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В ы ходатъ два раѕа въ  
мѣсяцъ. Цѣна годовому ивдавiю 
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В ы с о ч а й ш i я  н а г р а д ы .
Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  согласно съ завлюченiемъГКомитета 

о службѣ чиновъ граждансваго вѣдомства и о наградахъ по 
представлѳнiю Оберъ-Прокурора Св. Сѵнода, В с е м и л о с т и в е й ш е  

соизволилъ въ 5 апрѣля тевущаго года, но Смоленской епар
хiи, на награӕденiе за заслуги по духовному вѣдомству ор- 
деномъ св. Станислава 2 -й  степени— отставного надвор- 
наго совѣтвика Алексѣя Вакара.

Списокъ лицамъ, кои В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  пожалованы к ъ  5  

апрѣля сего 1898 г., ко дню Святой Пасхи, за заслуги по 
духовному вѣдомству медалями съ надписью «за у с е р д iе » :

а) для ношенiя на гиеѣ серебряными на Станислав
ской лентѣ церковные старосты: села Слѣднева, Ельнин- 
5каго, уѣзда, Ельнинскiй 2-й гильдiи купецъ Адрiанъ Сле- 
аревъ, села Уварова, того же уѣзда, купечесвiй сынъ Ва- 
їплiй Ьоробьевъ, села Рогнѣдива, Рославльсваго уѣзда, ву- 
іеческій сынъ Михаилъ Кондратьевг, села Краснаго, Ви- 
iемскаго уѣзда, врестьянинъ Тимоѳей Бадуш ит , и б) для
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ношенiя на груди серебряною на Аннинской л е н т ѣ -  
села Пречистенскаго, Гӕатсваго уѣзда, крестьяниеъ Андрей 

Лейкинъ

Нужды церковнаго дѣла на Сибирской дорогѣ и
въ Забайкальѣ.

1 (Окончаніе * ) .

И.
Надо надѣяться. что церковное строительство въ Забайкальѣ 

на счетъ фон >а Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  не оста
новится на изложенныхъ выше первихъ шагахъ, хочется вѣ- 
рить, что неоскудѣвающая рука благочестивыхъ жертвовате
лей дастъ возможность продолжать святое дѣло.

Трудно себѣ представить всю величину духовныхъ нуждъ
Забайкальской епархiи.

Нужды эти мало кому извѣстны, почему я и остановлюсь 
на нихъ нѣсколько подробнѣе и попытаюсь освѣтить вопросъ 
нѣкоторыми историческими и статистическими данными.

Вотъ въ какомъ положенiи находится церковное дѣло За
байкальской области, поеѣщенной мною лѣтомъ истекшаго 
1897 года.

Съ первыхъ же шаговъ невольно бросается въ глаза ску
дость средствъ и способовъ религiозно-нравственнаго просвѣ- 
щенiя обширнѣйшаго края, мѣстами сплошь заселенная языч
никами, еще не познавшими благодатпаго свѣта Христова 
ученiя, и уклонившимися отъ праваго пути раскольниками.

Объѣхавъ значительную часть области, побывавъ какъ въ 
православныхъ и единовѣрческихъ церквахъ, такъ и въ язы- 
ческихъ бурятскихъ <дацанахъ», перевидавъ сотни и тысячи 
православныхъ людей, раскольниковъ, ламаитовъ и шаманн- 
стовъ я вынесъ убѣжденiе,— и это убѣжденiе, я твердо вЬрю, 
раздѣлитъ со мною всякiй истинно русскiй человѣкъ,-что 
настоящее положенiе христiанской проповѣди и церковнаго 
дѣла къ Забайкальѣ должно остановить на себѣ вниманiе всѣхъ 
тѣхъ , кому дороги и близки интересы и нужщ  православной
вѣры.

* ) Си. № 7 Смол. Еи ар х . Вѣд



Въ X V I I  в ., при присоединено Забайкальской области ќъ , 
Россiи, RC'b туземныя племена края, Бурята и Тувгузы , были, 
за немногими исключенiями, шаманистами— послѣдователями 
младенческой шаманской вѣры, чуждой какого-либо философ
с к а я  обоснованiя и подкладки.

Необходимость христiанскаго просвѣщенiя Забайкальскихъ 
инородцевъ была сознана весьма рано и уже въ 1681 году, 
на Соборѣ въ Москвѣ, рѣшево было снарядить въ Забайкалье 
проповѣдниковъ «добрыхъ и учительныхъ», для обращенiя 
шаманистовъ въ православiе. Но христiанская проповѣдь ока
залась безсильной, и туземцы-шаманисты иерешли не въ право- 
славiе, а въ ламаизмъ— вѣру, имѣющую вѣковую исторiю и 
миллiоны послѣдователей среди азiатскихъ народовъ, вѣру, 
борьба съ которою неизмѣримо труднѣе борьбы съ наивнымъ 
гааманскимъ культомъ.

Слѣдующiя сьѣдѣнiя могутъ дать понятiе о роотѣ въ За- 
байкальѣ ламаизма, широко здѣсь распространившаяся, не
смотря на болѣе, чѣмъ двухвѣковую христiанскую проповѣдь.

Со времени присоединенiя области къ Россiи до учреждепiя 
Забайкальской миссiи (1862 г.) изъ числа мѣстныхъ iпамап- 
ствующихъ инородцевъ обратилось въ ламаизмъ77°/в, а въ 
православiе только 8„ ° / 0.

Затѣмъ, съ 1862 г. по 1890 г. ламаитовъ въ Забайкальѣ 
прибавилось 6 ,ѕ°/0, а православныхъ инородцевъ лишь 4 ,,° /0, 
и то почти исключительно изъ шаманистовъ.

Въ соотвѣтстеiи съ умноженiемъ числа ламаитовъ идетъ 
увеличенiе числа служителей ламайской вѣры.

Въ 1741 г ., по впервые собраннымъ оффицiальнымъ дав- 
нымъ, въ Забайкальской области насчитывалось 150 ламъ, 
размѣщавшихся по 11 дацанамъ.

Сто лѣтъ спустя, въ Ј 842 г ., по свѣдѣнiямъ, доставлен- 
пымъ главнымъ ламою «Бандидо-Хамбою», число ламъ среди 
Сибирскихъ инородцевъ равнялось 5,545.

Въ 1853 г. количество штатныхъ ламъ было ограничено 
285-ю. во эта мѣра не остановила увеличенiя чi’сла служи
телей Будды, штатныхъ ламъ все столько же: 285 человѣкъ, 
но за то нештатные ламы, по мѣстнымъ даннымъ, въ настоя
щее время состав ля ютъ до 10°/о всего инородческая некре- 
щеннаго васеленiя и, такимъ образомъ, достигаютъ громадной 
цифры въ 15— 18 тысячъ человѣкь.



Одно это обстоятельство дѣлаетъ успѣхт- христiанской про- 
повѣди весьма трудно достижимымъ.

Всѣ  ламы фанатически преданы своему дѣлу, которое, кро
мѣ' душеҫнаго .спасенiя въ будущемъ, вт настэящемъ даетъ имъ 
значительную матерiальную пользу.

В сѣ  они всѣми законными и незаконными способами борятся 
против?, обращенiя въ православiе и не только не уступаютъ 
правослакію своихъ послѣдователей, но сами стараются вер- 
нутђ на путь лжеученiя уже креiдепыхъ инородцевъ и обра
тить въ ламайскую вѣру немногихъ остающихся въ Забайкаль
ской области шаманистовъ.

Какiя же средства духовнаго ппосвѣщенiя можегъ иротиво- 
ставить Православная Церковь ьъЗабайкальѣ всѣмъ дѣйствiлмъ, 
тшанiямъ и ухищренiямъ многотысячнаго сонма служителей 
Будды? Весь составъ Забайкальской Духовной Миссiи, обви- 
мающей своею дѣятельностью область въ 522,000 кв. верстъ, 
состоитъ изъ 18 миссiонеровъ и 3 сотрудникоьъ. Весь расходъ 
Миссiи, по смѣтѣ 1896/э7 г . ,  опредѣлил.;я въ 2G 400 р. На 
эти средства Миссiя содержала своихъ служащихъ и выдава
ла имъ разъѣздныя деньги, снабжала, ремонтировала потоп
ляла церкви, станы, богадѣльню и 29 школъ, съ общежитiя- 
ми при нѣкоторыхъ изъ нихъ, выдавала вспомоществовавiе 
бѣднымъ ученикамъ, покупала крести и бѣлье для новокре- 
щеннџхъ, медикаменты и проч. Излишне, кажется, говорить, 
что этихъ средствъ не можетъ хватать на сколько-нибудь 
достаточное удовлетворепiе первѣйшихъ нуждъ Миссiи. Мис
сiя, какъ я убѣдился, не имѣетъ возможности ни боголѣпно 
строить храмы Вожiи и отправлять въ нихъ богослуженiе, ни 
содержать потребное число миссiонеровъ, ни давать своимъ 
служащимъ такое жалованье, которое, обезпечивъ жизнь ихъ 
самихъ и ихъ семей, освободила бы ихъ отъ ежедневныхъ 
заботъ о насущномъ кускѣ хлѣба и позволила бы всецѣло 
отдаться дѣлу, требующему исключительной энергiи и епокой- 
ствiя душевнаго.

Вопросъ о неуспѣхѣ миссiоиерской дѣятельности въ За- 
байкальѣ многократно обсуждался и на мѣстахъ и въ цен- 
тральномъ вѣдомствѣ, и каждый разъ одною изъ главпѣйшихъ 
причинъ этого прискорбнаго явленiя признавалась скудость 
силъ и средствъ Миссii!, недостатокъ и необезпеченность мис
сiонеровъ, незначительность числа и бѣдность церквей и 
школъ*



Справедливость такого положенiя ясна для всякаго, кому 
пришлось побывать въ Забайкальѣ. Чтобы убѣдiiться въ этомъ 
не надо ѣздить далеко, достаточно пjюѣхать по большому 
Сибирскому тракту, достаточно иоглядѣть на роскошные бу- 
рятскiе дацапы, блещущiе золотомъ, серебромъ, яркими кра
сками, и на деревянные, почернѣвшiе отъ времени право
славные храмы. Къ числу такихъ убогихъ храмовъ принад
лежи™, ианр., церковь, находящаяся на тракгѣ въ Верхнеу- 
динскомъ округѣ въ с. Понерѣченскомь; въ ней нѣтъ даже 
■приличной церковной утвари, а рядомъ въ 4-хъ верстахъ 
разстояшя красуется IIоперѣченскiй дацанъ. Въ Читѣ, обла
сти о мъ цептрѣ, мѣстонреi"ыванiи Забайкальскаго Архiерея, 
стоить на краю города деревянный соборъ, по iшѣшнему сво
ему виду и внутреннему убранству, устуиающiй громадному 
оолыпинству сельскихъ церквей центральной Россiи. Мѣсто 
для новаго камепнаго собора, въ центрѣ города, рядомъ съ 
Лрхiсреискимъ домомъ, уже выбрано, но собранныхъ средствъ 
для постройки ие хватетъ, и только водруженный на площа
ди деревянный крестъ указываетъ на благочестивое намѣренiе 
оабайкальскӓто Преосвященнаго и его небогатой паствы.

m  iитинскомъ округѣ, въ Агинской Степной Думѣ стоитъ 
ветхая деревянная миссiонерская церковь, и тутъ же находит
ся Агипскiи дацанъ. Внѣшнiй видъ этого ламаитскаго мона
стыря стоимостью до полумиллiона рублей, богатство iлавна- 
го капища, съ его мраморными крыльцами, полами, цоколя
ми, причудливыми украшенiями, восточная роскошь внутрен
няго убранства, богатыя шелковыя матерiи. ковры, безчислен- 
ное множество дорогихъ идоловъ «бурхановъ», торжественность 
служенiя, совершаемаго 15 штатными ламами, не считая пе- 
штатныхъ, —гее это неотразимо должно дѣйствовать на юныя 
неразвитая души кочевпиковъ-бурятъ.

