
Годъ

 

XXXYI.

                                 

1—15

 

марта

 

1900

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

KHAPXIUUiMI
Выходятъ

 

два

 

раза

 

въ

              

Wlfrft

    

Ё*

            

Ціна

 

годовому

 

ивданію
мѣсяцъ.

                         

Jills

    

Эл

                

4

 

руб.

 

50

 

коп.

отд^лъ

 

o«=s«=s»^:i3;iJ!LJi3bKCb.iK:.

О

 

Т

 

Ч

 

Е

 

Т

 

Ъ
о

 

состояніи

 

Общества

 

вспомоществованія

 

нуждающимся

 

вое--

питанницамъ

 

Смпленскаго

 

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища.

Годъ

 

ІІІ-й

 

(1898-99

 

г.).

Общество

 

открыто

 

25

 

сентября

 

1896

 

г.

 

съ

 

цълію

 

оказы-

вать

 

матеріальную

 

помощь

 

нуждающимся

 

воспитанницамъ

училища,

 

безъ

 

различія

 

сословій,

 

какъ

 

во

 

время

 

пребыва-

нія

 

вхъ

 

въ

 

учплищѣ,

 

такъ

 

и

 

но

 

окончаніи

 

ими

 

училищ-

паго

 

курса.

Составь

 

Общества.

Гіокровителемъ

 

Общества

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

'состоялъ

 

(по

18-е

 

января

 

1899

 

г.)

 

Преосвященный

 

Никаноръ.

 

еписвопъ

Смоленскій

 

и

 

Дорогобужскій;

 

по

 

отбытіи

 

его

 

на

 

Орловскую

каѳедру,— его

 

преемникъ,

 

Преосвящепный

 

Митрофанъ;

 

а

 

по

смерти

 

иослѣдняго(23

 

мая

 

1899

 

г.),— Преосвященный

 

Петръ,

еппскопъ

 

Смоленскій

 

и

 

Дорогобужскій.

Почетные

 

члены.

Высокопреосвященный

 

Арсеній,

 

архіепископъ

 

Казанскій

и

 

Свіяжскій.
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Высокопреосвященный

 

Николай,

 

архіснископъФппляндскій.

Преосвященный

 

Несторъ,

 

ѳпископъ

 

Дмитровсвій.

Преосвященный

 

Гурій,

 

предсѣдатель

 

Училищнаго

 

Совѣта

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ.

ІІреосвященпый

 

Никаноръ,

 

епископъ

 

Орловсвій

 

и

 

Сѣвсвій.

Преосвященный

 

Иларіонъ,

 

епископъ

 

Полтавсвій.

Преосвященный

 

Христофоръ,

   

епископъ

 

Еватеривбургскій.
Сергіевъ

 

I.

 

И.,

 

протоіерей

 

Кронштадтскаго

 

Андреевсваго

собора.

Соловьевъ

 

Е.

 

В.,

 

протоіерей

 

придворной

 

Кобургской

 

церкви.

Побѣдоносцевъ

 

К.

 

П.,

 

Оберъ-Прокуроръ

 

Св.

 

Синода.

Побѣдопосцева

 

Екатерина

 

Александровна.

Тенишева

 

М.

 

К.,

 

княгиня.

Смирновъ

 

К.

 

И.,

 

д.

 

т.

 

с,

 

бывшій

 

диревторъ

 

2-й

 

С.-Пе-

тербургсвой

 

гимназіи.

Голиковъ

 

П.

 

В.,

 

преподаватель

 

Починковсваго

 

духовнаго

училища.

Павловъ

 

Г.

 

П.,

 

Смоленскій

 

купецъ.

Пожизненные

 

члены.

Бѣлявскій

 

К.

 

В.,

 

протоіерей

 

Пажескаго

 

корпуса.

Каверзневъ

 

С.

 

В.,

 

священнікъ —ключарь

 

собора

 

и

 

пре-

подаватель

 

Смол,

 

семинаріи.

Каченовскій

  

Г.

 

В.,

 

о.

 

наблюдатель

 

школъ

 

Духовщ.

 

уѣзда.

Нечаевъ

 

П.

 

И.,

 

чденъ-ревизоръ

 

Учебнаго

 

Комитета

 

при

Св.

 

Синодт».
Бѣлявскій

 

Г.

 

В.,

 

д.

 

с.

 

с,

 

директоръ

 

Рижской

 

гимназіи.

Эльмановичъ

 

С.

 

И.,

 

д.

 

с.

 

с,

 

диревторъ

 

4-й

 

Варшавской

гимназіи.

Иннокентііі,

 

архимандритъ

 

Смол.

 

Авраміѳва

 

монастыря.

Білявскаи

   

М.

 

В.,

 

начальница

 

Енархіальн.

 

училища.
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Дѣйствительные

 

члены.

ѵѴпдрей

 

архимандритъ

 

Болд.

 

м.

 

5

 

р.,

 

Аѳонскій

 

В.

 

свящ.

3

 

р

 

,

 

Бажеяовъ

 

А.

 

И.

 

5

 

р.,

 

Васовъ

 

Ѳеофанъ

 

свящ.

 

3

 

p.,

Вородовскій

 

Фплософъ

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Вряііцевъ

 

В.

 

П.

 

смотри-

тель

 

Вѣльск.

 

д.

 

уч.

 

3

 

р.,

 

Брянцевъ

 

Іаковъ

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Бѣ-

лавепцевъ

 

С.

 

А.

 

преп.

 

Смол.

 

Ест.

 

уч.

 

3

 

р.,

 

Воронецъ

 

И.

 

П.

гвардіи

 

полковникъ

 

5

 

р.,

 

Головкинъ

 

I.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Грибо-

ѣдовъ

 

П.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Добромысловъ

 

С.

 

Н.

 

о.

 

епархіальный

наблюдатель

 

3

 

р .,

 

Дьяконовъ

 

В.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Заостровскій

 

А.

свящ.

 

3

 

р.,

   

Ивановъ

   

Н.

   

каѳ.

 

протоіерей

 

3

 

р.,

  

Ильенковъ

A.

  

свящ.

 

3

 

р.,

 

Іоаннъ

 

пгумепъ

 

Орд.

 

пуст.

 

3

 

р.,

 

Коноко-

тинъ

 

Евгееій

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Крастелевъ

 

М.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Кулю-

кинъ

 

Ил.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Крсмдевъ

 

Н.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Лебедевъ

 

И.

B.

   

преп.

 

сем.

 

3

 

р.,

 

Листовъ

 

I.

 

свящ.

 

15

 

р.,

 

Лизловь

 

Г.

свящ.

 

3

 

р.,

 

Лыаловъ

 

С.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Медвѣдковъ

 

I.

 

свящ.

3

 

р.,

 

Медвѣдковъ

 

Н.

 

Н.

 

пом.

 

смотр.

 

Бъльскаго

 

дух.

 

уч.

 

3

 

р.,

Мпхневичъ

 

Е.

 

В.

 

3

 

р.,

 

Морозовъ

 

Я.

 

И.

 

смотр.

 

Ворон,

 

дух.

уч.

 

3

 

р.,

 

Недосѣкинъ

 

В.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Недосѣкипъ

 

I.

 

свящ.

3

 

р.,

 

Неклепаевъ

 

I.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Оглоблинъ

 

Д.

 

свящ.

 

3

 

р.,

Огонь-Догановская

 

А.

 

Н.

 

3

 

р.,

 

Орловскій

 

I.

 

свящ.

 

3

 

р.,

Орловсвій

 

И.

 

И.

 

преп.

 

Епарх.

 

уч.

 

3

 

р.,

 

Радковскій

 

П.

 

свящ.

3

 

р.,

 

Рачитсьій

 

В.

 

П.

 

3

 

р.,

 

Рыжаковъ

 

П.

 

3

 

р.,

 

Селезневъ

Д.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Сергія

 

игуменія

 

Вязем.

 

мои.

 

5

 

р.,

 

Сильниц-
кій

 

I.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Синявскій

 

П.

 

протоіерей

 

3

 

р.,

 

Синягинъ

А.

 

А.

 

3

 

р.,

 

Скабѣевъ

 

П.

 

В.

 

3

 

р.,

 

Смирновъ

 

1.

 

свящ.

 

3

 

р.,

Смирновъ

 

Н.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Смирягпнъ

 

В.

 

П.

 

діав.

 

3

 

р.,

 

Со-
воловъ

 

В.

 

В.

 

иротоіерей,

 

Соколовъ

 

А.

 

М.

 

смотр.

 

Росл.

 

дух.

уч.

 

3

 

р.,

 

Соколовъ

 

I.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Соколовъ

 

Н.

 

свящ.

 

3

 

р.,

Сперанскій

 

И.

 

П.

 

смотр.

 

Смол.

 

дух.

 

уч.

 

3

 

р.,

 

Спирндоновъ

А.

 

свящ.

 

3

 

р.,

 

Сычевпковъ

 

А.

 

3

 

р.,

 

Фплоновъ

 

А.

 

свящ.

3

 

р.,

 

Цвѣткова

   

Ек.

 

жена

 

свящ.

 

3

 

р.,

   

Цвѣтвовъ

 

П.

 

свящ.
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3

 

р.,

 

Черновъ

 

П.

 

М.

 

3

 

р.,

 

Штегельманъ

 

М.

 

5

 

р.,

 

Шапош-

ниеовъ

 

И.

 

3

 

р.,

 

Щукинъ

 

А.

 

прот.

 

3

 

р.,

 

Эльмановичъ

 

Г.

свящ.

 

3

 

р.,

 

Ѳеодосій

 

іером.

 

3

 

р,

 

(66

 

членовъ).

Въ

 

течепіе

 

отчетнаго

 

года

 

Общество

 

лишилось

 

слѣдую-

щихъ

 

членовъ

 

за

 

смертію

 

ихъ:

 

1)

 

покровителя

 

и

 

пожизнен-

на™

 

члена,

 

Преосвященнаго

 

Митрофапа,

 

епископа

 

Смолен-

скаго,

 

и

 

2)

 

дѣйствительнаго

 

члена,

 

архимандрита

 

Вяземскаго

монастыря

 

Валеріана.

Составь

 

Правленія

 

Общества.

Предсѣдатель

 

Правленія,

 

протоіерей

 

Ильинской

 

церкви

 

о.

Константинъ

 

Вишневскій.

Члены:

 

сващ.

 

Вознесепскаго

 

мон.

 

о.

 

Петръ

 

Конокотинъ

(онъ

 

же

 

и

 

казначей

 

Правленія),

 

свящ.

 

Нижне-Благовѣщен-

ской

 

церкви

 

о.

 

Владиміръ

 

Сеньковскій,

 

начальница

 

училища

М.

 

В.

 

Бѣлявская,

 

препод.

 

Епарх.

 

уч.

 

И.

 

И.

 

Орловскій

 

(онъ

же

 

и

 

секретарь

 

Правленія).

Деятельность

 

Правленія

 

Общества

Всѣхъ

 

засѣданій

 

Правленія

 

въ

 

отчетвомъ

 

году

 

было

 

7.

Въ

 

вругъ

 

его

 

дѣятельности,

 

на

 

основаніи

 

§

 

26

 

устава,

 

вхо-

дило:

 

а)

 

обсужденіе

 

степени

 

нужды

 

учащихся

 

и

 

оказаніе

имъ

 

необходимой

 

помощи;

 

б)

 

наблюденіе

 

за

 

веденіемъ

 

при-

ходо-расходныхъ

 

внигъ

 

и

 

повѣрка

 

суммъ

 

п

 

имущества

 

Об-

щества;

 

в)

 

понеченіе

 

объ

 

увеличены

 

средствъ

 

Общества;

 

г)

сношенія

 

съ

 

учрежденіями

 

и

 

лицами

 

но

 

дѣламъ

 

Общества;

д)

 

созываніе

 

общихъ

 

собраній;

 

е)

 

составленіе

 

годового

 

от-

чета

 

и

 

представленіе

 

предложепій

 

общему

 

собрапію,

 

и

 

ж)
разработка

 

всѣхъ

 

дѣлъ,

 

вносимыхъ

 

въ

 

общія

  

собрапія.
а)

 

Свѣдѣвін

 

о

 

степени

 

нужды

 

учащихся

 

Вравлепіе

 

извле-

кало:

 

1)

 

иаъ

 

свидѣтельствъ

 

о

 

бѣдности,

 

представлнемыхъ

просительницами

   

отъ

 

нодлежащихъ

 

лицъ

 

и

 

учрежденій;

   

2)
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изъ

 

дѣлъ

 

Совѣта

 

училища,

 

п

 

3)

 

изъ

 

частныхъ

 

достовѣр-

ныхъ

 

псточвиковъ.

 

На

 

основаша

 

этихъ

 

свъдѣвій

 

быль

 

г,о-

ставленъ

 

списовъ

 

нуждающихся

 

воспитавниць

 

съ

 

нодроб-

нымъ

 

обозначеніемъ

 

ихъ

 

семейнаго

 

ноложенія,

 

средствъ

 

со-

держания,

 

степени

 

уснѣшности

 

въ

 

наука хъ

 

и

 

поведеніи

 

и

пр.

 

Снпсокъ

 

этотъ

 

нонолнялся

 

по

 

мѣрѣ

 

иоступленій

 

новыхъ

за я влей і й

 

о

 

бвдности.

Въ

 

отчетиомь

 

году

 

было

 

разсмотрѣно

 

72

 

иропіенія

 

о

 

по-

собіи,

 

изъ

 

коихъ

 

70

 

было

 

удовлетворено,

 

а

 

но

 

двумъ

 

нрось-

бамъ

 

послѣдовалъ

 

отказь

 

(одной

 

воспитанницѣ,

 

какъ

 

болѣе

другихъ

 

обезнеченпой,

 

а

 

другой— какъ

 

имѣющей

 

отца

 

и

получившей

  

ужо

 

2

 

раза

 

пособіс).

Изъ

 

46-ти

 

воси.,

 

иолучившихъ

 

нособіе,

 

4

 

бѣднѣйшихъ

получили

 

его

 

Л

 

раза,

 

а

 

16

 

по

 

2

 

раза

 

въ

 

теченіе

 

года.

По

 

классамъ

 

и

 

семейному

 

ноложенію

 

эти

 

воспитанницы

раепредѣлнлись

 

такъ:

т to ' 1

КЛАССЫ.

с

 

и Р

 

о г

  

ы. о
М
я

ИмЬющія родителей. 1
о

ѵэ

  

to
О

а

 

55

If і

  

^
С_1

и

•и
ал

о
и
о
н

В)

1С

и. і

1 15 4 1

   

"~ 2 6 3 2 1 __ 12

И 10 2 а 4 — 8 — — 2 _ 10

III 7 — — 1 1 — — 2 2 5

IV 11 3 - 1 4 — — 4 — 8

V 4 3 і
_

1 п 1 1 — 8

VI

12 3 0

-

 

!
|

1

2 — 1 _

2

3

25 5 4 10 46

 

*Л

*)

 

Общее

 

число

 

воси.

 

вь

 

уч.

 

802,

 

ш

 

томъ

 

чис.іі

 

приходящихт.

 

101,

 

общвжщ.
тельн.

 

191,

 

духовнаго

 

сосл.

 

269,

 

инососл.

 

33,

 

кагенвыхъ

 

31,

 

полукав.

 

30,

 

сти-

пендіат.

 

38

 

в

 

сюекоштныхъ

 

218.
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Изъ

 

46

 

восп

 

—

 

6

 

помѣщалпсь

 

въ

 

общежитіи

 

съ

 

платой

90

 

р.

 

въ

 

годъ.;

 

7

 

воен.

 

тамъ

 

же

 

съ

 

платой

 

отъ

 

25

 

до

 

60

 

р.

въ

 

годъ,

 

10

 

восп.

 

были

 

па

 

полуказенномъ

 

содержаніи,

 

14

восп.

 

жили

 

на

 

частпыхъ

 

квартирахъ,

 

8 —у

 

родителей

 

пли

родственнивовъ

 

и

 

1

 

-

 

въ

 

женскомъ

 

монастырѣ.

Изъ

   

вышеприведенной

   

таблицы

   

видно,

   

что

  

изъ

 

общаго

числа

 

сиротъ,

 

обучающихся

   

въ

 

училищѣ,

   

25,

   

т.

 

с.

 

почти

половина

 

(43°/„),

 

остаются

 

совершенно

 

необезпеченными

 

въ

своемъ

 

содержаніи

 

и

 

должны

 

поэтому

 

прибьтать

 

къ

 

иомощи

частной

 

благотворительности.

   

Достойно

 

вниманія,

 

что

 

среди

необезпеченныхъ

   

сиротъ

   

больше

   

всего

   

дочерей

   

умершихъ

священнпковъ

   

(48°/0 ,

   

т.

   

е.

   

около

 

половины,

   

дочерей

 

ум.

псаломщ.

 

36°/0 ,

 

ум.

 

діаконовъ

 

12 е/,,

 

и

 

4°/0

 

свѣтскихъ

 

лицъ),

несмотря

 

на

 

то,

 

что

 

при

 

иріемѣ

 

на

 

казенное

 

содержаніс

 

си

ротамъ

 

священниковъ

   

пзъ

   

10

 

вакансій

 

предоставляется

 

6.

Объясняется

 

это

 

явлсвіс,

 

быть

 

можетъ,

 

тѣмъ,

 

что

 

вдовы

 

свя-

щенниковъ

 

въ

 

большинствѣ

 

случаевъ

 

стремятся

 

дать

 

своимъ

дочерямъ

   

образованіе

   

во

 

чтобы

 

то

 

ни

 

стало,

   

дабы

 

обезпе-

чить

 

имъ

 

въ

 

будущемъ

   

возможность

 

добывать

   

себв

 

кусокъ

хлѣба

 

въ

 

вачествѣ

 

учительницъ,

 

гувернантокъ

 

и

 

т.

 

п.;

 

то-

гда

 

какъ

 

вдовы

 

псаломщиковъ,

 

оставаясь

   

по

 

смерти

 

своихъ

мужей

   

безъ

 

всякихъ

 

средствъ,

   

даже

   

безъ

 

пенсіи,

 

и

 

полу-

чая

 

крайне

   

ничтожное

   

пособіе

   

отъ

   

попечительствъ

 

(напр.

8

 

р.

 

въ

 

годъ),

 

не

 

смѣютъ

 

и

 

мечтать,

 

въ

 

бодыпинствѣ,

   

объ

образовали

 

своихъ

 

дочерей,

 

довольствуясь

 

для

 

нихъ

 

самыми

скромными

   

профессіями — прислуги,

   

экономки

   

и

 

т.

 

п.

   

По-

этому

 

въ

 

училище

 

поступаетъ

 

сироть

 

священниковъ

 

больше,

чѣмъ

 

сиротъ

 

псаломщпконъ.

 

При

 

крайне

 

ограничепномъ

 

ко-

личествѣ

   

казенвыхъ

   

вакансій

   

въ

  

училищѣ,

   

и

 

въ

 

разрядъ

необезпеченныхь

 

ионадаетъ

 

первых ь

 

больше,

 

чѣмъ

 

вторыхъ,

несмотря

   

на

 

оказываемое

   

первымъ

 

преимущество

 

при

 

рас-

предѣленіи

 

казенныхъ

 

вакансій,

 

несмотря

 

и

 

на

 

то,

 

что,

 

кромѣ
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полнаго

 

казенна

 

го

 

содержанія,

 

сиротамъ

 

предоставляется

 

и

полуказенное

 

безъ

 

всякой

 

доплаты

 

съ

 

ихъ

 

стороны,

 

или

 

съ

доплатой

 

отъ

 

25

 

р.

 

до

 

45

 

р.

 

въ

 

годъ

 

*).

Въ

 

числъ

 

нуждающихся

 

воспитанницъ— не

 

сиротъ,

 

больше

всего

 

(38°/0),

 

какъ

 

это

 

и

 

весьма

 

естественно,

 

дочерей

 

пса-

ломщиковъ.

 

Но

 

и

 

среди

 

дочерей

 

священниковъ

 

нашлось

 

5

нуждающихся.

 

Принимая

 

во

 

вниманіѳ

 

сравнительно

 

мало-

обезпеченность

 

Смоленскаго

 

духовенства

 

вообще,

 

нужно

 

ду-

мать,

 

что

 

ихъ

 

въ

 

действительности

 

больше,

 

и,

 

очевидно,

только

 

крайняя

 

нужда

 

заставила

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

нихъ

 

об-

ратиться

 

за

 

помощью

 

къ

 

Правленію.

 

Въ

 

числѣ

 

мотивовъ

ихъ

 

просьбъ

 

о

 

пособіи

 

указываются

 

многосемейность,

 

бо-

лѣзнь

 

отца,

 

необходимость

 

для

 

него

 

содержать

 

одновременно

2—3

 

дѣтей

 

на

 

свой

 

счеть,

 

нереходъ

 

на

 

новое

 

мѣсто,

 

со-

единенный

 

съ

 

матеріальвыми

 

затратами,

 

и

 

проч.

 

Вообще,

бѣдность

 

нрихода,

 

многосемейность

 

(8 — J

 

2

 

членовъ

 

въ

 

семьѣ

нерѣдкость),

 

трудность

 

содержанія

 

въ

 

одно

 

время

 

нѣсколь-

кихъ

 

дѣтей

 

въ

 

учебвыхъ

 

заведеніяхъ

 

(платятъ,

 

напр.,

 

по

до

 

р.

 

въ

 

годъ

 

за

 

двухъ—трехъ

 

у

 

чащ.,

 

по

 

9

 

р.

 

въ

 

мѣсяцъ

за

 

квартиру

 

за

 

трехъ

 

учащ.)

 

больше

 

всего

 

являются

 

въ

вачествѣ

 

причинъ,

 

нобуждающпхъ

 

обращаться

 

къ

 

помощи

Общества.

 

Рѣже

 

указываются

 

переходъ

 

отца

 

на

 

новое

 

мѣсто,

")

 

Если

 

вдовѣ

 

трудно

 

досювлять

 

одежду,

 

обувь

 

и

 

книги

 

(коихъ

 

требуется
ежегодно

 

в»

 

сумму

 

отъ

 

6

 

до

 

10

 

р.)

 

своей

 

дочери,

 

принятой

 

па

 

нолуказеипое
содержаніе

 

бевъ

 

доплаты,

 

то

 

при

 

условіи

 

ей,

 

а

 

тѣмъ

 

болѣо

 

при

 

необходимости
уплачивать

 

въ

 

общежиііе

 

полностію

 

90

 

р.,

 

содержиніе

 

дочери

 

въ

 

училищ*

 

ста-

новится

 

совершенно

 

невозможным']..

 

И

 

легко

 

представить

 

свбѣ,

 

сколько

 

ваботъ
трудовъ,

 

лишеній

 

всякаго

 

рода,

 

увиженія

 

и

 

слезь

 

должны

 

выносить

 

эти

 

вдовы.
сколько

 

житейской

 

опытности

 

должны

 

онѣ

 

проявить,

 

какимъ

 

должны

 

обладать
умѣньемъ

 

приспособляться

 

въ

 

невзюдамъ

 

жизни,

 

чтобы

 

собрать

 

и

 

внести

 

за

содержавіе

 

дочери

 

сразу

 

сумму

 

въ

 

45,

 

30

 

или

 

20

 

р.

 

(въ

 

полугодіе),

 

въ

 

то

 

врем*
какъ

 

весь

 

ихъ

 

годовой

 

бюджетъ

 

н.рѣдво

 

бываетъ

 

равенъ

 

этой

 

суммѣ

 

(если

 

не
менѣе

 

ея).

 

Все

 

это

 

указываетъ

 

на

 

настоятельную

 

необходимость

 

увеличить
количество

 

квзенныхъ

 

вакансій

 

въ

 

учплищѣ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

и

 

до

 

сихь

 

поръ

 

епіе
не

 

всѣ

 

уьздныя

 

попечительства

 

согласились

 

на

 

убѣдите.іьную

 

просьбу

 

Совѣтя

училища

 

открыть

 

изъ

 

своихъ

 

средств*

 

вторыя

 

стипендіи

 

при

 

нѳмъ,

 

а

 

Енархіаль-
ннй

 

съѣздъ

 

1899

 

г.

 

лаже

 

иостановилъ

 

за'. рыть

 

четыре

 

сти.іендіи

 

(собственно
«единевр.

 

ішсобія»)>

 

открытия

 

при

 

учидищѣ

 

свѣчныиъ

 

ваводомъ.
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частая

 

смѣна

 

священниковъ,

 

назначевіе

 

вновь

 

діавона,

 

плп

отврытіе

 

новаго

 

причта

 

въ

 

селѣ

 

и

 

случайный

 

бѣдствіа.

 

Ино-

гда

 

встрѣчаются— болѣзнь

 

главы

 

семейства,

 

увольненіс

 

ею

изъ

 

духовнаго

 

званія,

 

безвѣстная

 

отлучка

 

въ

 

теченіе

 

долгаго

времени

 

и

 

проч.

Не

 

входя

 

въ

 

строгую

 

оцѣнку

 

обстоятельству

 

ноставнв-

шихъ

 

семью

 

иросителыіицы

 

въ

 

безвыходное

 

положеніе,

Правленіе,

 

при

 

суждевіи

 

о

 

вспомоществованіп,

 

согласно

своей

 

прямой

 

задачѣ,

 

опредѣляло

 

лишь

 

степень

 

нужды

 

про-

сительницы

 

и,

 

сообразно

 

съ

 

нею,

 

размъръ

 

пособія,

 

ставя

ого

 

иногда

 

въ

 

зависимость

 

отъ

 

степени

 

уснѣшности

 

и

 

благо-

поведенія

 

ея.

(Окончаніе

 

будеіъ,).

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНИЯ

 

И

 

ИЗВШІИ,

Укааоыь

 

Свлтѣйшаго

 

Правптѳльствующаго

 

Синода

 

отъ

 

28
минувшаго

 

февраля

 

1900

 

года

 

за

 

№

 

1323,

 

согласно

 

ходатайству

Его

 

Преосвященства,

 

Преосвящѳннѣйшаго

 

Петра,

 

епископа

Смолѳнскаго,

 

преподаватель

 

грѳческаго

 

языка

 

въ

 

Смоленской
духовной

 

семинаріи,

 

игумѳнъ

 

МакарІЙ

 

(Орловъ)

 

назначенъ

 

на

должность

 

настоятеля

 

Дорогобужскаго

 

Болдпна

 

третьекласснаго

нвобщежительнаго

 

монастыря.

Его

 

Преосвященствомъ

 

определены

 

на

 

мѣста:

29

 

февраля

 

бывшій

 

воспитанникъ

 

перваго

 

класса

 

Смолен-
ской

 

духовной

 

сѳминаріи

 

Яковъ

 

СергІевснІЙ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

д.

 

псаломщика

 

при

 

церкви

 

села

 

Милюкова,

 

Сычовскаго

 

уѣзда.

—

 

3

 

марта

 

окончившій

 

курсъ

 

Вяземскаго

 

духовнаго

 

учи-

лища,

 

сверхштатный

 

псаломщикъ

 

села

 

Златоустов»,

 

Гжатскаго
уѣзда,

 

Пѳтръ

 

Щукинъ

 

допущенъ

 

къ

 

и.

 

д.

 

псаломщика

 

при

церкви

 

того

 

же

 

села

 

Златоустова,

 

Гжатскаго

 

уѣзда.
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Перемѣщены:

18

 

феврали

 

псаломщики

 

селѵ.

 

Кикина,

 

ГОхяовскаго

 

уѣзда,

Константный,

 

ЧерокІЙ

 

и

 

Спаеъ-Твѳрдилицъ,

 

Смолен скаги

 

уѣзда,

Яковъ

 

Бѣлявсній

 

одинъ

 

на

 

мѣето

 

другаго.

—

   

25

 

февраля

 

священникъ

 

Успенски

 

гор.

 

Краснаго

 

церкви

Іаковъ

 

Пашинъ

 

къ

 

Успенской

 

гор.

 

Рославля

 

церкви.

—

   

1

 

марта

 

священникъ

 

села

 

Жулина,

 

Юхновскаго

 

уѣзда,

Сѵмеовъ

 

ГоранС!

 

!Й

 

къ

  

Петропавловской

 

гор.

  

Вязьмы

   

церкви.

—-

 

Того

 

же

 

числа

 

псаломщикъ

 

села

 

Сельца,

 

Краснинскап»
уѣзда,

 

ІІетръ

 

Бѣлавенцевъ

 

на

 

асаломщицкое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Викторова,

 

того

 

же

 

уѣзда.

У

 

в

 

о

 

л

 

е

 

н

 

ъ:

17

 

февраля

 

псаломщикъ

 

села

 

Горенова,

 

Рославльокаго

 

уфзда,
Василій

 

Волковъотъ

 

занимаемой

 

должности,

 

согласно

 

прошенію.

Умерли:
30

 

января

    

священникъ

   

села

    

Субботниковъ,

    

Сычевскаго
уѣзда,

  

Гавріилъ

   

КрЫЛОВЪ.
—

   

10

 

февраля

 

діаконъ

 

села

   

Старой-Рудни,

   

Рославльскаго
уѣзда,

 

Пгнатій

 

Мальчсвскій.
—

   

11

    

февраля

   

псаломщикъ

   

села

   

Ивкина,

    

Краснинскаго
уѣзда.

  

Іосифъ

 

/ІЬВОВЪ.
—

   

13

 

февраля

 

временно

 

исправлявшій

 

должность

   

священ-

ника

 

села

 

Рождества.

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда,

  

Даміанъ

 

Добро -

творскій.

Списокъ

   

свободныхъ

   

священно -церковно-служительскихъ

іиѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

епархіи.

Протоіѳрейская

 

вакансія

 

при

 

Сычевской

 

Соборной

 

церіші

Священническія-

При

   

церквахъ

   

селъ:

   

Покровскаго,

   

Цорѣчск.

 

у.,

   

Хмары,
Ельнинск.

 

у.,

   

Жулина,

 

Юхиовск.

 

у.,

  

Субботниковъ,

 

Сычев.
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у.,

  

Знаменской

   

при

 

Смоленскомъ

  

арестантскомъ

   

исправи-

тельномъ

 

отдѣленіи

 

церкви

 

и

 

Успенской

 

г.

 

Краснаго

 

церкви.

Діаконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Плай-Успенскаго,

 

Норвч.

 

у.,

 

Вѣжви-

ковъ.

 

Росл,

 

у.,

 

Славкова,

 

Дорог,

 

у.,

 

Вербилова,

 

Ельн.

 

у.,

Католина,

 

Росл,

 

у.,

 

Зилова,

 

Сычев,

 

у.,

 

Ново-Рождествена,
Гжат.

 

у.,

 

Трояновой-Слободы,

 

Рославльск.

 

у.,

 

Бывалокъ,
Ельвин.

 

у.,

 

Сопоти,

 

Бвльск.

 

у.,

 

Ульхова,

 

Духовщинск.

 

у.,

Кошевичъ,

 

ІІорѣчск.

 

у.,

 

и

 

Старой-Рудни,

 

Росл.

 

у.

Псаломщицкія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Снасскаго,

 

Сычевск.

 

у.,

 

Каспли,

 

По-
рѣчск.

 

у.,

 

Самуйлова,

 

Гжат.

 

у.,

 

Сельца,

 

Краен,

 

у.,

 

Ивкина,
того

 

же

 

у.,

 

Горенова,

 

Росл,

 

у.,

 

и

 

при

 

Соборной

 

г.

