ своего уѣзда, въ изысканiи мѣстныхъ 

средствъ для открытiя новыхъ школъ и для поддержаеiя 

школъ сущ ествующ ихъ, въ распредѣленiи пособiй на школы 

своего уѣзда, въ сношенiи съ Совѣтомъ Авраамiевскаго 

Братства по назначенiю и увольненiю учителей и учитель

н и ц у  въ распредѣленiи учебныхъ книгъ и пособiй, нолу- 

чаемыхъ отъ Авраамiевскаго Братства, между школами, въ 

посѣшенiи школъ, въ производствѣ членами экзаменовъ, въ 

составленiи отчетовъ о состоянiи школъ и. т. п.

Объ учащихъ въ церковно-приходскихъ школахъ.

Почти во всѣхъ церковпо-приходскихъ школахъ законо

учителями состояли мѣстные священники. Только въ Красно- 

городищенской школѣ, Вѣльскаго уѣзда, Законъ Божiй препо- 

давалъ iеромонахъ, въ Красносельской школѣ, Духовщинска- 

го уѣзда, и въ Вознесенской гор. Смоленска дiаконы и въ 

школѣ при Сычевскомъ Казанскомъ монастырѣ— студентъ 

Смоленской духовной Семинарiи.

Законоучители церковно-приходскихъ школъ съ усердiемъ 

исполняли свои обязанности по пренодаванiю Закона Божiя 

по указаннымъ руководствамъ и программѣ. При этомъ зако

ноучители старались вести дѣло преподаванiя такъ, чтобы уро

ки ихъ усвояемы были учениками не механически, а сознатель

но, и чтобы истины вѣры и нравственности христiанской усвоя- 

лись сердцемъ и выражались въ самой жизни учениковъ. 

Въ этихъ видахъ, законоучители болѣе всего старались раз

вить въ дѣтяхъ религiозно-нравственное чувство и напечат-
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лѣть въ сердцахъ дѣтей духъ церковности настолько, чтобы 

они чувствовали потребность въ частномъ иосѣщенiи храма 

Божiя и прiобрѣтали навыкъ жить подъ постояннымъ влiя

нiемъ святой церкви. Для сего они старались возможно ча

ще привлекать дѣтей къ церковному богослуженiю, давая 

возможность лучшимъ ученикамъ принимать дѣятельное 

участiе въ богослуженiи въ качествѣ пѣвцовъ, чтецовъ и 

свѣщеносцевъ. Особенными же успѣхамн въ нреподававiи 

Закона Божiя заявили себя слѣдующiе законоучители церков- 

но-приходскпхъ школъ: Ивакинской школы, Гжатсваго уѣзда ,— 

Тарачешниковъ, Сосницкой, того же уѣзда,— Крапухинъ, Фа- 

щевской, Порѣчскаго уѣ зд а ,-К ул ю ки н ъ , IЦучейской, того же 

уѣзда, — Илья Соколовъ, Преображенской, Сычевскаго уѣзда,—  

Оглоблинъ, Дубровнпнской, Юхновскаго уѣзда, — Дьяконовъ п 

θедотковской, того же уѣзда,— Четыркинъ.

Вмѣстѣ съ законоучительствомъ мѣстные священники 

исполняли обязанности и завѣдующихъ школами. Вслѣдствiе 

этого, они сами иеопустительно посѣщая уроки Закона Бо

жiя въ часы, назначенные имъ согласно еженедѣльному рос- 

писанiю уроковъ, вмѣстѣ съ тѣмъ слѣдили за исправнымъ 

преподаванiемъ другихъ предметовъ въ школѣ. Матерiальныя 

нужды церковно-приходскихъ школъ лежали на заботахъ за

коноучителей. Не говоря уже о томъ, что большинство 

школъ (если только не всѣ) возникновенiемъ своимъ обяза

ны священникамъ, и дальнѣйшее ихъ существованiе поддер

живалось заботами священнпковъ. Дѣятельность свящ енни- 

ковъ въ этомъ отношенiи выражалась въ томъ, что они 

изыскивали средства на устройство новыхъ школьныхъ зда- 

в iй , на ремонтъ старыхъ, на отопленiе и освѣiценiе зданiй, на 

наемъ сторожей, вообще заботились объ удовлетворенiи на- 

стоятельныхъ нуждъ завѣдуемыхъ ими школъ. Свои обязан

ности ио завѣдывавiю школами священники исполняли без



возмездно. Нѣкоторые же пзъ нихъ даже содержали школы 

на свои средства или вполнѣ, илп со стороннею помощью. 