19 мая занрошлаго 1896 г. въ А гѣ , въ присутствiи Забайкаль
скаго Архiеря, властей и множества крещенныхъ и некрещеп- 
иыхъ инородцевъ, была совершена торжественная закладка 
новаго камепнаго храма въ благодарственное воспоминанiе 
• лшщеинаго Коронованiя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и ч е с т в ъ .

ь эю же приблизительно время, въ воспоминанiе того же 
великаго событiя, начата пристройка къ дацану. Въ iюлѣ на
сто ящ ая  года, при нроѣздѣ моемъ чрезъ Агинскую Степную 
Думу, пристройка эта была вполнѣ закончена, а нровославный 
храмъ,—тотъ, къ великому соблазну еще нетвердой въ вѣрѣ



нововрещенной паствы Агинскаго Миссiонерскаго стана, стоить 
еле начатимъ: заложенный фундаментъ прикрытъ досками, 
дальнѣйшiя работ и за недостаткомъ средствъ прiостановлены 
и неизвестно, когда можно будетъ ихъ возобновить!

Ощущается неотложная нужда въ ностройкѣ церкви въ с. 
Караксаръ, вблизи красивѣйшаго, богатѣйшаго, возведенная 
изъ дикаго ононскаго мрамора, Цагольскаго дацана.

Крещенные инородцы, паселяющiе Караксаръ и сосѣднее 
селенiе Усть-Улятуевское, заготовили для храма 20 куб. саж. 
дикаго плитняка и открыли между собой сборъ пожервованій, 
по собранной суммы далеко не хватить на предпринятое эти
ми молодыми христiанами благочестивое дѣло. Въ с. Бохтин- 
скомъ съ Нерчинсво-Заводскомъ округѣ въ 18У5 г. открытъ 
самостоятельный цриходъ, но до сихъ поръ въ этомъ прихо 
дѣ, за малосостоятельпостью приписанныхъ къ ыему селенiй, 
нѣтъ никакого храма, и мѣсто его застунаеiъ небольшая, 
разрушающаяся, холодная (безъ печей) и безъ утвари ча
совня.

Въ с. Шупдинскомъ церковь пришла въ совершенную вет
хость, и нѣтъ средствъ на ея исправленiе.

Въ с. Кокуйсвомъ церковь не имѣетъ собственная икопоста- 
са и должна пользоваться запаснымъ изъ ближайшей Срѣтен 
ской церкви. Нѣтъ пи церковной утвари, ни облаченiя.

Крайнюю нужду терпятъ имѣющiеся въ Забайкальской епар- 
хiи единовѣрческiе приходы.

Въ Троицко-Оавскомъ и Верхнеудинскомъ округахъ цѣлыя 
во ло сти  сплошь заселены раскольниками, оощее число которыхъ 
достигаете 50 тысячъ душъ. Забайкальскiс старовѣры, по об
щему мнѣнiю всѣхъ, знакомыхъ съ ихъ жизнью и воззрѣвiя- 
ми, отличаются исключительнымъ невѣжествоыъ.

Для борьбы съ лжеученiями этой слѣпой массы, руководи
мой сотнями начетчиковъ, уставщиковъ и старцевъ, имѣется 
единственный миссiонеръ, и трудно надѣяться на уве- 
личеиiе числа ихъ, если матерiальныя условiя иротивурасколь- 
ничсской миссiонерской службы не будутъ измїзнены. Жало
ванье единовѣрческаго священника 400 --500 р. въ годъ, при 
отсутствiи какихъ-либо иныхъ доходовъ и при Забайкальской 
дороговизнѣ, не можетъ привлечь въ Забайкалье лицъ, жела- 
ющихъ посвятить свои силы трудной, полной тернiевъ нроти- 
вураскольнической дѣягельности.

Бѣдность единовѣрческихъ церквей поразительна! Многiя



изъ нихъ пришли въ ветхость и требуютъ капитальна™ ре
монта, а между тѣмъ въ цорковiшхъ ящикахъ этихъ церквей 
часто не биваетъ девегь на покупку фунта с.вѣчъ или ладо- 
на. Всѣ онѣ терпятъ недостаток!, въ церковной одеждѣ, утвари, 
книгахъ единовѣрческой печати. Въ Бичурѣ, огромномъ ра- 
скольничьемъ селенiи, растянувшемся па двѣнадцать верстъ, 
стоитъ убогiй деревянный храмъ; священные и богослужеб
ные предметы этого храма, утварь, плащавица, лампады, хо
ругви требуютъ исправленiя или полней замѣны, какъ напри- 
мѣръ, чаша неiюдходяiцаго рисунка, передѣланная, вѣроятно, 
изъ застольнаго кубка.

Другая церковь въ одномъ изъ центровъ раскола, въ с. 
Ханхолоѣ, построенная мѣсгвымъ благотворигелемъ для не
многочисленной нравославной ханхолойской паствы, нужда
ется вь средствахъ на достройку и отдѣлку.

Нѣтъ никакого сомиѣнiя въ томъ, что указанные и многiе дру
гiе недостатки и нужды малолюдныхъ и пебогатыхъ приходовъ, 
расположенныхъ въ раiонахъ старовѣрческихъ поселенiй, въ свя
зи съ слабымъ развитiемъ миссiонерской проповѣди, имѣютъ пря
мое влiянiе на гвиву честь раскола въ предѣлахъ Забайкальской 
епархiи. Я  увѣренъ, что въ виду исключительнаго зпаченiя, прида- 
ваемаго раскольниками обрядовой сторовѣ религiи, отсутствiе 
должiш’о благолѣвiя въ нѣкоторыхъ церквахъ, какъ, нанр.— 
употребленiе при Богослужепiи потира, имѣвшаго ранѣе дру
гое пазначенiе, способно отвратитьотъ церкви не одного рас
кольника. А между тѣмъ расколъ не дрѳмлетъ, вожаки его 
неустанно трудятся надъ прiобрѣтенiемъ новыхъ привержепцевъ 
и, къ прискорбiю, тiцанiя ихъ, не встрѣчающiя противовѣса 
въ христiанской проповѣди, не остаются безплодными. Среди 
раскольпиковъ есть немало лицъ, родившихся въ православiя, 
а также, какъ мпѣ передавали, между ними встрѣчаютҫя 
крещеные инородцы, обращенные въ православiе и потомъ 
уклонившiеся отъ правой вѣры; были случаи перехода въ ра
сколъ иоселенцевъ изъ черкесъ.

Минувшимъ лѣтомъ Господь послалъ населенно Забайкалья 
тяжкое испытанiе. Небывалымъ разлитiемъ рѣкъ цѣлыя селе- 
нiя снесены до основанiя. Наводненiе оставило свои разру
шительные слѣды и па многихъ церквахъ пострадавших!, 
мѣстностей. Богородице-Рождествеиская и Троицкая церкии 
вь с. Дорошиискомъ, Артипскiй, Овято-Духовскiй, Горскин- 
скiй, Покровскiй, Усть-Карiйскiй, Николаевскiй храмы, Ку-



шертаевскiй миссiонерекiй станъ тяжко пострадали отъ на- 
.водненiя. Нолы водою разворотило, печи, рамы, ограды раз
ломало, лѣсъ, заготовленный для Кушертаевской церкви, уне
сло разбушевавшеюся стихiею. Богослужеиiе въ этихъ храмахъ 
не можетъ быть возобновлено безъ производства серьезныхъ 
иеправленiй, которыя не подъ силу разоренному, претерпев
шему бѣдствiѳ населенiю.

Велики задачи православной церкви въ Забайкальѣ, среди 
инородцевъ и раскольниковъ, и ничтожны силы и средства ма
лолюдной Забайкальской епархiи. Не совершить ей одной ве
ли ка,я о( iцерусскаго, общенароднаго дѣла духовнаго просвѣ- 
щенiя сотенъ тысячъ Сурятъ ламаитовъ и многочислснныхъ 
раскольниковъ, безъ нравственной поддержки и матерiальной 
помощи ревнителей вѣры со всѣхъ концевъ православной 
Россiи.

Много жертвуетъ русскiй народъ на Божiи церкви въ ко
ренной Руси, гдѣ твердо и властно стоитъ православiе, гдѣ 
будь даже бѣденъ храмъ, все-жъ не останется опъ ну- 
стымъ и безмолвпымъ.

Но какъ желательно и нужно было бы, чтобъ понеслась 
волна приношенiй на далекiя окраины, гдѣ христiанетво 
борется съ язычествомъ, гдѣ нужны проповѣдпики, церкви, 
гдѣ, для привлечены и просвѣщепiя младенческая ума и 
сердца язычкиковъ, надо сначала дѣйствОоать на ихъ внѣш- 
нiя чувства благолѣпiемъ храмовъ, торжественностью службъ, 
блескомъ и красотою церковныхъ облаченiй, утвари, нредме- 
говъ... Когда проповѣдь миссюнера не будетъ смиренно искать 
себѣ путей среди подавляющая ламаизма я раскола, а не
отразимо раздастся съ амвона, когда роскоши дацановъ въ 
Забайкальѣ будетъ прогивоставлено величiе православныхъ 
храмовъ, тогда можно будетъ надѣяться на торжество господ
ствующей церкви въ этой отдаленной части православная 
русскаго царства.

Надъ правильностью производимыхъ расходовъ имѣется 
наблюдевiе со стороны Государствен наго Контроля.

Поя ертвованiя въ фондъ Имени И м п е р а т о р а  А л е к с а н д р а  I I I  
принимаются въ Канцелярiи Комитета Министровъ (С.-IIе- 
тербургъ, Марiинсқiй дворецъ) и, согласно сдѣланному Г .



Мипиетромъ Финансовъ распоряженiю, во всѣхъ казначействахъ 
губернскихъ и уѣздныхъ ыа депозита названной Канңелярiи.’ 

ІІодписалъ: Статсъ-Секретарь Еуломзинъ.

О Т Ч Е Т Ъ
о состоянiи Смоленскаго епархiальнаго женскаго училища, 
состоящаго подъ Высочайшимъ покровительствомъ Ея Импе- 
раторскаго Высочествя Великой Княгини Марiи Александров
ны, Великой Герцогини Саксенъ-Кобургъ-Готской, за 1896-

97 учебный годъ.

/. Личный составь служащихъ.