 

Вязьмы
церкви

 

2-я

 

вававсія.

Пожертвованія

 

на

 

храпы.

1)

 

Московскимъ

 

купцомъ

 

Іаковомъ

 

Котовымъ

 

на

 

украшеніе
церкви

 

села

 

Царева-Займища,

 

Вяземскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовано

50

 

р.

 

2)

 

Отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

села

 

Успенскаго,

 

того

 

же

уѣзда,

 

крестьянина

 

Алексѣя

 

Андреева

 

на

 

украшеніѳ

 

своего

храма

 

пожертвовано

 

200

 

р.

 

и

 

изъ

 

чернаго

 

Манчестера

 

новое

облаченіе

 

для

 

двухъ

 

священниковъ

 

и

 

діакона,

 

стоимостію
65

 

p.

 

3)

 

Отъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Курбатова

 

Іосифа

 

Гаври-
лова

 

на

 

украшеніе

 

церкви

 

того

 

же

 

села

 

Успенскаго

 

пожертво-

вано

 

200

 

р.

 

и

 

напрестольное

 

Евангеліе,

 

стоимостію

 

80

 

p.

 

4)
Отъ

 

крестьянина

 

деревни

 

Сосновки

 

Косьмы

 

Аѳанасьева

 

на

ремонтъ

 

храма

 

села

 

Заборья,

 

Вяземскаго

 

уѣзда,

 

пожертвовано

матеріала

 

на

 

сумму

 

176

 

р.

 

69

 

коп.

 

5)

 

Отъ

 

церковнаго

 

старо-

сты

 

и

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Вогородицкаго,

 

Смоленскаго
уѣзда,

 

на

 

ремонтъ

 

своего

 

храма

 

пожертвовано

 

99

 

р.

 

62

 

коп.

6)

 

Отъ

 

церковнаго

 

старосты

 

и

 

прихожанъ

 

села

 

Словажи,

 

того

же

 

уѣзда,

 

на

 

ремонтъ

 

своего

 

храма

 

пожертвовано

 

105

 

р.

 

99

 

к.
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7)

 

Отъ

 

прихожанъ

 

церкви

 

села

 

Дмитровца,*Юхновскаго

 

уѣзда,

на

 

устройство

 

ограды

 

вокругъ

 

своей

 

приходской

 

церкви

 

по-

жертвовано

 

700

 

р.

 

8)

 

Отъ

 

крестьянъ

 

деревни

 

Шлыкова,

Рупосовской

 

волости,

 

братьевь

 

Петра

 

и

 

Алексѣя

 

Ивановыхъ

на

 

тотъ

 

же

 

прѳдметъ

 

пожертвовано

 

400

 

рублей.

Его

   

Преосвященствомъ

   

утверждены

   

въ

 

должностяхъ
цериовныхъ

 

старость:

Къ

 

церквамъ

 

селъ:

 

Елисѳенокъ,

 

Дорогобужскаго

 

уѣзда,

крестьянин ь

 

этого

 

села

 

Семенъ

 

ІОНОВЪ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіе;

Крюкова,

 

Краснинскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Мерлинской

 

воло-

сти,

 

деревни

 

Радобли,

 

Димитрій

 

Ѳѳодоровъ

 

Куриленковъ,

 

на

6

 

е

 

трехлѣтіе;

 

Данькова,

 

Смоденскаго

 

уѣзда,

 

землевладѣлецъ,

2

 

гильдіи

 

купецъ

 

Павелъ

 

Антоновичъ

 

ЛвВЫКИНЪ,

 

на

 

1-е
трехлѣтіе;

 

Трисвятья,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

Краснинскій
мѣщанинъ

 

Сѳргѣй

 

Григорьевъ

 

МихаЙЛОВЪ,

 

на

 

2-е

 

трехлѣтіе;

Аѳанасова,

 

Вяземскаго

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Сѳмлевской

 

волости,

деревни

 

Борисова,

 

Сергѣй

 

ФИЛИППОВЪ,

 

на

 

3-е

 

трехлѣтіо;

 

Ноео-
Никольскаго,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

этого

 

села

 

Артѳмій

ИЛЬИНЪ,

  

на

 

2-е

  

трехлѣтіѳ.

Распоряженія

 

и

 

извѣстія

  

по

 

дѣламъ

  

церковно-приходскихъ
школъ.

На

 

основаніи

 

опредѣленія

 

Святѣйшаго

 

Синода,

 

отъ

 

7

 

—

 

29

ноября

 

1884

 

г.

 

за

 

№

 

2435,

 

и

 

согласно

 

ходатайству

 

Епархіаль-
наго

 

Преосвященваго

 

и

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

Училищный

 

при

 

Свягѣйшемъ

 

Синоде

 

Совѣтъ

 

постановилъ

удостоить

 

награжденія

 

книгою

 

«Библія»,

 

отъ

 

Святѣйшаго

Синода

 

выдаваемою,

 

за

 

особые

 

труды

 

по

 

народному

 

образова-
нію,

 

нижеслѣдующихъ

 

лицъ

 

по

 

Смоленской

 

еиархіи:

 

священ-

ника

 

села

 

Аполья,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

Іоанна

 

Головкина;
бывшаго

 

предсѣдателя

 

Рославльскаго

 

уѣзднаго

 

Отдѣленія

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта,

 

протоіерея

 

Павла

 

Полубин-
СКаго;

 

члена

 

того

 

же

 

Отдѣленія

 

Петра

 

Карпачева;

 

учителя

Лртемовской

 

школы

 

грамоты,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

Макарія
Иванютина

 

и

 

попечителя

 

Ивакинскихъ

 

церковно-приходскихъ

школъ,

 

Ржатскаго

 

уѣзда,

 

дворянина

 

Владиміра

 

Булгакова.
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Отъ

 

Смоленска™

 

Епархіальнаю

 

Училищнаго

 

Совѣта.

Къ

 

свѣдѣнію

 

и

 

исполнешю

 

завѣ-

дуюіцихп

 

й

 

учителей

 

церковныхъ

школъ

 

Смоленской

 

спархіи.

Смоленскій

 

Епархіальныіі

 

Училищный

 

Совѣтъ,

 

согласно

опредѣленіш

 

своему

 

отъ

 

2 —

 

3

 

марта

 

за

 

№

 

283,

 

утвержденному

Его

 

Преоевнщенетвомъ,

 

предлагаете

 

завѣдующимъ

 

и

 

учащимъ

церковныхъ

 

школъ

 

епархіи

 

принять

 

всѣ

 

завпсящія

 

отъ

 

нихъ

мѣры

 

къ

 

тому,

 

чтобы

 

ученики

 

нодвѣдомыхъ

 

имъ

 

школъ,

 

какъ

находящихся

 

при

 

церквахъ,

 

такъ — по

 

мѣрѣ

 

возможности— и

болѣе

 

или

 

менѣе

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

церквей,

 

непрѳмѣнно

 

посѣ-

щали,

 

вмѣстѣ

 

со

 

своими

 

наставниками,

 

ІІреждеосвященныя
литургіи

 

по

 

средамъ

 

и

 

нятницамъ

 

Великаго

 

поста,

 

для

 

чего

уроки

 

могутъ

 

быть

 

несколько

 

сокращаемы,

 

участвуя

 

въ

церковномъ

 

чтеніи

 

и

 

нѣніи,

 

какъ

 

и

 

во

 

дни

 

св.

 

правдниковъ,

а

 

также

 

говѣли,

 

кромѣ

 

первой

 

седмицы

 

Великаго

 

поста,

 

и

 

на

послѣдней,

 

гдѣ

 

это

 

будетъ

 

возможно

 

по

 

мѣстнымъ

 

условіямъ.

Открытіе

 

и

 

преобразованіе

 

церковно-приходскихъ

 

школъ.

Согласно

 

представленію

 

школьной

 

комиссіи

 

при

 

Епархіаль-
номъ

 

Училиіцномъ

 

Совѣтѣ,

 

резолюцией

 

Его

 

Преосвященства,
оть

 

31

 

мннувшаго

 

января

 

за

 

№

 

1129,

 

Дубровская

 

школа

грамоты,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

 

преобразована

 

въ

 

церковно-нриход-

скуго,

 

причемъ

 

священникъ

 

Мануилъ

 

Цѳѣтковъ

 

утвержденъ

въ

 

должности

 

завѣдующаго

 

и

 

з

 

іконоучителя

 

школы,

 

а

 

діаковъ
Михаилъ

 

Соколовъ

 

назначѳнъ

 

учителемъ

 

ѳя;

 

по

 

резолюціи

 

Его
Преосвященства,

 

отъ

 

3

 

минувшаго

 

февраля

 

за

 

№

 

1247,
открыта

 

цѳрковно-приходская

 

школа

 

въ

 

д.

 

Михайловкѣ,

Гославльскаго

 

уѣзда.

Согласно

 

журнальному

 

оиредѣленііо

 

Бѣльскаго

 

Отдѣлѳнія

Епархіальнэго

 

Училищнаго

 

Оовѣта,

 

резолюцией

 

Его

 

Преосвя-
щенства

 

отъ

 

29

 

минувшаго

 

февраля

 

за

 

№

 

187

 

5,

 

открыта

женская

 

цѳрковно-приходекая

 

школа

 

въ

 

с.

 

Батуринѣ,

 

БЬль-
скаго

 

уѣзда.
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Назначеніе

 

попечителей

 

и

 

попечительницъ

 

церковно-приход-

скихъ

 

школъ.

Резолгоціей

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

18

 

минувшаго

 

января

за

 

№

 

581,

 

супруга

 

статс-секретаря

 

Его

 

Иішёраторскаго
Величества

 

Николая

 

Валерьяновича

 

Муравьева

 

—

 

Евгёнія

 

Ива-

новна

 

Муравьева

 

утверждена

 

въ

 

званіи

 

попечительницы

Скугаревской

 

церкви-школы,

 

Гжатскаго

 

уѣзда;

 

по

 

ясурналь-

ному

 

опредѣленіго

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

отъ

10

 

—

 

22

 

минувшаго

 

февраля

 

за

 

№

 

223,

 

утвержденному

 

Его

Преосвященствомъ,ІІоворуднянскій

 

волостной

 

старшина

 

Филиппъ
Семенове

 

назначенъ

 

попечителемъ

 

Новоруднянской

 

женской

церковно-приходской

 

школы,

 

Рославльскаго

 

уЬзда.

Назначеніе

   

и

   

увольненіе

   

учащихъ

  

церковно-приходскихъ

школъ.

По

 

представление

 

Епархіальнаго

 

наблюдателя

 

церковныхъ

школъ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

31

 

минувшаго

января

 

за

 

№

 

1100,

 

учитель

 

церковпо-прпходской

 

школы

 

при

Смоленскомъ

 

архіереискомъ

 

домѣ,

 

студентъ

 

семинарін

 

Але-
ксандр!,

  

Соколовъ

 

пазпаченъ

 

законоучителемъ

 

сей

 

школы.

По

 

представление

 

школьной

 

комиссіи

 

при

 

Енархіальномъ
Училищномъ

 

Совѣтѣ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

21

 

минув,

 

февр.

 

за

 

№

 

1712,

 

пеаломщикъ-учитель

 

Златоустов-
ской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Гясатскаго

 

уѣзда,

 

Алексѣй

Львовъ

 

уволенъ

 

отъ

 

учительской

 

должности,

 

за

 

послѣдовявшимъ

назначеніемъ

 

его

 

на

 

священническое

 

мѣсто;

 

на

 

учительскую

доляшость

 

къ

 

Златоустовской

 

церковно-приходской

 

школѣ

перемѣщенъ

 

учитель

 

Борисоглѣбской

 

церковно-приходской
школы,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

Косьыа

 

Величенковц

 

учителемъ

Борисоглѣбской

 

церковно-приходской

 

школы

 

вазначенъ

 

діакопъ
с.

 

Борисоглѣбскаго

 

Василій

 

Пвановъ.
По

 

представление

 

школьной

 

комиссіи

 

при

 

Соиѣтѣ,

 

резолго-

ціей

 

Его

 

Преосвященства

 

отъ

 

24

 

мипувшаго

 

февраля

 

за

 

№
1750,

 

уволены

 

отъ

 

учительскихъ

 

долясностеіі:

 

учительница

Пашковской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Бѣльскаго

 

уѣзда,

Татіана

 

Клитіша—зя.

 

выходомъ

 

въ

 

замужество,

 

и

 

учитель

Городенской

 

церк.

 

прих.-гаколы,

 

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

діаконъ
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Василій

 

Рѣдковъ

 

по

 

разстроенному

 

здоровью;

 

назначены:

имѣющій

 

званіе

 

учителя

 

Евгеній

 

Елитинъ

 

—

 

учителемъ

 

Пага-
ковской

 

школы,

 

и

 

окончившій

 

Бѣльское

 

духовное

 

училище

Ѳеодоръ

 

Клитинъ — помощпикомъ

 

учителя

 

сей

 

школы;

 

помощ-

никъ

 

учителя

 

Городенской

 

церковно-приходской

 

школы,

Духовщинскаго

 

уѣзда,

 

Сергѣй

 

Морозовъ

 

—

 

учителемъ

 

Городен-
ской

 

церковно-приходской

 

школы;

 

псаломщикъ

 

с.

 

Побитаго,
Юхновскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Глѣбовъ — учителемъ

 

нѣнія

 

Поби-
тивской

 

церк.-прих.

 

школы.

Согласно

 

представленію

 

школьной

 

комиссіи

 

при

 

Епархіаль-
номъ

 

Училищномъ

 

Совѣтѣ,

 

резолюціей

 

Его

 

Преосвященства
отъ

 

1

 

марта

 

за

 

№

 

1907,

 

уволенъ

 

отъ

 

службы

 

учитель

 

Асель-
ской

 

церковно-приходской

 

школы,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

Ни-

колай

 

Педачинъ,

 

за

 

послѣдовавшимъ

 

назначеніемъ

 

его

 

на

священническое

 

мѣсто;

 

назначены:

 

студентъ

 

Смоленской

 

духов-

ной

 

семинаріи

 

Николай

 

Соколова

 

—

 

учителемъ

 

Асельской

 

церков-

но

 

приходской

 

школы

 

и

 

окончившій

 

курсъ

 

Прыщанской

церковно-приходской

 

школы,

 

Рославльскаго

 

уѣзда,

 

Филиипъ
Царьковъ

 

-помощникомъ

 

учительницы

   

сей

 

школы.

Бывшимъ

 

ученикамъ

 

учителя

 

Бѣльскаго

 

духовнаго

 

училища
Василія

 

Николаевича

 

Пляшкевича.— і

 

января

 

1899

 

г.

 

учи-

тель

 

географіи

 

и

 

ариѳметики

 

въ

 

Бѣльскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ

Василій

 

Николаевичъ

 

Плягакевичъ

 

вышелъ

 

въ

 

отставку,

прослуживъ

 

37

 

лѣтъ

 

безсмѣнно

 

въ

 

делжности

 

учителя.

Въ

 

средѣ

 

многочисленныхъ

 

учениковъ

 

его

 

возникло

 

жеданіе
почтить

 

память

 

многопотрудившагося

 

наставника

 

учреждѳніемъ

стипендіи

 

его

 

имени

 

при

 

Бѣльскомъ

 

духовномъ

 

училищѣ.

 

Съ
этою

 

цѣлію,

 

съ

 

благословенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Петра,
епископа

 

Смоленскаго

 

и

 

Дорогобужскаго,

 

открыта

 

подписка

между

 

учениками

 

В.

 

Н.

 

Пляшкевича

 

въ

 

надеждѣ,

 

что

 

предло-

женіе

 

это

 

встрѣтитъ

 

поддержку

 

у

 

благодарныхъ

 

учениковъ.

Ножертвованія

 

просятъ

 

высылать

 

по

 

слѣдующему

 

адресу:

г.

 

Бѣлый,

 

Смоленской

 

губ.,

 

Правленію

 

дух.

 

училища.

-——о=«^>=^>-=в®*=сг>---- ■—
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Св.

 

отца

 

нашего

 

и

 

ІІсновѣдника

 

Оеодора,
ІІтіена

 

Студійсааго,

 

слово

 

на

 

поклоне-

ніе

 

Честному

 

и

 

Животворящему

 

Кресту
среди

 

св.

 

Чстыредесятницы.

Настоящій

 

день

 

есть

 

день

 

радости

 

и

 

веселіи,

 

нынѣ

 

пре-

длагается

 

намъ

 

зваменіе

 

радости—святѣйшее

 

древо.

 

О,
драгоцѣннѣйшій

 

даръ!

 

Это

 

не— древо

 

познанія

 

добра

 

п

 

зла,

подобное

 

едемскому;

 

нѣтъ,

 

это

 

древо

 

самымъ

 

дѣломъ— благо-

лѣпное

 

и

 

прекрасное:

 

ибо

 

древо

 

это

 

даруетъ

 

намъ

 

жизнь,

 

а

не

 

смерть,—просвѣщаетъ

 

насъ,

 

а

 

не

 

омрачаетъ,— вводитъ

насъ

 

въ

 

Едемъ,

 

а

 

не

 

изгоняетъ

 

изъ

 

пего.

 

Древо

 

это,

 

ни

которое

 

восшелъ

 

Христосъ

 

(какъ

 

царь— на

 

свою

 

колесницу),
посрамило

 

діавола,

 

имѣвшаго

 

державу

 

смерти,

 

и

 

освободило
родъ

 

человѣческій

 

отъ

 

тяжкаго

 

рабства.

 

Это

 

древо

 

есть

 

то,

на

 

которомъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

какъ

 

искуснѣйшій

 

ратоборецъ,
во

 

время

 

сраженія

 

уязвлеиный

 

въ

 

руки,

 

въ

 

ноги,

 

въ

 

ребра,
исцѣлилъ

 

язвы

 

грѣшныхъ

 

людей,

 

т.

 

е.

 

н;

 

шу

 

природу,

нещадно

 

пораженную

 

всегубительнѣйшимъ

 

зміемъ.

 

Это— то

древо,

 

на

 

которомъ

 

излилась

 

Владычняя

 

Кровь,

 

еюже

 

низ-

лагаются

 

демоны

 

и

 

просвѣщается

 

міръ...
Кто

 

не

 

притечетъ

 

сюда,

 

чтобы

 

насладиться

 

симъ

 

воаде-

лѣннымъ

 

зрѣлищемъ!

 

Сами

 

Ангелы

 

радостно

 

срѣтаютъ

 

тор-

жество

 

это,

 

Апостолы,

 

сонмъ

 

Пророковъ,

 

ликъ

 

Мучениковъ,
весь

 

соборъ

 

праведниковъ

 

сорадуются

 

намъ;

 

ибо

 

возможно

 

ли,

чтобы

 

всѣ

 

они

 

не

 

исполнялись

 

радости

 

при

 

видѣ

 

сего

 

по-

бѣднаго

   

знаменія,

   

которымъ

   

они

   

сами,

   

подражая

 

Іисусу
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Христу,

 

нобѣдилп

 

вражескія

 

силы?

 

Даже

 

самыя

 

неразумныя

существа,

 

осіяваясь

 

небесною

 

славою,

 

ощущаютъ

 

внутри

себя

 

пѣкоторую

 

радость,

 

потому

 

что

 

отъ

 

крестныхъ

 

страда-

вій

 

Іисуса

 

Христа

 

во

 

веѳмъ

 

произошло

 

измѣненіе

 

ко

 

благу...

По

 

сей-то

 

првчинѣ

 

Давидъ

 

(весьма

 

благоприлично

 

для

пг.інѣшпаго

 

празднества)

 

восвлйца'етъ:

 

возносите

 

Господа

Бога

 

нашего,

 

и

 

поклапянтеся

 

подножію

 

ногу

 

Его,

 

яко

свято

 

есть

 

(Не.

 

98,

 

5);

 

и

 

премудрый

 

Соломонъ

 

также

взываетъ:

 

благословенно

 

древо.,

 

нмже

 

бываешь

 

правда
(Прем.

 

14,

 

7).

 

Посгму-то

 

и

 

Церковь

 

нынѣ

 

является

 

имѣю-

щнмъ

 

посреди

 

себя

 

древо

 

жизни

 

раемъ,

 

въ

 

которомъ

 

уже

нѣтъ

 

обольстителя

 

демона,

 

но

 

въ

 

которомъ,

 

напротивъ,

нребываетъ

 

Ангелъ

 

Господа

 

всемогущего,

 

открывающій

 

намъ

доступъ

 

къ

 

произросшему

 

древу

 

креста.

 

Ныпт.

 

воздается

поклопеніе

 

святому

 

кресту

 

и

 

возвѣщается

 

воскресеніе

 

Хри-

стово;

 

пыпѣ

 

чествуется

 

древо,

 

даровавшее

 

памъ

 

жизнь,

 

и

весь

 

міръ

 

возбуждается

 

къ

 

славословію;

 

нынѣ

 

совершается

празднество

 

въ

 

намять

 

трехсоставнаго

 

креста,

 

и

 

в

 

ст.

 

четыре

страны

 

міра

 

призываются

 

въ

 

радости

 

проводить

 

празднетвеп-

пыГі

 

день

 

сей,

 

Коль

 

красны

 

ноги

 

благовѣствующнхъ

 

бла-
гая

 

(Рпмл.

 

10,

 

15)!

 

Блаженны

 

тв

 

очи,

 

коп

 

созерцаютъ

 

сіѳ

торжество

 

всеобщего

 

мира, — тѣ

 

уста,

 

коп

 

лобызаютъ

 

сіе

драгоцѣнпѣйшсе

 

знаменіе.

 

Сугубая

 

благодать

 

предложена

всѣмъ:

 

указанъ

 

прпснотекущій

 

источникъ,

 

изъ

 

котораго

нроистскаетъ

 

освященіе

 

и

 

никому

 

не

 

возбрапенъ

 

входъ

 

къ

сему

 

обильному

 

источнику.

 

Человѣка

 

чистаго

 

онъ

 

двлаетъ

еще

 

чище,

 

а

 

оскверненного

 

мерзостію

 

пороковъ

 

содѣлываетъ

чистымъ,

 

безпечпаго

 

и

 

разсѣяннаго

 

онъ

 

подчивяетъ

 

игу

своего

 

учевія,

 

жестоковыйнаго

 

и

 

евпркпаго

 

уврощаетъ

 

и

вообще

 

всякого,

 

кто

 

только

 

приходить

 

къ

 

нему

 

съ

 

твердымъ

намѣреніемъ

 

исправить

 

свою

 

жизнь,

 

онъ

 

не

 

отрѣваетъ

 

отъ

себя,

 

но

 

подаетъ

   

таковому

   

божественныя

 

силы,

 

потребныя
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въ

 

животу

 

и

 

благочестію

 

(ибо

 

крестъ

 

милуеть

 

мудрыхъ

 

и

и

 

скромныхъ,

 

а

 

отъ

 

людей,

 

имѣющихъ

 

противоположныя

свойства,

 

онъготвращоется).

Созерцаемое

 

нами

 

животворящее

 

древо

 

крестное

 

подаетъ

врачевство

 

очамъ

 

того,

 

кто

 

былъ

 

оболыценъ

 

въ

 

раю

 

воззрѣ-

ніемъ

 

на

 

убійственное

 

древо.

 

Прикасаясь

 

къ

 

сему

 

древу

устами

 

и" предлагая

 

оное

 

очамъ

 

своимъ,

 

мы

 

тѣмъ

 

самымъ

освобождаемся

 

отъ

 

вкушенія

 

и

 

осязанія

 

смертѳноснаго

 

древа.

О,

 

веливій

 

даръ,

 

столь

 

торжественно

 

предлагаемый

 

нынѣ!

О,

 

неизреченное

 

блаженство!...

 

Нѣкогда

 

умерщвленные

 

дре-

вомъ,

 

мы

 

нынѣ

 

чрезъ

 

древо

 

же

 

получаемъ

 

жизнь, — прежде

обольщенные

 

древомъ,

 

мы

 

нынѣ

 

древомъ

 

же

 

прогоняемъ

древняго

 

змія.

 

Поистинѣ,

 

дивное

 

и

 

иреславвое

 

измѣпеніе!

Вмѣсто

 

смерти

 

намъ

 

даруется

 

жизнь,

 

вмѣсто

 

тлѣнія — не-

тлѣніе,

 

вмѣсто

 

безчестія —

 

слава.

 

И

 

потому

 

не

 

безъ

 

причи-

ны

 

святый

 

Апостодъ

 

взываетъ:

 

мнѣ

 

да

 

не

 

будешь

 

хвали-

тися,

 

токмо

 

о

 

крестѣ

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса

 

Христа ,

имже

 

мнѣ

 

міръ

 

расплел,

 

и

 

азь

 

тру

 

(Галат.

 

6,

 

14).

 

Отъ
креста

 

просіяваетъ

 

высочайшая

 

премудрость,

 

которая

 

посрам-

ляетъ

 

гордую

 

мірскую

 

мудрость

 

и

 

являетъ

 

ее

 

буйствомъ.

Безчисленныя

 

благодѣянія,

 

доставленный

 

намъ

 

крестомъ,

подавили

 

сѣмена

 

злобы

 

нечестія.

 

Даже

 

одинъ

 

видъ

 

и

 

изобра-

женіе

 

сего

 

древа

 

еще

 

съ

 

самаго

 

начала

 

міра

 

были

 

уже

 

пред-

вѣстниками

 

и

 

предтечами

 

веливихъ

 

событій.

Всякій,

 

кто

 

желаетъ

 

знать

 

это,

 

тотчасъ

 

можетъ

 

увидѣть.

Ной

 

вмѣстб

 

съ

 

своими

 

сыновьями

 

и

 

ихъ

 

женами

 

и

 

со

всякаго

 

рода

 

животными

 

не

 

избѣтъ

 

ли

 

по

 

волѣ

 

Божіей

 

все-

общаго

 

потопа

 

посредствомъ

 

малаго

 

древа

 

(Прем.

 

10,

 

4)?

 

А

что

 

обозначаетъ

 

жезлъ

 

Іосифовъ,

 

на

 

верхъ

 

котораго

 

покло-

нился

 

Патріархъ

 

Іаковъ

 

(Евр.

 

И,

 

21;

 

Быт.

 

47,

 

31),

 

какъ

не

 

образъ

   

того

   

животворящаго

 

древа,

 

которому

 

нынѣ

 

воз-

2
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дается

 

поклоненіе?

 

Не

 

былъ

 

ли

 

образомъ

 

креста

 

и

 

жезлъ

Моѵсеевъ,

 

который

 

претворилъ

 

воду

 

въ

 

кровь

 

и

 

поглотилъ

мнимыхъ

 

змѣй,— однимъ

 

ударомъ

 

раздѣлилъ

 

море,

 

другимъ

снова

 

соединилъ

 

воды

 

моря

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

въ

 

одно

 

и

тоже

 

время

 

и

 

иотопилъ

 

враговъ

 

и

 

сохранилъ

 

избранный

народъ?

 

Тѣмъ

 

же

 

точно,

 

т.

 

е.

 

образомъ

 

креста,

 

былъ

 

и

жезлъ

 

Аароновъ,

 

въ

 

одинъ

 

день

 

процвѣтшій

 

и

 

тЬмъ

 

дока-

завшій

 

законность

 

священства

 

(Чпс.

 

17,

 

8).

 

Но

 

намъ

 

при-

шлось

 

бы

 

слишкомъ

 

распространиться,

 

если

 

бы

 

мы

 

захотѣ-

ли

 

здѣсь

 

совокупить

 

всѣ

 

нредзваменованія

 

креста.

 

Его

 

про-

образовалъ

 

и

 

Авраамъ,

 

когда

 

возложилъ

 

своего

 

сына

 

на

костеръ

 

дровъ

 

(Быт.

 

2',

 

13).

 

Его

 

прообразовалъ

 

и

 

Іаковъ,

когда,

 

ноложивъ

 

руки

 

одна

 

на

 

другую,

 

преподалъ

 

благосло-

веніе

 

Іосифу

 

(Быт.

 

48,

 

14).

 

Сзерхъ

 

того,

 

самъ

 

Моѵсей

 

въ

своемъ

 

лицѣ

 

явилъ

 

образъ

 

креста,

 

когда

 

поднятіеиъ

 

рукъ

обращадъ

 

амаликитянъ

 

въ

 

бѣгство

 

(Исх.

 

17,

 

11)

 

Такъ

 

же

смотри

 

и

 

на

 

Елисея,

 

который

 

бросилъ

 

кусокь

 

древа

 

въ

 

во

ду

 

и

 

симъ

 

деревомъ

 

изъ

 

глубины

 

пзвлекъ

 

желѣзо

 

(4

 

Цар.

2,

 

8).

 

Но

 

не

 

только

 

вь

 

Ветхомъ

 

Завѣтѣ,

 

а

 

и

 

въ

 

законѣ

благодати

 

образы

 

креста

 

неоднократно

 

обнаруживали

 

свою

дивную

 

силу

 

въ

 

одержаніи

 

иобѣдъ

 

надъ

 

врагами,

 

въ

 

отгна-

ніи

 

бѣсовъ,

 

въ

 

нсцѣленіи

 

болѣзней

 

и

 

въ

 

другпхъ

 

безчислен-

ныхъ

 

случаяхъ.

Видишь

 

ли,

 

возлюбленный,

 

капая

 

сила

 

заключается

 

въ

самыхъ

 

знаменіяхъ

 

креста?

 

Но

 

если

 

такова

 

сила

 

— въ

 

образѣ,

то

 

какова

 

же

 

сила

 

должна

 

быть

 

въ

 

самомъ

 

первообразѣ,

 

т.

е.

 

въ

 

Іисусѣ

 

распятомъ?

 

(Ибо

 

очевидно,

 

что

 

чѣмъ

 

превос-

ходнѣе

 

первообразны,

 

іѣмъ

 

величественнѣе

 

быііаетъ

 

и

 

все

то,

 

что

 

относится

 

къ

 

изображенію

 

спхъ

 

иервообразовъ).

 

Но

если

 

кто-либо

 

спроснтъ:

 

„кто

 

же

 

въ

 

древнія

 

времена

 

нѳ-

силъ

 

въ

 

себѣ

 

образъ

 

Іисуса

 

Христа?

 

Мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

знать

это",

 

—то

 

я

 

отвѣчаю:

 

„тв

 

самые,

 

которые

 

изображали

 

крестъ".
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Въ

 

самомъ

 

дъчіѣ,

 

какъ

 

поднятіе

 

рукъ

 

Моисеемъ

 

предзнаме-

новало

 

крестъ,

 

такъ

 

и

 

самъ

 

Моисей

 

въ

 

лицѣ

 

своемъ

 

нред-

ставлялъ

 

образъ

 

Іисуса

 

Христа

 

(который

 

обратилъ

 

въ

 

бег-

ство

 

невидимаго

 

Амалика),

 

что

 

можно

 

подтвердить

 

и

 

другими

примѣрами,

 

въ

 

которыхъ

 

представляется

 

тотъ

 

же

 

самый

образъ

 

кргста.

 

„Но

 

тамъ,

 

возразить

 

кто-либо,

 

образъ

 

одушев-

ленный;

 

зачѣмъ

 

же

 

ты

 

говоришь

 

о

 

неодушевленномъ"?