Многiе изъ священниковъ давали у  себя безплатео столъ и 

Бвартиру для учащихъ, другiе давали безвозмездно въ сво

емъ домѣ помѣщенiе для школы.

Преподаваеiе другихъ предметовъ начальнаго обученiя въ 

церковно-приходскихъ школахъ велось лицами разнаго званiя 

и образованiя. Въ 6-ти школахъ учителями состояли мѣст- 

ные священники, въ 13-ти дiаконы и въ 9 -и — псаломщики. 

Въ  остальныхъ учителями были свѣтскiя лица, а именно: 24 

учителя и 51 учительница -  окончившiе курсъ въ среднихъ 

учебныхъ заведенiяхъ, 27 учителей и 7 учительницъ— не 

окончившихъ курса среднихъ учебныхъ заведенiй, но имѣю- 

щ ихъ званiе учителя или учительницы, и 2 учителя — не 

имѣющихъ такого званiя.

Всѣ  учителя и учительницы церковно-приходскихъ школъ, 

не смотря на скудное вознагражденiе за свой тяжелый трудъ, 

относились къ своимъ обязавностямъ съ полнымъ усердiемъ 

и вели учебное дѣло въ большинствѣ случаевъ умѣло, ста

рательно и съ успѣхомъ. Очевиднымъ доказательствомъ это

го служитъ значительный процентъ окончившихъ курсъ 

церковно-приходскихъ школъ съ правомъ полученiя льготныхъ 

свидѣтельствъ по отбыванiю воинской повинности. Кромѣ 

сообщенiя дѣтямъ свѣдѣнiй по предметамъ, положеннымъ 

для изученiя въ церковно-приходскихъ школахъ, учители и 

учительницы заботились и о развптiи въ ученикахъ добрыхъ 

навыковъ и нравственныхъ началъ, слѣдя за учениками 

не только въ школьные часы, но и въ свободное отъ заня

тiй  время, среди игръ и развлеченiй, направляя даже самыя 

игры ихъ и устраняя изъ игръ все грубое и неистовое. Со 

стороны внѣшней они заботились нрiучить дѣтей къ порядку



и чистоплотности, къ вѣжливому отношенiю другъ къ другу 

и постороннимъ лпцамъ.

Изъ ряда другихъ особеннымъ усердiемъ выдѣлились: 

учитель Дровнинской двухклассной школы, Гжатскаго уѣзда, 

Василiй Лебедевъ, Щ учейсвой, Порѣчскаго уѣзда, Никита 

Тройницкiй, Устьянской, того же уѣзда, Петръ Булатовскiй, 

Образцовой школы при Смоленской духовной семинарiи Андрей 

Лызловъ и учительница Лаховской школы, Рославльскаго 

уѣзда, Антонина Четыркпеа.

Въ теченiе учебнаго года занятiя во всѣхъ церковно-при- 

ходскихъ школахъ (за весьма рѣдкими исключеиiями) велись 

непрерывно п ежедневно по составленному росписанiю учеб- 

ныхъ занятiй. Въ тѣхъ же школахъ, гдѣ учительскiя обя

занности исполнялись членами причта, которые иногда по 

необходимости отвлекались отъ школьныхъ занятiй для исправ- 

ленiя требъ, дѣло обученiя, какъ пишетъ Вяземское Отдѣле- 

нiе въ своемъ отчетѣ, выполнялось такъ: или дiаконъ замѣ- 

нялъ въ школѣ священника, или нанимались особыя лица 

въ качествѣ помощниковъ въ школѣ, или давались учени- 

камъ самостоятельный работы подъ наблюденiемъ лучшихъ 

учениковъ изъ старшей группы, или же наконецъ занятiя 

на извѣстные часы прекращались.

IУ.

Во всѣхъ церковно-приходскихъ школахъ Смоленской епар

х iи  употреблялись только тѣ учебники и учебныя пособiя, 

которые рекомендованы или допущены Училищнымъ Совѣ- 

томъ при Святѣйшемъ Синодѣ. Въ частности учебниками и 

учебными пособiями для цервовно-приходскихъ школъ служили:



А. По Закону Божiю'.

1) Начальное наставлевiе въ православной вѣрѣ. Протоiе

рея Д. Соколова.