Въ продолженiе отчетнаго года въ соетавѣ лицъ, служа- 
щихъ при училищЬ. произошли слѣдующiя иеремѣны: ва 
мѣсто предсѣдателя Совѣта, священника Михаила Станкевича 
назначенъ законоучитель реальнаго училища, священникъ 
iiетръ Кирилловичу на мѣсто членовъ Совѣта— священника 
Гаврiила Каченовскаго и священника Iоанна Соколова избра
ны священники— Iоаннъ Смирновъ и Павелъ Грибоѣдовъ; на 
должность учалищнаго священника и эконома опредѣленъ 
священникъ Петръ Цвѣтковъ; учптелемъ нѣнiя опредѣленъ 
репнтъ архiерейскаго хора Александръ Обновленскiй; помощ
ницею воснитательниць опредѣлена окончившая курсъ учи
лища Евдокiя Бородовскан. Въ концѣ отчетнаго года остави
ли службу нри училищѣ преподаватель русскаго языка и 
словесности Петръ Голиковъ и учительница рукодѣлiя Але
ксандра Ооколлъ; на уроки русскаго языка опредѣленъ кан- 
дидатъ Кiевской академiи Леонидъ Чернобуровъ, яа уроки 
словесности— преподаватель семиннрiи Димитрiй Вишневскiй; 
учительницею рукодѣлiя опредѣлена окончившая курсъ учи
лища Анна Вѣлавенцова. Къ концу учебнаго года составъ



Совѣта училища, преподавателей и другихъ лицъ, служащихъ 
при училищѣ, былъ слѣдующiй:
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Чистоиисанiя воспитательни
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а) Въ еачалѣ учебнаго года, согласно § 24 устава еп. ж. 
училищъ, инспекторомъ классовъ, еовмѣстно съ начальницей 
училища, составлено было недѣльное росиисанiе уроковъ но 
классамъ и но днямъ, разсмотрѣно Совѣтомъ и утверждено 
Его Преосвящевствомъ. Всѣхъ недѣльныхъ уроковъ вмѣстѣ

! съ уроками неопязательныхъ предметовъ для пати старшихъ 
классовъ положено было 23 , а для 1 класса —22. Уроки 
продолжались отъ 8 1/, ч. до 1 ‘/ 4 дня, по часу каждый 
урокъ. Отступлевiе отъ указаннаго порядка допущено было 
по средамъ и пятвицамъ св. четыредесятницы, когда уроки 
начинались ровно въ 8 часовъ утра и, продолжаясь по 40 
минуть каждый, оканчивались къ 11 ч. дня, ко времени со- 
вершенiя литургiп Преждеосвященныхъ даровъ, присутствiе 
на коей для всѣхъ воспитанницъ было обязательное.

б) Учебныя руководства, кромѣ увазанныхъ уставомъ, упо
треблялись слѣдующiя: по Закону Божiю-исторiя христiан-

I свой Церкви Лаврова, священная исторiя— Смирнова, началь- 
iе Соколова, по словесности и русскому язы

ку литература Евстафiева, Орлова, теорiя словесности Бѣ- 
лоруссова, грамматика Кирничникова, славянская грамматика 
Ильмпнокагоп Крылова, хрестоматiя Галахова, Филонова,сбор- 
никъ статей Невзорова; по гражданской исторiи— учебникъ
Иловайскаго; по общей географiи— Смирнова; по русской__
Лебедева; по фпзикѣ и ариѳметикѣ учебники Малинина; но 
гоометрiи Вулиха; но дидактикѣ— учебники Тихомирова и 
Мироiюльскаго; по пѣнiю— учебный обиходъ, церковный пѣсно- 
нѣнiя Мпронольскаго, Соловьева.

в) Въ пяти старшихъ классахъ преподаванiе велось при- 
мѣнительно къ программам^ изданнымъ Св. Синодомъ, а въ 
1 класоѣ таковая программа была полностью примѣнена. По



ложенное программами въ каждомъ классе п по каждому 
предмету было выполнено своевременно и съ достаточною 
полнотою. При выполненiи программъ имелось въ виду сле
дующее: по предмету священной исторiи обращалось особен
ное вниманiе на преобразовательное значенiе лицъ и собы- 
тiй ветхозавѣтныхъ по отношенiю лицъ и событiй новоза- 
вѣтныхъ; изъ каждой отдельной исторiи, смотря по ея со
держание, делались общiе выводы о Б о гЄ — то какъ Творце 
и Нромыслителе, то какъ Мплосердомъ Искупителе и Ира- 
ведномъ Судiи; давались главныя свЄцЄнія хровологическiя 
и географическiя (ученицы поочередно предъ урокомъ свящ. 
исторiи рисовали карту Палестины на классной доскЄ); по 
катихизису требовалось точное и сознательное заучиванiе 
наизусть какъ самыхъ вЄро нравоучптельныхъ опредЄленiй, 
такъ и подтверждающихъ ихъ текстовъ; для лучшаго усвое- 
нiя нравоученiй приводились примеры изъ священной псто- 
рiи и житiй святыхъ; на урокахъ церковной исторiи сосре
доточивалось особое вниманiе на примерахъ мученичества, 
подвижничества и на состоянiе духовнаго просвЄщенiн. На 
урокахъ русскаго языка и словесности главною задачею бы
ло поставлено прiучить воспитанницъ къ правильному, яс
ному и точному изложенiю мыслей какъ устно, такъ и пись
менно; поэтому теоретическiя правила грамматики и словес
ности изучались совместно съ изученiемъ и разборомъ ли- 
тературныхъ произведенiй и сопровождались письменными 
упражненiями. При преподаванiи дидактики имелось въ ви
ду подготовить воспитанницъ Ү I  класса къ будущей ихъ 
деятельности въ качестве народныхъ учитѳльницъ, поэтому 
изъ курса дидактики было обращено вниманiе на частную 
дидактику, при чемъ подробно были разсмотрЄны современ
ные методы обученiя предметамъ начальной школы, а преж- 
нiѳ были изложены въ краткомъ историческомъ очеркѣ. Са-



мое преподававiе дидактики было поставлено въ связь съ 
практическими заоятiями учееицъ въ образцовой и воскрес
ной школахъ. На урокахъ въ ѳтихъ школахъ воспитанницы, 
подъ рувоводствомъ преподавателя, сами прилагали къдѣлу 
прiобрѣтенныя на классныхъ урокахъ познанiя по дидакти- 
кѣ. На урокахъ пѣнiя воспитанницы изучали гiѣснопѣнiя 
божественной литургiи и всенощнаго бдѣнiа какъ по учеб
ному обиходу, такъ и по руководствамъ, одобреннымъ для 
употребленiя въ церковно-приходскихъ школахъ; сверхъ уро
ковъ, положенныхъ по пѣнiю, учителемъ устроялись внѣ- 
классныя спѣвки съ училищнымъ хоромъ не менѣе двухъ 
разъ въ недѣлю; на этихъ сиѣвкахъ изучались церковныя 
иѣснопѣнiа къ предстоящимъ праздпикамъ, или воскреснымъ 
днямъ. Нѣкоторыя пѣснопѣнiя общеизвѣстныя по содержанiю 
и простыя по нанѣву (Вѣрую.. , Достойно есть ..., Отче нашъ...) 
нерѣдко исполняли за богослуженiемъ всѣ вмѣстѣ воспитан
ницы и тѣмъ прiучались къ общему пѣнiю въ храмѣ. Въ 
числѣ необязательныхъ предметовъ преподавались франц. 
язывъ и музыка.

г) Кромѣ обычныхъ классныхъ занятiй, воспитанницы 
старшихъ четырехъ классовъ упражняемы были въ состав
лен^ сочиненiй на заданныя темы. Темы избирались такiя, 
которыя имѣли болѣе или менѣе близкое отношенiе къ клас- / 
снымъ урокамъ и вполнѣ соотвѣтствовали общему уровню 
развитiя воспитанницъ каждаго класса. Темы на каждое по- 
лугодiе впередъ предварительно представлялись на разсмот- 
рѣнiе Совѣта и одобренiе Его Преосвященства. Сочиненiя 
воспитанницъ всѣ были разсмотрѣны преподавателями, съ 
указанiемъ достоинствъ и недостатковъ; нѣкоторыя сочине
нiя болѣе лучшiя и сравнительно худшiя, разбирались пре
подавателями въ классѣ, причемъ къ критической оцѣнкѣ 
приглашались и сами воспитанницы. Сроки сочиненiй еазна-



чались двухнедельные. Въ пяти младшихъ классахъ, съ цЄ- 

лiю закрепить въ памяти учащихся правила русской орѳо- 
графiи, еженедельно давались дпвтанты. В сЄхъ  сочиненiй на 
заданныя темы было:
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И того............................ 10 12 5 8 3 2 40

Оверхъ показаннаго числа сочиненiй, воснитанницамъ всЄхъ 

классовъ данъ былъ экзаменскiй экспромптъ. Валлы по пись- 
менвымъ упражненiямъ были принимаемы во вниманiе при 
оцЄ н еЄ устныхъ отвЄто в ъ , согласно учебнаго Комитета.

д) Учебныя занятiя начались съ половины августа 1896 
года, вслЄдъ за произведенными экзаменами для имЪвншхъ

4 неудовлетворительные годовые баллы воспитанницъ и прiем- 
ныип экзаменами, и продолжались до 6 мая 1897 года. Въ 
мае и половине iюня производились годичные экзамены для 
всЄхъ классовъ и по всЄ мъ предметамъ.

е) После разсмотрѣнiя СовЬтомъ годовыхъ экзаменныхъ 
балловъ оказалось следующее: все 41 воспитанница Ү I клас
са окончили курсъ съ аттестатами на званiе домаганихъ 
учптельницъ. Изъ 42 восп. Ү  кл. переведены въ Ү I классъ 
после экзаменовъ 35, после переэкзаменовокъ 7 восп., изъ 
нихъ 1 выбыла по семейнымъ обстоятельствамъ Изъ 48 восп.



IV  класса переведены въ V  классъ послѣ экзаменовъ 45 
послѣ переэкзаменовокъ 2, оставлена на повторительный 
курсъ 1 по болѣзни. Изъ 41 восп. I I I  класса переведны въ 
1Ү кл. послѣ экзаменовъ 36, послѣ переэкзаменовокъ 5. Изъ 
46 воен. I I  кл. переведены въ I I I  классъ послЬ экзаменовъ 
42, послѣ переэкзаменовокъ 3 и оставлена на повторитель
ный курсъ 1 по малоуспѣшностп. Изъ 39 восп. 1 класса 
переведены во II классъ послѣ экзаменовъ 37 и оставлены 
на повторительный курсъ 2 по болѣзни.

ж) Успѣхи воспитаннпцъ, опредѣляемые общимъ выводомъ 
изъ годовыхъ и эвзаменскихъ балловъ, представляются въ 
слѣдующемъ видѣ:
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V 42 16 12 14 __ __ 1

IV 48 13 22 12 __ 1
III 41 10 20 11 __ __
II 46 13 25 7 1 1
I 39 9 18 10 — — 1 —

Итого.................. 257 70 94 88 1 1 3 1

Всѣхъ оставшихся на повторительный вурсъ, какъ видно 
iзь вышеприведенной таблицы, четыре воспитанницы, изъ 
ихъ три по болѣзии и одна по малоуспѣшности. Лучшiя 
о успѣхамъ и поведенiю воспитанницы, имѣвшiя въ общемъ 
ыводѣ баллъ не мәнѣе 4 1/ ,, награждены Совѣтомъ училища, 
ъ утверӕдевiн Его Преосвященства, похвальными листами



и кпигамп преимущественно религiозно-нравственнаго содер- 
жанiя. За уснѣхи въ пѣнiп и за участiе въ училищномъ 
хорѣ воспитанницамъ также выданы въ награду книги, ноты, 
камертоны.