Говорю

 

объ

 

этомъ

 

потому,

 

что

 

хотя

 

видимое

 

нами

 

крестное

знаменіе,

 

въ

 

которомъ

 

и

 

посредствомъ

 

котораго

 

совершается

вѣчто

 

чудесное,

 

не

 

имѣетъ

 

въ

 

себѣ

 

духа

 

и

 

жизни,

 

но

 

такъ

какъ

 

оно

 

есть

 

образъ,

 

представляющій

 

лице

 

Самого

 

Іисуса

Христа,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

образъ

 

креста

 

былъ

 

представ-

ленъ

 

въ

 

ономъ

 

прообразованіи:

 

то

 

онъ

 

обыкновенно

 

произ-

водить

 

дѣла

 

дивныя,

 

какъ

 

носящій

 

на

 

себѣ

 

видъ

 

и

 

знаме-

ніе

 

Первообраза,

 

а

 

потому

 

и

 

удостоивается

 

одного

 

и

 

того

же

 

имени

 

и

 

покловенія

 

съ

 

своимъ

 

первообразомъ,

 

что

 

оче-

видно

 

само

 

собою.

 

Хотя

 

это

 

кажется

 

нѣсколько

 

удаленнымъ

отъ

 

нашего

 

предмета,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

оно

 

способствуем

 

къ

обличенію

 

и

 

посрамленію

 

ереси

 

иконоборческой,

 

которая

вооружается

 

па

 

тайну

 

промышленія

 

и

 

домостроительства

Христова,

 

(ибо

 

кто

 

уничижаетъ

 

образъ,

 

тотъ

 

уничижаетъ

 

и

самый

 

первообразъ,

 

такъ

 

какъ

 

сіи

 

предметы

 

между

 

собою

имѣютъ

 

тѣсное

 

отношеніе, —какъ

 

это

 

извѣстно

 

людямъ

здравомыслящимъ).
Приступимъ

 

же

 

нынѣ

 

ко

 

кресту

 

съ

 

радостнымъ

 

славосло-

віемъ.

 

Крестъ

 

есть

 

богатство,

 

драгоцѣннѣйшее

 

всякаго

 

дру-

гаго

 

богатства.

 

Крестъ

 

есть

 

безопаснѣйшее

 

приббжище

 

для

христіанъ.

 

Крестъ

 

есть

 

легчайшее

 

бремя,

 

возлагаемое

 

на

рамена

 

учениковъ

 

Христовыхъ.

 

Крестъ

 

есть

 

сладчайшее

утѣшеніе

 

для

 

душъ

 

скорбящпхъ.

 

Крестъ

 

есть

 

примиритель

и

 

посреднигъ

 

между

  

небоиъ

 

н

 

землею.

 

Крестомъ

 

умерщвлена

12»
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смерть,'

 

и

 

Адаму

 

возвращена

 

жизнь.

 

Крестомъ

 

мы

 

облекаем-

ся

 

во

 

Христа

 

и

 

совлекаемся

 

ветхаго

 

человека.

 

Крестомъ

 

мы

прогоняемъ

 

еашихъ

 

враговъ

 

и

 

уврощаемъ

 

смятенія.

 

Нося-

щій

 

на

 

раменахъ

 

своихъ

 

в д

 

естъ

 

дѣлается

 

подражателемъ

Іисусу

 

Христу

 

и

 

получаѳтъ

 

славу

 

со

 

Христомъ.

 

Изображаю-

щій

 

ва

 

себъ

 

крестъ

 

прогоняетъ

 

страхъ

 

и

 

возвращаетъ

 

мпръ.

Охраняемый

 

крестомъ

 

не

 

бываѳтъ

 

добычею

 

враговъ,

 

не

остается

 

невредимымъ.

 

.

 

Кресте

 

Христовъ—прекрасная

 

по-

хвала

 

христіанъ,

 

честная

 

проповѣдь

 

Апостоловъ,

 

царскій

вѣнецъ

 

Мученивовъ,

 

драгоцѣнное

 

украшеніе

 

Прорововъ,

блистательнѣйшее

 

озареніе

 

всего

 

міра!

 

Крестъ

 

Христовъі
(обращаюсь

 

въ

 

тебѣ,

 

какъ

 

бы

 

къ

 

живому

 

существу)

 

защи-

ти

 

тѣхъ,

 

кои

 

прославляютъ

 

тебя

 

пламеннымъ

 

сердцемъ.

 

Со-

храни

 

тѣхъ,

 

кои

 

съ

 

вѣрою

 

пріемлютъ

 

и

 

лобызаютъ

 

тебя.

Управи

 

рабовъ

 

твоихъ

 

въ

 

мирѣ

 

и

 

твердой

 

вѣрѣ.

 

Сподоби

всѣхъ

 

достигнуть

 

радостваго

 

и

 

свѣтлаго

 

дня

 

Воскресенія,

охраняя

 

васъ

 

во

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

Господѣ

 

нашемъ,

 

Которому

слава

 

и

 

держава

 

со

 

Отцемъ

 

и

 

Святымъ

 

духомъ

 

нынѣ

 

и

присно

 

и

 

во

 

вѣви

 

вѣковъ.

 

Аминь.

СЛОВО

 

ПРЕДЪ

 

ИСПОВЬдЬЮ.
Иннокентія,

 

архіепископа

 

Херсонскаго

 

и

 

Таврическаго.

Опять

 

день

 

поваявія

 

и

 

исповѣди!

 

Еще

 

разъ

 

расвроемъ

 

мы

прѳдъ

 

Всевъдущимъ

 

мрачный

 

свитовъ

 

нашихъ

 

дѣяній;

 

еще

разъ

 

услышимь

 

отъ

 

лица

 

Его

 

прощеніе

 

во

 

всемъ,

 

содѣян-

вомъ

 

вами,

 

и

 

пойдемъ

 

въ

 

домъ

 

свой

 

оправданными!

 

Такъ

неистощимо

 

милосердіе

 

въ

 

намъ

 

Господа

 

нашего!

 

Правда

Его

 

могла

 

бы

 

совершенно

 

отвергнуть

 

нывѣшнее

 

поваяніе

наше;

 

могла

 

бы

 

сказать

 

намъ,

 

что

 

поелику

   

мы,

 

приносивъ
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столько

 

разъ

 

нокаяніе

 

и

 

принииавъ

 

столько

 

же

 

разъ

 

проще-

ніе,

 

не

 

престаемъ

 

оскорблять

 

ее

 

грѣхами

 

нашими,

 

то

 

и

 

ей

остается

 

уже

 

не

 

миловать

 

напрасно

 

рабовъ

 

нрес»упныхъ

 

в

лукавыхъ,

 

а

 

вооружаться

 

противъ

 

нихъ

 

судомъ

 

и

 

вазвію.

Но

 

тавъ

 

не

 

поступятъ

 

съ

 

нами:

 

предъ

 

престоломъ

 

сея

Правды

 

и

 

нынѣ

 

мы

 

обрѣтемъ

 

ту-же

 

любовь

 

и

   

всепрощеніе!

Чувствуешь

 

ли

 

ты

 

это,

 

душа

 

грѣшная?

 

Чувствуешь

 

ли,

что

 

ты

 

давно

 

стократъ

 

достойна

 

ада,

 

а

 

тебѣ

 

паки

 

отверзуть

рай

 

и

 

царствіе?

 

Блюдись

 

же,

 

чтобы

 

сія

 

милость

 

не

 

была

явлена

 

надъ

 

тобой»

 

въ

 

послѣдній

 

разъ!

Да,

 

братіе

 

мои,

 

на

 

землѣ

 

нѣтъ

 

никого,

 

кто

 

бы

 

могъ

 

ска-

зать

 

намъ

 

навѣрное,

 

что

 

настоящая

 

исповѣдь

 

наша

 

не

 

есть

для

 

насъ

 

послѣдняя.

 

Это

 

могъ

 

бы

 

сдѣлать

 

единъ

 

Тотъ,

 

въ

десницѣ

 

Коего

 

ключи

 

ада

 

и

 

смерти

 

(Апѳв.

 

1,

 

18),

 

о

 

Немъ

же

 

мы

 

вси

 

живемъ,

 

движемся

 

и

 

есмы.

 

Но

 

Онъ

 

Самъ,

 

во

оіражденіе

 

насъ

 

отъ

 

безпечности,

 

благоволилъ

 

возвѣстить

намъ

 

въ

 

Евангеліи

 

Своемъ,

 

что

 

день

 

и

 

часъ

 

вавъ

 

Его

 

къ

намъ

 

пришествія,

 

такъ

 

и

 

нашего

 

къ

 

Нему

 

отшествія,

 

должны

оставаться

 

для

 

насъ

 

тайною.

Нослѣ

 

сего

 

каждый,

 

коему

 

дорого

 

спасеніе

 

души

 

своей,

принося

 

нынѣ

 

псновѣдь,

 

должевъ

 

принести

 

ее

 

такъ,

 

вавъ

 

бы

приносилъ

 

ее

 

въ

 

послѣдній

 

разъ

 

въ

 

жизни.

Какъ

 

бы

 

мы

 

исповѣдывались,

 

бывши

 

на

 

одрѣ

 

смертномъ?

Исновъдывались

 

бы

 

съ

 

глубочайшимъ

 

соврушеніемъ

 

духа

 

и

нераскаяннымъ

 

омерзевіемъ

 

ко

 

грѣху,

 

который

 

тогда

 

поте-

рялъ

 

бы

 

для

 

насъ

 

всю

 

прелесть;

 

исповѣдывались

 

бы

 

все-

цЪло,

 

ничего

 

не

 

соврывая;

 

ибо,

 

что

 

таиться

 

предъ

 

смертію?

Исповѣдывались

 

бы

 

съ

 

твердою

 

рѣшииостью

 

не

 

уклоняться

болѣе

 

на

 

сторону

 

лжи

 

и

 

беззавонія;

 

ибо

 

тогда

 

во

 

всей

 

силѣ

открылась

 

бы

 

предъ

 

нами

 

необходимость

 

для

 

человѣка

 

жизви

чистой

 

и

 

святой.

 

Поступимъ

 

же

 

точно

 

тавъ

 

теперь,

 

вавъ

мы

 

поступили

 

бы

 

на

  

одрв

   

сиертномъ.

   

Расвроемъ

    

прѳдъ
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Всевѣдущимъ

 

всю

 

душу

 

и

 

сердце,

 

всѣ

 

тайны

 

страстей

 

п

грѣховныхъ

 

вожделѣній.

 

Пусть

 

милосердіе

 

Боягіе

 

узритъ

 

всѣ

язвы

 

и

 

всю

 

гнилость

 

нашего"

 

внутреннего

 

человѣка:

 

оно

узритъ

 

ихъ

 

токмо

 

для

 

того,

 

чтобы

 

тѣмъ

 

прочнѣе

 

исцѣлить

ихъ.

 

Принявъ

 

прощеніе

 

во

 

грѣхахъ,

 

немедленно

 

изгонимъ

ихъ

 

не

 

только

 

пзъ

 

жизни

 

и

 

дѣяній, — изъ

 

самаго

 

воображе-

ния

 

и

 

памяти

 

нашей:

 

пусть

 

они

 

остаются

 

долею

 

врага

нашего,

 

воторый

 

подвигалъ

 

насъ

 

на

 

грѣхъ

 

и

 

радовался,

когда

 

мы

 

преступали

 

заповѣди

 

Господни.

 

Давъ

 

иредъ

 

св.

Крестомъ

 

и

 

Евангеліемъ

 

обѣтъ

 

вести

 

жизнь

 

чистую

 

и

 

бла-

гую,

 

будемъ

 

повторять

 

себѣ

 

сей

 

обѣтъ

 

утро

 

и

 

вечеръ,

 

въ

часы

 

радости

 

и

 

печали,

 

въ

 

храмѣ

 

Божіемъ

 

и

 

дома,

 

сидя

 

на

трапезѣ

 

п

 

покоясь

 

на

 

ложѣ,

 

дабы

 

дѣло

 

нашего

 

спасенія
никогда

 

не

 

выходило

 

изъ

 

нашей

 

памяти

 

и

 

обратилось

 

въ

главное

 

дѣло

 

нашей

  

жизни.

А

 

для

 

утверждения

 

,*себя

 

въ

 

семъ

 

лнеобходимомъ^.нодвигѣ,

для

 

огражденія

 

себя

 

отъ

 

новыхъ

 

соблазновъ

 

жизни,

 

отъ

новыхъ

 

нападеній

 

страстей,

 

возмемъ

 

съ

 

собою

 

отъ

 

св.^налоя,

въ^напутіе

 

жизни,

 

память

 

смертную;

 

ибо

 

не

 

напрасно^ска-

зано

 

Премудрымъ:

 

поминай

 

нослѣдняя

 

твоя

 

и

 

во

 

вѣки

 

не

согрѣшиши

 

(Сир.

 

7,

 

39)!

 

Аминь

Единочасное

 

покаяніе.

Одна

 

богатая

 

дѣвица,

 

родомъ

 

египтянка,

 

оставшись

 

сиротою,

нѣсколько

 

времени

 

жила

 

богоугодно.

 

Къ

 

несчастно,

 

успѣли

 

съ

нею

 

познакомиться

 

развратные

 

изъ

 

обоего

 

пола

 

люди

 

и

 

не-

опытную

 

дѣвицу

 

сдѣлали

 

столь

 

же

 

развратною.

 

Несчастная
погрязла

 

въ

 

порокахъ,

 

какъ

 

голубица,

 

въ

 

сѣтяхь

 

запутавшая-

ся.

 

Скитскіе

 

отцы,

 

которые

 

знали

 

добродѣтельныхъ

 

ея

 

роди-

телей,

 

душевно

 

сожалѣя

 

о

 

погибающей

 

отроков,щѣ,

 

положили

твердое

 

намѣрйніѳ

 

спасти

 

ее

 

и

 

поручили

 

преподобному

 

Іоанну
Колону,

 

наставнику

 

вѳликаго

 

Арсѳнія,

 

итти

 

къ

 

бѣдной

 

дѣвицв
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и

 

преклонить

 

ее

 

къ'

  

покаянію;

 

а

   

сами,

   

возложивъ

   

на

   

себя
постъ,

 

начали

 

молиться,

 

да

 

Господь

 

поможетъ

 

Іоанпу.
Великій

 

старецъ,

 

при

 

первомъ

 

воззрѣніи

 

на

 

отроковицу,

воздохнулъ

 

тяжко,

 

и

 

преклонивъ

 

главу,

 

горько

 

заплакалъ...

Сей

 

внезапный

 

поступокъ,

 

какъ

 

стрѣла

 

огненная,

 

пронзилъ

ея

 

сердце.

 

Ужаснувшись

 

сама,

 

себя,

 

она

 

спросила:

 

«Авва!
есть

 

ли

 

грѣшникамъ

 

докаяніе?»

 

—

 

«Есть!

 

есть! — воскликнулъ

Іоанеъ:

 

— Спаситель

 

готовъ

 

принять

 

тебя

 

въ

 

отеческія

 

объятія;
и

 

я

 

ручаюсь

 

въ

 

томъ,

 

что

 

днесь

 

же:

 

токмо

 

искренно

 

обратись
къ

 

Богу,

 

и

 

возрадуются

 

о

 

тебѣ

 

ангелы,

 

какъ

 

о

 

невѣстѣ

 

Хри-
стовой».

 

Выслушавъ

 

сіе,

 

отроковица

 

сказала:

 

«Буди

 

воля

Господня!

 

возьми

 

меня,

 

Авва,

 

съ

 

собою

 

и

 

отведи

 

туда,

 

гдѣ

знаешь

 

мѣсто,

 

удобное

 

къ

 

покаянію».

 

Іоаннъ

 

назначилъ

 

без-

молвнѣйшую

 

изъ

 

женскихъ

 

обителей;

 

и

 

она

 

тогда

 

же

 

оставила

домъ

 

свой,

 

не

 

сдѣлавъ

 

никакого

 

о

 

своемъ

 

имуіцествѣ

 

распо-

ряженія.

 

Старецъ

 

шелъ

 

впереди;

 

отроковица

 

за

 

нимъ

 

издалека.

Когда

 

они

 

достигли

 

иустыни,

 

уже

 

наступила

 

ночь.

 

Іоаннъ
сдѣлалъ

 

изъ

 

песку

 

возглавіе

 

и

 

сказалъ

 

ей:

 

«Почій

 

здѣсь

 

и

спи,

 

покрываема

 

благодатію

 

Божіею».

 

Онъ

 

оградилъ

 

ее

 

крест-

нымъ

 

знаменіемъ

 

и

 

ушелъ

 

на

 

близъ

 

с

 

пучившееся

 

возвышеніе,
гдѣ,

 

совершивъ

 

обыкновенный

 

молитвы,

 

возлегъ

 

на

 

землю

 

и

уснулъ.

Въ

 

полуеощи

 

пробудившись,

 

Іоаннъ

 

узрѣлъ

 

блистаніе

 

свыше

и,

 

возведъ

 

очи,

 

увидѣлъ

 

свѣтлый,

 

радужный

 

путь

 

отъ

 

небесъ
къ

 

спящей

 

от)'оковицѣ

 

простирающійся.

 

Смотря

 

на

 

нее

 

при-

стально,

 

онъ

 

узрѣлъ

 

ангеловъ

 

Божіихъ,

 

душу

 

ея

 

симъ

 

путемъ

къ

 

небу

 

возносяпщхъ.

 

Іоаннъ

 

смотрѣлъ

 

доюлѣ,

 

пока

 

дивное

видѣніе

 

отъ

 

очей

 

его

 

сокрылось.

 

Возставъ,

 

онъ

 

пошелъ

 

къ

ней

 

и

 

обрЬлъ

 

ее

 

умершей.

 

Старецъ

 

повергся

 

лицомъ

 

на

 

землю

предъ

 

Богомъ;

 

ибо

 

его

 

объялъ

 

страхъ

 

и

 

трепетъ.

 

Тогда

 

былъ
къ

 

нему

 

гласъ

 

свыше:

 

Ліокаяніе

 

ея,

 

ѳдинымъ

 

часомъ

 

содѣян-

ное,

 

пріятвѣе

 

Богу

 

паче

 

тѣхъ,

 

которые

 

каются

 

цѣлые

 

десяти-

лѣтія,

 

но

 

такой

 

горячности

 

къ

 

Богу

 

не

 

являютъ».

 

Іоаннъ
пробылъ

 

въ

 

молитвѣ

 

до

 

свѣта

 

утренняго

 

и

 

погребъ

 

честное

тѣло

 

отроковицы.

 

Вся

 

египетская

 

пустыня

 

и

 

самый

 

міръ
прославили

 

милосердіе

 

Божіе

 

и

 

заслуги

 

Господа

 

нашего

 

Іисуса
Христа

 

(Воскр.

 

День).
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О

 

смолянинѣ

  

Авраамкѣ

 

а

 

его

 

лѣтописи

 

конца

ХУ

 

в.,

 

а

 

также

  

несколько

   

словъ

 

о

 

Смолен-
скомъ

 

епископѣ

 

Іосир

 

БолгариновичЗз.
(Окончаніе

 

*).

Кто

 

былъ

 

по

 

происхождевію

 

Іосифъ

 

Болгариновичъ,

 

намъ

неизвѣство.

   

йзвѣстно

 

лишь,

   

что

   

онъ

 

поставленъ

 

былъ

 

въ

Смоленскіе

 

епископы

 

въ

 

1494

 

г.

 

изъ

 

архимандритовъ

 

Слуц-
каго

   

(Минской

   

губ.)

   

Троицкаго

   

монастыря.

   

Оставляя

   

въ

озвачевномъ

 

году

 

Слуцкій

 

монастырь,

 

Іосифъ

 

Болгариновичъ
составилъ

 

опись

 

монастырскаго

 

имущества,

   

какъ

 

того,

   

ко-

торое

 

онъ

 

нашелъ

 

въ

 

немъ,

 

вступая

 

въ

 

уаравленіе

 

его,

 

такъ

и

   

того,

   

которое

   

пріобрѣтено

   

при

 

немъ.

   

Эта

   

опись

 

даетъ

намъ

 

цЬнныя

 

указанія

 

для

 

уясненія

  

личности

 

епископа

 

Іо-
сифа

 

*).

 

Изъ

 

этой

 

описи

 

мы

 

видпмъ,

 

что,

 

вступая

 

въ

 

управ-

леніе

 

Олуцкимъ

 

монастыремъ,

 

онъ

 

нашелъ

 

въ

 

немъ

 

ограни-

ченное

   

количество

   

предметовъ

   

церковнаго

   

употребленія,

 

а

деньгами

 

всего

 

7

 

копъ

 

литовскихъ

 

грошей

 

(около

 

45

 

р.

 

на

наши

 

деньги);

   

оставилъ

 

же

   

нослѣ

   

себя

   

60

 

копъ

   

грошей,
т.

 

е.

 

почти

 

въ

 

10

 

разъ

 

больше,

  

да

 

на

 

6

 

копъ

   

нрикунилъ

для

 

монастыря

   

земли.

   

Еромв

   

того,

   

оставилъ

   

послѣ

   

себя
много

   

церковныхъ

   

вещей

   

и

   

иредметовъ

   

священническаго

облаченія,

 

частью

 

лично

 

имъ

 

нріобрѣтенныхъ,

 

а

 

частью

 

пожер-

твованныхъ

 

другими,

 

нріобрѣлъ

 

11

 

новыхъ

 

образовъ,

 

16

 

руко-

писныхъ

 

книгъ,

 

вътомъ

 

чпслѣ,

 

кромѣ

 

богослужебныхъ,

 

„сбор-
никъ

 

житіл

 

святыхъ"

 

, я Зморагдъ"

 

**),

 

сочиненія

 

отцевъ

 

цер-

кви:

 

Дороѳея,

 

Ефрема,

  

Никона,

 

Ѳеодора

 

Студита

 

и

 

Григорія
Синаита,

   

устроилъ

   

на

   

колокольнѣ

   

часы,

   

оставилъ

   

иослѣ

себя

 

7

 

воловъ,

   

10

 

коровъ

 

и

 

т.

 

п.,

   

а

 

также

   

разнаго

  

рода

хлѣба

 

молоченаго

 

и

 

немолоченаго,

 

меду

 

п

 

т.

 

д.

   

Эта

   

опись

характерпзуетъ

 

намъ

 

Іосифа

  

Болгариновича,

  

какъ

 

человѣка

хозяйотвеннаго,

 

заботливаго

 

о

 

поручепныхъ

 

ему

 

пптересахъ,

лично

   

безкорыстнаго

   

и

   

нросвѣщенпаго:

   

оыъ

  

заботился

 

не

*)

 

См.

 

№

 

3

 

Смол.

 

Епарх.

 

Вѣд.

*)

 

Опись

 

поиѣщапа

 

нъ

 

Аііт.

 

sin.

 

Pjechi,

 

т.

 

I,

  

Ms

   

115,
**)

 

Ивігарагсь,

 

сбіряипі

 

cra-jfl

 

явь

 

гочтен'й

   

св.

 

отець.
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только

 

объ

 

украшеніи

 

ввѣреннаго

 

ему

 

монастыря

 

и

 

матері-
альномъ

 

обезпеченіи

 

монашествующихъ,

 

но

 

и

 

о

 

духовномъ

просвѣщеніи

 

ихъ.

Вступивъ

 

вь

 

управленіе

 

Смоленскою

 

енископіею,

 

Іосифъ
нашелъ

 

здѣсь

 

довольно

 

большія

 

нестроенія,

 

основанныя,

главнымъ

 

образомъ,

 

на

 

экономической

 

почвв.

 

Такъ,

 

часть

еиископскихъ

 

земель

 

(лежащнхъ

 

гдѣто

 

подъ

 

городомъ

 

въ

„Чуриловкѣ

 

на

 

Горахъ")

 

была

 

захвачена

 

смежными

 

вла-

дельцами,

 

о

 

другихъ

 

шли

 

процессы

 

(наприм.

 

о

 

какомъ-то

„Дѣдковскомъ

 

садѣ")

 

*).

 

Омоленскіе

 

намѣстники

 

не

 

при-

знавали

 

юрисдикціи

 

е.пископскаго

 

суда

 

и

 

часто

 

вмѣшива-

лись

 

въ

 

дъла,

 

подлежавшія

 

исключительному

 

вѣдѣнію

 

этого

суда;

 

это

 

же,

 

между

 

прочимъ,

 

отзывалось

 

на

 

доходахъ

 

епи-

скопіи,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

то

 

время

 

отправленіе

 

иравосудія

 

до-

ставляло

 

извѣстный

 

доходъ

 

для

 

лицъ

 

и

 

учрежденій,

 

вѣдав-

шихъ

 

судомъ,

 

п

 

иногда

 

весьма

 

существенный,

 

что

 

объясняется
тьмъ,

 

что

 

большинство

 

наказаній

 

заключалось

 

въ

 

денежныхъ

пеняхъ.

 

Кромв

 

того,

 

благодаря

 

отчасти

 

покупкамъ,

 

а

 

отчасти

пожертвованіямъ

 

частныхъ

 

лицъ,

 

въ

 

разныхъ

 

концахъ

 

г.

Смоленска

 

оказались

 

заселенныя

 

усадебныя

 

мѣета,

 

принад-

лежавшія

 

Соборной

 

(она

 

же

 

и

 

епископская)

 

церкви

 

Божіей
Матери.

 

Такъ

 

какъ

 

люди,

 

жившіе

 

на

 

этпхъ

 

усадьбахъ,

 

под-

лежали

 

вѣдѣнію

 

епископскаго

 

суда,

 

а

 

не

 

городского,

 

то

между

 

городскими

 

властями

 

и

 

судомъ

 

духовнымъ

 

постоянно

происходили

 

недоразумѣнін

 

изъ-за

 

суда

 

надъ

 

твми

 

людьми,

что

 

причиняло

 

городу,

 

какъ

 

заявлнли

 

его

 

правители,

 

боль-
шую

 

„шкоду".

 

Съ

 

энергіей

 

пристунилъ

 

новый

 

еиископъ

 

къ

унорядоченію

 

дѣлъ

 

епископіи.

 

Прежде

 

всего,

 

вслѣдствіе

 

жа-

лобы

 

епископа

 

Іосифа,

 

тогдашній

 

вел

 

кн.

 

Литовскій

 

Але-
ксандръ

 

предписалъ

 

Смоленскому

 

намвстнику

 

Юрію

 

Глѣбо-

вичу

 

не

 

вмъшиваться

 

въ

 

дѣла,

 

подлежавшая

 

вѣдѣнію

 

епи-

скоискаго

 

суда

 

**).

 

Загвмъ,

 

для

 

того,

 

чтобы

 

прекратить

 

споры

сь

 

горожанами

 

изъ-за

 

суда

 

надъ

 

людьми,

 

проживавшими

 

на

соборной

 

зеялѣ,

 

епископь

 

Іосифъ

 

вмѣсть

 

съ

 

окольпичими,

князьями,

   

боярами

  

Смоленскими

   

и

 

старостой

 

г.

 

Смоленска

*)

 

См.

 

Акт.

 

зап.

 

V.,

 

т.

 

I,

 

№k

 

145,

  

148,
**)

 

Тамъ

 

жо,

 

№

 

118.
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обратился

 

къ

 

тому

 

же

 

вел.

 

кн.

 

Александру

 

съ

 

просьбою

 

о

предоставленіи

 

епиевоши

 

(пли

 

собору),

 

взамѣаъ

 

утадебныхъ
мѣстъ,

 

лежавшпхъ

 

въ

 

городской

 

чертѣ.

 

такпхъ

 

же

 

мѣстъ

на

 

120

 

человѣкъ

 

внѣ

 

городской

 

черты

 

Эта

 

просьб

 

а

 

была
уважена

 

*),

 

и

 

епископу

 

предоставлены

 

были

 

на

 

Рачевкѣ

усядебпын

 

мѣста

 

на

 

120

 

чел.;

 

усадебныя

 

же

 

мѣста

 

собор-
выя

 

(епископскія),

 

лежавшія

 

въ

 

чертѣ

 

города

 

въ

 

ІТятницкомъ
и

 

Крылошовскомъ

 

концахъ,

 

на

 

Васильевской

 

горѣ

 

и

 

за

Днѣпромъ,

 

отошла

 

въ

 

вѣдввіе

 

намѣстничества

 

(за

 

исключе-

ніемъ,

 

вирочемъ,

 

8

 

усадебныхъ

 

мѣстъ,

 

издавна

 

принадлежав-

шихъ

 

собору,

 

и

 

оіного

 

мѣста

 

на

 

берегу

 

р.

 

Днвпра).

 

О

 

ста

 

л

 

ь-

зыя

 

дѣла,

 

возникшія

 

изъ-за

 

земельной

 

собственности,

 

раз-

рѣшены

 

были

 

въ

 

пользу

 

епископа.

Вскоръ

 

послѣ

 

вступленія

 

въ

 

управленіе

 

Смоленской

 

епи-

скоиіей

 

Іосифъ

 

Болгариновичъ

 

быль

 

назначенъ

 

вел.

 

кн.

 

Ли-
товскимъ

 

Александромъ

 

завѣдующимъ

 

Кіевсвой

 

митроноліей,
остававшеюся

 

вакантною

 

за

 

смертію

 

митронолита

 

Маварія.
Вступи

 

въ

 

въ

 

завѣдываніе

 

митроноліей,

 

еппскоііъ

 

Іосафъ

 

на-

шелъ

 

и

 

тамъ

 

тв

 

же

 

нестроенія,

 

что

 

и

 

въ

 

Смоленской

 

еии-

скопіи,

 

и

 

главнымъ

 

изъ

 

нихъ

 

было

 

вмѣшательство

 

свѣтскихъ

властей

 

и

 

судовъ

 

въ

 

область

 

вѣдѣиія

 

митрополичьяго

 

суда.

Вмѣшательство

 

это

 

отражалось

 

какъ

 

на

 

нравственности

 

ду-

ховенства

 

и

 

др.

 

лицъ,

 

подвѣдомствепяыхъ

 

суду

 

митрополіи
и

 

ешіскоиій,

 

такъ

 

и

 

па

 

доходности

 

ихъ

 

(по

 

указанной

 

выше

прнчинѣ).

 

Упорядочить

 

это

 

дѣло

 

возможно

 

было

 

лишь

 

воз-

становленіемъ

 

тѣхъ

 

правь,

 

которыя

 

предоставлены

 

были
церкви

 

св.

 

Владиміромъ,

 

Ярославомъ

 

Мудрымъ

 

и

 

ихъ

 

пре-

емниками.

 

А

 

для

 

этого

 

нужно

 

было

 

раздобыть

 

грамоты

этихъ

 

вназей,

 

уставы

 

ихъ,

 

такъ

 

какъ

 

безъ

 

ппсьмепныхъ

документов^

 

пріуроченныхъ

 

къ

 

пазваннымъ

 

князьямъ,

 

не-

чего

 

было

 

и

 

думать,

 

чтобы

 

вел.

 

князь

 

Лптовскій,

 

но

 

кѣро-

всповѣданію

 

католявъ,

 

предоставилъ

 

православной

 

церкви

какія-либо

 

льготы

 

п

 

право

 

самостоятельнаго

 

суда.

 

Въ

 

то

время

 

уже

 

циркулировали

 

по

 

Руси

 

такъ

 

называемый

 

устав-

ныя

 

грамоты

 

св.

 

Владиміра

 

и

 

кн.