2) Начальные уроки по Закону Божiю. Протоiерея IT. 

Смирнова.

3) Наставленiе въ Законѣ Боӕiемъ. Его же.

4) Начатки христiанскаго православнаго ученiя.

5) Молитвословъ, изданный Святѣйшимъ Синодомъ.

6) Избранныя мѣста изъ св. евангелистовъ. А. Невскаго.

7) Евангелiе на славянскомъ и русскомъ языкахъ.

8) Краткое ученiе о богослуженiи православной церкви. 

Протоiерея Д. Соколова.

9) Священная исторiя Ветхәго и Новаго Завѣта. Его же.

10) Первоначальныя молитвы на листахъ.

11) Молитва Господня на листахъ.

12) Молитвы, заповѣди и символъ вѣры. Протоiерея. Д. 

Соколова.

13 ) Историческiя чтенiя изъ книгъ Ветхаго Завѣта.

14) Пространный катихизисъ. Митрополита Филарета.

Б. По церковно-славянской грамотѣ:

1) Обученiе церковно-славянской грамотѣ. Ильминскаго.

2) Стѣнныя таблицы буквъ.

3) Книга для церковно-славянскаго чтенія.

4) Учебный часословъ.

5) Учебная псалтирь.

6) Учебный октоихъ.

В. По русскому языку:

1) Славяно-русскаа подвижная азбука.

А



2) Букварь для совмѣстнаго обученiя чтенiю и письму. 

Д. Тихомiрова.

3) Азбука правоппсанiя. Его же.

4) Элементарный курсъ грамматики. Его же-

5) Букварь для обученiя юношества церковному и граж

данскому чтенiю Изданiе Святѣйшаго Синода.

6) Книга для чтенiя и письменныхъ работъ. Попова.

7) Книга для чтенiя и письменныхъ работъ. Виноградова.

8) Приходская школа. Ермина и Волотовскаго.

9) Пчелка. Поливанова.

10) Солнышко. Радонежскаго.

♦
Г. По счисленiю:

1) Сборникъ ариѳметическихъ задачъ. Лубенца.

2) Сборникъ задачъ и примѣровъ- Гольденберга.

3) Повторительный курсъ ариѳметики. Арефьева и Соколова.

Д. По чистопнсанiю:

1) Прописи. Гербача.

2) Методическое руководство къ письму. Гербача.

Е. По церковному пѣнiю:

1) Обиходъ церковнаго нотнаго иѣнiя.

2) Руководство къ первоначальному обученiю церковнаго 

пѣнiя по квадратной потѣ. Изданiе С.-Петербурскаго Брат

ства Пресвятой Богородицы.

3) Литургiя Святаго Iоанна Златоустаго. Миропольскаго.

4) Краткое руководство но обученiю пѣнiю но квадратной 

нотѣ. Соловьева.

5) Руководство къ пѣнiю. Архангельская.



Означеввые учебники и пособiя прiобрѣтались отчасти на 

средства школъ и пхъ попечителей, состоятельныхъ родите

лей учениковъ, на церковный деньги и на средства уѣзд- 

ныхъ Отдѣленiй Смоленскаго Авраамiевскаго Братства, но 

главпымъ образомъ на средства епархiальнаго Братства. 

Книжный занасъ при Авраамiевскомъ Братствѣ пополнялся:

1) ежегодно и безмездно высылаемыми книгами въ распоря- 

женiе Совѣта Хозяйственнымъ Управленiемъ при Святѣйшемъ 

Синодѣ и 2) книгами и пособiями, прiобрѣтаемьши на сред

ства Братства.

Не смотря на сравнительно значительное количество отпу- 

щ енныхъ безмездво въ церковно-нриходснiя школы учебныхъ 

книгъ и пособiй, школы все-таки нуждаются въ послѣднихъ. 