Внолаѣ удовлетворительному состоянiю учебной части въ 
ушлпщѣ способствовало исправное и усердное посѣщенiе 
классовъ преподавателями. Всѣми преподавателями опущено 
было уроковъ въ теченiе учебнаго года 86, а именно:

Имена и фамилiи преподавателей.

Число
недѣль-

ныхъ
уроков.

Число
опущен.
уроков.

Законоучит.— свящ. Стефанъ Каверзневъ 17 21
I Законоучитель— свящ. Петръ Конокотинъ 4 3

Преподават. русск. яз. и сл. П. Голиковъ 
Преподават. гражд. истор. и географiи

22 6

И. Орловскiй.................................................................... 21 2
Цреподават. дидакт.и матем. Н. Медвѣдковъ 22 —
Преподаватель физики А. Пульхритудовъ 5 4
Учитель пѣнiя А . Обновленҫкiй . . . 12 50

Итого......................................... — 86

Уроки опущены были преподавателями по болѣзви и по 
другимъ уважительнымъ причинамъ. Въ отсутствiе препода
вателей воспитанницы занимались дивтантомъ, или чтенiемъ, 
рукодѣлiемъ, подъ руководствомъ восиитательницъ.

(О кончавiе  будетъ).



Ш Р Х I Ш Н Ы Я  Р АСП О Р Я Ж Е Н I Я  И И З В Б С Т М -  
С  I  I  С  О  I  ъ

свободныхъ священно-служительскихъ мѣстъ по Смолен
ской епархiи.

Священническiя:

При церквахъ селъ: Желаньи, Юхн. у ., Троицкой церкви 
при министер. 1 -кj. учил., Порѣч. у ,  Крутого, Юхн. у ., 
Днѣнрова, Сычев, у ., Успенскаго, Вяз. у ., Соборной гор. 
Ельни церкви, Соловпцъ, Вяземскаго уѣзда, Лучасы, Ель- 
нинскаго уѣзда.

Дiаконскiя-.

При церквахъ селъ: Несонова, Росл. у ., Плай-Успенскаго 
Порѣч. у ., Богданова, Росл. у ., Вѣжниковъ, того же у ’ 

jДнѣпрова, Сыч. у ., Волкова, Краев, у . ,  Бывалокъ, Ельн. у. 
Ново-Ивановскаго, того ӕе у ,  Славкова, Дорог, у ,  Ново- 
рѣзанова, Рославльскаго уѣзда, Слободы, Порѣчскаго уѣзда 
Католина, Рославл. у ., Кулагина, Духовщ. у ., Вово-Николь- 
скаго, Вяз. у ., Кострицъ, Бѣльск. у . ,  Мокшеева, Смол, у . ,  
Дуброва, Бѣльск. у ., Кохановъ, Ельн. у ., Молькова, Смол, 
у ., Сопоти, Бѣльск. у ., Максимовскаго, Красн. у ., Глинокъ,' 
Гжатскаго у ., Iоткииа, Бѣльскаго у ., Криволѣса, Росл. у. 
Высочертъ, Порѣч. у ., Елпсеевичъ, Духовщ. у ., Жданова^ 
Ельн. у ., Покрова-Курошъ, Сыч. у ., Богородицкаго, Ельн, у. 
Мачулъ, того же у.

Пожертвованiя на храмы.

1) Отъ потомствѳннаго почетнаго гражданина Павла Ва
сильева Костылѳва поступило на ремонтъ кладбищенской церк
ви села Савѣева, Ельнинскаго уѣзда, 573 р. 60 к. 2) Въ

а*



пользу Смоленскаго каѳедральнаго собора поступили: отъ Смо
ленской дворянки Антонины Ивановны ЈIовейко — три бриллiан- 
тоиыхъ камня въ золотой оправѣ, на украшенiе иконы Божiей 
Матери—Одигитрiи, стоимостiго 150 р.; отъ Смоленскаго куп. 
Константина Романовича Пастухова— металлическiя, украшен
ные эмалыо и стеклярусомъ въ видѣ дорогихъ каменьевъ, хо
ругви, съ живописными на нихъ иэображенiями, стоимостью 
300 р.; отъ неизвѣстнаго на позлащенiе ризы чудотворной 
иконы Б . М. Одигитрiи 100 р.; отъ Смоленской дворянки 
Юлiи Павловны Азанчевской на украшенiе той же чудотвор
ной иконы— крупный брилiантовый камень въ золотой оправѣ 
съ мелкими бриллiантовыми камнями въ 600 р .; отъ М. 0 . 
Энгельгардтъ -  4 золотыхъ украшенiя съ 4 брилiант. звѣзда- 
ми. 3) Отъ неизвѣстной благотворительницы на обращенiе хо- 
лоднаго храма въ селѣ Сухарѣ, Рославльскаго уѣзда, въ теп
лый пожертвовано 1000 р. 4) Отъ бывшаго церковнаго ста
росты села Капыревщины, Духовiцинскаго уѣзда, коллежскаго 
с( вѣтника Ивана Никифоровича Жадовскаго въ свою приход
скую церковь пожертвована плащаница въ 300 р. 5) Отъ инже- 
неръ-механмка Василiя Флоровскаго въ церковь села Холма, 
Юхновскаго уѣзда, пожертвованъ 4°/0 непрерывно-доходный 
государственный билетъ за № 142284 въ 200 р.

Распоряженія и извѣстiя по дѣламъ церковно-приходскихъ 
школъ. 

Награжденiе законоучителей церковно-приходскихъ школъ.
Резолюцiею Его Преосвященства, последовавшею 15 апрѣ- 

ля за №191,  на представленiи Епархiальнаго Училиiцнаго Со
вѣта, награждены за отлично-усердную службу, засвидѣтель- 
ствованную епарх. наблюдателемь церковныхъ школъ, законо
учители церковно-приходскихъ школъ Гжатскаго уѣзда: Дор- 
ской— священникъ Iосифъ Скворцовъ скуфьею и Колокольнин- 
ской— священникъ Iоаннъ Некрасовъ набедренникомь.

Назначеніе и увольненiе учительницы ц.-пр. школы.
Опродѣленiемъ Епарх. Училищнаго Совѣта, съ утвержденiя Его Преосвя

щенства, 24 апрѣля за № 205, учительница Ново-Александровской цер
ковно-приходской школы, Гжатскаго уѣзда, Любовь Охотская уволена 
отъ должности, согласно прошенiю, но болѣзни, а на ея мѣсто учитель
ницею той школы назначена имѣющая званiе учительницы Параскева Дыасова.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦIАЛЬНЫЙ.
іїребыванiе въ Смолеаскѣ Его йшiераторскаго 
Высочества Вєликаго Князя Сергiя Алексан

дровича.

Его Императорское Высочество Великiй Квязь Сергiй Але- 
всандровичъ изволилъ прибыть въ Смоленсвъ съ курьерскимъ 
поѣздомъ изъ Москвы въ 2 ч. 55 мин. ва 16 е сего апрѣля. 
Къ 8 часамъ утра ва вокзалъ Риго-Орловской желѣзной до
роги ирибылп: г. начальеивъ губернiи, т . с. В. О. Соснов- 
скiй, командиръ 13 армейскаго корпуса, генералъ-лойтенантъ 
А. М. Ребиндеръ, Преосвященный Смоленскiй Никаноръ и 
всѣ высшiе военные и гражданскiе чины. Въ царскихъ ком- 
натахъ городсвимъ головой Н. П . Возненко поднесена Его 
Высочеству на серебряномъ вызолоченномъ блюдѣ хлѣбь- 
соль. Въ 8 ч. 30 м. утра Его Высочество Великiй Князь 
Сергiй Александрович'!, изволилъ прослѣдовать въ собствен
ной коляскѣ съ вокзала въ каѳедральный соборъ, при воло- 
вольномъ звонѣ всѣхъ городсвихъ церввей на пути слѣдо- 
ванiя. Улицы украшены были флагами, а по сторонамъ 
стояла масса народа, встрѣчавшаго Его Высочество громвимъ 
и почти песмолкаемымъ яура“ , Въ это время въ тепломъ 
каѳедральвомъ соборѣ собралось все соборное и градское ду
ховенство, во главѣ съ Преосвященнымъ Никаноромъ, епи- 
скопомъ Смоленсвинъ и Дорогобужсвймъ. При вступленiи 
Его Высочества въ соборъ, Преосвященный Iїиканоръ встрѣ- 
тилъ Его Высочество со крестомъ, а каѳедральный прото- 
iерсй Н. Иваповъ со святою водою. Пѣвчiе архiерейскаго



хора иропѣли „ Христосъ Воскресе*; затѣмъ, послѣ евтенiи, 
Владыва иривѣтствовалъ Его Высочество враткою рѣчью и 
подоесъ ивоиу Смоленсвпхъ чудотворцевъ —  нренодобнаго 
Аврамiя, мученива Морвурiя и князя Андрея. Его Высоче
ство приложился въ ивонѣ. Протодiавономъ провозглашено 
было многолѣтiе.

Изъ ваѳедральваго собора Его Высочество Великiii Князь 
Сергiй Алевсандровичъ носѣтилъ Преосвященнаго Никанора, 
у вотораго изволилъ вушать чай, а зьтѣмъ въ началѣ де- 
сятаго часа отбылъ для осмотра казарменныхъ помѣщенiй, 
находящихся за Днѣпромъ, мѣстнаго воепннго лазарета п 
другихъ военвыхъ учрежденiй, а также Его Высочествомъ 
осмотрѣны были Свпрскiя казармы и у правленiе мѣстнаго 
воинсваго начальника. Отсюда Его Высочество Веливiй Князь 
Сергiй Алевсандровичъ изволилъ прибыть въ 4-мъ часу по
полудни въ Смоленсвое военное собранiе, гдѣ сервированъ 
былъ завтравъ. За столомъ по правую сторону Его Высоче
ства занялъ мѣсто Преосвященный Никаноръ, а по лѣвую 
вѳмандиръ 13 армейсваго корпуса, генерал ѵлейтепантъ Ре- 
биндеръ. Противъ Его Высочества сидѣлъ г. начальникъ 
губернiи.

Послѣ завтрака Его Высочество Веливiй Князь Сергiй 
Александровичъ посѣтилъ г. начальника губернiи и затѣмъ 
осматривалъ всѣ военный учрежденiя, находящiяся въ верх
ней части города Смоленска.

По осмотрѣ казармъ, находящихся въ Офицерской слободѣ, 
Его Высочество прослѣдовалъ на вокзалъ Рпго-Орловской 
желѣзной дороги; по пути заѣхалъ въ Богоматерскую цер- 
вовь надъ Днѣпровсвими воротами поклониться иконѣ Оди
гитрiи Божiей Матери. Его Высочество встрѣтилъ здѣсь 
IIреосвященнѣйшiй Никаноръ съ монашествуюiцимъ духо- 
венствомъ и иоднесъ и вону Одигитрiи Божiей Матери. Изъ



храма Его Высочество вышелъ ва балконъ, обращенный въ 
Днѣпру, п подробно разспрашпвалъ о томъ, какъ Нанолеонъ 1-й 
въ 1812 г. наводилъ съ этого балкона пушку и стрѣлялъ 
но русскимъ войскамъ, отступавшимъ за Московскую за
ставу, и очень интересовался даваемыми ему объясненiями.