 

Ярослава

 

Мудраго

 

и

 

нри-

томъ,

 

вслѣдствіе

 

обособлеаія

  

КіевокоЙ

 

и

 

Московской

 

митро-

*)

 

Тамъ

 

же,

 

№

 

Ш.
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иоліи,

 

въ

 

двухъ

 

редакціяхъ

 

краткой

 

западной

 

и

 

болѣе

 

об-
ширной

 

сѣверо-восточной,

 

или

 

Новгородской.

 

О

 

первой

 

ре-

давціи

 

этихъ

 

уставовъ,

 

извѣстной

 

иодь

 

именемъ

 

свитка

кн.

 

Ярослава,

 

мы

 

находимъ

 

довольно

 

ясныя

 

увазанія

 

въ

жалованныхъ

 

грамотахъ

 

Мстиславскихъ

 

князей

 

Юрія

 

и

 

сына

его

 

Ивана

 

(1443

 

и

 

1483

 

гг.),

 

данныхъ

 

Онуфріевскому

 

мо-

настырю

 

(Московской

 

губ.)

 

*).

 

Свѣдѣнія

 

же

 

о

 

болѣе

 

обшир-

ной

 

редакціи

 

твхъ

 

же

 

уставовъ

 

находились

 

въ

 

Вел.

 

Новго-

родѣ,

 

въ

 

тамошнихъ

 

Кормчихъ

 

инигахъ.

 

Для

 

ознакомленія
съ

 

ними

 

епископъ

 

Іосифь

 

и

 

могъ

 

сдѣлать

 

расиоряженіе,
чтобы

 

Авраамка

 

списнлъ

 

ихъ.

 

Кромв

 

того,

 

эти

 

уставы

 

(Нов-
городской

 

редакціп)

 

могли

 

быть

 

нужны

 

епископу

 

Іосифу

 

для

представлевія

 

ихъ

 

вел.

 

князю

 

Литовсвому

 

о

 

его

 

католиче-

ской

 

партіи

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

доказать

 

имъ,

 

что

 

уставы

 

Яро-
слава

 

о

 

епископскомъ

 

судв

 

были

 

распространены

 

не

 

только

въ

 

западной

 

Руси,

 

но

 

и

 

въ

 

съверо-восточной

 

и

 

притомъ

 

съ

болѣе

 

широкими

 

правами.

 

Правда,

 

Іоспфъ

 

подвесь

 

вел.

 

кн.

Александру

 

для

 

утвержденія, —и

 

симъ

 

послвднимъ

 

былъ

 

утверж-

денъ,—свитонъ

 

Ярослава

 

западной

 

редчкціи,

 

заключавшій

 

въ

себѣ

 

меньшія

 

права

 

еипскопскаго

 

суда,

 

чѣмъ

 

въ

 

свверо-во-

сточной

 

редакціи.

 

Но

 

на

 

большее

 

„нареченный

 

митрополитъ

Кіевскій"

 

и

 

не

 

могъ

 

разечитывать

 

отъ

 

вел.

 

князя — католика,

иаходившагося

 

притомъ

 

подъ

 

спльнымъ

 

вліяніемъ

 

католиче-

ской

 

нартіи.

 

На

 

то,

 

что

 

свитокъ

 

Ярослава

 

въ

 

поднесенной
Іосифомъ

 

Болгариновпчемъ

 

редакціи

 

былъ

 

утвержденъ

 

вел.

кн.

 

Литовскимъ

 

Александромъ

 

вопреки

 

желанію

 

придворной
католической

 

иартіи,

 

только

 

благодаря

 

ловкости

 

энергичваго

епископа,

 

очевидно

 

чъмъ-то

 

задобрившаго

 

эту

 

партію

 

или

усыпившаго

 

бдительность

 

ея

 

нутемъ

 

разныхъ

 

мнимыхъ

 

усту-

покъ,

 

указываетъ

 

намъ

 

формула

 

утвержденія

 

названнымъ

кпяземъ

 

означеннаго

 

свитка.

 

Обыкновенно

 

на

 

грамогахъ

Польскихъ

 

юролей

 

и

 

вел.

 

князей

 

Лнтовскихъ,

 

заключаю-

щихъ

 

въ

 

себѣ

 

разнаго

 

рода

 

нривиллегіи,

 

находятся

 

подписи,

кромѣ

 

короля

 

и

 

вел.

 

князя,

 

разпыхъ

 

должностныхъ

 

лицъ,

стоявншхъ

 

близко

 

къ

 

управленію,

 

и

 

чѣмъ

 

важаве

 

права

 

за-

ключались

 

въ

 

грамотѣ,

  

твмъ

 

больше

 

находилось

 

на

 

такихъ

*)

 

Таиь

 

же,

 

І*Ѣ

 

43

 

и

 

82.
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грамотахъ

   

подписей.

   

Напримѣръ,

   

на

 

жалованной

   

грамотѣ,

данной

 

вел.

 

кн.

 

Литовскимъ

 

Александромъ

 

14

 

марта

 

1499

 

г.

г.

 

Мивску

   

на

 

Магдебургское

 

право,

   

мы

 

находимъ

 

подписи,

кромѣ

 

вел.

 

киязя,

 

епископа

  

Виленскаго,

 

князя

 

Войтеха,

 

вое-

воды

 

Кіевскаго

   

кн.

  

Димитрія

  

Путятича

   

охмиотра,

 

намѣст-

ника

 

Кіевскаго

 

пана

 

Войтко

 

Яновича,

  

маршалка

 

пана

 

Бар-
тоша

 

Таборовича

 

и

  

„ивыхъ".

 

На

 

грамотѣ

 

того

 

жѳ

  

вел.

 

кн.

Александра

   

о

   

неприкосновенности

   

святительскаго

 

суда,

 

на

ѳснованіи

 

„свитка

 

Ярослава",

 

поднесеннаго

 

ему

 

еписвоиомъ

Іоспфомъ,

 

и

 

подписанной

 

20

 

того

 

же

 

марта,

 

всего

 

чрезъ

 

6
дней,

 

мы

 

находимъ

 

подписи

 

лишь

 

вел.

 

князя,

 

да

 

пана

 

Войтко
Яновича,

 

хотя

 

обѣ

 

грамоты

 

даны

  

въ

 

г.

 

Вильно

 

при

 

налич-

ности

 

однихъ

 

и

 

тѣхъ

 

же

 

условій:

 

остальные

 

же

   

паны

   

ви-

димо

 

уклонились

 

отъ

 

утвержденія

   

своей

 

подписью

 

непріят-
ной

 

для

 

господствующей

 

латинской

 

церкви

 

грамоты,

 

и

 

среди

ихъ

 

епископъ

 

Іосифъ

 

могь

 

найти

 

болѣе

  

податливымъ

 

толь-

ко

   

одного

   

Яновича.

   

Указанія

   

на

   

двятельное

   

участіе

   

въ

утвержденіи

 

вел.

 

княземъ

 

Александромъ

   

„свитка

 

Ярослава"
епископа

 

Іосифа

 

Болгариновича

 

находимъ

 

мы

 

въ

 

самой

 

жа-

лованной

 

грамотѣ.

  

„Клалъ

 

панъ",

 

сказано

 

въ

 

этой

 

грамотѣ,

„нареченный

   

митрополитъ

   

Кіевскій

 

и

 

всея

 

Руси

   

епископъ

Смоленсвій

 

Іоспфъ

 

списокъ,

 

то

 

есть

 

свитокъ

 

иравъ

 

вел.

 

кн.

Ярослава

  

Владиміровича,

 

которые

 

онъ...

 

выложилъ

 

съ

 

правъ

духоввыхъ

 

греческихъ...

   

И

 

билъ

 

панъ

 

чоломъ

 

митрополитъ

Іосифъ

  

абыхмо

   

тую

  

уставу

 

вел.

   

кн.

 

Ярослава,

   

т.

 

е.

 

сви-

токъ...

 

подтвердили.

   

И

 

мы

 

посмотрѣвши

 

(и

 

очень

 

возможно

сличивши

   

представленные

   

ему

 

списки

 

въ

 

южной

 

и

 

сѣвер-

ной

 

редакцін)

   

у

 

тотъ

   

списокъ

 

Ярославль...

   

подтверждаешь

симъ

 

лпстамъ

 

нареченному

 

митрополиту,

   

епископу

 

Смолен-
скому

 

Іосифу..."

 

*)

    

Какъ

   

ни

 

малы

 

были

   

права

 

митропо-

личьяго

 

и

 

еписконскаго

 

суда

 

ио

 

„свитку

 

Ярослава",

 

утверж-

денному

 

вел.

 

кн.

 

Литовскимъ

 

Александромъ

  

ио

 

ходатайству
Іосифа

  

Болгариновича,

 

но

 

они

 

все-таки

 

упорядочивали

 

судъ

духовный,

 

еппсконскій

 

и

 

вообще

 

права

 

православнаго

 

духо-

венства

 

западной

   

Руси,

   

благодаря

   

чему

 

преемники

 

его

 

по

*)

 

Грамота

 

эга

 

ц

 

слтонь

   

Яр

 

«дав

 

і

   

наіечиааъ

   

въ

 

акс.

 

en,

 

Р.,

 

г.

 

I,

 

иодъ

.V

 

106.
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Кіевсвой

 

митрополіи

 

крѣпко

 

держались

 

за

 

этотъ

 

свитокъ

 

и

въ

 

случай

 

надобности

 

постоянно

 

ссылались

 

на

 

него.

 

По

этому

 

уже

 

одному

 

Смоленскій

 

епископъ

 

Іосифъ

 

Болгарино-

вичъ

 

заслуживаетъ

 

того,

 

чтобы

 

къ

 

памяти

 

его

 

относились

съ

 

большимъ

 

уваженіемъ,

 

чѣмъ

 

до

 

сихъ

 

соръ

 

относились

къ

 

нему

 

историки,

 

смѣшивая

 

его

 

часто

 

съ

 

одвимъ

 

изъ

 

пре-

емниковъ

 

его

 

Іосифомъ

 

Солтаномъ,

 

иногда

 

совершенно

 

игно-

рируя

 

его,

 

а

 

иногда

 

отзываясь

 

о

 

немъ

 

весьма

 

неблагопрі-

атно*

 

Коснувшись

 

дѣятельвости

 

Іосифа

 

Болгариновича,

 

какъ

епископа

 

Смоленскаго

 

и

 

нареченнаго

 

митрополита

 

Кіевсваго,

я

 

не

 

могу

 

не

 

сказать

 

нѣсколько

 

словъ

 

въ

 

защиту

 

его.

 

Какъ
выше

 

уже

 

замѣчено

 

было,

 

на

 

этого

 

епископа

 

брошена

 

тѣнь

въ

 

склонности

 

его

 

къ

 

латинству

 

и

 

въ

 

частности

 

въ

 

склон-

ности

 

къ

 

уніи

 

съ

 

католичествомъ

 

на

 

основаніяхъ,

 

вырабо-

танныхъ

 

на

 

Флорентійскомъ

 

соборѣ.

 

Главнымъ

 

основаніемъ

къ

 

тому

 

выставляется

 

отзывъ

 

о

 

немъ

 

въ

 

этомъ

 

смыслѣ

 

вел.

кн.

 

Московскаго

 

Іоанна

 

III

 

въ

 

переговорахъ

 

его

 

съ

 

вел.

 

кн.

Литовскимъ

 

Александромъ

 

и

 

другими

 

лицами.

 

Въ

 

этихъ

 

пе-

реговорахъ

 

Іоаннъ

 

HI

 

увазываетъ

 

какъ

 

на

 

главный

 

поводъ

къ

 

войнѣ,

 

объявленной

 

имъ

 

своему

 

зятю— названному

 

Але-
ксандру,

 

то,

 

что

 

онъ

 

подсылалъ

 

къ

 

его

 

дочери

 

Ёленѣ

 

„от-

метника

 

(отступника)

 

греческаго

 

закона

 

владыку

 

Смолен-
скаго*

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

она

 

отступила

 

отъ

 

греческаго

 

за-

кона

 

къ

 

Римскому,

 

а

 

также

 

подсылалъ

 

того

 

же

 

епискона

съ

 

тѣмъ

 

же

 

предложеніемъ

 

къ

 

князьямъ

 

русскимъ

 

(т.

 

е.,

православнымъ),

 

панамъ

 

и

 

ко

 

всей

 

Руси.

 

Въ

 

этихъ

 

же

 

пе-

реговорахъ

 

указанъ

 

и

 

источнику

 

откуда

 

черпалъ

 

вел.

 

кн.

Іоаннъ

 

III

 

свои

 

свѣдѣнія

 

о

 

деятельности

 

епископа

 

Іосифа,
а

 

именно:

 

заявление

 

ему

 

о

 

томъ

 

князей

 

неребѣжчиковъ

 

(бъ-
жавшихъ

 

изъ

 

Литвы

 

въ

 

Москву).

 

Но

 

заявленія

 

этихъ

 

лицъ,

какъ

 

перебѣжчиковъ,

 

сами

 

по

 

себѣ

 

взятыя,

 

являются

 

не

вполнѣ

 

достовѣрными,

 

на

 

что

 

указывалъ

 

Іоанну

 

III

 

и

 

вел.

кн.

 

Александръ,

 

не

 

говоря

 

уже

 

о

 

томъ,

 

что

 

такого

 

рода

дѣятельность

 

Іоспфа

 

шла

 

въ

 

разрвзъ

 

съ

 

собственными

 

его

интересами

 

и

 

со

 

всею

 

его

 

дѣятельностію,

 

направленною

 

къ

упроченію

 

положенія

 

православной

 

церкви

 

въ

 

Литвѣ,

 

а

 

не

къ

 

разрушенію

 

основъ

 

ея.

   

А

 

самымъ

 

главнымъ

 

опроверже-
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ніемъ

 

означеннаго

 

отзыва

 

Іоанна

 

III

 

о

 

Смоленскомъ

 

епископѣ

Іосифѣ

 

Болгариновичѣ

 

служитъ

 

письмо

 

дочери

 

Іоанна

 

Елены
(будто

 

бы

 

склоняемой

 

къ

 

католичеству)

 

къ

 

своему

 

отцу,

 

вь

которомъ

 

она

 

категорически

 

заявляетъ,

 

что

 

никто

 

не

 

свло-

нялъ

 

ее

 

въ

 

католичество

 

*).
Въ

 

подтверждевіе

 

неблагопріятнаго

 

мнѣнія

 

о

 

Іосифѣ

 

Бол-
гарпновичѣ

 

указываютъ

 

еще

 

на

 

то,

 

будто

 

бы

 

онъ

 

находился

въ

 

свошеніяхъ

 

съ

 

папой

 

Римсвимъ

 

съ

 

цѣлью

 

подчинеьія
ему

 

Кіевской

 

митрополіи

 

на

 

основаніи

 

Флорентійской

 

уніи.
На

 

какихъ

 

документахъ

 

основано

 

такое

 

мнѣніе,

 

мы

 

лично

къ

 

сожалѣнію

 

не

 

знаемъ.

 

Но

 

если

 

оно

 

основано

 

на

 

такого

же

 

рода

 

свѣдѣніяхъ,

 

какія

 

получалъ

 

Іоаннъ

 

III

 

отъ

 

князей
перебѣжчивовъ,

 

то

 

едва

 

ли

 

за

 

ними

 

можно

 

признавать

 

ка-

кое-либо

 

серьезное

 

значеніе.

 

Въ

 

упрекъ

 

Іосифу

 

Болгарпно-
вичу

 

ставятъ

 

также

 

блызкія

 

отношенія

 

его

 

къ

 

вел.

 

кн. Литовскому
Александру

 

и

 

Вилевскому

 

католическому

 

епископу

 

Войтеху
и

 

др.

 

Но

 

слѣдуетъ

 

принять

 

во

 

вниманіе

 

ноложеніе

 

Болга-
риновича,

 

какъ

 

главы

 

православнаго

 

духовенства,— положеніе,
которое

 

обязывало

 

его,

 

для

 

успѣха

 

дѣла

 

православія,

 

под-

держивать

 

сношенія

 

и

 

по

 

возможности

 

дружественныя

 

съ

главою

 

государства

 

и

 

придворной

 

партіей.

 

Во

 

всякомъ

 

слу-

чай,

 

для

 

правильной

 

оцѣнки

 

религіозныхъ

 

вэглядовъ

 

Іосифа
Болгариновича,

 

будущему

 

историку

 

западно-русской

 

церкви

необходимо

 

считаться

 

съ

 

лѣтописью

 

Авраамки,

 

содержаніе
которой

 

указываетъ

 

на

 

недостаточную

 

обоснованность

 

сложив-

шагося

 

о

 

названномъ

 

епископѣ

 

пеблагопріятнаго

 

шнѣнія.

Эта

 

же

 

лѣтоппсь

 

указываетъ

 

намъ,

 

между

 

прочимъ,

 

и

 

на

то,

 

что

 

епископъ

 

Іосифъ

 

Болгариновичъ

 

заботился

 

не

 

только

о

 

матеріальномъ

 

благосостояніи

 

своей

 

епископіи,

 

но

 

и

 

о

просвѣщеніи

 

ея

 

путемъ

 

распространена

 

паматниковъ

 

тогдаш-

ней

 

литературы,

 

заставляя

 

своихъ

 

писцовъ

 

списывать

 

ихъ,

т.

 

е.

 

ироявилъ

 

и

 

на

 

каѳедрѣ

 

Смоленской

 

ту

 

же

 

дѣателыюсть,

которую

 

онъ

 

ироявилъ

 

ранѣё

 

въ

 

званіи

 

архимандрита

 

Слуц-
каго

 

монастыря.

Четвертый

   

отдѣлъ

   

лѣтописи

 

Авраамки

  

составляетъ

 

такъ

*)

 

Переговоры

 

эти

 

напечатаны

   

въ

 

акт.

 

вап.

 

Р.,

 

т.

 

I,

   

J6

  

189;

   

тамъ

 

же

   

при-

ведено

 

в

 

письмо

 

вел.

 

кн.

 

Елены

 

Ивановны.
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называемый

 

„Лѣтоппсецъ

 

Лптовскій",

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

краткую

 

исторію

 

Литовской

 

земли

 

съ

 

вошедшими

 

въ

 

нее

Русскими

 

княжествами,

 

въ

 

томъ

 

чиелѣ

 

п

 

Смоленскпмъ.

 

Въ

виду

 

такого

 

содержанія

 

названнаго

 

„Лѣтоппсца"

 

онъ

 

долженъ

быть

 

очень

 

драгоцѣпенъ

 

для

 

людей,

 

иэучающихъ

 

Смоленскую

исторію.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

онъ

 

остался

 

непзданнымъ.

 

По

 

заявленію

редакторовъ

 

лѣіошіси

 

Авраамки

 

Быкова

 

и

 

Бестужева-Рю-
мина,

 

разсматрпвавшихъ

 

„Лътопиоецъ

 

Лптовсвій"

 

въ

 

подлин-

ники,

 

лѣтописецъ

 

этотъ

 

сходенъ

 

съ

 

подобными

 

же

 

лѣтѳпис-

цами, '^изданными

 

ранѣѳ

 

профессоромъ

 

Даниловичемъ

 

и

 

А.
Н. г

 

Поповымъ.

Таково

 

содержаніе

 

лѣтописи

 

Авраамки

 

и

 

зпаченіе

 

нѣкото-

рыхъ

 

частей

 

ея.

 

Какъ

 

историческій

 

памятникъ,

 

разсматри-

ваемая

 

лѣтопись

 

по

 

содержанію

 

своему

 

въ

 

общемъ

 

пред-

ставляешь

 

небольшой

 

интересъ

 

для

 

смолянина — историка,

 

за

псключеніемъ,

 

впрочемъ,

 

непзданнаго

 

„Лѣтоппсца

 

Лптовскаго",
потому

 

что

 

въ

 

пей

 

содержится

 

сравнительно

 

немного

 

но-

ваго

 

псторическаго

 

матеріала, —такого,

 

который

 

не

 

былъ

 

бы
извѣстенъ

 

по

 

другимъ

 

историчегкимъ

 

памятникамъ.

 

За

 

то,

какъ

 

литературный

 

памятникъ

 

конца

 

XV

 

в.,

 

лѣтопись

 

Авра-

амки

 

представляетъ

 

значительный

 

интересъ.

 

Прежде

 

всего

эта

 

лѣтопись,

 

взятая

 

вмѣст&

 

съ

 

послѣсловіемъ

 

Авраамки,
даетъ

 

намъ

 

понятіе

 

о

 

тѣхъ

 

произведеніяхъ

 

литературы,

 

ко-

торый

 

въ

 

то

 

время

 

обращались

 

въ

 

Смоленскѣ.

 

Такъ,

 

изъ

послѣсловія

 

Авраамки

 

мы

 

узнаемъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

въ

Смоленскѣ

 

(по

 

всей

 

вѣроятности,

 

въ

 

соборной

 

библіотекѣ)

имѣлись

 

сочипенія

 

отцевъ

 

церкви — Аѳанасія,

 

Кирилла

 

фи-
лософа,

 

Иларіона

 

новаго.

 

Изъ

 

содержанія

 

лѣтонисп

 

мы

 

усмат-

риваемъ,

 

что

 

въ

 

то

 

время

 

въ

 

Смоленскѣ

 

обращались

 

толко-

выя

 

палеи,

 

сочиненія

 

Амартола

 

(автора

 

греческой

 

хроники

IX

 

в.),

 

Никиты

 

Акамината

 

(который

 

названъ

 

въ

 

хроникѣ

Нпкейскимъ),

 

лучшаго

 

визаптійскаго

 

писателя

 

второй

 

поло-

вины

 

XII

 

и

 

начала

 

XIII

 

в.,

 

Новгородскія

 

лѣтописи

 

въ

 

раз-

иыхъ

 

редавціяхъ,

 

Тверсвія

 

лвтописи,

 

Литовскія,

 

Кормчія
Новгородской

   

редакціп.

   

Затѣмъ,

   

на

   

основаніи

   

содержанія
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лѣтоппси,

 

ты

 

знакомился

 

съ

 

религіознымп

 

взглядами

 

и

 

ио-

вятіями

 

интеллигента-смолянина

 

конца

 

XV

 

в.,

 

его

 

запросами

и

 

степенью

 

его

 

развитія

 

Такъ,

 

благодаря

 

ей,

 

мы

 

узнаемъ,

что

 

средвій

 

ивтеллигентъ

 

Смоленской

 

области

 

ковца

 

XY

 

в.

интересовался

 

библейскою

 

исторіей,

 

свѣтскою

 

историей,

 

Ви-
зантійскою,

 

Римскою

 

и

 

Русскою

 

и

 

нритомъ

 

не

 

одной

 

какой-
либо

 

области

 

Руси,

 

а

 

въ

 

цѣломъ

 

составѣ

 

ея,

 

а

 

также

 

исто-

ріей

 

Литовской

 

земли,

 

съ

 

которою

 

Смоленскъ

 

въ

 

то

 

время

былъ

 

тѣсно

 

связанъ.

 

На

 

ряду

 

съ

 

ходомъ

 

историческихъ

 

со

бытій

 

на

 

Руси

 

смолянинъ

 

интересовался

 

юридическими

 

нор-

мами

 

древняго

 

русскаго

 

законодательства

 

какъ

 

свѣтскаго,

такъ

 

и

 

духовнаго

 

и

 

нритомъ

 

въ

 

историческомъ

 

развитіи

 

его.

Наконецъ,

 

не

 

чуждъ

 

оеъ

 

былъ

 

и

 

религіозныхъ

 

вопросовъ,

причемъ

 

всѣ

 

симпатіи

 

его

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

были

 

на

 

сторонѣ

древняго

 

восточнаго

 

православія.
Составленная

 

въ

 

духѣ

 

чисто

 

русскомъ,

 

правосдавномъ,

лѣтонись

 

Авраамки

 

несомвѣвво

 

должна

 

была

 

поддерживать

въ

 

средѣ

 

своихъ

 

читателей

 

патріотическія

 

чувства

 

ихъ

 

и

тѣмъ

 

препятствовать

 

сліявію

 

съ

 

чуждыми

 

духу

 

смолянина

національностями

    

Литвой

 

и

 

Польшей.
Эта

 

же

 

лѣтопись

 

указываетъ

 

намъ,

 

между

 

прочимъ,и

 

на

то,

 

что,

 

несмотря

 

на

 

иочти

 

столѣтнее

 

завладѣвіе

 

Литвой

 

г.

Смоленскомъ

 

и

 

его

 

областью,

 

господствующимъ

 

языкомъ

 

въ

г.

 

Смоленскѣ

 

въ

 

концѣ

 

XY

 

в.

 

былъ

 

русскій.
Будучи

 

изложена

 

на

 

русскомъ

 

языкѣ,

 

лѣтопись

 

Авраамки
представляетъ

 

интересъ

 

и

 

въ

 

филологическомъ

 

отношеніи.
Она,

 

по

 

крайней

 

мѣръ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

своихъ

 

частяхъ,

 

мо-

жетъ

 

служить

 

матеріаломъ

 

для

 

уясненія

 

вопроса:

 

насколько

русскій

 

литературный

 

языкъ

 

сдѣлалъ

 

въ

 

XY

 

в.

 

успѣхи

 

въ

своемъ

 

развитіи

 

со

 

времени

 

утвержденія

 

на

 

Руси

 

письмен-

ности.

 

Наконецъ,

 

эта

 

лѣтопись,

 

будучи

 

написана

 

въ

 

Смо-
ленск

 

и

 

смоляниномъ,

 

заключаетъ

 

въ

 

себѣ

 

давныя

 

для

пзученія

 

Смолевскаго

 

говора

 

XY

 

в.,

 

особевностей

 

его

 

по

сравневію

 

съ

 

южно-русскимъ

 

и

 

сѣвернымъ.

 

Таково

 

въ

 

об-
щемъ

 

значеніе

 

разсматриваемой

 

лѣтописи.

Г.

 

Бушлавскій.
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Ділтели

  

Смолеяснаго

 

края

 

на

 

пользу

 

церкви,

общественно!

 

благотворительности,

 

науки

 

и

 

на-

родгаго

 

образовавія.

(Продолжсніс

 

*).

Въ

 

цѣляхъ

 

ослаблевія

 

раскола,

 

Преосвященвый

 

Тимоѳей

строго

 

относился

 

также

 

и

 

въ

 

брака мъ,

 

заключеннымъ

 

у

расвольническихъ

 

поповъ

 

между

 

лицами,

 

крещенными

 

въ

православной

 

церкви.

 

Въ

 

1843

 

г.

 

раскольникъ

 

села

 

Куро»
шева,

 

Гжатскаго

 

уѣзда,

 

Мартиеъ

 

Алевсѣѳвъ,

 

крещенный

 

въ

православной

 

церкви,

 

повѣнчался

 

у

 

расвольническаго

 

иона.

Преосвященный

 

Тимоѳей

 

постановплъ:

 

„

 

Приготовить

 

отво-

шеніѳ

 

къ

 

губернатору

 

о

 

разлучены

 

вхъ,

 

яко

 

блудно

 

живу-

щихъ"

 

53 ).

 

Мартивъ

 

Алексѣевъ

 

однако

 

не

 

согласился

 

рас-

статься

 

съ

 

своею

 

женою

 

п

 

его

 

за

 

это

 

посадили

 

въ

 

тюрьму

на

 

4

 

мѣсяца;

 

туда

 

же

 

и

 

настолько

 

же

 

былъ

 

заключенъ

 

п

отецъ

 

Мартина

 

Алевсѣева

 

за

 

воснитаніе

 

сына

 

въ

 

расволѣ

 

54).
Такой

 

точно

 

случай

 

и

 

въ

 

томъ

 

же

 

году

 

былъ

 

и

 

въ

 

селѣ

Моьинѣ,

 

Бйльскаго

 

уѣзда,

 

гдѣ,

 

по

 

донесенію

 

мѣстнаго

 

свя-

щенника,

 

крестьянскій

 

сывъ

 

йванъ,

 

13

 

лѣтъ,

 

былъ

 

„ио-

вѣкчанъ

 

неизвѣстно

 

кѣмъ".

 

Бракъ

 

былъ

 

объявленъ

 

недѣй-

ствительнымъ,

 

а

 

отца

 

повѣнчавнаго

 

сына

 

посадили

 

въ

тюрьму

 

55).

Преосвященный

 

Тпмоѳей

 

старался

 

также,

 

по

 

возможности,

сокращать

 

и

 

раскольничьи

 

молельни.

 

Въ

 

1844

 

г.

 

Преосвя-
щеннаго

 

встревожплъ

 

слѣдующій

 

случай.

 

Въ

 

чащѣ

 

Вѣль-

скихъ

 

лѣсовъ

 

совершенно

 

неожиданно

 

былъ

 

открыть

 

цѣлыіі

раскольническій

 

скитъ

 

и

 

при

 

немъ

 

церковь

 

со

 

всѣми

 

цер-

ковными

 

принадлежностями.

 

Въ

 

скиту

 

было

 

арестовано

 

15
неизвѣстпыхъ

 

человѣкъ,

 

преимущественно

 

женщниъ.

 

На
мѣсто

 

открытія,

   

по

 

настоянію

 

Ііреасвященнаго,

   

немедленно

"">

 

Ом.

 

Л?

 

4

 

Смол.

 

Кнарх.

 

Т'.'-т
»«)

 

Таыъ

 

же.

 

Дѣло

 

1843

 

г.

 

№

 

8.
ь4 )

 

Таыъ

 

же.

")

 

Тамъ

 

же.

 

Д*ло

 

№

 

9.
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былъ

 

посланъ

 

губернаторски

 

чпновппкъ

 

особыхх

 

порученій,
вмѣстѣ

 

съ

 

уѣзднымъ

 

исправппкомъ

 

и

 

блягочинпымъ,

 

кото-

рые

 

подробно

 

изслѣдовали

 

дѣло,

 

отобрали

 

церковный

 

вещи

и

 

затѣмъ

 

уничтожили

 

самый

 

скитъ.

 

Мѣстному

 

исправнику,

за

 

его

 

открытіе

 

скита,

 

Преосвященнымъ

 

было

 

объявлено
пастырское

 

благословеніе

 

и

 

признательность

 

5в).
Подобваго

 

рода

 

раскольническихъ

 

дѣлъ

 

при

 

Преосвящен-
помъ

 

Тимоѳеѣ

 

было

 

безчисленное

 

множество,

 

но

 

мы,

 

но

краткости

 

настоящей

 

статьи,

 

ограничимся

 

только

 

приведен-

ными.

Въ

 

1845

 

г.

 

Преосвященный

 

Тимоѳей,

 

желая

 

опррдѣлить,

хотя

 

въ

 

общихъ

 

чертахъ,

 

отиошеніе

 

епархіальнаго

 

духовен-

ства

 

къ

 

расколу,

 

составилъ

 

особое

 

„пастырское

 

наставде-

віе",

 

которое

 

и

 

разослялъ

 

по

 

енархіи

 

для

 

руководства.