Только Бѣльское Отдѣленiе, Вяземское и Дорогобужское въ 

своихъ отчетахъ заявляютъ о томъ, что школы этихъ уѣз- 

довъ снабжены учебниками въ достаточномъ количествѣ. Всѣ 

другiя Отдѣленiя говорятъ о недостаткѣ учебныхъ книгъ и 

пособiй почти но всѣмъ предметамъ обученiя въ церковно- 

приходскихъ школахъ; особенно же недостатокъ ощущается 

въ методическихъ руководствахъ для самихъ учащихъ- Не

достатокъ въ безмездныхъ учебникахъ въ вѣкоторыхъ шко

лахъ пополняется покупкою учебныхъ книгъ на средства 

болѣе зажпточныхъ родителей, во это явленiе встрѣчается 

весьма рѣдко. Что же касается нисьменныхъ принадлежно

стей, то ими Совѣтъ Братства не снабжалъ школъ. П ись

менный принадлежности въ церковно приходскихъ школахъ 

прiобрѣтались обыкновенно на средства самихъ учениковъ, 

а въ нѣкоторыхъ школахъ эти принадлежности жертвова

лись попечителями школъ, пли прiобрѣтались на церков

ный суммы, или же выдавались изъ уѣздныхъ Отдѣленiй 

Братства, прiобрѣтавшихъ письменный принадлежности на 

собственныя средства,



V.
Со стороны помѣщенiй всѣ церковно-iiриходскiii школы 

распадаются на два разряда: однѣ изъ нихъ помѣщалпсь въ  

домахъ, нарочито устроенныхъ для этой цѣли (на средства 

монастырей, церквей, церковныхъ нопечительствъ, кресть- 

янскихъ обществъ, попечителей школъ, священниковъ ш 

частныхъ благотворителей) на церковной землѣ пли на землѣ , 

принадлежащей частнымъ владѣльцамъ; другiя помѣщались 

въ церковныхъ сторожкахъ или въ частныхъ квартирахъ. 

Мзъ послѣднихъ помѣщенiй большинство было неудобныхъ, 

тѣсныхъ, лишенныхъ достаточнаго свѣта п вообще мало 

нриспособленныхъ къ занятiямъ. Особенно это нужно ска

зать о нѣкоторыхъ школахъ, помѣщающихся въ церковныхъ 

сторожкахъ, имѣющихъ одну только комнату, которая слу

житъ и квартирою для сторожа, и прiютомъ для крестьянъ, 

нрiѣзжающихъ изъ деревень въ приходскую церковь, и квар

тирою для учителя, и помѣщенiемъ для школы.

Болѣе частныя свѣдѣнiя о помѣщенiяхъ церковно-приход

скихъ школъ по уѣздамъ Смоленской епархiи въ отчетномъ 

году представляетъ слѣдующая таблица:
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Въ частныхъ квар- 
тирахъ .................... 4 _ 1 1 1 _ ___ 3 1 1 2 _ 14

Въ ц е р к о в н ы х ъ  
сторожкахъ . . 3 3 1 — --- 2 -- — 3 — 2 2 16

Удобныхъ . . . 14 6 10 4 7 9 3 7 15 4 7 6 92

Неудобныхъ . . 2 3 6 — 1 3 — — 7 — 6 1 29

Вновь ностроен- 
н ы хъ ........................ 1 — --- -- — 3 -- — 2 --- 1 _ 7

Застрахованвыхъ.
: .ҷ ■.; ,;. ■

1 2 8 3 1 4 3 — 8 — 2 2 34

Изъ представленной таблицы школьныхъ иомѣщенiй видно, 

что въ отчетномъ году вновь устроено 7 собственныхъ UO- 
мѣщенiй для церковно-приходскпхъ школъ. Въ  постройкѣ 

этихъ помѣщенiй принимали дѣятельвое участiе мѣстные 

священники, побуждая сельскiя общества и отдѣльныхъ 

лпцъ, сочувствующихъ дѣлу обученiя дѣтей въ церковно- 

нриходскихъш колахъ,къ ножертвованiямъ на постройку школь

ныхъ зданiй и вообще изыскивая средства къ постройкѣ 

зданiй для школъ. Новыя зданiя устроены: 1) для Реданов- 

ской школы, Вѣльскаго уѣзда. Зданiе было прiобрѣтено завѣ- 

дующимъ школою священникомъ Iанномъ Людоговскимъ за 

110 руб., отиущенныхъ Совѣтомъ Авраамiевскаго Братства;

2) для Щекинской школы, Ельнинскаго уѣзда. Изъ средствъ 

мѣстной церкви употреблено 60 рублей деньгами и отпущенъ 

лѣсъ, мѣстнымъ же священникомъ Александромъ Марковымъ 

израсходовано еще изъ собственныхъ средствъ до 150 руб.;

3) для Мачульской школы, того же уѣзда. На постройку зданiя
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и на всѣ расходы по школѣ было употреблено: а) 300  р .—  