Изъ Богоматерской церкви Его Высочество отправился да- 
лѣе черезъ желѣзный Днѣпровскiй мостъ къ вокзалу. На 
пути слѣдованiя стояли войска съ хоромъ музыки. Проводить 
Августѣйшаго гостя собрались на Риго-Орловскiй вокзалъ 
епископъ Смоленскiй Никаноръ и всѣ военные и граждан- 
скiе чины. Здѣсь простившись съ лицами провожавшими, 
Его Высочество вошелъ въ вагонъ ириготовленнаго экстрен
н ая  ноѣзда и въ 7 ч. 15 м. вечера отбылъ въ Рославль 
и въ слѣдующiе лежащiе за нимъ города— Брянскъ и Орелъ.

g & щ ь,
сказанная Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ни- 
каноромъ при встрѣчѣ Его Императорснаго Высочества Ве- 
ликаго Князя Сергiя Александровича въ Смоленскомъ каѳе- 

дральномъ соборѣ 16 апрѣля 1898 года.

Ваше Императорское Высочество!

Смоленскъ городъ древнiй и славный. Почти тыснчелѣтi- 
емъ онъ считаетъ свое бытiе. И большую часть этого вре
мени онъ переносилъ страшные натиски на Русь святую 
инородныхъ сосѣдей, въ тяжкой борьбѣ съ которыми, кро- 
вiю защитниковъ этого „дорогого ожерелья царства русска- 
го“ , онъ и стяжалъ свою историческую знаменитость.

Но наибольшая слава его внутри храма сего, это святая 
Смоленская икона Богоматери (Одигитрiя), драгоцѣнноо на- 
слѣдiе первыхъ временъ христiанства (чудесн. произв. св. 
ев. Луки), щедрый даръ одного изъ Византiйскихъ импера-



торовъ (Константина Мономаха) о вѣковѣчный вкладъ одного 
изъ великихъ к и язей русскихъ (Владимiра Всеволодовича 
Мономаха, съ 1097 года).

Жрсбiемъ Бошiимъ и Монаршею волею возлюблевваго 
Императора нашего, въ великокняӕескiя руки Вашего Имие- 
раторскаго Высочества иередана высшая охрана нашего града 
и страны-

Дай Богъ, чтобы благословенный Богомъ мпръ иребывалъ 
нерушимъ во все время Вашего руководительства ввѣрен- 
нымъ Вамъ христолюбивымъ, побѣдоноснымъ русскимъ во- 
инствомъ. А въ залогъ сего мира свыше да будетъ сей 
образъ всѣхъ святыхъ многострадальнаго града Смоленска 
надъ Вами и священнымъ родомъ Вашимъ изъ вѣка въ 
вѣкъ!

Посѣщенiе Его Императорскимъ Высочествомъ Великимъ 
Нняземъ Сергiемъ Александровичем^ во время пребыванiя 
въ городѣ Рославлѣ, Рославльскаго соборнаго храма и Ка- 

занско-Пятницной церкви.

Утромъ 17 апрѣля Его Императорское Высочество изво
лилъ принять на вокзалѣ депутацiю отъ города, поднесшую 
ому хjѣбъ-соль, а въ иачалѣ 9-го часу утра соборный звоиъ 
извѣстилъ о выѣздѣ Великаго Князя изъ вокзала въ Рос- 
лавль. Городъ еще съ вечера 16 числа украсился флагами; 
ученики мѣстнмхъ учебныхъ заведенiй были выстроены на 
пути слѣдованiя Августѣйшаго командующаго войсками, улицы 
были запружоны рославльскою публикою. Великiй Князь 
прежде всего прослѣдовалъ въ соборъ, гдѣ былъ встрѣченъ 
городскимъ духовенствомъ. Выслушавъ краткое молебствiе и 
привѣтственную рѣчь протоiерея П. ГIолубипскаi'о и прило
жившись ко кресту, Его Императорское Высочество прослѣ-



довалъ въ Пятницкую церковь, которая въ то же время 
служитъ и иолковою церковью Невсваго полна. Здѣсь Его 
Императорское Высочество былъ встрѣченъ настоятелемъ 
церкви— иротоiереемъ о. А Щукины,цъ и iюлковымъ свя- 
щенникомъ. Ори встрѣчѣ Его Высочества, прот. Щукивымъ 
сказана была следующая краткая рѣчь:

„Ваше Императорское Высочество!
Съ ӕивѣйшею радостiю имѣемъ счастiе срѣтать Васъ, 

какъ Архистратига Россiйскихъ воинствъ, охраняющихъ серд
це Россiи отъ навѣтовъ вражiихъ, и съ глубочайшею про- 
данностiю осмѣливаемся благопочтвтелыю привѣтствовать 
Августѣйшее вхожденiо Ваше во святой храмъ сей, изъ глу
бины души взывая сице: „Влагословенъ грлдыи во имя  
Господне

При выходѣ изъ храма, адъютантъ Его Высочества но- 
требовалъ отъ прот. Щукина сказанную имъ рѣчь.

Августѣйшiй Посѣтитель любовался красотою храма, одного 
изъ лучшихъ по своей архптектурѣ во всей Смоленской гу- 
бернiи. Вь 9 ч. командующiй войсками прослѣдовалъ для 
осмотра воинской резервной команды, казармъ Невскаго полка, 
а также и военнаго лазарета.

Въ половинѣ 11-го часа Его Высочество прибылъ на 
вокзал1!). Здѣсь послѣ краткой бесѣды съ соборнымъ нрото- 
iереемъ изволилъ милостиво принять отъ него, на память 
посѣiценiя г. Рославля, книгу „Запискк о г. Рославлѣ*, за 
что удостоилъ протоiерея милости вы мъ словомъ: „благодарю" 
и ножатiемъ руки. Затѣмъ, напутствуемый общими благо- 
словенiимн II благожеланiями отъ народа, Его Высочество 
отправился въ путь въ г. Брянскъ.

По возвраiцепiи изъ своего иутешествiя въ Москву, Его 
Императорское Высочество Великiй Князь Сергiй Алсксан- 
дровичъ удостоилъ г. Смоленскаго губернатора присылкою



слѣдующей телеграммы: „Съ сердечною благодарностiю вспо
минаю мое пребыванiе въ Смоленскѣ. Сергiй*.

Въ отвѣтъ на это отправлена, за подписью губернатора 
и Смоленскаго городского головы, телеграмма такого содер
ж ала: „Жители Смоленска, осчастливленные посѣщенiемъ
Вашего Императорская Высочества и глубоко тронутые ми
лостивыми словами, выраженными въ присланной Вами те- 
леграммѣ, сохранятъ надолго радостное воспоминанiе о днѣ, 
нроведенномъ Вашимъ Высочествомъ въ этомъ городѣ“ .

У ч е н i е  о  п а с т ы р с к о м ъ  с л у ж е н i и  д р е в н и х ъ  о т ц е в ъ  
и  у ч и т е л е й  Ц е р к в и .

(Историчеҫкiй  обзоръ) .
(ІІр о д о д я е ііІе  • ) .

У ч е н i е  с в .  И г н а т i я  Б о г о н о с ц а .

IIресвитерство есть также существенное установленiе, безъ 
которая о Церкви не можетъ быть и рѣчи 58). Св. Игнатiй 
ясно выразилъ это, когда замѣтилъ. что «пресiштерство, рав
но какъ и епископство,— заповѣдь Божiя» 6Э), „законги ь°) и 
«изволенiе Iисуса Христа» 6I) , т . е. непосредственное установ- 
леиiе и учрѳждѳнiе Господа. ГIресвдтеръ, слѣдовательно, такъ 
же, какъ и епископъ, есть носитель духовной власти, полу
ченной отъ Iисуса Христа, такъ что и онъ въ своемъ достоин- 
ствѣ, наравнѣ съ епископомъ, долженъ быть разсматриваемъ, 
какъ видимый представитель Бога. Поэтому волѣ и зановѣди 
Божiей послушны тѣ жѳ самые, которые покорны пресвитеру, 
подобно тому какъ — и тѣ, которые повинуются епископу.

Но при такомъ существенномъ сходствѣ власти епископа и 
пресвитера, по св. Игнатiю , между ними суiцествуетъ и зна-

•") См. -V 7 Смол. Е п а р х . Вѣд .
18) 'Граллійдіімъ гл. I I I ,  стр . 397.
ѕ’ ) Тамъ ӕе, гл. X I I I ,  стр. 401.
““)  МагиевiЙцамъ гл . О , с гр . 398.
п ) Филадвльфiйцамг — надішсаніе етр. 410.



чительноѳ различiе. Пресвитеры образуютъ вторую степень 
Богомъ установленная iерархическаго порядка и стоятъ къ 
епископу въ такомъ отноiпенiм, ьъ какомъ— апостолы ко Iису- 
су Христу 63). Подобно тому какъ Господа окружало общество апо
столовъ, епископа окружаютъ пресвитеры. Тогда какъ епископъ 
занимаетъ мѣсто Бога, пресвитеры — мѣсто апостоловъ. Поэто
му, они должны быть почитаемы, какъ апостолы, и разсматри- 
ваемы, какъ »соборъ» 63) или «сонмъ 64) апостоловъ», какъ 
«собранiе Божiе» г,5j. Они около епископа образуютъ «нре- 
красно-сплетеппый вѣнокъ» 66) духовный.

Свое назначенiе пресвитеры должны исполнять въ полной 
гармонiи съ епископомъ, подобно струнамъ въ цитрѣ 67). Они 
должны находиться въ полномъ подчиненiи его высшему авто
ритету, достоинству и власти, которые онъ получилъ отъ Бо- 
га, должны оказывать ему «всякое уважѳнiѳ» и чѳствованiе, 
даже если онъ будетъ «молодь» fi8). Повинуясь епископу, какъ 
подчиненные, пресвитеры должны любить и покоить его. «Лю
бите, умоляю васъ Iисусомъ Христомъ», пишетъ св. Игнатiй, 
„и всѣ будьте подобны ему® 6Э). „Каждому изъ васъ, особен
но же пресвитерамъ, слѣдуетъ покоить епископа, въ честь 
Отца, Iисуса Христа и апостоловъ® 70).

Слѣдующую ступень дерковнаго предстоя тел ьста послѣ пре- 
свитеровъ составляютъ дiаконы. Они также — непосредствен
ное установленiе Божiе, ибо осуществляютъ силу особенной 
«заповѣди Божiей* 7I) Поэтому на нихъ, при исполнѳнiи ими 
своего долга, должно смотрѣть, какъ на представителей Iису
са Христа, ввѣриишаго имъ, паравнѣ съ епископами и пресви
терами, свое служенiе. Си. Игнатiй ясно даетъ понять это, 
когда пазыпаетъ дiаконовъ «не служителями яствъ и питiй, 
по слугами Церкви Божiей» 72). Дiаконы, такимъ обра- 
зомъ, должны, по нему, эаботигіся не объ однѣхъ вечѳряхъ 
любви, ихъ служенiе — специфически церковное. Они постав

Траллiйцамъ гл. П, стр . 396.
'* ) Магяевiйцамъ гл. V I ,  стр 399.
В*1 1’ралjiiйцамъ гл. IГI, стр . 397.
*•) Тамъ же.