 

Со-
держаніе

 

этого

 

наставленія

 

слѣдующее:

 

я Въ

 

дополненіе

 

преж-

вихъ

 

моихъ

 

личныхъ

 

въ

 

разное

 

время

 

наставленій

 

каса-

тельно

 

кроткаго,

 

благоразумная

 

и

 

осторожнаго

 

образа

 

сно-

шенін

 

иравославнаго

 

духовенства

 

съ

 

раскольниками,

 

я

 

симъ

пастырскимъ

 

еаставлевіемъ

 

внушаю

 

священнивамъ

 

тѣхъ

ирпходовъ,

 

гдѣ

 

живутъ

 

раскольники,

 

исполнять

 

строго

 

слѣ-

дующія

 

обязанности:

 

а)

 

обращаться

 

съ

 

вими

 

отнюдь

 

не

презрительно

 

и

 

не

 

враждебно,

 

а

 

кротко

 

и

 

миролюбиво

 

и,

наблюдая

 

во

 

всемъ

 

благоразумную

 

умѣренность

 

и

 

осторож-

ность,

 

ничѣмъ

 

не

 

раздражать

 

ихъ

 

ни

 

въ

 

рѣчахъ,

 

ви

 

въ

дѣйствіяхъ;

 

б)

 

прежде

 

всего

 

дѣйствовать

 

па

 

нихъ

 

собствен-
вымъ

 

нримѣромъ

 

строгой,

 

неукоризненной,

 

христіавскимъ
пастырямъ

 

приличной,

 

благочестивой

 

жизни,

 

исполненной
духа

 

тепдой,

 

безворыстной

 

любви

 

не

 

только

 

къ

 

прихожанамъ

цравославнымъ,

 

но

 

и

 

къ

 

заблудшпмъ;

 

в)

 

удаляться

 

въ

 

житіи
своемъ

 

всего

 

того,

 

что

 

могло

 

бы

 

давать

 

поводъ

 

расвольни-

камъ

 

къ

 

ропоту

 

и

 

жалобамъ;

 

д)

 

для

 

обращенія

 

ихъ

 

ни

 

въ

какомъ

 

случаѣ

 

не

 

прибѣгать

 

къ

 

инымъ

 

средствамъ,

 

вромѣ

указуемыхъ

 

достоподражательнымъ

 

примѣромъ

 

святыхъ

 

рев-

нителей

 

о

 

спасены

 

душъ,

 

т.

 

е.,

 

духовнаго

 

увѣщанія,

 

раство-

реннаго

 

любовію,

 

кротостію

 

и

 

долготерпѣніемъ;

 

е)

 

таковыя

духовныя

   

увѣщанія

   

дѣлать,

   

пользуясь

  

благопріятными

 

къ

")

 

Дѣл.

 

коне.

 

aj'XHn,

 

1844

 

г.

 

Л6

 

7.
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собесѣдованію

 

случаями;

 

ж)

 

пріобрѣтать

 

уважепіе

 

п

 

довѣріе

расвольниковъ

 

разсудптельнымъ

 

и

 

безнристрастнымъ

 

обра-

зомъ

 

мыслей

 

и

 

дѣйствій,

 

онытностію,

 

скромностію,

 

сострада-

тельностію

 

и

 

другими

 

сему

 

подобными

 

свойствами;

 

з)

 

ни

подъ

 

кавимъ

 

видомъ

 

не

 

вмѣшиваться

 

въ

 

ихъ

 

расвольниче-

свія

 

требы,

 

или

 

же

 

въ

 

вавіа-либо

 

нолицейскія

 

распоряже-

нія

 

о

 

противозаконныхъ

 

дѣйствіяхъ,

 

ііріслѣдованіе

 

коихъ

 

не

есть

 

дѣло

 

духовенства;

 

и)

 

пи

 

въ

 

какихъ

 

дѣлахъ

 

по

 

пред-

мету

 

раскола

 

не

 

обращаться

 

съ

 

требованіями,

 

или

 

доносами

къ

 

свѣтскимъ

 

властямъ,

 

во

 

доводить

 

о

 

томъ

 

до

 

свѣдѣвія

епархіальваго

 

начальства;

 

і)

 

къ

 

правоелавію

 

изъ

 

раскола

присоединять

 

токмо

 

лицъ,

 

изъявляющихъ

 

ихъ

 

собственное,
неиринужді

 

иное

 

и

 

искреннее

 

желаніе"

  

67).

Въ

 

1855 — 1857

 

годахъ

 

ІІреосвященнаго

 

Тимоѳея,

 

уже

преклоннаго

 

старца,

 

мчого

 

занималъ

 

вопросъ

 

объ

 

устрой-
стве

 

едпновѣрческой

 

церкви.

 

Поводомъ

 

къ

 

возбужденію

 

этого

вопроса

 

послужило

 

желаніе,

 

высказанное

 

Рославльскими

 

рас-

кольниками,

 

принять

 

православіе

 

на

 

цравахъ

 

единовѣрія.

Это

 

обстоятельство

 

и

 

вызвало

 

у

 

Преосвященнаго

 

Тимоѳея

мысль

 

устроить

 

единовѣрчесвую

 

церковь

 

въ

 

увздахъ,

 

за-

раженвыхъ

 

расколомъ.

 

Къ

 

сожалѣнію,

 

вслѣдствіе

 

новизны

самого

 

дѣла,

 

незвакомства

 

съ

 

впмъ,

 

вопросъ

 

затянулся,

 

а

болѣзнь

 

и

 

вообще

 

крайняя

 

слабость

 

силъ

 

престарѣлаго

 

святи-

теля

 

и

 

совсѣмъ

 

осуществлено

 

мысш

 

объ

 

едивовѣрческой

церкви

 

предоставили

 

будущему

 

5S).

Не

 

мало

 

также

 

Преосвященвый

 

Тимоѳей

 

заботился

 

о

благоустроены

 

храмовъ

 

въ

 

своей

 

еиархіи

 

и

 

ихъ

 

благолъиіп.
Его

 

стараніемъ

 

поновлены

 

иконостасы

 

и

 

росппсаны

 

стѢні.і

въ

 

обоихъ

 

соборахъ,

 

и

 

устроенъ

 

въ

 

Богоявленскомъ

 

еоборі;

придѣлъ

 

во

 

имя

 

св.

 

мученика

 

Меркуріл.

 

Имъ

 

же,

 

всльд-

ствіе

 

благочестиваго

 

желанія

 

жителей

 

г.

 

Смоленска,

 

возбуж-
дено

 

было

 

ходатайство

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

разрѣшеніп

еженедѣльно

 

по

 

вторникамъ

 

отправлять

 

въ

 

каѳедральномъ

соборѣ

 

нредъ

 

литургіею

 

акаѳистъ

 

предъ

 

иконою

 

Божіей

 

Ма-

*')

 

Смотр.

 

Смол.

 

Епарх.

 

Бѣд.

 

1889

 

г.

 

Ѣ

 

4.
")

 

Тамъ

 

же.
1
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тери

 

Одигптріи.

 

Въ

 

1856

 

г.

 

Преосвященный

 

Тпмоѳей

 

воз-

веденъ

 

былъ

 

въ

 

санъ

 

архіепископа,

 

а

 

въ

 

1859

 

г..

 

согласно

его

 

прошенію,

 

уволенъ

 

но

 

болвзяи

 

па

 

покой

 

въ

 

Порѣчскую

Ордынскую

 

пустынь,

 

гдѣ

 

и

 

скончался

 

24

 

іюля

 

ІЬ62

 

г.

Отъ

 

Преосвященнаго

 

Тимоѳея

 

осталось

 

въ

 

руконисяхъ

 

весьма

много

 

его

 

словъ,

 

бесѣдъ

 

и

 

рѣчей

 

на

 

разные

 

случаи,

 

кото-

рый

 

впослѣдствіи

 

были

 

собраны

 

и

 

отпечатаны

 

при

 

Смолеи-
скихъ

 

Ецархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ.

 

Выручеипын

 

оть

 

про-

дажи

 

ихъ

 

деньги

 

поступили

 

въ

 

пользу

 

женсваго

 

духовнаго

училища.

Въ

 

память

 

ПреосвященнагоТимоѳея,

 

вакъ

 

основателя

 

Смо-
ленскаго

 

женскаго

 

училища,

 

мы

 

прпведемъ

 

зіѵвсь

 

рѣчь,

 

ска-

заввую

 

имъ

 

при

 

открытіи

 

заведенія.

Домъ

 

устроенъ,

 

освященъ,

 

наставники

 

и

 

наставницы

предстоять,

 

готовы

 

изыти

 

па

 

дѣло

 

и

 

на

 

дѣланіе;

 

кажется,

все

 

дѣло

 

кончено,

 

а

 

въ

 

самой

 

вещи

 

не

 

то,—это

 

только

начало,

 

одно

 

приготовленіе

 

къ

 

достижееію

 

предполагаемой
цѣли,— надобно

 

устроять

 

другой

 

домъ,

 

другое

 

зданіе.

 

Какой
же

 

это

 

домъ?—Это

 

души

 

сихъ

 

юпыхъ

 

дѣтей,

 

ихъ

 

надобно
образовать,

 

очищать,

 

украшать,

 

уготовлять

 

въ

 

жпіише

 

всѣхъ

добродѣтелей,— въ

 

храмы

 

Духа

 

Святаго.

 

Что

 

же

 

мы

 

поло-

жимъ

 

въ

 

освованіе

 

сего

 

духовна

 

го

 

зданія?

 

Первымъ

 

казі-

вемъ

 

онаго

 

да

 

будетъ

 

живая

 

вѣра

 

въ

 

Христа:

 

основами

инаго

 

ниюпоже

 

можетъ

 

полооюити,

 

паче

 

лежагцаго,

 

еже

есть

 

Христосъ?

 

вторымъ

 

камнемъ

 

сего

 

невидпмаго

 

зданія
должны

 

быть

 

зановѣди

 

Христовы:

 

ибо

 

вѣра

 

безъ

 

исполне-

ния

 

закона

 

есть

 

зданіе,

 

на

 

песку

 

устроенное.

 

Чѣмъ

 

мы

скрѣшпп.,

 

украсимъ

 

сіе

 

зданіе

 

иншхъ

 

сердецъ?

 

Любовію,
яже

 

есть

 

соузъ

 

совершенства*,

 

тою

 

любовію,

 

которая

долготерпить?

 

милосердствуешь,

 

не

 

завидишь,

 

всему

 

вѣру

емлеть.

 

пиколиже

 

отпадаешь? —любовь

 

сія

 

должна

 

быть
основаніенъ

 

всіхъ

 

ихъ

 

отношеній

 

къ

 

Вогу

 

и

 

ближнимъ.

 

Ка-
кое

 

мы

 

утвердимъ

 

надппсаніе

 

на

 

семь

 

здаяіа?

 

Ое

 

есть

животъ

 

вѣчный?

 

да

 

знаютъ

 

Тебе?

 

единаго

 

истиннаго

Бога?

 

и

 

Егоже

 

послаль

 

ecu

 

lucyca

 

Христа.

 

Нельзя

 

ли

и

 

для

 

васъ,

 

юныя

 

дѣти,

 

извлечь

 

наставленія

 

изъ

 

созпдапія
домовъ?

 

Вы

 

видите,

 

что

 

нри

 

устроены

 

оныхъ

 

ничто

 

не

 

про-
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-

тивится

 

рукѣ

 

созидающего:

 

дерево,

 

камень,

 

желѣзо,

 

известь—

все

 

повинуется

 

ему,

 

все

 

пріемлеть

 

тотъ

 

видъ,

 

который

 

хо-

четъ

 

дать

 

строитель

 

зданію;

 

не

 

съ

 

такою

 

ли

 

готовностію,

ве

 

съ

 

такимъ

 

ли

 

усердіѳмъ

 

п

 

внгшзніемъ

 

и

 

вы

 

должны

принимать

 

воѣ

 

наставлеяія,

 

веѣ

 

уроки

 

вашихъ

 

наставнп-

ковъ

 

и

 

ваставнацъ?

 

Вогъ

 

же

 

воѣхъ

 

васъ,

 

и

 

воснитататедей

и

 

воспитанаицъ,

 

да

 

благословить,

 

да

 

вразумить,

 

да

 

на-

учить

 

и

 

просвѣтитъ

 

творити

 

святую

 

Его

 

волю.

 

Призри

 

съ

небесе,

 

Вооюе,

 

и

 

виждь,

 

и

 

посѣти

 

виноградъ

 

сей?

 

и

утверди

 

и,

 

егоже

 

насади

 

десница

 

Твоя".

(Продолжение

 

будетъ).

13L

 

екролог

 

ТЬ.

30

 

января

 

сего

 

1900

 

года

 

скончался

 

священникъ

 

села

 

Суббот-

никовъ,

 

Сычевскаго

 

уѣзда,

 

о.

 

Гавр'шлъ

 

Ерьиовъ.

 

Покойный

родился

 

въ

 

мартѣ

 

мѣсяцѣ

 

1837

 

года

 

въ

 

селѣ

 

Слианевѣ,

 

Сычев-

скаго

 

уѣзда,

 

отъ

 

дьячка

 

Гавріила

 

Крылова.

 

По

 

окончаніи

курса

 

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи.

 

съ

 

15

 

іюня

 

1861

 

г.

состоялъ

 

пѣвчимъ

 

при

 

архіерѳйскомъ

 

хорѣ

 

и

 

вмѣстѣ

 

исправ-

лялъ

 

должность

 

псаломщика

 

при

 

домовой

 

Его

 

Преосвященства

Апостольской

 

церкви,

Въ

 

1865

 

году

 

14

 

сентября

 

ІІреосвященнѣйшимъ

 

Антоніемъ,

епископомъ

 

Смоленскимъ

 

в

 

Дорогобужекимъ,

 

рукоположенъ

 

былъ

во

 

священника

 

къ

 

церкви

 

села

 

Субботииковъ.

 

Сычевскаго

уѣзда,

 

гдѣ

 

и

 

священствовалъ

 

до

 

конца

 

своей

 

жизни.

1879

 

года,

 

26

 

марта,

 

епископомъ

 

Іосифомъ

 

о.

 

Гавріилъ

 

былъ

награжденъ

 

набедренникомъ.

 

Особенная

 

черта

 

покойнаго

 

свя-

щенника

 

Крылова

 

— это

 

безкорыстіе,

 

любовь

 

къ

 

своему

 

приходу

и

 

умѣнье

 

обходиться

 

съ

 

своими

 

пасомыми.

 

Прихожане

 

на-

столько

 

любили

 

почившаго

 

о.

 

Гавріила,

 

что

 

при

 

его

 

погребеніи?

несмотря

 

на

 

дурную

 

погоду,

 

собрались

 

во

 

множествѣ

 

съ

своими

 

женами

 

п

 

малолѣтними

 

дѣтьма,

 

Обширный

 

храмь

 

былъ
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--

переполненъ,

 

и

 

при

 

прощаніп

 

съ

 

прахомъ

 

своего

 

пастыря

духовныя

 

чада

 

п

 

жойнаго,

 

проливая

 

слезы,

 

приговаривали:

«такого

 

теперь

 

не

 

нажить

 

батюшки

 

и

 

не

 

услышать

 

намъ

твоего

 

пріятнаго

 

голосочка».

 

(Покойный

 

отецъ

 

Гавріилъ обладалъ

замѣчате.іьно

 

сильнымъ

 

и

 

весьма

 

пріятнымъ

 

голосомъ

 

—

 

тено-

ромъ,

 

который

 

сохранился

 

у

 

него

 

и

 

до

 

старости}.

 

Покойный

о.

 

Гавріилъ

 

любилъ

 

пѣніе,

 

и

 

трудами

 

его

 

былъ

 

образованъ

при

 

Оубботниковскомъ

 

храмѣ

 

замѣчательно

 

хорошій

 

хоръ

пѣвчихъ

 

изъ

 

крестьянскихъ

 

дѣвицъ.

Погребеніе

 

священника

 

Крылова,

 

было

 

совершено

2

 

февраля

 

8-ю

 

священниками,

 

нарочно

 

прибывшими,

 

чтобы

отдать

 

послѣдній

 

долгъ

 

усопшему

 

— безкорыстному

 

и

 

доброму

пастырю.

Въ

 

семействѣ

 

покойнаго

 

въ

 

живыхъ

 

остались:

 

жена

 

с*

треі:я

 

дочерьми,

 

изъ

 

которыхъ

 

самая

 

младшая

 

обучается

 

въ

Сычевской

 

прогимназіи,

 

а

 

двѣ

 

старшихъ

 

состоягъ

 

учительни-

цами

 

школъ.

 

и

 

сынъ

 

Алексѣй,

 

обучающійся

 

въ

 

6-мъ

классѣ

 

Смоленской

 

духовной

 

семинарін.

Благочинный,

 

священникъ

 

Сергій

 

Сторцоаъ.

Епархіальная

 

хроника.

Лрхіерейскія

   

богослуженія.

Февраля

 

20

 

—

 

сыропустъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преосвящен-

нѣйшій

 

епископъ

 

Петръ

 

совершилъ

 

Божественную

 

литургію

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ;

 

въ

 

слуясеніи

 

участвовали:

 

каѳе-

др.чльный

 

протоіерей

 

Ыикапдръ

 

Ивановъ,

 

нгумепъ

 

Макарій,

ключарь— священникъ

 

«тефанъ

 

Каверзневъ,

 

священникъ

 

Ти-

хонъ

 

Чижовъ-,

 

въ

 

обычное

 

время

 

за

 

литургіей

 

Владыкою

сказано

 

было

 

слово;

 

рукоположенъ

 

во

 

іеромонаха

 

іеродіаконъ

архіерейскаго

 

дома

 

Никифаръ.
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—

—

   

Прощальная

 

вечерня.

 

Его

 

Преосвященство,

 

по

 

окончаніи

вечерни,

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соб;>рѣ

 

обрядъ

 

проще-

нія

 

съ

 

духовенствомъ

 

и

 

народомъ.

21

 

— 24— дни

 

ефимоновъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершалъ

чтеніе

 

великаго

 

канона

 

на

 

пов.зчеріяхъ

 

въ

 

каѳздральномъ

 

соборѣ.

—

   

23— среда

 

1-й

 

нед.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

литургію

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ;

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Никандръ

Ивановъ,

 

игуменъ

 

Макарій,

 

ключарь

 

— священникъ

 

Стефанъ

Каверзневъ,

  

священникъ

 

Александръ

 

('анковскій.

—

   

25—

 

пятокъ

 

1-й

 

седм.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

въ

 

каѳ.

 

соборѣ

 

литургІЕО

 

Преждеосвященныхъ

 

Даровъ;

 

въ

служеніи

 

участвовали:

 

каѳедральный

 

протоіерей

 

Никандръ

Ивановъ,

 

ключарь

 

— священникъ

 

Стефанъ

 

Каверзневъ,

 

священ-

никъ

 

Александръ

 

Оанковскій,

 

іеромонахъ

 

Никнфоръ;

 

поевященъ

въ

 

санъ

 

діакона

 

окончившій

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи

 

Сте-

фанъ

 

Стефановъ,

 

опредѣленный

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

въ

с.

 

Писково,

 

Сычев,

 

у.;

 

въ

 

концѣ

 

литургіи

 

совергаенъ

 

былъ

молебенъ

 

св.

 

Ѳеодору

 

Тирону

 

съ

 

благословеніеыъ

 

колива.

—

   

26 — суббота

 

1-й

 

седм.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

Божественную

 

литургію

 

въ

 

домоиой

 

св.

 

Апостоловъ

 

церкви;

 

въ

служеніи

 

участвовали:

 

игуменъ

 

Макарій,

 

еп.

 

наблюдатель

 

—

священникъ

 

Сергій

 

Добромысловъ,

 

экономъ—

 

священникъ

 

Григо-

рій

 

Соколовъ,

 

іеромонахъ

 

Ннкпфоръ;

 

поснящены:

 

во

 

священника

діаконъ

 

Стефанъ

 

Стефановъ,

 

во

 

діакона

 

— псалонщикъ

 

Аликсѣй

Верзиловъ,

 

опредѣленный

 

въ

 

с.

 

Ново-Никольское,

 

Вяземскаго

уѣзда.

—

   

27— торжество

 

Православія.

 

Его

 

Преосвященство

 

со-

вершилъ

 

Божественную

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ;

въ

 

служеніи

 

участвовали:

 

архимандритъ

 

Иннокентій,

 

каѳе-

дральный

 

''ротоіерей

 

Никандръ

 

Ивановъ,

 

игуменъ

 

Макарій,

ключарь —священникъ

 

Стѳфлиъ

 

Кчвврзаеаь,

 

еа.

 

наблюдатель

 

—
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священникъ

 

Сергій

 

Добромысловъ,

 

свлщенеикъ

 

Димитрій

 

Каме-

гуловъ,

 

священникъ

 

Тяхонъ

 

Чижовъ,

 

іеромонахъ

 

Никифоръ;

цосвяіденъ

 

во

 

діакона

 

псаломщнкъ

 

Алексѣй

 

Капустинъ,

определенный

 

въ

 

с.

 

Семеновское,

 

Г.китскаго

 

уѣзда:

 

въ

 

обычное

время

 

за

 

литургіей

 

слово

 

сказано

 

было

 

сиборнымъ

 

с!;ящѳннп-

комъ

 

Ал«ксандромъ

 

Санковскимъ.

---

 

29

 

— вторниаъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

ка-

ѳедральномъ

 

соборѣ

 

акаѳистъ

 

предъ

 

Смоленской

 

чудотворной

иконой

 

Божіей

 

Матери— Одигитріи,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

духовенства.

I

 

з в

 

$

 

с

 

т і в

 

ж

 

s

 

а

 

м

 

'I

 

та

 

и»

ОткрЫТІе

 

ГрОДНеНОКОЙ

 

епарХІИ.

 

—

 

23

 

января

 

православная

Гродна

 

съ

 

особою

 

торжественностью

 

праздновала

 

важное

 

въ

 

ея

духовной

 

жизни

 

событіе — открытіе

 

самостоятельной

 

Гроднен-

ской

 

епархіи,

 

выделенной,

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію

 

2

 

8

декабря

 

истекшаго

 

года,

 

изъ

 

епархіи

 

Литовской.

!Іо

 

окончаніи

 

литургіи,

 

Владыка,

 

Преосвященный

 

Іоакимъ,

съ

 

многочислепнымъ

 

мѣстнымъ

 

и

 

пріѣхавшимъ

 

духовенствомъ,

въ

 

^олотоііъ

 

облаченіи,

 

вышелъ

 

для

 

совершенія

 

молебна

 

на

солею.

 

О.

 

каѳвдральный

 

иротоіерей

 

прочелъ

 

Высочайшее

 

пове-

лѣніе

 

объ

 

открмтіи

 

Гродненской

 

enaj

 

хіи

 

и

 

Высочайіпій

 

указъ

о

 

бытіи

 

первому

 

викаріго

 

Литовской

 

епархіи,

 

епископу

 

Брест-

скому

 

Іоакиму,

 

епископомъ

 

Гродненскішъ

 

и

 

Брестскимъ,

 

а

затѣмъ

 

прочитанъ

 

былъ

 

адресъ

 

отъ

 

всей

 

Гродненской

 

паствы

(Лит.

 

Ей.

 

Вѣд.).

150-ти-лѢтнІуі

 

юбилей

 

Влади шрсной

 

духовной

 

семинаріи

 

—

Означенное

 

торжество,

 

съ

 

разрѣшенія

 

Св.

 

Синода,

 

отпраздно-

вано

 

было

 

30

 

минувшаго

 

января.

 

Владимирская

 

семиварія

 

во

иремя

 

своего

 

150-ти-лвтняго

 

сущѳствованіл

 

немало

   

воспитала
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—

полезныхъ

 

и

 

даже

 

именитыхъ

 

деятелей

 

на

 

государственной

службѣ,

 

изъ

 

числа

 

которыхъ,

 

по

 

всей

 

справедливости,

 

должѳнъ

занять

 

первое

 

мѣсто

 

зн

 

шенитый

 

государственный

 

мужъ

 

-

 

графъ

Михаилъ

 

Михайловичъ

 

Сперанскій,

 

который

 

своимъ

 

гѳніальнымъ

умомъ

 

и

 

государственною

 

службою

 

при

 

трехъ

 

Императорахъ —

Павлѣ

 

I,

 

Александре

 

I

 

п

 

Николаѣ

 

I

 

пранѳсъ

 

всему

 

рус-

скому

 

государству

 

полнымъ

 

собраніѳмъ

 

россійскихъ

 

законовъ

громадную

 

пользу

 

и

 

въ

 

частности

 

—

 

нашему

 

духовному

 

сословію

образованіемъ

 

духовно-учебнаго

 

капитала.

 

Празднованіе

 

почти-

ли

 

своимъ

 

прибытіемъ

 

во

 

Владиміръ

 

многіе

 

изъ

 

бывшихъ

воспитанниковъ

 

семинаріи,

 

которые

 

въ

 

настоящее

 

время

 

зани-

маютъ

 

почетныя

 

и

 

высокія

 

должности

 

на

 

разныхъ

 

служебныхъ

поприщахъ.

Дѣятельность

   

Общества

    

распространен!»

    

Священнаго
ГІИСаНІЯ.

 

—

 

Къ

 

концу

 

1898

 

года

 

въ

 

Обществѣ

 

состояло

 

1120

членовъ,

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

20

 

Преосня

 

ценныхъ

 

и

 

263

 

прочихъ

духовныхъ

 

лицъ.

 

На

 

приходъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

поступило

43Л27

 

руб.

 

55

 

к.

 

Священныхъ

 

книгъ

 

распространено

 

было

въ

 

отчетномъ

 

году

 

60.748

 

экз.;

 

изъ

 

нихъ

 

около

 

половины

чрезъ

 

корреспондентовъ

 

и

 

книгоношъ

 

(которыхъ

 

въ

 

обществѣ

6).

 

Всего

 

съ

 

1863

 

г.

 

распространено

 

1.958,312

 

экземпляровъ

книгъ

 

Священнаго

 

Писанія.

Если

 

сопоставить

 

эти

 

цифры

 

съ

 

милліонными

 

капиталами

и

 

книжными

 

цифрами

 

иностранныхъ

 

библейскихъ

 

обществъ,

впечатлѣніе

 

получается

 

далеко

 

нерадостное.

 

Такъ,

 

напр.,

Британское

 

библейское

 

общество

 

въ

 

1898

 

году

 

распространило

4.387,000

 

экз.

 

Библій

 

и

 

отдѣльныхъ

 

священныхъ

 

книгъ,

 

а

со

 

времени

 

своего

 

основанія

 

въ

 

1803

 

г.

 

— 155

 

500,000

 

экз.

болѣѳ

 

чѣмъ

 

на

 

340

 

различныхъ

 

языкахъ

 

(Заим.

 

изъ

 

ж.

 

Б.

 

и

 

Ц.).
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-

О

 

Б

 

Ъ

 

Я

 

В

 

Л

 

E

 

H

 

I

 

Я.

Въ

 

книжномъ

 

магазинѣ

 

И.

 

Л.

 

ТУЗОВА
(С.-Петербургъ,

 

Садовая

 

улица,

 

Гостиный

 

дворъ,

 

№45),

между

 

прочими,

 

продаются

 

слѣдующія

 

книги:

—

   

Житія

 

святыхъ:

 

Василія

 

Великаго,

 

Григорія

 

Богослова
и

 

Іоанна

 

Златоустаго.

 

Съ

 

изобр.

 

ихъ

 

акад.

 

Ѳ.

 

Г.

 

Солнцева.
Спб.,

 

1897

 

г.,

 

д.

 

30

 

к.

—

   

Краткое

 

обозрѣаіе

 

богоелуж.-івія

 

православной

 

Церкви.
Съ

 

рисунк.

 

въ

 

текстѣ.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб.,

 

1886

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

Одобр.

 

Уч.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

для

 

употр.

 

въ

 

гимн,

 

и

 

прогимн.

Дебольскій

 

Г.

 

С,

 

прот.

 

Необходимость

 

и

 

важность

 

христіан.
цовед.

 

и

 

иослушанія

 

правосл.

 

Церкви.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.

 

1885

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

 

Одобр.

 

для

 

пріобр.

 

въ

 

учѳнич.

 

библ.

 

средн.

 

и

низіп.

 

учебн.

 

завед.

 

Мин.

 

Вар.

 

Пр.

   

21

 

іюля

 

1894

 

г.

 

А'»

  

14375.
—

   

О

 

ювѣніи

 

по

 

уставу

 

православной

 

Церкви.

 

Изд.

 

3-е.

Спб.,

 

1892

 

г.,

 

ц.

 

50

 

к.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

одобр.

 

для

 

пріобр.

 

въ

уч.

  

библ.

 

средн.

   

уч.

 

зав.

  

21

  

іюля

  

1894

 

Г.

  

№

  

14375.
—

   

О

 

любви

 

къ

 

отечеству

 

и

 

трудѣ

 

по

 

слову

 

Божію.

 

Спб.,
1898

 

г.,

 

ц.

 

25

 

к.

 

Уьен.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

одобр.

 

для

 

учен.

библ.

 

средн.

 

и

 

низш.

 

уч.

 

зав.

 

2

 

сентября

  

1884

 

г.

 

№

  

12959.

—

   

О

 

пользѣ

 

чтенія

 

Вибліи,

 

сирѣчь

 

книгъ

 

священ,

 

писанія.
Изд.

  

2-е.

 

Спб.,

   

1897

  

г.,

 

ц.

 

60

 

к.

—

   

Попеченіе

 

правосл.

 

Церкви

 

о

 

саасеніи

 

міра,

 

выраженное

въ

 

ея

 

богослуж.,

 

объемлющемъ

 

всю

 

жизнь

 

христ.

 

отъ

 

рожденія
до

 

смерти,

 

или

 

объясненіе

 

обрядовъ,

 

требъ,

 

таинствъ

 

и

богослуж.

 

православной

 

Церкви.

 

Съ

 

рисунками

 

въ

 

тексіѣ.

Одобр.

 

Учен.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар

 

Пр.

 

для

 

учен.

 

библ.

 

средн.

 

и

низш.

 

уч.

 

зав.

 

2

 

сентября

 

1884

 

г.

 

№

 

12959.

 

Изд.

 

4-е.

 

Сиб.,
1894

 

г.,

 

ц.

 

2

  

р.,

 

въ

 

изящн.

 

кол.

 

пер.

 

3

 

р.

—

    

Седмица

 

говѣнія,

 

исповѣди

 

и

 

причащ.

 

Изд.

 

4-е.

 

Спб..
1897

 

г.,

 

ц.

 

20

 

к.

 

Внесена

 

въ

 

списокъ

 

книгъ

 

для

 

библ.

 

церк,-

црих.

 

школъ.

 

(Церк.

 

Вѣд.

 

№

 

2,

 

1896

 

г.).
—

   

Установленія

 

ветхозавѣтной

 

церкви

 

и

 

христіанскія,

 

для

которыхъ

 

первыя

 

служили

 

образцами.

 

Изд.

 

2-е

 

Спб.,

 

1893

г.,

 

ц.

 

60

 

к.

Дестунисъ

 

Софія.

 

Житія

 

святыхъ.

 

Сост.

 

по

 

Чѳтьи-Минеямъ

и

 

другимъ

 

книгамъ.

 

Съ

 

изобр.

 

свят,

 

и

 

праз;

 

н.

 

акад.

 

Солнцева
12

 

книгъ.

 

Спб.,

  

1892

 

г.,

 

ц.

  

6

 

р.,

 

въ

 

кол.

 

пер.

 

въ

 

4-хъ

 

книг.



__
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—

9

 

р.

 

Одобр.

 

Уч.

 

Ком.

 

при

 

Св.

 

Сѵн.

 

для

 

учен.

 

библ.

 

дух.

 

сем.

и

 

училищъ

 

въ

 

кач.

 

назидат.

 

чтен.

 

для

 

учащихся

 

(2

 

7

 

іюля

1886

 

г.

 

№

 

428).

 

Одобр.