отпущенныхъ изъ хозяйственнаго Управлевiя при Святѣй

шемъ Синодѣ по ходатайству попечителя школы г. Энгель

гардтъ, б) 300 руб. — взятыхъ въ долгъ и в) 50 р. — вы - 

данныхъ Хмарскимь волостнымъ Правленiемъ; 4) для Бѣло- 

востьинской школы, того же уѣзда. Матерiалъ для зданiя былъ 

ножертвовавъ номѣщицами Софiей Энгельгардтъ и Марiей 

Вонляръ-Лярскою, и ва уплату за постройку зданiя и за 

устройство школьныхъ приспособлен^ мѣстнымъ церковнымъ 

старостою крестьяниномъ IIолпкарномъ Ш ашковымъ пожертво

вано изъ собственныхъ средствъ 143 р. 42 к.; 5) для 

Асельской школы, Рославльскаго уѣзда — на средства прихо

жанъ, по совѣту бывшаго священника села Аселья Василiя 

Сильницкаго и наблюдателя, священника Павла Орлова; 6) 

для Несоновской школы, того же уѣзда -  исключительно на 

средства прихожанъ села Несоi/ова; 7) для Васильевской 

школы, Сычевскаго уѣзда: зданiе школы отстроено благодаря 

старанiямъ священника, при иособiи отъ Совѣта Братства 

въ 50 рублей.

VI.

Въ отчетномъ году въ Смоленской епархiи было три 

двухклассвыхъ церковно-нрвходскихъ школы: Дровнинская 

въ Гжатскомъ уѣздѣ, Луговская — въ Рославльскомъ уѣздѣ 

и Бехтѣевская въ Сычевскомъ уѣздѣ. При Дровнинской шко

лѣ существуютъ рукодѣльвые классы и ремесленныя Отдѣ- 

ленiя. Дѣвочки, нодъ руководствомь учительницы Евдокiи 

Смирягиной, вышиваютъ, шьютъ, вяжутъ чулки, кружева и 

пр. Нѣкоторые изъ учениковъ занимались ремеслами -пере- 

плетнымъ и саиожнымъ. Переплетному мастерству обучали 

сами учителя, а соиожвому особый наемный мастеръ кресть-



яниҥь Авдрей Ш аргановъ, который получилъ за трудъ обу- 

ченiя 30  рублей въ годъ. Въ отчетномъ году сапожниче- 

ствомъ занималось 15 мальчиковъ, раздѣленныхъ на три 

иартiи. Каждая партiя ежедневно занималась своимъ ремес- 

ломъ вечеромъ одинъ часъ или немного болѣе. При Бехтѣ- 

евской школѣ, Сычевскаго уѣзда, какъ нишетъ въ своемъ 

отчетѣ наблюдатель, спецiальныхъ учительскихъ курсовъ не 

было, но ученики старшей группы 2-го класса, подъ ру- 

ководствомъ учителя, занимались обученiемъ дѣтей первой 

группы  1-го класса чтенiю по звуковому способу. Обученiе 

рукодѣлiю практиковалось и въ Аркадiевской женской одно

классной церковно-приходской школѣ, Вяземскаго уѣзда.

При всѣхъ трехъ двухклассныхъ школахъ и нѣкоторыхъ 

одноклассныхъ имѣются земельные участки, удобные для 

разведенiя на нихъ сада и устройства огорода. При Дров

нинской школѣ имѣются садъ и огородъ, которые занимаютъ 

пространство земли въ десятину и 258 квадратныхъ саже

ней, отведенныхъ священникомъ изъ церковной земли, съ 

разрѣшенiя епархiальнаго начальства. При Луговской шко

лѣ, Рославльскаго уѣзда, имѣется участокъ земли около одной 

десятины съ устарѣвшими плодовыми деревьями, а другой 

участокъ въ 10 десятинъ — въ трехъ верстахъ отъ школы, весь 

подъ мелкимъ лѣсомъ; тотъ и другой пожертвованы попечи- 

телемъ школы Н. М. Суходольсвимъ. При Бехтѣевской шко

лѣ, Сычевскаго уѣзда, также есть земля для сада и огорода, 

но за отсутствiемъ средствъ къ разведенiю того и другаго, 

при ней нѣтъ ни сада, ни огорода; не закрѣнлена еще над- 

лежащимъ порядвомъ за школою и вся земля. — Такiе же 

земельные участки существуютъ при слѣдующихъ одноклас- 

сныхъ церковно-приходскихъ школахъ: 1) Сосницкой, Гжатскаго 

уѣзда — въ 243 квадратныхъ сажени, уступленныхъ духовен- 

ствомъ. На этой землѣ посажено нѣеколько деревьевъ и



клумбъ цвѣтовъ; 2) Новосельской, Рославльскаго уѣзда— въ 

4 'Д  десятины, отведенной, по распоряжееiю епархiальнаго 

начальства, изъ церковной земли подъ ферму; на этой землѣ 

ученики упражняются въ земледѣльческихъ занятiяхъ.