М агневiйцамь гл. X III, гтр . 393.
МI Ефесянаиъ гл. IV , стр. 376.
,8) Магоевiйцамъ гл. Ш , стр . 388; ср гл. X I I I ,  с тр . 393. 
вѕ) Ефесявамъ гл. 1, стр . 375.
’ ") i'иалгійцамъ гл. X I I ,  с тр . 401.
7‘ » Омирпяiiамъ гл. V Q I, стр. 421; ср. Тр алл , iл . I I I ,  гтр . 397. 

j  Траллійцанъ гл. П , стр . 396



лены и уполномочены Господомъ участвовать въ совершенiи 
св. жертвы, въ сообщенiи благодатныхъ даровъ и возвѣщенiи 
божественная слова. Это св. Игнатiй еще яснѣѳ выражаетъ, 
когда говорить: «дiаконамъ ввѣрено елуженiе Iисуса Христа, 
Который былъ прежде вѣкъ у Отца и, наионецъ, явился ви
димо» 73), и при этомъ вамѣчаетг, что <они суть служители 
таипствъ Iисуса Христа» ’ *). Такое важное елуженiе дiако- 
новъ необходимо требуетъ со стороны вѣрующихъ почтенiя и 
послушанiя, къ которому онъ неоднократно и приглашаѳтъ 
ихъ 75).

Итакъ, во главѣ церковнаго у правленiя, по св. Игнатiю, 
стоить епископъ, представитель власти самого Iисуса Христа; 
помощниками его служатъ пресвитеры и дiаконы, подобно ему 
получившiе божественное уполномочiе и посвященiе. Пресвите
ры и дiаконы объединяются съ епископомъ, епископъ —съ Бо- 
гомх; первые «ничего не дѣлаютъ безъ епископа, послѣднiй 
ничего -  безъ воли Божiей» 76).

Болѣе яснаго и точнаго ученiя о церковной iерархiи мы 
нѳ находимъ ни у одного изъ мужей апостольскихъ, кромѣ 
св. Игнатiя . Писавспiй ранѣѳ св. Богоносца св. Климентъ 
Римскiй также училъ о необходимости повиновенiя лицамъ 
iерархiи, особенно епископу, авторитетъ которая тогда былъ 
униженъ ложнымъ высокомѣрiемъ немногихъ членовъ Церкви. 
Но его ученiе менѣе опредѣленно и полно, чѣмъ ученiе св. 
Игнатiя. Такъ , напр., гораздо больше, чѣмъ св. Климент!., 
говорить св. Игнатiй о правахъ епископа; впрочемъ, не на
столько больше,— чтобы изъ его словъ можно было выводить 
новую идею о томъ, что епископъ есть единственное лицо, 
имѣющее право низводить благодать Боӕiю на человѣка. Еп и 
скопство, по св. Игнатiю, есть только церковная должность; 
епископъ есть только стражъ и руководитель единенiя и по
рядка въ жизни Церкви. И поелику онъ всегда долженъ со
гласоваться съ волею Бога и вѣрно исполнять свои обязан
ности, то естественно, что такое лицо должно заслуживать 
бѳзпрекословное повиновенiе и высшее почтенiе. Если же св. 
Бояносецъ пишетъ Iiоликарпу, что бракъ долженъ быть за- 
ключаемъ въ Церкви не иначе, какъ „съ согласiя епископа",

73) МагиевiЙцамъ и .  V I ,  стр. 399.
’ *) Траллiгіқамъ гл. I I ,  стр. 396.
13)  Тамь же, гл. I I ,  I I I ;  ФнлаДельфiвцамъ гл. V I I ;  Смврняиаиъ гл. V I I I  и др.
76)  Цоликариу гл. IV ,  стр. 427.



то непосредственно послѣ этого прибавляетъ: «пусть все бу
детъ во славу Божiю»; бракъ, заключенный съ соглаеiя епи
скопа, есть „бракъ о Господѣ“ 77), потому что честь Божiя 
требуетъ полдержанiя порядка въ обществѣ вѣрующихъ чрезъ 
епископа, — а не потому, что Богъ чрезъ епископа сообщаетъ 
брачущимся особепное таинственное дѣйствiе. Св. Игнатiй 
приписывалъ такое высокое значенiе епископскому достоин
ству, какъ власти, необхоцимой для крѣпости, единства, по
рядка и мира въ юномъ христiанскомъ обществѣ.

Далѣе, всматриваясь въ пастырскiя воззрѣнiя св. Игнатiя, 
мы невольно видимъ въ нихъ «соучастника и воспитанника 
свв. апостоловъ, неразлучно находившаяся при нихъ» 7Ѕ), и 
потому впитавшаго въ себя духъ ихъ ученiя. Особенное влi- 
янiѳ имѣлъ на него, можно «казать, св. евангелистъ Iоаннъ, 
ученiе котораго, проникнутое духомъ любви, дышетъ въ каӕ- 
домъ изреченiи Богоносца.

Наконецъ, можно еще указать на одну особенность пастыр
скаго ученiя св. Игнатiя, замѣтно отличающую его, между 
прочимъ, отъ ученiя св. Климента Римскаго. Тогда какъ по- 
слѣднiй въ своемъ учѳнiи обнаруживаетъ кроткое спокойствiе 
и здравую разсудительность римлянина, первый пишетъ со 
всѣмъ пыломъ и стремительностiю восточнаго грека.

Ученiе св. Поликариа Смирнскаго.
Съ великимъ именемъ св. Игнатiя Богоносца нераздѣльно 

связано имя его друга св. Поликарпа, «ученика св Iоанна» '), 
„собесѣдника апостоловъ, получившаго епископство надъ Смирн
ской церковью отъ самовидцевъ и служителей Господа" ’ ). 
Изъ мцогихъ послаыiй св Поликарпа, «писанныхъ иногда къ 
сосѣдственнымъ церквамъ, для укрѣпленiя ихъ, а иногда—  
къ нѣкоторымъ братiямъ, съ намѣренiемъ преподать имъ увѣ- 
щанiѳ и наставленiе» 3), до насъ дошло только одно — къ Фи-

,7)  Тамъ ж е, г j .  V , сгр . 428.
Похвальное слово св. Игн&тію Богоносцу св. Iоаннii Златоѵстаго. Хп Чт 

1836 г . ч. I I I ,  стр. 234.
1) Твор. блаж. Iеронима, ч. 5, стр. 302; К iе и , 1879 г
ѕ) Сочивенiл Евсевiя Пннфила, т . I ,  Цирков, исторiя. кн. 8, гл. 36, стр. 166; 

ср. кн. 5, гл 20, стр. 276 277; Сочиненiя св. Иринея, еп. Лiонскэго въ рус. 
перев. свящ. Иреобр.икенскаго. Пять княгь ирогивь ересей, кн. 3, п .  8, стр 
277; твор. блаж. Iеронвыа, ч. 5, стр. 302: К iсвъ , 1879 г.

*) Сочиненiя Евсевiя Памфила, т. I .  Церковная исторiя. вн. 5, гл. 20, сгр. 277



липпiйцамъ. Это посланiе было отвѣт(.мъ св, Поликарпа на 
просьбу христiанъ города Филиппъ прислать имъ копiи съ 
имѣющихся у него посланiй св. Игнатiя и препроводить ихъ 
письмо въ церковь Антiохiйскую 4). Съ радостiю исполняя 
ихъ просьбу, св. епископъ Смирнскiй, по примѣру св. апосто
ловъ и мужей апостольскихъ, предлагаетъ всѣмъ вѣруюiцимъ 
наставленiя опытной христiанской мудрости и, обращаясь къ 
разнымъ сословiямъ и возрастамъ, внушаетъ каждому точное 
исполненiе своихъ обязанностей. Съ большею подробностiю онъ 
излагаетъ обязанности пастырей Церкви. Впрочемъ, у св. По
ликарпа мы встрѣчаемъ весьма краткiя замѣчанiя, касающiя- 
ся пастырскаго служенiя, но и въ этихъ краткихъ замѣча- 
нiяхъ довольно ясно проглядываетъ тотъ же образъ представ- 
дѳнiя этого служенiя, какой иыѣлъ мѣсто и у его предше- 
ствѳнниковъ.

Служенiе пастыря Церкви, по ученiю св. Поликарпа, уста
новлено самимъ Богомъ, и потому ему неотъемлемо присущи 
священный характерь и высокое достоинство. Объ одномъ не- 
достойномъ пресвитерѣ св. епископъ даетъ такой неблаговид
ный и укоризненный отзывъ: «онъ забылъ данный ему санъ» 5) 
Хотя св. Поликарпъ опредѣленно не говоритъ, кѣмъ и при 
какихъ условiяхъ дань былъ этотъ сайъ, но тѣмъ не менѣе 
даетъ прямое право съ увѣревностiю предполагать, что этотъ 
санъ не можетъ быть отождествденъ съ саномъ обыкновен- 
нымъ гражданскимъ, и что дарованiе его, не будучи одиимъ 
дѣломъ человѣческимъ, главнымъ образомъ, обусловливается 
согласiемъ воли Божiей и уполномочiемъ Iисуса Христа. Такое 
ПредПОЛОЖеНІе ТѢМЪ умѢсТНѢе СЪ Нашей СТОрОНЫ, ЧТО И1- много 
ранѣе въ своемъ посланiи св. Поликарпъ повѳлѣваетъ всѣмъ 
вѣруюишмъ «покоряться пресвитерамъ, какъ Богу и Христу» 6), 
чѣмъ съ очевидностiю высказываетъ свой взглядъ на пресвп- 
теровъ не какъ на обыкновенныхъ мiрскихъ должноптныхъ 
лицъ, но какъ на лицъ, свыше облеченныхъ авторитетомъ 
божественной власти и божественнаго посланничества. То же 
нужно сказать и относительно сана дiаконскаго, такъ какъ 
св. Поликарпъ, увѣщевая Филиппiйцевъ покоряться дiаконамъ 
совмѣстно съ пресвитерами, «какъ Богу и Христу» 7), назы-

*) IIоеланiе св. Поликарпа һъ Филипiйцамъ гл. X I I I ,  стр. 450.
ѕ)  Тамъ-же, гл. I I ,  стр . 448.
*) Тамъ-же, г i .  V , стр. 445-
’ )  Тамъ-же.



ваѳтъ ихъ «служителями Бога и Христа, а не человѣковъ» 8).
Какъ  богоустановленноа и досточтимое, елуженiе священ

ства, по ученiю св. Поликарпа, необходимо соединено со мно
гими въ высшей степени важными обязанностями, который 
пастыри Церкви должны выполнять свято и достойно своего 
званiя, какъ свыше уполномоченные служители Христовы. Въ 
частности «дiаконы должны быть непорочны предъ правдою 
Божiею, какъ служители Бога и Христа, а не человѣковъ, не 
клеветники, не двоязычники, не сребролюбцы, воѕдержны во 
всемъ, милосерды, старательны; должны поступать согласно 
съ истиною Господа,, Который сдѣлался служителемъ всѣхъ, 
отъ Котораго, если угодимъ Ему въ нынѣшнемъ вѣкѣ, полу- 
чимъ и будущiй, такъ какъ Онъ обѣщалъ намъ, что воскре
сить насъ изъ мертвыхъ, и что если будемъ жить достойно 
Его и въ Него вѣровать, будемъ царствовать съ Нимъ» 9).