 

Уч.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

для

 

уч.

библ.

 

учѳбн.

 

зав.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

(2с

 

мая

 

1887

 

г.

 

№

 

7623).
Собств.

 

Иго

 

Импер.

 

Вел.

 

Канц.

 

циркул.

 

реком.

 

мѣстн.

начальств.

 

учебн.

 

и

 

воспит.

 

зав.

 

вѣд.

 

Импѳр.

 

Маріи

 

для

 

библ.

ввѣрен.

 

имъ

 

зав.

  

(24

 

февр.

   

1887

  

г.

 

№

 

2995).
—

 

Житія

 

святыхъ,

 

ежедневное

 

чтеніе

 

для

 

народа

 

и

 

для

церк.-прих.

 

шк.

 

Со

 

включ.

 

1)

 

мѣсяцеслова,

 

2)

 

объясненія

праздн.

 

и

 

3)

 

указанія

 

дней

 

особенн.

 

честв.

 

Бож.

 

Мат.

 

Съ
120

 

изобр

 

св.,

 

12

 

книж.

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.

 

80

 

к.,

 

въ

 

кол.

пер.

 

въ

 

2-хъ

 

кн.

 

ц.

 

3

 

р.

 

30

 

к.

 

По

 

ея

 

же

 

книгѣ

 

<Житій
свят.»,

 

изд.

 

1886

 

г.

 

одобр.

 

Уч.

 

Ком

 

при

 

Св.

 

Сѵн.

 

(27

 

іюня
1886

 

г.

 

№

 

428)

 

и

 

Учен.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.

 

(20

 

мая

 

1887

г.

 

№

 

7623).

Дмитревскій

 

И.

 

И -тор.,

 

догм,

 

и

 

таинств,

 

изъясненіе

 

Боже-
ственной

 

литургіи,

 

основ,

 

на

 

свящ.

 

пне.,

 

прав.

 

всел.

 

и

 

помѣстн.

собор,

 

и

 

на

 

писан,

 

св.

 

отцевъ

 

церіс.

 

Съ

 

рис.

 

акад.

 

Солнцева.
Спк,

 

1897

 

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

 

въ

 

кол.

 

пер.

 

3

 

р.

 

50

 

к.

 

Мин.
Нар.

 

Пр.

 

одобр.

 

для

 

фундач.

 

библ.

 

ср.

 

уч.

 

зав.

 

(21

 

іюля
1894

 

г.

 

№

  

14375).

Добровольскій

 

И.,

 

капд.

 

бог.

 

Справочная

 

книга

 

для

 

право-

славная

 

духовенства.

 

Спб.,

 

1898

 

г.,

 

ц.

  

1

  

р.

Есиповъ

 

Н.

 

Н.

 

Свят,

 

и

 

чудотв.

 

арх.

 

Черниг.

 

Ѳеодосій

 

Угл.
I)

 

Житіе.

 

2)

 

Проел,

 

и

 

чуд.

 

3)

 

Торжество

 

открыт,

 

мощей

 

свят.

Съ

 

прил.

 

патріарш.

 

и

 

царек,

 

граматъ,

 

автографовъ

 

и

 

писемъ

св.

 

Ѳеодосія,

 

хронологич.

 

указат.

 

событ.

 

съ

 

1630

 

по

 

1696

 

г.

и

 

опис.

 

собор.,

 

гдѣ

 

покоились

 

и

 

нынѣ

 

почиваютъ

 

мощи

 

ев*

Ѳеодосія,

 

и

 

со

 

мног.

 

рис.

 

Спб.,

 

1897

 

г.,

 

ц.

 

1

 

р.,

 

въ

 

колени,

перѳпл.

 

2

 

р.

 

Определен.

 

Учеб.

 

Ком.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ,

 

утвержден

 

-

нымъ

 

г.

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

Св.

 

Сѵнода,

 

постановлено:

 

допу-

стить

 

къ

 

пріобрѣтѳнію

 

въ

 

ученичѳскія

 

библіотеки

 

духовныхъ

семинарій,

 

мужскихъ

 

духовныхъ

 

и

 

женскихъ

 

еиархіальныхъ
училищъ

 

(«Церк.

 

Вѣд.>

 

Л

 

29-й,

  

1898

 

г.).
Ивановъ

 

А.

 

Руков.

 

къ

 

изъясн.

 

чтѳн.

 

Апостольскихъ

 

посла-

ній

 

и

 

Апокалипсиса.

 

Иэд.

 

4-е.

 

Од.

 

Уч.

 

Кои.

 

при

 

Св.

 

Сѵн.

для

 

сем.

 

Спб.,

 

1893

  

г.,

 

цѣна

 

2

 

р.

 

50

 

к.

-—

 

Руков.

 

къ

 

изъясн.

 

чтен.

 

Четввроевавгелія

 

и

 

дѣяній

Апостольскихъ.

 

Изд.

 

2-е,

 

съ

 

прилож.

 

карты

 

Палѳст,

 

во

 

время
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-~

жизни

 

I

   

Христа.

 

Спб.,

   

1894

 

г.,

 

п.

  

2

 

р.

  

50

 

к.

    

Учѳбн.

  

Ком.
при

 

Св.

 

Сѵн.

 

одобр.

 

для

 

употр.

  

въ

 

сем.

Игнатій

 

еп.

 

(Брянч.)

 

Сочиненія.

 

Съ

 

прил.

 

порт.

 

авт.

 

Изд.
2-е.

  

6

 

т.

 

Спб.

   

1886

 

—

 

91

  

г.,

 

цѣна

  

13

  

р.,

  

въ

 

кол.

   

пер.

   

19

 

р.

—

   

О

 

терпѣніи

 

скорбей.

 

Ученіе

 

святыхъ

 

отцовъ.

 

Изд.

 

3-е.

Спб.,

 

1893

 

г.,

 

ц

 

50

 

к.,

 

съ

 

кол.

 

пер.

 

1

 

р.

 

Мин.

 

Нар.

 

Пр.
одобр.

 

для

 

учен,

 

библ,

 

средн.

 

и

 

низш.

 

учебн.

 

зав.

 

2

 

сент.

1881

  

г ,

 

№

  

12959.
—

   

Отечникъ.

 

Избранный

 

изреченія

 

святыхъ

 

иноковъ

 

и

повѣсти,

 

изъ

 

жизни

 

ихъ

 

собранный.

 

Спб.,

 

1891

 

г.,

 

ц.

 

3

 

р

 

,

въ

 

кол.

 

пер.

  

4

 

р.

—

   

Слово

 

о

 

смерти

 

и

 

прибавленіе

 

къ

 

нему.

 

Изд.

 

5-е.

 

Спб.,
1886

 

г

 

,

 

ц.

  

1р.

  

25

 

к.

 

Въ

 

кол.

 

пер.

 

2

  

р.

Игнатьевъ

 

П.

 

Благочестивый

 

размышл.

 

up.

 

христіанина

 

о

своей

 

душѣ.

 

На

 

каждый

 

день

 

мѣсяца.

 

Съ

 

изреч.,

 

заимствов.

изъ

 

свящ.

 

писан.,

 

св.

 

отцевъ

 

и

 

святит,

 

церкви

 

и

 

древн.

 

филос.
Спб,

  

1890

 

г

 

,

  

ц.

  

30

  

в.,

  

въ

 

коленк,

   

пер.шл.

  

75

 

к.

Избранный

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

чудеса

 

и

 

видѣнія,

 

какъ

 

до-

казательства

 

различи,

 

истинъ

 

христ.

 

правосл.

 

вѣры.

 

Матѳріалъ

для

 

пастырей

 

при

 

составл.

 

поуч.

 

и

 

назпдат.

 

чтеніе

 

для

 

всѣхъ

правосл.

 

христ.

 

Сост.

 

прот.

 

Ѳ.

 

Л.

 

Изд.

 

3-е.

 

Спб.,

 

1891

 

г.,

 

ц.

1

   

р.,

 

въ

 

кол.

  

пер.

   

1

  

р.

  

75

 

к.

Инвокентій,

 

митр.

 

Москов.

 

Творенія.

 

Книга

 

первая,

 

вторая

п

 

третья.

 

Собраны

 

И.

 

Барсуковым!..

 

М.,

 

1886-

 

88

 

г.,

 

ц.

 

за

3

 

тома

 

6

 

р.

Ириней,

 

св.

 

еп.

 

Ліонскій.

 

Сочиненія.

 

Изд.

 

въ

 

русск.

 

перев.

прот.

 

П.

 

А.

 

Преображенскимъ.

 

1)

 

Пять

 

книгъ

 

противъ

 

ересей.
2)

 

Отрывки

 

изъ

 

утрач.

 

сочин.

 

св.

 

Иринея.

 

М.,

 

1871

 

г.,

 

ц.

3

 

руб.

 

Ученымъ

 

Ком.

 

Мин

 

Нар.

 

Пр.

 

одобр.

 

для

 

библ.

 

средн.

учебн.

 

зав.

 

Министерства.

 

(25

  

ноября

   

1898

  

г.,

  

№

 

28740).
Іоаннъ

 

св.

 

Дамаск.

 

Точное

 

изложеніе

 

православной

 

вѣры.

Твореніе

 

св.

 

Іоанна

 

Дамаскина.

 

Съ

 

греч.

 

перев

 

и

 

снабд.

перев.

 

нредисл..

 

примѣч.

 

и

 

указател.

 

А.

 

Бронзовъ.

 

Спб.,

 

1894

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

—

   

Три

 

защитительн.

 

слова

 

противъ

 

порицающ.

 

святыя

иконы

 

или

 

изображ.

 

Съ

 

греч.

 

перев.

 

А.

 

Бронзовъ.

 

Спб.,

 

1893

г.,

 

ц.

  

1

  

р.

Іоаинъ

 

Злат.

 

св.

 

О

 

воспитавіи

 

дѣтей.

 

Переводъ

 

Филарета,
архіеп.

 

Черниговскаго.

 

Спб.,

  

1889

 

г.,

 

ц

   

10

 

к.

—

   

О

 

дѣветвѣ.

 

Перев.

 

Маріи

 

В

 

—

 

вой.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб.,

 

1892

г.,

 

цѣна

 

50

 

к.
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-

Іустппъ

 

еп.

 

Зерцало

 

православнаго

 

исповѣданія

 

свят.

 

Дими-
трія

 

Рост.,

 

въ

 

русск.

 

перев.

 

Спб.,

   

1898

 

г.,

 

ц.

   

15

 

к.

Тустинъ

 

св.,

 

философ,

 

и

 

муч.

 

Сочиненія.

 

Изд.

 

въ

 

русск.

перев.

 

со

 

введен,

 

и

 

примѣч.

 

къ

 

ниыъ

 

прот.

 

П.

 

А.

 

Преобра-
женскимъ.

 

Отд

 

Т.

 

Первая

 

и

 

вторая

 

апологія.

 

— Разговоръ

 

съ

Трифономъ

 

Іудеѳмъ.

 

Отд.

 

II.

 

Поел,

 

къ

 

Діогнету.

 

— Рѣчь

 

къ

Эллинамъ. —Увѣщан.

 

къ

 

Эллинамъ.

 

— О

 

единовластительствѣ. —

Отрывокъ

 

о

 

Воскреееніи.

 

М.

  

1891

  

г.,

 

ц.

 

2

 

р.

Кающійся

 

грѣшникъ.

 

Размышленія,

 

взятыя

 

изъ

 

сочиненій

Филарета,

 

митр.

 

Моск.,

 

Иннокентія,

 

архіеп.

 

Херсонскаго,
Димитрія,

 

архіеп.

 

Волынскаго,

 

Ѳеофана,

 

бывшаго

 

еп.

 

Влади-
мірскаго,

 

Порфирія.

 

бывшаго

 

еп.

 

Чигиринскаго,

 

п

 

др.

 

Спб.,
1888

 

г.,

 

ц.

 

20

 

к.

 

Учебн.

 

Ком.

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.,

 

одобр.

 

для

учен.

  

библ.

 

средн.

 

и

 

низш.

 

учебн.

 

зав.

Ковальницкій

 

А.

 

прот.

 

Взглядъ

 

на

 

ученіѳ

 

соціалистовъ

 

объ

общеніи

 

имуществъ.

 

Слово,

 

ц.

  

5

 

к.

Ролосъ

 

природы

 

о

 

величіи

 

Божіемъ

 

и

 

слабости

 

чѳловѣка.

Изд.

 

3-е.

 

Ц.

  

5

 

коп.

--

 

Евангельская

 

женщина,

 

обличенная

 

въ

 

грѣхѣ

 

людьми

 

и

оправданная

 

Спасителемъ,

 

ц.

  

5

 

к.

—

   

Жена-христіанка.

 

Слово.

 

Изд.

 

2-е,

 

ц.

  

5

 

к.

—

   

Испові

 

дь

 

предъ

 

духовнпкомъ

 

не

 

лишнее

 

ли

 

дѣло?

 

Ц.
25

 

к.

—

   

Іерусалимъ

 

вечѳромъ

 

и

 

священникъ

 

на

 

Голгоѳѣ

 

у

Креста

 

Господня.

 

Изд.

 

3-е,

 

ц.

  

10

 

к.

Іосафатова

 

долина

 

въ

 

Іерусалимѣ

 

или

 

мѣсто

 

страгаяаго

 

суда

Христова.

 

Изъ

 

путешествія

 

въ

 

Св.

 

Землю.

 

Съ

 

2-мя

 

рис.

 

Спб.,
1898

 

г

 

,

 

ц.

  

30

 

к.

—

   

Каковы

 

мы

 

были

 

бы

 

безъ

 

Іпсуса.

 

Съ

 

франц.

 

Изд.

 

4-е.

Ц.

   

15

 

к.

—

   

Материнская

 

любовь

 

у

 

ясивотныхъ.

 

Ц.

  

10

 

к.

—

   

Много-ли

 

знаетъ

 

человѣкъ

 

о

 

вселенной?

 

Перев.

 

съ

 

нѣм.,

цѣна

 

20

 

коп.

—

   

Надгробныя

 

надписи,

 

выраясенныя

 

словами

 

священвыхъ

книгъ.

 

Изд.

  

2-е.

  

Спб.,

  

1898

 

г.,

  

Ц.

  

10

 

к.

—

   

Нравственное

 

богословіе

 

евреевъ-талмудистовъ.

 

Съ

нѣмецк.

 

Изд.

 

2-е.

 

Спб

 

,

  

1898

 

г.,

 

ц.

  

20

 

к.

—

   

Обращеніе

 

изъ

 

певѣрія

 

въ

 

хрпстіанство

 

Философа

 

Авгу-

стина,

 

-

 

напоминаніе

 

невѣрующимъ

 

нашего

 

времени.

 

Изд.

 

2-е.

Ц.

  

10

 

к.

—

   

О

 

постѣ,

 

на

 

основаніи

   

вѣры

 

и

   

науки.

   

Слово

   

противъ
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—

докавывающихъ,

 

что

 

постановл.

 

Церкви

 

о

 

постахъ

 

уже

 

отжило

свое

 

время,

 

ц.

  

10

 

к.

—

  

О

 

современпомъ

 

воспитанін

 

дѣтей

 

матерями.

 

Слово.

 

Изд.
3-е.,

 

ц.

 

5

 

к.

О

 

таипствѣ

 

св.

  

причащенія

 

тѣла

 

и

 

крови

   

Господа

 

нашего

Іисуса

 

Христа.

 

Изд.

  

2-е

 

ц.

  

5

 

к

—

   

Отче

 

нашъ,

 

иже

 

еси

   

на

   

небѳсѣхъ.

   

Небеса,

 

—

 

Отецъ, —

Дѣти.

 

Изд.

  

2-е,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Послѣдніе

 

дни

 

жизни

   

Пилата,

   

осудившаго

   

Христа

 

на

смерть.

 

Перев.

 

съ

 

нѣм.

 

Изд.

 

3-е,

 

ц.

  

10

 

к.

—

   

Послѣдніѳ

    

дни

   

жизни

    

преступника,

   

осужденнаго

   

на

смертную

 

казнь,

 

ц.

 

20

 

к.

—

  

Преподобная

 

Марія

 

Египетская,

 

какъ

   

образецъ

 

борьбы
самой

 

съ

 

собой.

 

Съ

 

изображ.

 

Изд.

 

3-е,

 

ц.

 

5

 

к.

—

   

Причины

   

невѣрія

   

въ

   

наше

   

время.

   

Слово.

   

Изд.

   

2-ѳ,

ц.

  

10

 

к.

ВЫШЛА

 

ИЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

КНИЖКА:

„КРАТКОЕ

 

ОПИСАНІЕ

 

ЦЕРКВЕЙ

 

СМОЛЕНСКОЙ

 

ЕПАРХГ.

ВЫПУСКЪ

  

I.

Уѣзды:

 

Смоленскій,

 

Бѣльскій,

 

Вяземскій,

 

Гжатскій,

  

Дорого-
бужскій,

 

Духовщинскій

 

и

 

Ельнинскій.

Составилъ

 

свнщ.

 

А.

 

Синковскій.

Можно

 

получать:

 

у

 

самого

 

автора

 

и

 

въ

 

свѣчныхъ

 

лавкахъ

Сыоленекаго

 

Епархіальнаго

 

свѣчного

 

завода.

ИЩѵьиа

 

1

 

руб.



-
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ВЫШЛА

 

ЙЗЪ

 

ПЕЧАТИ

 

ЧЕТВЕРТЫМ!

 

ЙЗДАНІЕМЪ

 

КНИЖКА:

„Сшанія

 

о

 

чудотворныхъ

 

иконахъ

 

Божіей

 

Матери,

 

болѣе

извѣстныхъ

 

и

 

особенно

 

чтимыхъ

 

въ

 

средѣ

 

правоглавнаго

 

руе-

скаго

 

народа,

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

молитвъ,

 

читаемыхъ

 

предъ

сими

 

иконами".

Смоленскъ.

 

Въ

 

8

 

д.

 

125

 

стр.

  

Цѣна

 

25

 

КОП.,

 

съ

 

пересылкою.

Книжка

 

можетъ

 

служить

 

благочестивымъ

 

и

 

назидательнымъ

чтеніемъ

 

для

 

всякаго

 

православнаго

 

христіанина.

 

Она

 

Учи-

лищнымъ

 

Совѣтомъ,

 

въ

 

первомъ

 

изданіи,

 

допущена

 

въ

 

биб-

ліотеки

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

 

грамоты.

Съ

 

требованиями

 

можно

 

обращаться

 

къ

 

ея

 

составителю,

смотрителю

 

Смоленскаго

 

дух.

 

училища

 

Ив.

 

П.

 

Сперанскому

и

 

въ

 

магазины:

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

—

 

Тузова

 

и

 

въ

 

Москвѣ:

Глазунова,

 

Думнова

 

и

 

въ

 

Отд.

 

распростр.

 

дух.-нрав,

 

книгъ

(Пѳтровскій

 

монастырь).

Въ

 

Смоленскомъ

 

Вознесенскомъ

 

женскомъ

 

мона-

стырѣ

 

принимаются

 

заказы

 

на

 

шитье:

 

церковныхъ

облаченій,

 

воздуховъ

 

и

 

т.

 

под.,

 

а

 

также

 

рясъ.

 

под-

рясниковъ,

 

камилавокъ,

 

скуфей,

 

шитыхъ

 

поясовъ,

 

по

удешевленнымъ

 

цѣнамъ-



—

 

268

 

-

ЦЕРКОВНЫЙ

 

холстъ
покупаетъ

  

контора

 

паровой

   

мельницы

  

А.

   

Малеванаго

  

въ

Смоленскѣ,

 

на

 

Рачевкѣ,

 

по

 

цѣнѣ

 

отъ

 

5

 

до

 

6

 

копѣекъ

 

за

 

ар-

шинъ,

 

въ

 

зависимости

 

отъ

 

ширины

 

холста,

—«q

 

<S^i>*s33a>

Содержаніе:

 

Ошчдшълъ

 

иффмііціилміъгъе:

 

1)

 

Отчсті.

 

Общ.

 

вспомощ.

нужд,

 

воспиг.

 

еп.

 

ж.

 

учил,

 

за

 

1898-99

 

г.

 

2)

 

Епарх.

 

распор,

 

и

 

извѣстія.

 

3)
І):ів.

 

и

 

рас.поряж.

 

но

 

церк -пр.

 

школ.

 

4)

 

Вывш.

 

учеіпіиамъ

 

В.

 

Н.

 

Пляшксвича.
Ишамііъ.ъъ

 

•веоффшшціал,Ъѣ**»шші:

 

1)

 

Слово

 

на

 

поклон.

 

Чести.

 

Кресту.
2")

 

Слово

 

предъ

 

всповѣдію.

 

3)

 

Едпночасное

 

нокаяніе.

 

4)

 

О

 

Смолян.

 

Аврааыкѣ

XV

 

r

 

5)

 

Дѣятелп

 

Смол

 

края

 

на

 

польву

 

церкви.

 

6)

 

Некрологъ

 

свящ.

 

Г.

 

Крылова.
7)

 

Архіер.

 

богослуженія.

 

8)

 

Ичвѣст.

 

и

 

аамѣтки.

 

9j

 

Объявленія.

 

Въ

 

прпложеніи:
Отчета

 

Смол.

 

Euapx.

 

Учил.

 

Совѣта

 

sa

 

1898

 

г.

 

(оконч.).

Редакторъ,

 

Смотритель

 

училища

 

И.

 

СперанСКІЙ.

Печатать

 

дозволено

   

цензурою.

    

Смоленскъ,

   

15

   

марта

 

1900

 

года.

Цензоръ,

 

соборный

 

ключарь,

 

свящрпникъ

 

Стцфаит.

 

Каьер„нев ,і.

Паровая

 

типо-литогра(|іія

 

Я.

 

Н.

 

Подзекснаго.
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-

составлялись

 

и

 

пополнялись

 

преимущественно

 

на

 

средства

духовенства,

 

попечителей

 

школъ,

 

чэстеыхъ

 

благотворителей

и

 

особенно

 

Училищнаго

 

при

 

Святѣйшемъ

 

Синодѣ

 

Совѣта;

Епархіальный

 

же

 

Совѣтъ

 

п

 

его

 

уѣздныа

 

Отдѣленія,

 

при

недостаточности

 

своихъ

 

средствъ

 

и

 

необходимости

 

удовле-

творить

 

другія

 

болѣе

 

неотложная

 

матеріальныя

 

нужды

 

школъ,

не

 

могли

 

оказать

 

этому

 

благому

 

дѣлу

 

существенной

 

помо-

щи.

 

Луішія

 

по

 

количеству

 

книгъ

 

и

 

достоинству

 

ихъ

 

со-

держала

 

библіотеки

 

находятся

 

при

 

школахъ:

 

Дровнинской

(<5и

 

книгъ),

 

Кармановской

 

(352

 

книги),

 

Ново-ІІокровской

(519

 

кн.),

 

Воробьевской

 

(210

 

кн.),

 

Субботниковской

 

(1 77

 

кн.),

Гуляево- Покровской

 

(135

 

кн.),

 

Вельмежской

 

(101

 

ве.),

Овсяниковской

 

пригородной

 

(300

 

кн.),

 

Бизерновской

 

(330

 

кн.),

Иванинской

 

(72

 

кн.)

 

п

 

Дорской

 

(71

 

кн.),

 

Гжатскаго

 

у.,

Устьянской,

 

Ііорѣчскаго

 

уѣзда,

 

Дубровской,

 

Юхновскаго

 

у.,

при

 

Смоленскомъ

 

Вознесепскомъ

 

женскомъ

 

монастырѣ

 

(224

экз.)

 

и

 

др.

Народная

 

библіотека — читальня

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Епархіальнаго
Училищнаго

 

Совѣта

 

въ

 

отчетномь

 

году

 

состояла

 

только

 

одна,

открытая

 

благодаря

 

энергіи

 

завѣдующаго

 

Кармановскою

 

двух-

классной)

 

школою

 

священника

 

Воііниловича

 

при

 

Карманов-

ской

 

школьной

 

библіотекѣ

 

на

 

средства

 

землевладѣльцевъ

Синягиныхъ

 

и

 

заключавшая

 

въ

 

себѣ

 

до

 

300

 

экземпляровъ

книгъ.

Y.

Сродства

 

содержания

 

церкосныхъ

 

школъ

 

за

 

отчетный

 

годъ

 

сравнительно

 

съ

 

предыду-

щимъ

  

годомъ.— МЬры.

   

принимаемый

 

къ

 

увеличенію

 

средствъ

 

содержанія.

Съ

   

возрастаніемъ

   

числа

   

церковпыхъ

   

школъ

   

епархіи

 

и

увелпченіемъ

 

потребностей

 

церковпо-школьпаго

 

дѣла, естествен

но

 

увеличивались

 

и

 

средства

 

содержавія

 

церковвыхъ

 

школъ



—

  

48

  

—

за

 

отчетный

 

годъ.

 

Обычно

 

сельсвія

 

и

 

волостныя

 

общества

при

 

открытіи

 

новыхъ

 

церковвыхъ

 

школъ

 

опредѣляли

 

и

извѣстный

 

размѣръ

 

взносовъ

 

на

 

устройство

 

и

 

содержавіе

школъ,

 

а

 

по

 

мѣстамъ

 

увеличивались

 

и

 

существовавшіе

 

раньше

взносы

 

на

 

нужды

 

церковно-школьнаго

 

дѣла.

 

Всего

 

на

 

нуж-

ды

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

 

поступило

 

въ

 

отчетномъ

 

году

189923

 

р.

 

75

 

к.

 

За

 

отсутствіѳмъ

 

опредѣленнвыхъ

 

данныхъ

о

 

поступленіи

 

во

 

189?

 

году

 

средствъ

 

на

 

содержаніе

 

школъ

въ

 

отдѣленія

 

и

 

самыя

 

школы,

 

нѣтъ

 

возможности

 

представить

сравнительный

 

вѣдомости

 

о

 

средствахъ

 

содержанія

 

школъ

за

 

отчетный

 

и

 

предыдушій

 

1897

 

годы,

 

но

 

въ

 

общемъ

 

мож-

но

 

сказать,

 

что

 

увеличеніе

 

средствъ

 

содержанія

 

школъ

 

по

отдѣльнымъ

 

уѣздамъ

 

колебалось

 

между

 

6

 

-14°/0 .

 

Изъ

 

числа

мѣръ,

 

направленныхъ

 

къ

 

увеличенію

 

средствъ

 

содержанія

школъ,

 

нужно

 

указать

 

на

 

заботы

 

объ

 

аккуратномъ

 

выпол-

нены

 

крестьянскими

 

обществами

 

приговоровъ

 

на

 

устройство

и

 

содержаніе

 

школъ:

 

съ

 

этою

 

цѣлыо

 

по

 

мѣстамъ

 

нрежніе

приходскіѳ

 

и

 

сельскіе

 

ириговоры

 

предъявлялись

 

на

 

утвержде-

ніе

 

земскихъ

 

начальнивовъ,

 

а

 

въ

 

3

 

участкѣ

 

Ёлышнсваго

уѣзда,

 

благодаря

 

стараніямъ

 

земскаго

 

начальника,

 

были

пересоставлены

 

всѣ

 

крестьянскіе

 

приговоры,

 

въ

 

видахъ

 

при-

давія

 

имъ

 

большей

 

юридической

 

силы

 

и

 

обязательности

 

въ

исполнении.

 

По

 

мѣстамъ

 

Епархіалышй

 

Училищный

 

Совѣтъ

и

 

его

 

Отдѣленія

 

обращались

 

къ

 

земству

 

п

 

городскимъ

 

управ-

леніякъ

 

съ

 

просьбами

 

о

 

субсидіахъ

 

на

 

церковно-школьное

дѣло,

 

но

 

особенно

 

ощутительныхъ

 

результатовъ

 

такія

 

просьбы

не

 

приносили.

 

Между

 

прочимъ,

 

Духовщинское

 

Отдѣленіе

 

Со-

вѣта

 

возбудило

 

предъ

 

очереднымъ

 

уѣзднымъ

 

земекпмъ

 

со-

собраніемъ

 

ходатайство

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

обязательный

 

подуш-

ный

 

взносъ,

 

платимый

 

крестьянами

 

на

 

земскія

 

и

 

мпнпстер-

свія

 

школы,

 

былъ

 

выдаваемъ

 

Земскою

 

Управою

 

на

 

содер-

жаніе

 

церковвыхъ

 

школъ,

 

если

 

таковыя

 

имѣются

 

въ

 

прихо-
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дахъ

 

плателыциковъ.

 

Означенное,

 

ходатайство

 

было

 

рѣшено

земскимъ

 

собрапіемъ

 

въ

 

утвордительномъ

 

смыслѣ,

 

но

 

съ

тѣмъ

 

условіемъ,

 

чтобы

 

вышеуказанный

 

взносъ

 

былъ

 

выда-

ваемъ

 

тавимъ

 

только

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

въ

 

которыхъ

дѣло

 

обученія

 

ведется

 

уснѣшво.

 

Въ

 

силу

 

подобяаго

 

ограни-

ченія,

 

Земская

 

Управа,

 

ссылаясь

 

на

 

отсутствіе

 

точныхъ

 

и

вѣрныхъ

 

свѣдѣній

 

о

 

состояніи

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

церковныхъ

школахъ

 

уѣзда,

 

и

 

въ

 

послѣдующее

 

время

 

не

 

выдавала

 

на

церковныя

 

школы

 

поступающихъ

 

отъ

 

крестьянъ

 

сборовъ,

ограничиваясь

 

денежпымъ

 

пособіемъ

 

на

 

церковно-школьное

дѣдо

 

въ

 

уѣздѣ

 

въ

 

размѣрѣ

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Кромѣ

 

этого,

много

 

получалось

 

средствъ

 

на

 

школьныя

 

нужды

 

благодаря

призыву

 

къ

 

пожертвованіямъ

 

на

 

дѣло

 

просвѣщенія

 

тсмнаго

люда,

 

причемъ

 

пояертвованія

 

поступали

 

каі.ъ

 

въ

 

самыя

школы,

 

такъ

 

направлялись

 

и

 

въ

 

Братство

 

преподобного

Авраамія,

 

Смолевскаго

 

чудотворца,

 

которое

 

оказывало

 

болѣе

или

 

менѣе

 

значительныя

 

поеобія

 

школамъ.

 

Для

 

привлеченія

пожертвованій

 

разсылалпсь

 

оо.

 

благочпннымъ,

 

земскимъ

 

на-

чальникамъ,

 

въ

 

волостныя

 

правлевія

 

и

 

разный

 

обществен-

ныя

 

учрежденія

 

пригласительные

 

листки

 

и

 

книжки

 

для

 

за-

писи

 

пожертвованій,

 

дѣлались

 

и

 

непосредственные

 

обраще-

нія

 

къ

 

извѣстнымъ

 

своею

 

благотворительностью

 

и

 

сочувствіемъ

дѣлу

 

народнаго

 

просвѣщенія

 

лицамъ,— и

 

вѣдомость

 

о

 

по-

сту

 

пленін

 

денежныхъ

 

суммъ

 

на

 

школы

 

отъ

 

Братства,

 

попе-

чителей,

 

частныхъ

 

лицъ

 

и

 

благотворителей

 

и

 

др.