Общежитiя для учениковъ устроены при школахъ: Сели- 

щенской и Пашковской, Вѣльскаго уѣзда,—  Дровнинской, Чаль- 

ской, Сосницкой и Климовской, Гжатскаго уѣзда,— при Щ е- 

кинской, Ельнинскаго уѣзда, — при Фащевской и Елынанской, 

Норѣчскаго уѣзда,— и при БехтЬевской школѣ, Сычевск. уѣзда.

Ночлежные прiюты въ отчетномъ году существовали при 

слѣдующихъ церковно-приходскихъ школахъ: Красногороди- 

щенской, Крюковской, Васильевской, Рохлинской и Богоро- 

дицерождественской, Вѣльскаго уѣзда,— Лосевской, Дѣдовской 

и Апольинской, Духовщинскаго уѣзда,— Докукивской, Ельнин

скаго уѣзда, — Стегримовской и Волковской, Краснин. уѣзда,—  

Щ учейской, Порѣчскаго уѣзда, -  Новосельской и Осавикской, 

Рославльскаго уѣзда,— Новодворской, Смолевскаго уѣзда,— и 

Борисоглѣбской, Сычевскаго уѣзда.

VII.

Средствами содержавiя церковно-приходскихъ школъ слу

жили пособiя: 1 )о тъ  Святѣйшаго Синода, 2) отъ городскихъ 

думъ и земскихъ собранiй, 3) отъ волостныхъ и сельскихъ 

общсствъ, 4) отъ церквей, 5) отъ церковно-приходскихъ 

iюпечительствъ, 6) отъ монастырей, 7) отъ частныхъ бла

готворителей, .8) отъ Авраамiевскаго Братства, 9) отъ уѣзд- 

ныхъ его Отдѣленiй и 10) плата за обучевiе.

1) Изъ хозяйствевнаго Управленiя при Святѣйшемъ Сп- 

нодѣ въ качествѣ пособiя на содержанiе церковно-нриход- 

скихъ школъ Смоленской епархiи въ отчетномъ году посту

пило 30 00  рублей. Изъ означенной суммы Совѣтомъ Брат



ства на 1 0 0 0  рублей было выписано учебпыхъ книгъ и 

нособiй и 2 0 0 0  рублей были высланы дли раздачи учите- 

лямъ и учительницамъ школъ: Бѣльскаго уѣзда — 220  рублей, 

Вяземскаго — 150  рублей, Гжатскаго -  70 р-, Дорогобужскаго—  

40 р., Духовщ инскаго— 215 р., Ельнинскаго— 175  р., Порѣч

скаго— 175  р., Рославльскаго -  230 р., Смоленскаго— 50 р., 

Сычевскаго -  390  руб. и Юхновскаго — 285 руб. Сверхъ того, 

на содержанiе Дровнинской двухклассной церковно-приходской 

школы, Гжатскаго уѣзда, изъ суммъ Святѣйшаго Синода по

ступило 750  рублей; на содержанiе Вехтѣевской двухклас

сной школы, Сычевскаго уѣзда,— 750 рублей, на отстройку 

зданiя Вехтѣевской школы— 600 рублей, на устройство зданiя 

для Мачульской школы, Ельнпнскаго уѣзда,— 30 0  рублей и на 

перестройку Димитрiевской школы грамоты, Гжатскаго уѣзда,—  

300 рублей. Всего, такимъ образомъ, на содержанiе церковно- 

приходскихъ школъ и школъ грамоты Смоленской епархiи 

въ отчетномъ году поступило отъ Святѣйшаго Синода 57 00  р.