Что же касается пресвитеровъ, то они не только сами въ 
своей жизни должны представлять высокiй нравственный об- 
разецъ для другихъ, но обязаны заботиться о томъ, чтобы и 
друiiе неуклонно слѣдовали имъ по пути истины и любви 
Христовой; пользуясь для этого разными средствами, какiя 
укажетъ имъ пастырская любовь и заботливость о спасенiи 
душъ, и въ числѣ ихъ правомъ учительства и духовнаго су
да. Поэтому они, по требованiю св. IЈоликарпа, «должны быть 
благосерды, милостивы ко всѣмъ, обращать заблуждающихъ, 
посѣщать всякаго немощнаго, нѳ пренебрегать вдовъ или ни- 
щаго, «всегда стараться о добромъ предъ Богомъ и человѣ- 
ками» (Римл. 12, 17; 2 Кор. 8, 12), воздерживаться отъ вся
каго гнѣва, лицемѣрiя, несправедливости въ судѣ; удаляться 
отъ иеякаго сребролюбiя» 10) , «не быть легковѣрными къ на- 
говорамъ на кого-либо, жестокими на судѣ, зная, что всѣ мы 
должники грѣха. И потому, если молимъ Господа, чтобы Онъ 
простиль насъ, то и мы должны прощать» 0 ).

Итакъ, вышеприведенныя наставленiя св. Поликарпа, поми
мо теоретическая характера, отчасти имѣютъ и практическiй,— 
вкратцѣ касаясь попеченiя пастыря о своихъ пасомыхъ.

Представленный аналивъ ученiя мужей апостольскихъ о па- 
стырскомъ служеиiи убѣждаетъ насъ въ томъ, что ихъ вни-

*) Тамъ-же, стр. 444.
9)  Тамъ-же.
10)  Тамъ-же, гд. X I ,  стр. 448.
и ) Тамъ-же, гл. V I ,  стр . 44Е.



манiе было преимущественно занято резъясненiемъ только 
одной догматической стороны этого служенiя. Такъ , они съ 
достаточною полнотою и опредѣлѳнностiю прѳдставляютъ дра- 
гоцѣнныя для насъ частныя черты ученiя не только о высо
кой важности для Церкви и богоучрежденности iерархiи, но 
и объ особенномъ ѕпаченiи каждой изъ ея степеней. Что же 
касается практической стороны пастырскаго служенiя, выра
жающейся въ пастырской заботливости о спасенiи вѣрующихъ, 
то она въ ученiи мужей апостольскихъ поставлена какъ бы въ 
тѣни, на второстепенномъ мѣстѣ, и наставленiя этого рода у 
нихъ слишкомъ просты и неразвиты, какъ это мы, напр., 
видинъ въ посланiи св Игнатiя Богоносца къ св. Поликарпу, 
отчасти въ посланiи самого св. Поликарпа къ Филиппiйцамъ 
и въ «Пастырѣ» Ерма. Причины этого кроются въ историче- 
скихъ условiяхъ, въ которыхъ жила и развивалась тогдашняя 
Церковь, и въ самомъ характерѣ нуждъ того времени, вы- 
звавшихъ литературные труды мужей апостольскихъ. Корабль 
Церкви Христовой во времена мужей апостольскихъ, какъ и 
во времена ихъ великихъ нредшеетпенниковь и наставниковъ— 
самихъ апостоловъ, обуревался съ дикою яростiю свирѣпѣю- 
щими волнами разнаго рода ересей, безъ перерыва при.'одив- 
шими одна на смѣну другой. Недружелюбный дѣйствiя этихъ 
внутреннихъ враговъ Церкви, съ возрастающимъ упорствомъ 
противодѣйствовавшихъ свободному и успѣшному распростра
ненно и вкорененiю основныхъ началъ новой христiанской 
Ж Н8НИ, направлялись, главнымъ образомъ, къ той цѣли, что
бы поколебать единство въ христiанскихъ обществахъ, вселить 
въ среду ихъ членовъ всякаго рода несогласiя и раздѣленiя 
чрезъ ниспроверженiе iерархическаго порядка, тѣсно и крѣпко 
объединявшаго ихъ (общества) ,Ј ) . Такимъ образоиь, еще мла- 
дѳнчествующая Церковь, недавно только основанная и устроен
ная Iисусомъ Христомъ и Его апостолами, больше всего нуж
далась въ упроченiи внѣшняго и внутренняго ея единства. 
Кто же изъ первыхъ христiанъ долженъ былъ вступить на 
самоотверженную защиту этого послѣдняго? Не погрѣшимъ, 
если укажемъ на мужей апостольскихъ На нихъ, какъ непо- 
средственныхъ преѳмниковъ власти апостоловъ, уже начинав- 
ШИХЪ СХОДИТЬ И даже совершенно СОШΘДШИХЪ СЪ 8ΘИН0Г0 по
прища своей дѣлтельноски, лежала поэтому первая и глав-

” ) Это мм видѣлв, напр ., въ  церкви Коринѳской во врем я св. Климента Р им - 
скаго.



яая забота о томъ, чтобы поддержать церковный порядокъ 
чрезъ живое возобновленiе и разъясненiе апостольскаго ученiя 
о необходимости и высокомъ значенiи богоучрежденной iѳрар- 
хiи, какъ главнаго объединяющаго Церковь начала.

Кромѣ того, какъ на общую отличительную черту вь раэ- 
смотрѣнномъ пастырскомъ ученiи св. мужей апостольскихъ, 
нужно еще указать на его апостольскiв харавтеръ, наглядно 
выражающiйся какъ въ его содѳржнiи, такъ и во внѣшнемъ изло- 
женiи. Это зависнтъ, конечно, отъ того, что всѣ вообще пи
санiя мужей апостольскихъ и съ внутренней И съ внѣшней 
стороны запечатлѣли въ себѣ свойства ученiя аностольскаго. 
Въ первомъ отношенiи они отличаются силою наставленiй, 
глубоко проникающихъ душу, высокнмъ воодушевленiемъ и 
ревностiю по чиототѣ вѣры; во второмъ— евангельскою про
стотою, безъискусствѳнностiю и, такъ сказать, простосердѳчi- 
емъ рѣчи. Самая внѣшняя форма ихъ выр&жаєтъ простоту: 
они написаны не въ видѣ учѳныхъ трактатовъ, которце вѣ- 
сколько разъ обдумываются и видоиэмѣняютея до тѣхъ поръ, 
пока не будутъ приведены въ желанную систему, а въ видѣ 
посланiй, писемъ, которыя обыкновенно пишутся по первому 
излiянiю мыслей и чувствъ и часто' даже не перечитываются. 
Неудивительно послѣ всего этого, что въ древнiя времена 
Церкви писанiя мужей апостольскнхъ въ иныхъ мѣстахъ при
числялись къ канону священныхъ книгъ и читались при бо- 
гослужѳнiи на ряду съ посланiями апостольскими.

У ч е н i е  о  п а с т ы р с к о м ъ  с л у ж е н iи  о т ц е в ъ  

и  у ч и т е л е й  Ц е р к в и  I I  и  I I I  в в .

Ученiе о пастырскомъ служенiи занимаетъ отңевъ и учи
телей Церкви I I  и I I I  вв. сравнительно меньше, чѣмъ— му
жей апостольскихъ, вслЬдствiѳ чего его можно встрѣтить только 
у весьма немногихъ изъ нихъ. Причина такого явленiя понят
на. Вниманiе отцевъ и учителей Церкви втого времени было 
сосредоточено, главнымъ образомъ, на разгорѣвшѳйся борьбѣ 
язычества съ христiанствомъ. Христiанство, по своему духу 
и характеру, было явленiемъ совершенно новымъ въ жиѕни 
древняго мiра. Оно провозгласило такiе принципы, какиiъ онъ
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раньше на зналъ и которые шли въ раврѣзъ съ его искон
ными воззрѣнiями и традицiонными обычаями. Къ тому же 
оно постоянно заявляло себя религiей универсальной и единствен
но истинной. Все это было главной причиной того, почему 
древнiй языческiй мiръ такъ дружно вооружился противъ хри
стiанства. Ненависть къ исповѣдникамъ Iисуса Христа въ 
этомъ случаѣ объединила всѣ классы языческаго общества, 
начиная съ самыхъ высшихъ и кончая самыми низшими, хотя 
во всемъ другомъ между ними было очень мало солидарности. 
Суевѣрiе простого народа и невѣрiѳ языческихъ мудрецовъ 
(философовъ и правителей) одинаково возстали противъ новой 
религiи, — одно въ эащиту своихъ мнимыхъ боговъ, другое въ 
силу отрицанiя возможности истины и по чувству нрезрѣнiя 
къ истинно доброму и святому. Отсюда язвитѳльныя насмѣш- 
ки, неслыханный клеветы, несправедливый обвиненiя и жѳсто- 
чайшiя, открытия гоненiя на общество христiанъ, ради кото
рыхъ будто бы посылаются на римское государство разныя 
бѣдствiя. Естественно, что отцамъ и учителямъ I I  и I I I  вв. 
надлежало не столько заботиться о внутреннем!, устройствѣ 
Христовой Церкви, сколько всѣми силами отстаивать закон
ность ея внѣшняго положенiя въ государствѣ, научно оправ
дывать и литературно защищать его предъ языческимъ об- 
щѳствомъ. Теперь вполнѣ понятно, почему апологетизмъ и по
лемика составляютъ главный и отличительный характеръ оте
ческой письменности I I  и I I I  вв., а ученiе о пастырскомъ 
служенiи занимаетъ въ ней второстепенное мѣсто. Но нѣко- 
торые изъ отцевъ Церкви этого времени все-таки оставили намъ 
свои разсужденiя и по пастырскимъ вопросамъ. Причины это
го были двоякiя. Съ одной стороны, настырямъ даннаго вре
мени, помимо враговъ внѣшнихъ — язычниковъ, нужно было 
защищать христiанство и противъ— внутреннихъ— еретиковъ, 
и при этомъ невольно приходилось затрогивать вонросъ о цер
ковной iерархiи, какъ это мы видимъ, напр., у св. Иринея 
ЈIiонскаго; а съ другой — предстоятели нѣкоторыхъ церквей, 
независимо отъ вышесказанная, заботившiеся о внутреннемъ 
ихъ устройствѣ, и положятельнымъ образомъ раскрывали свое 
ученiе о пастырскомъ служенiи, какъ, напр., св. Кипрiанъ 
Карѳагенскiй.

(Продолжевiе будетъ).
Я . Горуновичъ



Йсторія Смоленской земли до X V  в їк а .
(Монографiя В. П. Голубовскаго. Кiевъ. 1895 г. 1— 334 стр.).

(Продолженiе * ) .

Общественный и политичесвiй бытъ Смоленской земли 
имѣлъ основанiемъ Русскую Правду.