 

краснорѣ-

чиво

 

говорить

 

о

 

томъ,

 

что

 

предпринятый

 

мѣры

 

не

 

были

тщетными,

 

что

 

великое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

нросвѣщенія

 

народа

въ

 

духѣ

 

вѣры

 

и

 

церкви

 

православной

 

находитъ

 

немало

сочукствующихъ

 

и

 

сотруднпновъ

 

въ

 

разныхъ

 

слояхъ

 

обще-

ства.
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—

YI.

Мѣры

 

къ

 

улучшенію

 

состава

 

учительствующихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ.—Улучше.

ніе

 

матеріальнаго

 

положенія

 

учащихъ. — Общества

 

взаимопомощи

 

учащимъ.

 

Эмери-

тальный,

 

вспомогательный

 

кассы. — Выдача

 

пособій

 

на

 

леченіе

 

и

 

другіе

 

виды

 

по-

мощи

 

учащимъ.

 

— Устройство

 

курсовъ

 

для

 

учителей

 

церковныхъ

 

школъ:

 

число

 

слу"

шателей;

 

расходы

 

по

 

устройству

 

курсовъ.

Дли

 

улучтенія

 

состава

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

Совѣтъ

 

и

 

его

 

Отдѣленія,

 

съ

 

одной

 

стороны,

 

принимали

 

всъ

возможный

 

мвры

 

еъ

 

улучшенію

 

матеріальнаго

 

положенія

учащихъ,

 

желая

 

этимъ

 

привлечь

 

и

 

удержать

 

на

 

службѣ

 

въ

церков.

 

школахъ

 

наиболѣе

 

нравоспособныхъ

 

учителей,

 

съ

другой— старались

 

посредствомъ

 

краткосрочныхъ

 

педагоги-

ческихъ

 

курсовъ

 

и

 

чрезъ

 

непосредственное

 

руководство

Епархіальнаго

 

и

 

уѣздныхъ

 

наблюдателей

 

ознакомить

 

съ

лучшимъ

 

веденіемъ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

и

 

всѣхъ

другихъ

 

учительствующихъ.

Считая

 

улучшсніе

 

матеріальнаго

 

положенія

 

учащпхъ

 

одною

изъ

 

самыхъ

 

надежныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

улучшенію

 

состава

 

уча-

щихъ,

 

Совѣтъ

 

и

 

его

 

Отдѣленія

 

одиимъ

 

учащимъ

 

увеличива-

ли

 

жалованье,

 

другихъ,

 

особенно

 

учителей

 

школъ

 

грамоты

поощряли

 

денежными

 

наградами,

 

инымъ

 

выдавали

 

косебіе

на

 

первоначальное

 

обзаведеніе,

 

путевые

 

расходы

 

и

 

наемъ

квартиры

 

(10

 

р.

 

учительниц*

 

Богородицкой

 

ц.-пр.,

 

Ельнин-

скаго

 

у.),

 

а

 

одному

 

учителю

 

Волково-Егорьевской

 

ц.-пр.

школы,

 

Ельнинск.

 

у.,

 

Димитрію

 

Сеньковскому

 

Отдѣленіе

 

вы-

дало

 

15

 

р.

 

на

 

леченіе.

 

Назначивъ

 

для

 

учащихъ

 

почти

 

всѣхъ

ц.-приходскихъ

 

школъ

 

жалованье

 

въ

 

размѣрѣ

 

не

 

менѣе

180

 

р.

 

въ

 

годъ,

 

а

 

для

 

учащихъ

 

школъ

 

грамоты

 

денежное

пособіе

 

отъ

 

казны

 

и

 

другихъ

 

источниковъ,

 

Совѣтъ

 

и

 

Отдѣле-

нія

 

достигли

 

того,

 

что

 

учащій

 

персоналъ

 

почти

 

во

 

всѣхъ

ц.-приходскихъ

 

школахъ

 

состоитъ

 

изъ

 

лицъ,

 

окончившихъ

курсъ

 

дух.

 

семинаріи

   

и

   

Епархіальнаго

 

женскаго

 

училища,
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или,

 

если

 

и

 

не

 

кончившихъ

 

среднихъ

 

учебнмхъ

 

заведеній,

то

 

все

 

же

 

имѣющихъ

 

званіе

 

учителя

 

начальной

 

илиц.-при-

ходской

 

школы,

 

а

 

въ

 

школахъ

 

грамоты — изъ

 

лицъ,

 

окончив-

шихъ

 

двухклассныя

 

и

 

одаоклассныя

 

школы,

 

п

 

отчасти

 

изъ

лицъ

 

съ

 

домлннпмъ

 

образованіемъ.

 

Другихъ

 

\іѣръ

 

къ

 

улуч-

шенію

 

матеріальнаго

 

положенія

 

учащихъ,

 

какь

 

то:

 

учрежде-

нія

 

общества

 

взаимопомощи

 

учащимъ,

 

эмернтальныхъ

 

или

вспомогательныхъ

 

кассъ

 

и

 

т.

 

и.

 

со

 

стороны

 

Совъта

 

и

 

его

Отдѣленій

 

не

 

принималось,

 

за

 

отсутствіемъ

 

иеобходимыхъ

на

 

то

 

средствъ

 

какъ

 

у

 

учащихъ,

 

такъ

 

и

 

у

 

Совѣта

 

съ

 

его

Отдѣленіями.

Въ

 

цѣляхъ

 

лучшей

 

подготовки

 

и

 

усовершенствованна

 

уча-

щихъ

 

въ

 

учебно-воспитательномъ

 

дълѣ,

 

Совѣтомъ

 

были

 

при-

няты

 

слѣдующія

 

мѣры:

 

1)

 

12

 

учителей

 

ц.-пр.

 

школъ

 

были

командированы

 

въ

 

г.

 

Москву

 

на

 

нѳдагогическіе

 

курсы

 

для

учителей

 

второкласоаыхъ

 

школъ.

 

2)

 

Въ

 

Смоленскѣ

 

были

устроены

 

пѳдагогичѳско-нѣвческіе

 

курсы,

 

съ

 

15

 

іюия

 

до

31

 

іюля.

 

Курсы

 

велись

 

но

 

особо

 

выработаннымъ

 

програм-

мам^

 

причемъ

 

особенное

 

вниманіе

 

обращено

 

было

 

на

 

озваком-

леніе

 

учащихъ

 

съ

 

теоріей

 

и

 

практикой

 

церковнаго

 

пѣнія.

Слушателей

 

на

 

курсахъ

 

было

 

по

 

назначенію

 

54

 

и

 

10

 

по

собственному

 

желанію.

 

На

 

устройство

 

и

 

содержаніе

 

курсовъ

уиотреблено

 

было

 

2700

 

р.,

 

отпущеиныхъ

 

Учшпіщнымъ

 

Совѣ-

томъ

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

изъ

 

суммъ

 

государственнаго

 

казначей-

ства.

 

3)

 

Въ

 

цѣляхъ

 

же

 

подготовки

 

молодыхъ

 

людей

 

къ

учительству

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

по

 

инпціативѣ

 

и

 

ра-

сноряженію

 

бывшаго

 

рппскопа

 

Сіноленскаго

 

Никанора,

 

были

организованы

 

въ

 

г.

 

Смоленск*

 

при

 

архіерейскомъ

 

домѣ

курсы

 

для

 

подготовки

 

молодыхъ

 

людей

 

къ

 

сдачѣ

 

экзамена

 

на

званіе

 

учителя.

 

Эти

 

курсы

 

продолжались

 

съ

 

октября

 

мѣсяца

отчетнаго

 

года

 

до

 

апрѣля

 

1899

 

г.

 

и

 

содержались

 

на

 

сред-

ства,

   

собранный

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

отъ

 

духовенства

 

в
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другихъ

 

жертвователей;

 

преподавателями

 

состояли

 

пѣкоторые

пзъ

 

преподавателей

 

духовчо-учеоныхъ

 

заведепій

 

г.

 

Смолен-

ска;

 

слушателей

 

было

 

32

 

человѣка

 

въ

 

старшей

 

грушіѣ

 

и

до

 

20

 

въ

 

младшей,

 

До

 

28

 

человькъ

 

изъ

 

этихъ

 

слушателей

уже

 

выдержали

 

установленное

 

испытаніе

 

на

 

званіе

 

учителя

ц.-пр.

 

школы

 

прп

 

духовныхъ

 

семинаріи

 

и

 

училищахъ.

 

О

 

Ыа-

конецъ,

 

Енархіальный

 

и

 

уѣздеые

 

наблюдатели

 

при

 

ревпзіи

церковныхъ

 

школъ

 

вникали

 

во

 

вст.

 

подробности

 

постановки

въ

 

ганолѣ

 

учебно-воспптательваго

 

дѣла

 

и

 

знакомили

 

учащихъ

съ

 

болве

 

полезными

 

и

 

целесообразными

 

методами

 

преподава-

ния

 

и

 

пхъ

 

нрактическимъ

 

примѣненіемъ,

 

а

 

Рославльсвій

уѣздный

 

наблюдатель,

 

вромѣ

 

того,

 

приглашалъ

 

лицъ,

 

канди-

цатовъ

 

ил

 

учительскую

 

должность,

 

въ

 

завѣдуемую

 

пмъ

 

вок-

зальную

 

г.

 

Рославля

 

школу

 

грамоты,

 

давалъ

 

имъ

 

возможность

пріобрѣтать

 

и

 

развивать

 

здбсь,

 

подъ

 

своимъ

 

руководствомъ

и

 

руководствомъ

 

учителя

 

школы,

 

педагогическую

 

практику

п

 

не

 

прежде

 

ходатайствовала

 

объ

 

ихъ

 

опредѣленіи

 

на

 

учи-

тельша

 

мЬста,

 

чѣмъ

 

убѣждалея

 

въ

 

пхъ

 

практической

 

под-

готовленности

 

къ

 

веденію

 

швольнаго

 

дѣла.

VII;

Мѣры

 

къ

 

обезпеченію

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

(снабженіе

 

учащихся

 

го-

рячею

 

пищею,

   

одеждою).

    

Общества

   

вспомоществованія

   

учащимся. —Общежитія.

 

■-

Ночлежные

 

пріюты.

Въ

 

виду

 

того,

 

нто

 

учащіеся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

епархія

 

жили

 

пли

 

въ

 

тѣхъ

 

же

 

селеніяхъ,

 

гдѣ

 

существовали

п

 

школы,

 

или

 

въ

 

ближайшихъ

 

къ

 

школъ

 

деревняхъ,

 

а

 

так-

же

 

зи

 

недостатком ь

 

у

 

Соиъта

 

п

 

его

 

Отдѣленій

 

пужныхъ

средствъ,

 

прочно

 

ррганизованной

 

помощи

 

учащимся

 

прихо-

дяліимъ

 

горячею

 

нищею,

 

одеждою

 

и

 

т.

 

и.

 

почти

 

не

 

практи-

ковалось,

 

Изъ

 

всѣхъ

 

Отдѣленій

 

Совѣта

 

только

 

Смоленское

уп'мпниегь

 

о

 

попечительниц*

 

Сожннской

  

ц.-пр.

 

школы

 

г-ж*



—

 

2i

 

—

Сомовой,

 

выдававшей

 

незначительное

 

нособіе

 

на

 

одежду

 

д*-

тямъ

 

б*дныхъ

 

родителей,

 

да,

 

по

 

отчету

 

Сычевскаго

 

Отдѣле-

нія,

   

завѣдующіе

   

БехтЬевской,

 

Борисоглебской

 

и

 

Васильев-

ской

 

школами

 

снабжали

 

учениковъ

 

горячею

 

пищею

 

и

 

одеж-

дою.

  

Серьезная

   

помощь

   

оказывалась

 

ученикамъ,

 

жившимъ

въ

 

общежитіяхъ,

 

и

 

не

 

только

 

чрезъ

 

снабженіе

 

ихъ

 

горячею

иищею,

 

но

 

иногда

 

и

 

одеждою

 

и

 

другими

   

предметами

 

содер-

жала.

 

Общежптія

 

существовали

 

при

 

«лѣдующихъ

 

школахъ:

въ

 

Бѣльскомъ

 

уѣздѣ:

 

при

 

второклассныхъ

 

школахъ—Дунаев-

ской

 

и

 

Болшевской

 

и

 

одноклассныхъ

 

—Татевской,

 

Верховской,

Пашвовской

 

и

 

Селищенской.

  

Въ

 

Дунаевской

 

школ*

 

за

 

пол-

ное

 

содержаніе

   

ученика

   

взималось

   

lb

 

р.

 

за

 

учебный

 

годъ

или

 

же

 

7

 

р.

 

50

 

к.

 

при

 

доетавленіи

   

своего

 

хлеба;

 

въ

 

Бол-

шевской—съестные

 

продукты

 

доставляли

 

сами

 

ученики

 

на-

турою;

   

въ

   

Татевской

   

школ*

   

7

 

учениковъ

 

содержались

 

на

иолномъ

 

иждивеніи

   

попечителя

 

школы

 

С.

 

А.

 

Рачинскаго,

 

а

24

   

доставляли

   

оть

   

себя

 

только

 

хл*бъ.

 

Въ

  

Вяземскомъ

 

у.

при

 

Хмѣлитской

 

ц.-пр.

 

школ*

 

общежитіе

 

существовало

 

при

 

но-

собіи

 

отъ

 

попечительницы

 

школы;

 

за

 

содержавіе

 

въ

 

общежитіи

взималось

 

съ

 

ученика

 

по

 

1

  

р.

 

75

 

к.

 

въ

 

мѣсяцъ,

 

а

 

на

 

обѣдъ

безъ

 

хлѣба

  

по

  

.

 

О

 

в.

 

въ

 

м*сяцъ;

 

общежитіемъ

 

пользовалось

самое

   

незначительное

   

число

   

учащихся

  

(въ

 

последнее

 

вре-

мя — 4).

 

Въ

 

Гжатскоиъ

 

у. — при

 

школахъ:

 

Дровнпнской,

  

Кар-

мановской,

 

Чальской,

   

Сосницкой,

 

Климовской

 

и

  

Познанов-

ской.

 

Лучшее

 

изъ

 

этихъ

   

общежптій,

 

по

 

отзыву

 

Отделеніа,

Дровнинское,

 

въ

 

которомъ

   

помещалось

 

1(і7

 

человѣкъ

 

и

 

за

нолиое

 

обезнеченіе

   

пищею

 

и

 

пом*щеніемъ

 

взималось

 

всего

но

 

15

 

р.

 

въ

 

годъ

 

съ

 

ученика;

   

другія

 

же

 

общежитія

  

„пра-

вильнее

 

было

 

бы

 

назвать

 

ночлежными

 

нріютами",

 

где

 

каждый

ученикъ

 

содержится

   

на

   

свои

   

средства,

   

и

 

где

   

некоторые

ученики

 

только

  

ночуютъ,

 

довольствуясь

  

пищею,

   

приготов-

ленною

   

дома.

   

Въ

 

Дорогобужскомъ

   

уезд*:

   

при

   

второклас-
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-

сныхъ

 

школахъ—Успенской

 

и

 

Волочвовсвойподноклассныхъ—
Бражинской

 

и

 

Вержинской.

 

Въ

 

Духовщинокомъ— при

 

7

 

цер-

ковныхъ

 

школахъ

 

съ

 

191

 

человеком!.,

 

живущимъ

 

въ

 

обще-

житіяхъ.

 

Въ

 

Ельнинскомъ— нрп

 

2

 

школахъ

 

съ

 

26

 

учени-

ками,

 

которые,

 

пользуясь

 

даровымъ

 

помѣщепіемъ,

 

сами

 

при-

возили

 

съ

 

собою

 

на

 

неделю

 

съестные

 

припасы,

 

изъ

 

кото-

рыхъ

 

школьный

 

сторожъ

 

готовилъ

 

пищу.

 

Въ

 

Краснпн-

скомъ — при

 

одной

 

Светло-Стегримовской

 

второклассной

школе,

 

где

 

продукты

 

доставлялись

 

родителями

 

учащихся.

Въ

 

Порѣчскомъ— при

 

школ*,

 

существующей

 

при

 

Ордынской

пустыни,

 

и

 

при

 

школахъ

 

Глазковской,

 

Ельшанской,

 

Слобод-

свой

 

и

 

др.

 

Въ

 

первой

 

школ*

 

ученики

 

пользовались

 

помѣ-

щеніемъ

 

и

 

столомъ

 

отъ

 

монастыря,

 

а

 

во

 

второй

 

— отъ

 

попе-

чителя

 

школы

 

г.

 

Пашствина;

 

въ

 

школахъ

 

Ельшанской

 

и

Слободской

 

продукты

 

для

 

пищи

 

доставлялись

 

самими

 

учеви-

ками.

 

Въ

 

Рославльскомъ— ири

 

3

 

церковныхъ

 

школахъ

 

съ

20

 

помещающимися

 

въ

 

нпхъ

 

учащимися.

 

Въ

 

Смоленскомъ— при

1

 

школ*

 

съ

 

7

 

учениками

 

и

 

въ

 

Сычевскомъ

 

-

 

ири

 

Бехтѣев-

ской

 

двухклассной

 

школ*

 

съ

 

70

 

учениками

 

и

 

Васильевской

одновлассной— съ

 

44.

 

Во

 

вс*хъ

 

этихь

 

общежитіяхъ

 

поме-

щались

 

преимущественно

 

малолетніе

 

учащіеся

 

и

 

при

 

томъ

изъ

 

селеній,

 

или

 

отдаленныхъ

 

отъ

 

школы,

 

или

 

же

 

соеди-

нѳнныхъ

 

со

 

школою

 

дурными

 

путями

 

сообщенія.

Чтобы

 

дать

 

пріютъ

 

ученикамъ

 

изъ

 

отдаленныхъ

 

отъ

шволъ

 

деревень

 

во

 

время

 

осенней

 

непогоды,

 

зимней

 

стужи

и

 

холода,

 

порчи

 

путей

 

сообщенія

 

и

 

притому

 

подобныхъ

 

обсто-

ятельствах^

 

при

 

некоторыхъ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

епархіи
устроены

 

ночлежные

 

иріюты,

 

где

 

учащіеся,

 

оставаясь

 

до

слѣдующаго

 

дня,

 

получали

 

отъ

 

школьной

 

прислуги

 

столь

за

 

уставленую

 

плату,

 

или

 

же

 

ограничивались

 

нищей,

 

взятой

изъ

 

дому.

 

Такіе

 

пршты

 

существовали:

 

въ

 

Бѣльскомъ

 

уѣздѣ

при

 

школахъ:

 

Болышевсвой,

 

Васильевской,

 

Красногородищен-
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—

свой,

 

Крюковской.

 

Немощѳнской,

 

Печатниковской

 

и

 

Понп-

кольской;

 

въ

 

Вяземскомъ

 

при

 

школахъ:

 

Горковской,

 

Него-

шевской,

 

Безсоновской

 

и

 

некоторых!,

 

другихъ;

 

въ

 

Гжатскомъ-

ирп

 

школахъ

 

съ

 

общ^жптіямн;

 

въ

 

Дорогобужском ь

 

при

школахъ:

 

Басмановской,

 

Мытищинской

 

и

 

одной

 

школе

 

гра-

моты;

 

въ

 

Духовщинскомъ — при

 

14

 

школахъ;

 

вь

 

Ельнин-

скомъ

 

—

 

при

 

10,

 

въ

 

Краснинскомъ— при

 

7,

 

въ

 

Порѣч-

скомъ — при

 

школахъ:

 

Щучейской,

 

Устьянской,

 

Фащевской

 

и

2-хъ

 

школахъ

 

грамоты,

 

въ

 

Рославльскомъ — при

 

10,

 

въ

 

Смо-

ленскомъ-

 

-при

 

12,

 

въ

 

Сычевскомъ — при

 

школахъ:

 

Иванов-

ской,

 

Зубакпнской

 

и

 

другихъ,

 

и

 

въ

 

Юхновскомъ—

 

при

школахъ:

 

Городищенской,

 

Градской

 

п

  

Кикянсвой.

VIII.

Вліяніе

 

церковной

 

школы

 

на

 

мѣсіиое

 

населеніе. -Замѣчатѳльные

 

факты.

 

-

 

Оіноше-

ніе

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ;

 

а)

 

кресіьянскаго

 

населенія,

 

б)

 

другихъ

 

сословій,

 

в)

администраціи.

    

Пособія

   

и

    

пожѳртвованія

   

на

   

церковно-школьное

   

дьло

   

и

   

другія

проявлеиія

 

сочувствія.

Всѣ

 

Отдѣленія

 

Совета

 

свид*тельствуютъ

 

о

 

томъ,

 

что

благотворное

 

вліяніе

 

церковной

 

школы,

 

несмотря

 

на

 

кратко-

временность

 

ея

 

существовала,

 

растетъ

 

съ

 

каждымъ

 

годомъ'

проявляясь

 

какъ

 

на

 

учащихся,

 

такъ

 

и

 

на

 

пхъ

 

родителяхъ,

родныхъ

 

и

 

знакомыхъ.

 

Учащіеся

 

въ

 

церковной

 

школ*

 

зачет-

но

 

отличаются

 

отъ

 

своихъ

 

сверстнивовъ

 

благовравіемъ,

скромностью,

 

мпролюбіемъ,

 

почтптельностію

 

къ

 

старшимъ,

усердіемъ

 

къ

 

частной

 

и

 

общественной

 

молитв*,

 

чистотою

и

 

опрятностію

 

въ

 

одежд*

 

и

 

т.

 

п.

 

Находясь

 

въ

 

домахъ

 

сво-

ихъ

 

родныхъ

 

и

 

проводя

 

время,

 

особенно

 

въ

 

длинные

 

зим -

Hie

 

вечера,

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

разсвазахъ

 

изъ

 

св.

 

исторіи

 

в

 

жп-

тій

 

святыхъ,

 

вт.

 

изученіи

 

заповедей

 

и

 

богослужеиія,

 

п

 

во-

обще

 

въ

 

чтеніи

 

преимущественно

 

релпгіозно-нравственныхъ

статей,

  

вхоцящихъ

 

въ

 

составъ

   

уиотребляемыхъ

 

въ

 

церков-
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-

ной

 

школ*

 

книгъ

 

для

 

чтенія,

 

учащіяся

 

д*ти

 

благотворно

вліяютъ

 

на

 

умственное

 

и

 

нравственное

 

развитіе

 

и

 

своихъ

односельчавъ,

 

располагая

 

ихъ

 

къ

 

добрымъ

 

навыкамъ

 

и

 

остав-

ленію

 

ирежнихъ

 

пороковъ.

 

Заведующее

 

церковными

 

школами

приходсвіе

 

священники

 

отмѣчаютъ

 

тоть

 

фактъ,

 

что

 

со

 

вре-

мени

 

открытія

 

имя

 

церковныхъ

 

школъ

 

прихожане

 

стали

мягче

 

и

 

гуманнее

 

въ

 

обращеніи

 

съ

 

близкими,

 

заметно

 

отвы-

каютъ

 

отъ

 

сквернословія,

 

пьянства,

 

азнртвыхъ

 

игръ

 

и

 

даже

отъ

 

вошедшихъ

 

въ

 

плоть

 

и

 

кровь

 

темнаго

 

простолюдина

суеверій

 

и

 

предразсудковъ

 

и

 

съ

 

большею

 

охотою

 

и

 

усер-

діемъ

 

носЪщаютъ

 

свои

 

нрпходскіе

 

храмы.

 

Но

 

отчету

 

Вьль-

сваго

 

Отделені я,

 

„тамъ,

 

где

 

ученики

 

принимаюсь

 

участіе

въ

 

клпросномъ

 

чтеніи

 

и

 

иеніи,

 

гдв

 

они

 

прислуживаюсь

 

за

богослуженіемъ

 

въ

 

алтарѣ,

 

или

 

соиутствуютъ

 

причту

 

во

время

 

его

 

хождееія

 

сь

 

молебнами

 

по

 

приходу,

 

замѣтенъ

нодъемъ

 

религіознаго

 

настроенія

 

въ

 

цѣлой

 

округ*

 

населенія,

которое

 

съ

 

радостію

 

спѣшитъ

 

и

 

стремится

 

и

 

въ

 

своп

 

нри-

ходскіе

 

храмы

 

и

 

въ

 

другія

 

места

 

общественныхъ

 

м^леній,

чтобы

 

видеть

 

своихъ

 

детей

 

въ

 

качеств*

 

не

 

зрителей

 

только,

но

 

и

 

участниковъ-совершителей

 

богослуженія".

 

Наконецъ,

по

 

отзыву

 

Гжатскаго

 

Отделенія,

 

благотворное

 

вліяніе

 

цер-

ковной

 

школы

 

на

 

населеніе

 

выражается

 

уже

 

и

 

въ

 

нробуж-

деніи

 

въ

 

народе

 

сознанія

 

того,

 

что

 

„недостаточно

 

только

детей

 

выростить,

 

но

 

нужно

 

и

 

грамоте

 

обучить

 

и

 

образо-

вать

 

настолько,

 

чтобы

 

они

 

могли

 

и

 

Богу

 

молиться

 

созна-

тельно

 

и

 

обыденную

 

житейскую

 

обстановку

 

свою

 

улучшить

такъ,

 

какъ

 

то

 

советуюгъ

 

въ

 

книжкахъ

 

сведущіе

 

люди".

Мробужденіемъ

 

въ

 

народе

 

сознанія

 

пользы

 

и

 

значенія

 

обра-

зования

 

въ

 

духв

 

церковности

 

объясняется,

 

по

 

мнѣнію

Отделевія,

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

отчетный

 

годъ

 

былъ

 

осо-

бенно

 

богатъ

 

запросами

 

народонаселенія

 

на

 

открытіе

 

новыхъ

церковныхъ

   

школъ

   

не

   

только

 

мужскихъ,

 

но

 

и

 

жонскихъ.
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При

 

указанномъ

 

благотворномъ

 

вліяніи

 

церковной

 

школы

 

на

крестьянское

 

населеніе,

 

сознаваемомъ

 

и

 

самимъ

 

населеніемъ,

и

 

отношеніе

 

этого

 

населенія

 

къ

 

церковной

 

школ*,

 

естествен-

но,

 

самое

 

сочувственное

 

и

 

дов*рчпвое.

 

Отчеты

  

вс*хъ

 

Отд*-

леній

   

Совѣта

   

свид*тельствуютъ

 

о

 

томъ,

  

что

 

крестьяне

 

съ

глубокимъ

 

интересомъ

 

вникаютъ

 

въ

 

то,

 

чему

 

учатъ

 

въ

 

школ*,

особенно

   

цѣня

   

обученіе

   

дѣтей

 

церковной

 

грамотѣ,

 

чтенію

Псалтири,

   

Евапгелія,

   

богослужебныхъ

 

книгъ

 

и

 

церковному

пбнію,

 

и

 

съ

 

величайшею

 

охотою

   

посылають

 

въ

 

церковную

школу

 

своихъ

 

дѣтей.

    

„Ни

 

въ

 

какой

 

школ*",

 

говорится

 

въ

отчет*

 

Дорогобужскаго

 

Отдѣленія

  

„не

 

чувствовалось

 

недостат-

ка

 

въ

 

учепивахъ.

 

Если

 

и

 

есть

 

школы

 

съ

 

малымь

 

количест-

вомъ

 

учениковъ,

 

то

 

это

 

зависать

 

не

 

отъ

 

нежелания

 

населе-

нія

 

отдавать

 

своихъ

 

дѣтей

   

въ

 

эти

 

школы,

 

а

 

отъ

 

малолюд-

ности

 

селеній,

 

въ

 

которыхъ

   

школы

   

находятся,

 

и

 

отъ

 

ихъ

отдаленности.

 

Есть

 

приходы,

 

гдѣ

 

им*ется

   

по

 

2—3

    

школы

грамоты.

 

Есть

 

и

 

такія

 

села,

 

гд*,

   

несмотря

   

на

 

существова-

ніе

 

школъ

 

земскихъ

 

и

 

министерскихъ,

 

открыты

 

школы

 

ц.-пр.,

на

 

содержаніе

   

которыхъ

   

крестьяне

 

ассигновали

 

значитель-

ныя

 

вспомоществованія

   

изъ

   

своихъ

   

средствъ

 

(Вержиио

 

и

Бизюково").

 

Съ

 

любовію

 

и

 

участіемъ

   

относясь

   

къ

   

церков-

ной

 

школ*,

   

крестьяне,

   

по

 

отзыву

 

большинства

 

Огдѣленій,

съ

 

удовольствіемъ

 

открывали

 

у

 

себя

 

новыя

 

церковный

 

школы,

удѣляли

   

на

   

нихъ

 

денежныя

 

пособія,

 

хотя

 

въ

 

то

 

же

 

самое

время

 

несли

 

довольно

 

болыліе

 

расходы

 

на

 

содержаніе

 

школъ

и

 

другихъ ^вѣдомствъ,

 

и

 

почти

 

исключительно

 

на

 

свои

 

сред-

ства

 

содержали

 

большинство

 

школъ

 

грамоты;

 

при

 

устройств*

новыхъ

 

школьныхъ

 

зданій

 

крестьяне

 

сами

 

на

 

своихъ

 

лоша-

дяхъ

 

доставляли

 

строительный

 

матеріалъ,

 

почти

 

всегда

 

без-

нлатно

 

возили

   

для

   

отопленія

 

школъ

 

дрова

 

и

 

т.

 

п.

 

Если

 

и

были

 

случаи

 

недостаточно

 

внимательнаго

 

отношенія

 

къ

 

шко-

лѣ

 

крестьянскаго

 

населеыія,

 

то

 

они

 

завис*да

 

почти

 

исклю-
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чительно

 

или

 

отъ

 

бѣдностп

 

этого

 

населенія,

 

или

 

же

 

отъ

надежды

 

на

 

стороннюю,

 

преимущественно

 

отъ

 

казны,

 

помощь,

а

 

вовсе

 

не

 

отъ

 

безразлнчнаго

 

отношенія

 

къ

 

школ*.

Объ

 

отношеніи

 

въ

 

церковной

 

школ*

 

другихъ

 

еословій

 

и

админпстраціи

 

отчеты

 

уездныхъ

 

Отделеній

 

сообщаютъ

 

не

одинаковые

 

отзывы.

 

Только

 

Отделенія —Гжатское,

 

Вельское,

Рославльское

 

и

 

Смоленское

 

говорясь

 

о

 

сочувственномъ

 

отпо-

шеніп

 

къ

 

церковной

 

школе

 

другихъ

 

сословій

 

и

 

администра-

ции

 

особенно

 

гг.

 

земскихъ

 

начальниковъ,

 

прочія

 

же

 

Отде-

лѣнія

 

или

 

выражаются

 

крайне

 

сдержанно,

 

или

 

обходятъ

этотъ

 

вопросъ

 

молчаніемъ,

 

или

 

же

 

прямо

 

констатируюсь

несочувственное

 

отношеніе

 

этихъ

 

сословій

 

и

 

администраціи

къ

 

церковной

 

школе.