2 ) Городскiя думы и земскiя собранiя выдали денежное 

пособiе слѣдующимъ церковно-приходскимъ школамъ: Гжат

ское земство выдало на содержанiе Клуш инской, Воробьев- 

ской, Спасской, Брызгаловской, Субботниковской, Коваликов- 

ской, Ельнинской, Дровнинской, Дорской и Чальской 1 0 8 0 р ; 

Дорогобужская городская управа выдала 100  руб. въ пособiе 

Успенской iпколѣ гор. Дорогобужа; Духовщинская земская 

управа дала на содержанiе Лосевской школы 50 рублей; 

Ельнинское земство въ пособiе на содержанiе всѣхъ церковно- 

приходскихъ школъ уѣзда выдало 500 рублей; Краснинское 

земство выдало на я:алованье учительницѣ Стегрпмовской 

школы 75 рублей и на содержанiе этой школы 25 рублей; 

Порѣчская городская дума дала 15 руб. на содержанiе Успен

ской школы; Смоленская городская дума выдала Вознесенской 

женской гор. Смоленска школѣ 300 рублей; Смоленское
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уѣздное земство выдало на содержанiе Новодворской школЫ 

120 рублей; Юхновское уѣздное земство ассигновало на со

держанiе Велинсвой шволы 25 руб. и θедотковсвой 25 руб. 

Всего на содержанiе церковно-приходскихъ шволъ Смоленской 

епархiи въ отчетномъ году отъ городскихъ думъ и земствъ 

поступило 2315 рублей.

3) Отъ волостныхъ и сельокихъ обществъ церковно-при- 

ходсвiя шволы получили въ отчетномъ году денежное II0 С 0 - 

бiе въ слѣдующемъ размѣрѣ: цервовно-приходскія школы 

Бѣльскаго уѣзда— 527 руб. 84 к., Вяземскаго уѣзда— 87  руб., 

Гжатскаго уѣзда — 1019 рублей, Дорогобужскаго уѣзда— 60 р., 

Духовщинсваго уѣзда— 230 руб., Ельнинскаго уѣзда— 485  р. 

98 к., Краснинскаго уѣ зда - 343 р уб , Порѣчскаго уѣзда — 

505 р. 60 к., Рославльскаго уѣзда - 2 3 6 9  р. 75 коп., Смо

ленскаго уѣзда— 120 р., Сычевскаго уѣзда — 361 р. 75 коп. и 

Юхновскаго уѣзда -  417  р. 80 коп. Всего отъ крестьянскихъ 

обществъ поступило 6527 р. 72 к. *).

Iiоступленiе ассигнованныхъ по приговору крестьянъ де

негъ на церковно-приходскiя школы не всегда было исправ

но. Особенною неаккуратностью въ этомъ отношенiи заявили 

себя крестьяне селъ— Волвова-Егорья и Мачулъ, Ельпин- 

сваго уѣзда, села Криволѣса, Рославльскаго, уѣзда и нѣвото- 

торые другіе. Такъ, напр., крестьяне села Волкова-Егорья 

ириговоромъ постановили ежегодно взносить на жалованье 

учителю 120 рублей и на мелочные расходы И  руб., всего 

131 рубль. Изъ этихъ денегъ учителемъ за отчетный годъ 

получено только 17 р. 48 к., остальные же 102 р. 52 к., 

равно какъ и 11 руб. на расходы по шволѣ еще не взнесены 

крестьянами; кромѣ того, и за прошлый годъ ими не допла

чено на содержанiе шволы 6 р., 82 к.

1) Нѣкоторыя Отдѣлевiя Братства показываютъ общую сумму денегъ, посту- 
пившигь от* крестьянъ на содериавiе церковно-приходскихъ ШКОЛЪ И ШКОЛi 
грамоты.
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4) Отъ церквей денежное пособiе на содержанiе церковно- 

приходскихъ школъ въ отчетномъ году выразилось въ слѣ- 

дующихъ цифрахъ: въ Бѣльскомъ уѣздѣ — 529 р- 25 к., въ 

Вяземскомъ—-1 10  р., въ Гжатскомъ— 267 р., 62 к., въ Доро- 

гоб уж ско м ъ --42  р. 40 к ., въ Духовщинсѕомъ — 580 руб., въ 

Ельнпнскомъ— 726 р. 46 к., въ Порѣчскомъ— 165 р., въ 

Рослазльскомъ — 186 р. и въ Сычевскомъ— 288 р. 79 к. Итого 

денеж ны хъ поступленiй отъ церквей въ отчетномъ году было 

на сумму 2894  р. 52  в.