 

Такъ,

 

въ

 

отчетахъ

 

Отделеній

 

говорит-

ся,

 

напр.:

 

„другія

 

сословія

 

очень

 

равнодушны

 

къ

 

церков-

вымъ

 

школамъ"

 

(Духовщ.);

 

„городское

 

населеніе

 

менее

участливо

 

относится

 

къ

 

церковной

 

школе;

 

ни

 

городъ,

 

ни

земство

 

иособія

 

церковнымъ

 

школамъ

 

не

 

дають;

 

а

 

админи-

страции,

 

особенно

 

сельская,

 

относится

 

къ

 

церковнымъ

 

шко-

ламъ

 

более,

 

чЪмъ

 

равнодушно

 

(Вязем.);

 

„высшіе

 

классы

общества

 

и

 

админнстрація

 

смотрясь

 

на

 

церковныя

 

школы

 

съ

предубежденіемъ,

 

почему

 

п

 

сочувствія

 

къ

 

нимъ

 

не

 

прояв-

ляюсь"

 

(Краен.);

 

„нельзя

 

сказать,

 

чтобы

 

сочувственно

 

от-

носились

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ

 

другія

 

сословія

 

и

 

лица

адмпнистраціи:

 

одни

 

говорятъ,

 

что

 

„въ

 

церковныхъ

 

школахъ

пахнетъ

 

деревяннымъ

 

масломъ",

 

другіе —что

 

„у

 

насъ

 

на

плечахъ

 

земскія

 

школы",

 

третьимъ

 

не

 

нравится

 

дисциплина"

(Оычевское);

 

„лица

 

администраціи,

 

за

 

незначительнымъ

исключеніомъ,

 

относятся

 

совершенно

 

безучастно,

 

ежели

 

не

враждебно,

 

къ

 

церковнымъ

 

школамъ,

 

тормозятъ

 

утвержденіемъ

или

 

же

 

вовсе

 

не

 

утверждаюсь

 

приговоры,

 

или

 

же

 

говорятъ

уклончиво

 

и

 

языкомъ

 

сомненія,

 

а

 

иногда

 

даже

 

прямо

 

идутъ

въ

 

разрезъ

 

съ

 

добрыми

   

начинаніями

 

ревностныхъ

 

священ-



—

 

29

 

—

никовъ"

 

(Ельнин.);

 

„былъ

 

случай,

 

когда

 

земскій

 

начальник!,

настаивалъ

 

открыть

 

земскую

 

школу

 

тамъ,

 

гд*

 

уже

 

давно

существуетъ

 

ц.-приходская,

 

и

 

земство

 

постановило

 

устроить

школу,

 

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

земская

 

школа

 

могла

 

бы

 

съ

 

поль-

зою

 

и

 

ц*лесообразн*е

 

быть

 

открыта

 

въ

 

одной

 

изъ

 

болынихъ

деревень

 

прихода,

 

лежащихъ

 

въ

 

7 — Ь

 

верстахъ

 

отъ

 

села"

(Вязем)

 

и

 

т.

 

п.

 

Но,

 

несмотра

 

на

 

тавіе

 

отзывы

 

нѣкоторыхъ

Отдѣленій

 

Совета,

 

Советъ

 

имѣетъ

 

возможность

 

засвидетель-

ствовать,

 

что

 

сочувствіе

 

къ

 

церковной

 

школ*

 

все

 

более

 

и

болѣе

 

растетъ

 

какь

 

у

 

лицъ

 

другихъ

 

сословій,

 

такъ

 

и

 

у

 

адми-

впстраціи.

 

За

 

это

 

убедительно

 

говорись

 

какъ

 

то,

 

что

 

лица

другихъ

 

сословій

 

и

 

администраціп

 

охотно

 

принимаютъ

 

на

себя

 

званіе

 

попечителей

 

церковныхъ

 

школь,

 

а

 

иногда

 

ц

членовъ

 

Отдѣленій,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

и

 

та

 

матеріальнаа

поддержка,

 

которую

 

оказывали

 

церковнымъ

 

школамъ

 

въ

отчотномъ

 

году

 

п

 

земства,

 

и

 

городскія

 

управленія,

 

и

 

дво-

рянство,

 

п

 

купечество,

 

и

 

лица

 

разныхъ

 

сословій,

 

и

 

адмиии-

страція.

Въ

 

частности,

 

въ

 

отчетномъ

 

году

 

сочувствіе

 

церковной

школ*

 

разныхъ

 

лицъ

 

и

 

учреждений

 

выразилось

 

въ

 

следую-

щихъ

 

пособіяхъ,

 

пожертвованіяхъ

 

и

 

проявленіяхь.

 

—

 

По

Вельскому

 

уѣзду:

 

1)

 

попечитель

 

церковныхъ

 

школъ

 

4

 

блаю-

чинническаго

 

округа

 

С.

 

А.

 

Ра«инскій

 

пожертвовалъ

 

на

устройство

 

новаго

 

зданія

 

для

 

Вязовахинской

 

ц.-пр.

 

школы

1500

 

р.,

 

на

 

содержаніе

 

Дунаевской

 

второклассной

 

школы

150

 

р.

 

и

 

въ

 

пособіе

 

Травпнской

 

школ*

 

грамоты

 

Ь25

 

р.;

его

 

же

 

стараніями

 

къ

 

числу

 

цер.-пр.

 

школъ

 

присоединены

обезпеченныя

 

школы

 

Новосельская

 

и

 

Татевская,

 

первая— все-

цело

 

содержащаяся

 

на

 

средства

 

владѣльца

 

стекольной

 

фабри-

ки

 

Нечаева-Мальцева,

 

а

 

послѣдняя — на

 

средства

 

Училищна-

го

 

Совѣта

 

при

 

Св.

 

Синод*;

 

2)

 

попечительница

 

Знаменской

женской

 

ц.-пр.

   

школы

 

С.

 

В.

 

Рачпнская,

 

по

 

примеру

 

преж-
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нихъ

 

лѣтъ,

 

состояла

 

въ

 

школѣ

 

п

 

учительницей

 

по

 

всѣмъ

предметамъ,

 

всегдашней

 

спутницей

 

и

 

надзирательницей

 

уче-

ницъ,

 

она

 

же

 

обильно

 

снабжала

 

школу

 

книгами

 

п

 

вёѣми

учебными

 

принадлежностями

 

и

 

ва

 

свои

 

же

 

средства

 

содер-

жала

 

надзирательницу

 

и

 

прислугу;

 

3)

 

попечитель

 

Селпщен-

ской

 

ц.пр.

 

школы,

 

д.

 

с.

 

с.

 

В.

 

О,

 

Лутковскій

 

пожертвовалъ

въ

 

пользу

 

школы

 

1

 

десятину

 

земли

 

и

 

беззмездно

 

достав-

лялъ

 

для

 

школы

 

въ

 

течевіе

 

15

 

лѣтъ

 

отопленіе;

 

4)

 

гене-

ралъ-адмиралъ,

 

генералъ-адъютантъ,

 

графъ

 

Л.

 

Л.

 

Гейденъ,

состоя

 

попечителем?*

 

Крюковской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

ежегодно

 

съ

1888

 

г.

 

жертвуетъ

 

по

 

100

 

р.

 

на

 

ея

 

содержаніе;

 

5)

 

уѣздный

наблюдатель

 

церковныхъ

 

школъ,

 

свящ.

 

Кулагинъ

 

ежегодно

жертвуетъ

 

на

 

школы

 

200

 

р.;

 

6)завѣдующій

 

и

 

законоучитель

Львовской

 

школы

 

грамоты,

 

свящ.

 

А.

 

Богоявленскій

 

съ

 

1891

 

г.

безмездно

 

доставляетъ

 

учителю

 

столъ

 

и

 

чай;

 

7)

 

священникъ

с.

 

Селища

 

Г.

 

Лызловъ

 

пожертвовалъ

 

31

 

р.

 

91

 

к.

 

на

 

окраску

крыши

 

швольнаго

 

здапія;

 

8)

 

церковный

 

староста

 

с.

 

Селища,

крестьянинъ

 

Несторъ

 

Романовъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

тотъ

 

же

иредметъ

 

73

 

р.

 

14

 

к;

 

и

 

:)

 

попечитель

 

Болшевской

 

второ-

классной

 

школы,

 

крестьянинъ

 

К.

 

Ф.

 

Сапленковъ

 

пожертво-

валъ

 

въ

 

пользу

 

школы

 

50

 

р.

 

По

 

Вяземскому

 

у.:

 

1)

 

попе-

чительница

 

Хмѣлитской

 

школы

 

г-жа

 

Волкова

 

безилатно

 

даетъ

для

 

школы

 

номѣщеніе,

 

участокъ

 

земли

 

и

 

отопленіе;

 

2)

 

попечи-

тель

 

Безсоновской

 

школы,

 

купецъ

 

Филиппъ

 

Никифоровъ

затратилъ

 

на

 

устройство

 

зданія

 

для

 

школы

 

125

 

р.

 

деньгами

и

 

ра

 

62э

 

р.

 

лѣсного

 

матеріала.

 

3)

 

крестьянинъ-собствен-

никъ

 

В.

 

И.

 

Гришковъ,

 

израсходовавши

 

въ

 

181-5

 

г.

 

на

 

по-

стройку

 

зданія

 

школы

 

въ

 

с.

 

Сумароковѣ

 

800

 

р.,

 

въ

 

отчет-

номъ

 

году

 

издержадъ

 

на

 

школу

 

лѣсного

 

матеріала

 

на

 

150

 

р.;

4)

   

временный

 

Вяземскій

 

купецъ

 

И.

 

В.

 

Гришковъ

 

пожертво-

валъ

 

на

 

устройство

 

зданія

 

Негошевсвой

 

ц.-нр.

 

школы

 

200

 

р.;

5)

  

г-жа

 

Лелюхина

   

безилатно

   

длетъ

 

помѣщеніе

 

и

 

отопленіе
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для

 

школы

 

грамоты

 

въ

 

деревеѣ

 

Вепревѣ;

 

6)

 

церковный

староста

 

с.

 

Побухова,

 

крестьянинъ

 

Филиппъ

 

Ѳадѣевъ

 

па

 

по-

страйь'у

 

зданія

 

для

 

Побуховской

 

ц.-пр.

 

школы

 

пожертвовалъ

новую

 

избу

 

въ

 

100

 

р.,

 

деньгами

 

100

 

р.

 

и

 

собрэлъ

 

пожертво-

вание

 

отъ

 

крестьяоъ

 

9 •)

 

р.;

 

7)

 

на

 

устройство

 

зданія

 

для

церковной

 

школы

 

въ

 

с.

 

Вятсвомъ

 

крестьяне

 

вмѣстѣ

 

съ

 

цер--

ковнымъ

 

старостой

 

пожертвовали

 

231

 

р.

 

деньгами

 

и

 

92

 

р

50

 

к.

 

натурою;

 

на

 

эту

 

же

 

школу

 

пожертвовали:

 

мѣстныіі

священникъ

 

Алексѣй

 

Шестаковъ

 

71

 

р.,

 

крестьянинъ

 

Степа-

иовъ

 

55

 

р.

 

и

 

землевладѣлица

 

Курилло

 

20

 

р.;

 

и

 

8)

 

дворя-

пинъ

 

Клетновъ

 

принялъ

 

на

 

себя

 

безвозмездное

 

составленіе

плаиовъ

 

и

 

смЬты'-.къ

 

устройству

 

здавія

 

для

 

второклассной

школы

 

въ

 

с.

 

Серржани.

 

По

 

Гжатскому

 

уѣзду:

 

1)

 

попечитель

мужской

 

и

 

женской

 

Ивакпнскихъ

 

школъ,

 

дворянинъ

 

В.

 

А.

Булгаковъ

 

пожертвовалъ

 

на

 

устройство

 

зданія

 

для

 

женской

школы

 

5

 

5

 

р.

 

51

 

к,

 

и

 

па

 

ремонтъ

 

зданія

 

мужской

 

школы

28G

 

р.

 

г?

 

к,

 

и

 

на

 

собственный

 

же

 

средства

 

образовалъ

при

 

мужской

 

школѣ

 

достаточную

 

бпбліотеву

 

для

 

внѣклас-

снаго

 

чтенія;

 

2)

 

попечитель

 

Острпцкой

 

женской

 

ц.-пр.

 

школы,

пот.

 

поч.

 

гражданпнъ

 

В.

 

И.

 

Верзпловъ

 

затратилъ

 

на

 

устрой-

ство

 

зданія

 

для

 

сей

 

школы

 

115

 

р.

 

изъ

 

собственныхъ

средствъ;

 

3)

 

попечитель

 

Степанцевской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

дво-

рянинъ

 

С.

 

Н.

 

Людоговскій

 

пожертвовалъ

 

на

 

построеніе

 

зда-

нія

 

для

 

сей

 

школы

 

32

 

р.;

 

4)

 

попечительвица

 

Тепловской
школы

 

грамоты,

 

графиня

 

Н.

 

М.

 

Татищева

 

подарила

 

школѣ

25

 

р

 

;

 

5)

 

попечитель

 

Введенской

 

школы

 

грамоты,

 

дворя-

нинъ

 

А."

 

Н.

 

Людоговсвій

 

пожертвовалъ

 

въ

 

пользу

 

школы

13

 

р.;

 

и

 

6)

 

самое

 

крупное

 

иособіе

 

церковнымъ

 

школамъ

уѣзда

 

оказало

 

уѣздное

 

земство,

 

пожертвовавшее

 

на

 

пихъ

2710

 

р.

 

По

 

Дорогобужскому

 

у.

 

поступило:

 

1)

 

отъ

 

земства

•

 

50

 

р.;

 

2)

 

городсваго

 

унравленія

 

l0(J

 

p.;

 

3)

 

купецъ

 

Ѳ.

Свѣшнивовъ

 

и

 

вупеческій

   

сынъ

   

Козловъ

 

пожертвовали

 

на
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устройство

 

Волочковской

 

и

 

Успенской

 

второклассныхъ

 

школъ

до

 

34000

 

п.,

 

а

 

Свѣшипковъ,

 

кромѣ

 

того,

 

на

 

содержаніе

Успенской

 

пдногслассной

 

школы

 

пожертвовалъ

 

245

 

р.;

 

4)

попечитель

 

Вержпнской

 

п.-пр.

 

школы

 

В.

 

Н.

 

Ловейво

 

пожертво-

валъ

 

на

 

постройку

 

зданія

 

для

 

-сей

 

школы

 

150

 

р.

 

и

 

обязал-

ся

 

ежегодно

 

взносить

 

на

 

содержаніе

 

сей

 

школы

 

по

 

30

 

р.;

и

 

5)

 

крестьянинъ

 

дер.

 

Тюрюмей

 

Ѳ.

 

Мартиновъ

 

пожертвовалъ

па

 

постройку

 

зданія

 

для

 

Корочаровской

 

школы

 

103

 

р.

 

По

Духовщипекому

 

уѣзду:

 

въ

 

пользу

 

цррковпыхъ

 

школъ

 

посту-

пило:

 

отъ

 

земства

 

300

 

р.,

 

городского

 

управленія

 

20

 

р.,

волоетвыжъ

 

п

 

сельскихъ

 

обвдествъ

 

50 1

 

р.

 

95

 

к.,

попечителей

 

школъ

 

и

 

благотворителей

 

413

 

р.

 

3

 

в.

 

По

Ельнинскому

 

уѣзду:

 

1)

 

попечитель

 

Бывалковской

 

ц.-пр.

школы

 

И.

 

И.

 

Оввриковъ

 

ежегодно

 

безплатно

 

снабжалъ

школу

 

отопленіемъ

 

и

 

ежегодно

 

же

 

расходуешь

 

на

 

попол-

неніе

 

школьной

 

библіотеки

 

не

 

менѣе

 

15

 

рублей;

 

2)

 

вла-

дѣлецъ

 

Ѳ.

 

ML

 

Григорьевъ

 

для

 

расширенія

 

зданія

 

Довувин-

ской

 

ц.-приходсвой

 

школы

 

пожертвовалъ

 

одву

 

комнату

 

изъ

собственной

 

постройки,

 

стоимостію

 

до

 

150

 

р.;

 

и

 

3)

 

земскій

начальникъ

 

3

 

уч.

 

В.

 

М.

 

Римскій-ТСорсаковъ

 

содѣйство^алъ

церковнымь

 

школамъ

 

своею

 

нравственною

 

поддержіою

 

и

вліяніемъ.

 

По

 

Краснинсвому

 

уѣзду:

 

1)

 

отъ

 

городского

 

уирав-

ленія

 

поступило

 

100

 

р.;

 

2)

 

помѣщикъ

 

с.

 

Соболева

 

А.

 

М.

ГІоповъ

 

содержитъ

 

на

 

свои

 

средства

 

двѣ

 

школы

 

грамоты;

3)

 

помѣщикъ

 

с.

 

Воскова

 

Н.

 

А.

 

Тѣлеснинъ

 

снабжаетъ

 

Нос-

ковскую

 

ц.-пр.

 

школу

 

отопленіомъ

 

и

 

ремонтируетъ;

 

4)

 

земле-

владѣлнца

 

с.

 

Спасскаго

 

М.

 

М.

 

Березина

 

снабжаетъ

 

Соровин-

свую

 

школу

 

грамоты

 

отопленіемъ

 

и

 

освѣщеніемъ

 

и

 

ремон-

тируетъ

 

швольное

 

помѣщеніе;

 

5)

 

землевладѣлпца

 

с.

 

Моше-

вого

 

Б.

 

П.

 

Сомова

 

па

 

свои

 

средства

 

устроила

 

въ

 

селѣ

 

зда-

ніе

 

для

 

женской

 

ц.-пр.

 

школы

 

и

 

заботливо

 

ноддерживаетъ

его;

  

6)

 

священникъ

 

с.

 

Залужечья

 

Игнатій

 

Безкишкинъ

 

по-



—

 

33

 

—

мѣстилъ

  

въ

 

своѳмъ

 

домѣ

 

ц.-up.

  

школу

 

и

 

на

 

свои

 

средства

содержалъ

 

учителя;

 

7)

 

священнивъ

 

с.

 

Звѣровичъ

 

I.

 

Овсян-

никовъ

 

обязался

 

ежегодно

 

взносить

 

на

 

Василевичскую

  

ц.-пр.

школу

 

по

 

15

 

р.;

 

8)

 

свящ.

 

с.

 

Голосова

 

Н.

 

Бѣляевъ

 

содержалъ

на

 

свои

 

средства

 

учительницу

 

Голосовской

 

ц.-пр.

 

школы;

 

и

9)

 

некоторые

 

другіе

 

священники

 

пріобрѣтали

 

на

 

свои

 

сред-

ства

   

письменный

   

принадлежности

 

и

 

оказывали

   

посильную

помощь

 

церковнымъ

   

школаиъ

   

другими

 

способами.

   

По

  

По-

рѣчскому

   

уѣзду

   

поступило:

   

1)

   

отъ

  

волостныхъ

   

и

   

сель-

свихъ

 

обществъ

 

765

 

р.

 

5

 

к.

  

и

 

2)

 

отъ

 

попечителей

 

школъ

и

 

благотворителей

   

33

 

р.

  

50

 

к.

   

По

   

Рославльскому

   

уѣзчу:

1)

 

землевладѣлицы —г-жа

   

Пригодина

 

и

 

двѣ

 

сестры

   

Судей-

вины

 

пожертвовали

 

прекрасяыя

 

зданія

 

для

 

церковныхъ

 

школъ,

а

 

одна

 

изъ

 

сестеръ

 

Судейвиныхъ,

 

кромѣ

 

того,

 

50

  

р.

 

денегъ

на

 

приснособлеиіе

 

зданія

   

подъ

 

школу;

   

2)

 

попечитель

 

Чер-

нышевской

   

школы

   

И.

  

И.

 

Глазовъ

   

устроилъ

   

и

   

содержитъ

школу

 

на

 

свой

 

счетъ,

   

выдавая

   

учительнице

 

но

 

120

 

р.

 

въ

годъ

 

жалованья

 

и

 

доставляя

 

ей

 

столъ;

 

3)

  

Іхронштадтскій

 

о.

протоіерей

 

Іоаннъ

 

Ильичъ

 

Сергіевъ

 

выслалъ

 

100

 

р.

 

на

 

Тю-

нинскую

 

ц.-пр.

 

школу

 

и

 

100

 

р.

 

на

 

Трояновскую

 

школу

 

гра-

моты;

   

4)

   

земскіе

   

начальники

   

уѣзда

   

побуждали

 

крестьянъ

въ

 

взносу

   

обусловленныхъ

   

приговорами

   

суммъ

   

въ

 

пользу

школъ

   

и

   

располагали

   

врестьянъ

   

къ

 

надѣленію

 

школъ

   

зе-

мельными

 

участками;

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

особенною

 

забот-

ливостью

   

о

   

церковныхъ

   

шволахъ

   

своего

   

участка

   

заявилъ

себя

 

земскій

 

начальникъ

 

А.

 

И.

 

Товмачевъ.

 

По

 

Смоленскому

уѣзду:

 

на

 

церковный

 

школы

 

поступило

 

пожертвованій:

 

400

 

р.

по

 

приговорамъ

   

волостныхъ

   

и

 

сельскихъ

   

обществъ,

   

болѣе

200

 

р.

 

отъ

 

частныхъ

 

благотворителей,

 

447

  

р.

   

отъ

 

земства

и

 

525

 

р.

 

отъ

 

городского

 

управленія;

 

изъ

 

земсвихъ

 

началь-

никовъ

 

особое

 

участіе

 

къ

 

нуждамъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

про-

явилъ

  

земскій

   

начальникъ

 

4

 

уч.

 

А.

 

А.

 

Ромейко-Гурко.

   

По
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Сычевскому

 

уѣзду:

 

отставной

 

гвардіи

 

полковнивъ

 

Н.

 

С.

 

Ива-

еовъ

 

быль

 

врупнымъ

 

жертвователемъ

 

на

 

Борисоглѣбскую

ц.-пр.

 

школу.

 

По

 

Юхновскому

 

уѣзду:

 

1)

 

попечитель

 

Дуб-

ровской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

т.

 

с.

 

К.

 

И.

 

Смирновъ,

 

по

 

примѣру

прежнихъ

 

лѣтъ,

 

пожертвовалъ

 

120

 

р.

 

на

 

жалованье

 

учи-

тельниц^

 

»')

 

попечитель

 

Краснинской

 

ц.-пр.

 

школы,

 

купецъ

I.

 

К.

 

Сидоровъ

 

съ

 

1891

 

г.

 

ежегодно

 

выдаетъ

 

по

 

150

 

р.

въ

 

жалованье

 

учителю;

 

3)

 

попечитель

 

Бутурлинской

 

школы

грамоты

 

для

 

дѣвочекъ,

 

крестьянинъ

 

Г.

 

Т.

 

Тарасовъ

 

пожерт-

вовалъ

 

ва

 

нужды

 

школы

 

350

 

р.

 

деньгами

 

и

 

икону

 

св.

 

пре-

подобной

 

Пелагіи

 

въ

 

серебряной

 

вызолоченной

 

риаѣ

 

и

 

нре-

красномъ

 

кіотѣ

 

и

 

серебряно-вызолоченную

 

лампаду,

 

все

 

стои-

мости)

 

въ

 

180

 

руб.;

 

4)

 

отъ

 

уЬзднаго

 

земства

 

поступило

255

 

р.;

 

и

 

5)

 

изъ

 

земскихъ

 

начальниковъ

 

особое

 

сочувствіе

и

 

поддержку

 

церковнымъ

 

школамъ

 

окааывалъ

 

BL

 

А.

 

Кова-

леву

 

склонявшій

 

ирестьянъ

 

къ

 

отврытію

 

новыхъ

 

и

 

поддер-

жанію

 

существующихъ

 

школъ

 

и

 

неоднократно

 

посѣщавшій

школы

 

своего

 

участка.

IX.

Предположена

 

и

 

соображенія

 

о

 

развитіи

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

епархіи.

Хотя

 

церковная

 

школа

 

сдѣлала

 

уже

 

большіе

 

успѣхи

 

въ

своемъ

 

внутреннемъ

 

и

 

виѣшнемъ

 

развитіи,

 

завоевавъ

 

себѣ

симпатіи

 

и

 

среди

 

простого

 

народа

 

и

 

среди

 

интеллигенціи

н

 

администраціи,

 

но

 

нельзя

 

не

 

признать,

 

что

 

для

 

поднятія

ея

 

на

 

надлежащую

 

высоту

 

требуется

 

еще

 

много

 

и

 

дичныхъ

трудовъ

 

отъ

 

ея

 

сторонниковъ

 

и

 

приставниковъ

 

и

 

громад-

ныя

 

денежныя

 

затраты.

 

Такъ,

 

желательно

 

было

 

бы:

 

1)

 

при-

вести

 

въ

 

надлежащій

 

порядокъ

 

шкодьныя

 

зданія,

 

пришед-

шіа

 

въ

 

ветхость,

 

или

 

малопомъстительвыя,

 

а

 

для

 

школъ,

помещающихся

 

въ

 

чужихъ,

   

часто

   

малоудобныхъ

   

зданіяхъ,
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устроить

   

собственныя

   

помѣщенія,

  

соотвѣтствующія

 

своему

назначенію

 

и

 

могущія

 

вмѣстить

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

учиться;

2)

 

особенно

   

желательно

   

было

 

бы

   

оказать

 

поддержку

 

шко-

ламъ

 

грамоты,

  

какъ

 

болѣе

 

доступнымъ

 

но

 

своему

 

содержа-

нію

 

для

 

простого

 

народа

 

и

 

успѣвшпмъ

 

зарекомендовать

 

о

 

своей

пользБчрезъвыпускиучениковъсъаваніемъовончившихъкурсъ

школы

 

одноклассной;

 

3)

 

для

 

образованія

 

діівочекъ

 

желатель-

но

 

открытіе

 

большего

 

числа

 

женскихъ

 

ц.-пр.

 

школъ

 

съ

 

обу-

ченіемъ

   

рукодѣлію,

   

такъ

   

какъ

   

опытъ

   

показываешь,

   

что

крестьяне

 

съ

 

большею

 

охотою

 

отдаютъ

 

дѣвочекъ

 

въ

 

исклю-

чительно

   

женскія

   

школы,

   

чѣмъ

 

въ

 

школы

 

емЬшанныя;

 

4)

желательно

 

было

 

бы,

   

чтобы

   

всѣ

  

ученики

  

въ

 

достатѳчномъ

количестве

 

безплатно

 

снабжались

 

учебными

 

книгами

 

и

 

пись-

менными

 

принадлежностями,

 

а

 

окончившіе

 

школу,

   

во

 

избѣ-

жаніе

 

возврата

 

къ

 

безграмотности,

 

имѣли

 

бы

 

полную

 

возмож-

ность

   

всегда

   

удовлетворять

   

свою

   

любовь

   

къ

   

чтенію

   

изъ

библіотекъ

   

для

   

внѣклэсснаго

   

чтенія

   

и

   

народныхъ

 

библіо-

текъ-читаленъ;

 

5)

 

для

 

просвѣщенія

 

свѣтомъ

 

грамотности

 

на-

селенія

 

взрослаго

 

и

 

въ

 

обычное

 

учебное

 

время

 

занятаго

 

ра-

ботами,

  

желательно

 

открывать

 

и

 

поддерживать

 

при

 

церков-

ныхъ

   

школахъ

   

воскресныя

 

школы,

   

восвресно-новторитель-

ныя

 

занятія

 

со

 

взрослыми,

 

а

 

также

 

чтенія

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

и

 

историческаго

 

содержанія;

   

и)

  

въ

 

видахъ

 

улуч-

шенія

 

состава

 

учащихъ

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ,

 

желательно

было

 

бы

 

улучшеніе

 

ихъ

 

матеріальнаго

 

положенія

 

чрезъ

 

уве-

личеніе

   

жалованья

   

и

   

разныхъ

 

видовъ

 

пособія,

   

учрежденіе
общества

 

взаимопомощи,

 

эмеритуры,

 

а

 

тівже

 

устройство

 

пе-

дагогичесвихъ

   

курсовъ,

   

открытіе

 

по

 

возможности

 

во

 

всѣхъ

уѣздахъ

 

второклассныхъ

 

школъ

 

для

 

подготовки

 

учителей

 

въ

школы

 

грамоты,

   

учрежденіе

  

на

 

первое

  

время

 

хотя

 

бы

 

при

второклагсвыхъ

   

школахъ

  

учительскихъ

 

библіотекъ

 

и

 

т.

 

п.-

7)

   

въ

   

видахъ

   

возбужденія

   

у

   

духовенства

   

еще

   

большей
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энергіи

 

къ

 

цѳрковно-школьной

 

деятельности

 

желательно

 

было
бы

 

назначеніе

 

заведующимъ

 

и

 

завоноучителямъ

 

церковныхъ

школъ

 

хотя

 

незначительнаго

 

вознагражденія;

 

8)

 

такъ

 

кавъ

для

 

нриведенія

 

въ

 

псполненіѳ

 

всехъ

 

этихъ

 

предположений

 

о

развитіп

 

народнаго

 

образованія

 

нужны

 

большія

 

денежныя

средства,

 

то

 

желательны

 

были

 

бы—отпускъ

 

изъ

 

казны

 

въ

два

 

раза

 

большей,

 

чемъ

 

въ

 

отчетномъ

 

году,

 

денежной

 

суб-
сидіи,

 

освобожденіе

 

населенія,

 

не

 

пользующагося

 

школами

земскими,

 

отъ

 

взносовъ

 

на

 

эти

 

школы,

 

подъ

 

условіемъ

 

платы

на

 

шволу

 

церковно-нрпходскую,

 

открытіе

 

при

 

всехъ

 

цер-

квахъ

 

церковно-приходскихъ

 

попечительствъ

 

съ

 

темъ,

 

чтобы
последнія

 

самымъ

 

ревноствымъ

 

образомъ

 

заботились

 

о

 

благо-
устройстве

 

своихъ

 

нрпходскпхъ

 

школъ,

 

и

 

т.

 

п.;

 

и

 

9)

 

на-

вонецъ,

 

въ

 

цЬляхъ

 

более

 

прочной

 

организаціи

 

школьнаго

дела

 

и

 

скорейшаго

 

осуществленія

 

всеобщаго

 

обученія,

 

осо-

бенно

 

была

 

бы

 

желательна

 

совместная

 

деятельность

 

по

 

на-

родному

 

образованію

 

всбхъ

 

ведомствъ,

 

сословій

 

и

 

учрежденій.
Къ

 

осуществленію

 

указанныхъ

 

мвропріятій

 

Советъ

 

и

 

жѳ-

лалъ

 

бы

 

направить

 

свою

 

деятельность

 

въ

 

будущемъ,

 

твердо

надеясь

 

на

 

помощь

 

Вожію,

 

милость

 

Государя

 

и

 

Высшаго
Начальства

 

и

 

сочувствіе

 

и

 

поддержку

 

благожелателей

 

цер-

ковной

 

школы.

Подлинный

 

отчетъ

 

подписали:

Председатель

 

Смоленскаго

 

Еаархіальнаго

 

Училищнаго
Совета,

 

ректоръ

 

семинаріи,

 

нрот.

 

Петръ

 

Чеуепнчнъ.

Члены

 

Совета:

 

Смоленскій

 

вице-губернаторъ

 

В.

 

Филосо-
фов^

 

протоіерей

 

Василій

 

Оо?соловъ,

   

епархіальный

 

наблю-
датель,

 

свящ.

   

Оергій

 

Добромысловъ,

   

священники:

 

Петръ
Лггрилловнчб,

  

Стефанъ

 

Еаверзневъ

 

п

 

Іосифъ

 

Ашазовъ,
смотритель

 

духовнаго

  

училища

 

Иванъ

 

СперанскШ,

 

препо-

даватель

 

семинаріи

 

Ѳеодоръ

 

Еаверзневъ,

Членъ—делопроизводитель

 

Совета,

 

преподаватель

семинаріи

 

ЕвіенШ

  

ЧервпнскШ.