5) Отъ приходскихъ попечительствъ поступило: въ Бѣль- 

скомъ уѣздѣ— 60 р., въ Гж атскомъ—104 р., въ Дорогобуж- 

скомъ — 58 р., въ Духовщинскомъ — 180 р., въ Ельнивскомъ—  

105 р ,  въ Сычевскомъ— 58 р. 99 к. и въ Юхновсiгомъ—  

250 рублей. А всего поступило 815 р. 99 кои.

6) Пособiе отъ монастырей получили слѣдующiя церковно- 

приходскiя школы: Красногородищенская, Вѣльскаго уѣзда,—  

помѣщается въ очень удобномъ зданiи, прпнадлежащемъ мо

настырю; псправляющiй должность учителя пользуется квар

тирою и столомъ отъ монастыря и получаетъ вознагражденiя 

до 5 руб. въ мѣсяцъ. Богородицерождественская, того же 

уѣзда ,— помѣщается въ монастырскомъ зданiи и все содер- 

жаеiе получаетъ отъ монастыря. Опредѣляя содержанiе каждой 

школы, по мѣстнымъ условiямъ, приблизительно въ 150 р., 

можно сказать, что въ Вѣльскомъ уѣздѣ пособiе отъ мона

стырей на церковно-приходскiя школы простирается до 300 р. 

Казанская при Сычевскомъ Казавскомъ монастырѣ получаетъ 

отъ монастыря помѣщенiе и 240 р. денегъ на жалованье 

учителю. Аркадiевская при Вяземскомъ женскомъ монастырѣ 

и Вознесенская при Смоленскомъ женскомъ монастырѣ цер- 

ковно-приходскiя женскiя школы пользовались отъ монасты

рей даровыми помѣщенiями и отопленiемъ. Всего отъ мона

стырей поступило въ отчетномъ году пособiя на упомянутый



цорковпо-нрпходскiя школы приблизительно рублей до 7 0 0 , 

а чистыми деньгами рублей до 300.

7) Отъ частныхъ лицъ въ отчетномъ году поступило на 

содержанiе церковно-приходскихъ школъ 2481  р. 9 к. Наи

более видныя ножертвованiя получили слѣдующiя школы: 

Красносельская,Вяземскаго уѣзда, — отъ учителя Ерохова 200 р., 

Успенская гор. Дорогобужа,— отъ попечителя купца Свѣшни- 

к о в а 1 2 0 р - , Щ учейская, Порѣчскаго уѣзда,— отъ священника 

Соколова 100 р., Высоковская, Сычевскаго уѣзда,— отъ графа 

Шереметева 460  р., Краснпнская, Юхновскаго уѣзда ,— отъ 

попечителя 15 0  р. и Дубровнинская, того же уѣзда — отъ сво

его попечителя 100  рублей.

8) Денежное пособiе отъ Братства Преподобнаго Авраам iя, 

Смоленскаго Чудотворца, въ отчетномъ году поступили слѣ

дующiя церковно-приходскiя школы: Верховская, Бѣльскаго 

уѣзда, — 50 руб. на содержанiе; Iоткинская школа грамоты, 

того же уѣзда ,— 30 р. на содержанiе; Ульховская, Духовщин

скаго уѣзда,—  6 р. въ пособiе учителю Строгонову на нереѣздъ 

его въ Пронинскую школу, Ельнинскаго уѣзда; Викторовская, 

Красн. уѣзда,— 50 р. на отстройку зданiя; Луговская, Рос

лавльскаго уѣзда,— 45 руб. въдополненiе къ жалованью вто- 

раго учителя за обученiе дѣтей церковному пѣнiю; Лаховская, 

того же уѣзда ,— 15 р. въ единовременное пособiе учитель- 

пицѣ Четыркиной; Бѣховская, того же уѣзда,— 30 р. въ еди- 

иовремелнос пособiе учительницѣ Рубановой; Новинская, того 

же уѣзда,— 50  руб. на прiобрѣтенiе необходимыхъ книгъ и 

нособiй; Оокрово-Кошкинская, того же уѣзда,— 40 р. на содер

жанiе двухь школъ грамоты; Рачевская города Смоленска,—  

100  р. на жалованье учителю; Вознесенская гор. Смоленска,—  

40 р. на жалованье учительницѣ; Новодворская, Смоленскаго 

уѣзда,— 58 руб. въ единовременное пособiе; Бехтѣевская, Сы 

чевскаго уѣзда,—  30 р. въ единовременное пособiе псаломщику