Вообще же въ Смоленской землѣ господствовалъ общин
ный строй. Иногда Смоленская земля дробилась на отдѣль- 
пые союзы— городъ былъ центральнымъ мѣстомъ. Общинное 
напало было у смоленскихъ кривичей господствующим  ̂
основнымъ, изъ котораго проистекаетъ весь строй и обще
ственной и государственной жизни(212стр.). Частная земельная 
собственность, производимая чрезъ расчистку лѣсовъ, доступ
на была только людямъ зажиточпымъ, внязьямъ и духовен
ству. 7) Лаврентiевская лѣтопись прямо увазываетъ на народо
правство въ Смоленской землѣ: „ Новгородцы, бо изначала  
и Смольяне, и Тлыяне, и Полчане, и вся власти , яко- 
же на думу на вѣча сходятся, но что старѣйгии еду- 
маютъ на томъ же пригороди станутъ“ (стр. 358). Въ 
Уставной же грамотѣ Смоленской епископiи 1151 года гово
рится: „приведохъ епископа Смоленску, сдумавъ съ лю д- 
ми своими. “ Даже послѣ, съ развитiемъ княжеской власти, 
отдЬльныя общины моглп удерживать право суда, только слѣ- 
донало уплатить князю заранѣе годовую виру (но Уставной 
грамотѣ Ростислава 15 гривенъ).

Вѣче Смолевской земли имѣло власть законодательную, 
которую оно раздѣляло съ кннземъ. И Смоленская Торговая 
Правда, изготовленная въ 20-ти экземплярахъ, выработана 
была по совѣту князя Мстислава Давыдовича „съ люди,“ т.
е. съ вѣчемъ, чтобы „и князю любо было и всѣмъ смолья- 
намък. Отсюда открывается, что всѣ измѣненiя Русской 
Правды, внесенный въ Смоленскую Торговую Правду, со
вершены княземъ совмѣстно съ вѣчемъ. Въ 1185 году 
двинулся съ смольянами князь Смоленскiй Давидъ Рости- 
славичъ на защиту Кiева отъ IIоловцевъ. Смольяне до

* ) Ом. № 7 Смол. Е п а р х . Вѣд .
)  См. ІІаславіе митр. Климента къ Смоленскому пресвитеру θомѣ X I I  в. 

изд. Лопарева, стр . 14. g*



шли до Путивля и отказались идти далѣе, говоря: „мы по
шли до Кiева, и еслибы была тутъ рать, то дрались бы; 
вамъ не искать другой рати: мы не можемъ, уже изнемо
гли". Очевидно, что вѣче опредѣлило пути только до Кiева. И 
князь Давидъ Ростиславичъ принуждевъ былъ возвратиться.

Бойко, живо шла жизнь Смоленска. Рѣзкой грави между 
сословiями не было. Школьное дѣло стояло высоко. Граж
дане съ увiеченiемъ слушали священника Вогородицкаго 
монастыря Авраамiя. Но когда духовенство начинаетъ про
тивъ него распускать злые толки, что онъ читаетъ го
лубиный книги, возбуждается весь городъ, мужи, жены 
и дѣти.

Церновныя имущества подвергались нападкамъ. Борьба 
вназя и вѣча проходить чрезъ всю исторiю Смоленска, особен
но сильныя ведоразумѣнiя были при Романѣ и Давпдѣ Ро- 
стiславнчахъ. Въ 1440 г. черные люди возстали на литов- 
скаго намѣстника, и онъ бѣжалъ. Вѣче всегда считало себя 
въ правѣ избрать ввязя и избирало. Еще въ 1096 году, 
когда Смоленское княжество призновалось принадлежащимъ 
Владимiру Мономаiу, смольяне приняли къ себѣ княземъ 
Давида Святославича. Борьба партiй, поддерживавшихъ раз- 
ныхъ князей, была ностаянная. Борясь противъ нарушите
лей своихъ нравъ, смольяне съ любовью относились къ тѣмъ 
квязьямъ, которые оказывались имъ полезными. Они за 800 
верстъ выходили встрѣтить Ростислава Мстиславича. Романъ 
Ростиславичъ истратилъ все свое имущество на ученыхъ 
людей, и смольяне сдѣлали сборъ на его погребенiе, пре- 
вышавшiй годовой княжескiй доходъ.

Князь былъ нредставителемъ земли. Отъ имени его дѣ- 
лается все, но онъ предварительно совѣтуется съ вѣчемъ. 
Бназь былъ предводителемъ оиолченiй, но смольяне не всег
да участвовали въ княжескихъ военныхъ предпрiятiяхъ. Ди
настическая войиы князья ввели при содѣйствiи дружины.

Князю принадлежалъ судъ, но случалось, что общины от
купались отъ него. Обязанаости судей несли тiуны. Испол
нителями нриговоровъ были десятскіе. Сборомъ податей тор- 
говыхъ завѣдывали куноемцы. „Ветхiе* изъ нихъ входи



ли въ совѣтъ князя по торговымъ дѣламъ. Земекимъ вой- 
скомъ завѣдывалъ тысяцкiЙ, избираемый изъ бояръ. Далѣе 
шли сотскiе. Городомъ завѣдывнли конецкiе старосты, из
бираемые вѣчвмъ.

Главную военную силу составляло боярство, помогавшее 
князю въ раздорахъ съ вѣчемъ и бывшее ближайшимъ совѣт- 
никомъ. Бояре отправляли посольскую службу, были воево
дами но городамъ и посадскими, отправлявшими въ городахъ 
судъ. Они заседали въ вияжскомъ судѣ, наир, въ процессѣ 
Виреля съ Артомоновичемъ, гдѣ были бояре Микула Дядько- 
вичъ, Лука Окольничiй, IIутято Дядьковичъ и др. Оособен- 
но извѣстенъ дядька, бояринъ Борисъ Захары чъ, который 
былъ вормилецъ Владимiра Мстиславпча, внука Ростислава, при 
которомъ оиъ былъ бояриномъ и погребалъ его. Постельни- 
чи назывались иокладчики. Были и печатники и нисцы: 
Моисей и θедорка при Ростиславѣ Мстиславичѣ. Дружина 
набиралась изъ людей всякаго рода, даже изъ иностранцовъ, 
къ числу коихъ относится св. Меркурiй. Дружи яа сливалась 
съ боярами и овладѣвала номѣстьями, гонами, лѣсами, сѣво- 
житами (229).

Князь иолучалъ дань деньгами, рыбой, медомъ, хлѣбомъ, 
житомъ, иогородпую дань п ночестье, при объѣздѣ, наир., 
л и с и ц ъ ,  черныхъ кунъ, за лисицу деньгами вносилось 5  

ногатъ. Дорогобужъ давалъ почесгье, грнвну и [> лисицъ, Ко- 
нысь 6 гривонъ и двѣ лисицы. Натурою илатилось тамъ, 
гдѣ было много предметовъ этого рода. Получалась княземъ 
еще гостинная дань съ лица, торговая за право торговли, 
мыта за провозимое, перевозвыя, корчемныя, вѣсовыя.

Приблизительно Смоленскiй князь получалъ ежегодно око
ло 600,000 рублей. Главнымъ образомъ доходность князя 
онредѣлена уставными грамотами князя Ростислава и особен
но въ 3-й, гдѣ установлено погородiе.

Епископу должна поступать десятая часть со всѣхъ кня- 
жескихъ доходовъ.

Кромѣ княжескихъ доходовъ, князь имѣлъ еще личную 
собственность, какъ наир.—с. Ясенское и Дросенское, землю 
Мойглавскую, бортныя земли, огороды. И члены княжской



семьи имѣли свои имѣпiя, напр, сестра Ростислава Рогнѣда 
— село Зорубъ или Рогнѣдино, гдѣ скончался князь Рости- 
славъ, идучи въ Кiевъ.

Купечество, благодаря богатству и ноѣздкамъ за границу, 
было самою иросвѣщенною группою Смоленскаго населенiн. 
Подобно Новгороду, и въ Смоленскѣ были купечесвiя сотни. 
И въ Ригѣ они составляли свою общину.

Христiанство въ Кривицкой землѣ, по сообщенiю Воскре
сенской лѣтониси, распространено св. Владимiромъ. У Влади- 
мiра Мономаха является мысль объ образованiи въ Омоленс- 
кѣ отдѣльной епископiи. Изъ уставной грамоты Ростислава 
Мстиславича видно, что было общее сочувствiе учрежде- 
пiю епископiи, и потому церкви даны были широкiя иривилегiи. 
На содержанiе енискоиской каѳед-ры дана десятая часть доходовъ 
коязя, княгини и земельныя владѣнiя: села Ясенское, Дросенское 
и др., а также разныя судныя, которыя однако были огра
ничены сравнительно съ другими мѣстностнми. Наир.— дѣло 
объ умыканiи разбиралось снмимъ квяземъ, хотя судныя день
ги дѣлнлись пополамъ.

Значенiе епископа въ Смоленскѣ было очень великое. Пе
чать епископа была на торговомъ договорѣ 1229 г., а епи- 
свопсвiй намѣстникъ Лаврентiй присутствовалъ на княжескомъ 
совѣщанiи при возобновленiи Смоленской Торговой Правды 
въ 1284 году. Священники нерѣдко отправлялись за грани
цу, въ качествѣ пословъ, какъ нанр.— Еремѣй въ 1229 году. 
Вмѣстѣ съ распространенiемъ христiанства идетъ постройка 
храмовъ. Въ 1101 году Владимiръ Мономахъ построилъ 
церковь во имя Успенiя Вожiей Матери; Ростиславъ Мсти- 
славичъ въ 1146 году построилъ церковь Петра и Пав
ла; Романъ Ростиславичъ—Iоанна Богослова; Давидъ Рости- 
славичъ— Архангела Михаила. Древпимъ монастыремъ былъ 
Смядынскiй. Въ 1138 году здѣсь iюмѣстили подъ стражу 
арестованнаго князя Святослава Ольговича. Въ 1145 году 
Ростиславъ Мстиславичъ заложилъ здѣсь храмъ въ честь свв. 
Бориса и Глѣба. Это былъ особенно уважаемый монастырь 
князьями, принимавшими тамъ ностриженiе и ногребенiе, какъ 
налр — Давидъ Ростиелавичь. Ослѣпленные въ Суздалѣ Рости-



славичи получили исцѣлевiе при церкви свв. Бориса и Глѣ
ба. Въ 6 вер. отъ Смоленска было Селище, гдѣ находился Успен- 
скiй монастырь, въ которомъ началъ свои подвиги св. Аврамiй 
въ концѣ XII в. На Покровской горѣ былъ монастырь Кре- 
стовоздвижевскiй, куда переселился св. Аврамiй. Енискоиь 
Игнатiй освовалъ Богородицко-Аврамiевскiй монастырь. Смолья- 
ве любили благолѣнiе храмовъ и поученiя, какъ видно изъ 
отношенiй ихъ къ Аврамiю, какъ нроповѣднику. Въ 1147 г. 
былъ назначенъ еппскопомъ Смоленскимъ Мануилъ, знатовъ 
и любитель духовной музыки.

У Аврамiя было много перенисчиковъ, которыхъ преумно- 
жилъ мптр. Климентъ Смолятичъ, писатель XII в., оставив- 
шiй замѣчательное письмо къ священнику θомѣ. Онъ, между 
прочимъ, велъ споръ съ нѣкiимъ Григорiемъ, учителемъ θо- 
мы, относительно способовъ толкованiя св. Нисанiя— ино- 
сказательваго и буквальная, котораго держался Григорiй. 
Въ снорѣ этомъ былъ заинтересованъ и князь, поручившiй 
написать отвѣтъ Клименту, который возбудилъ его написать 
второе письмо. 8)

Иросвѣщенiе шло, главньiмъ образомъ, изъ Визавтiи, от
куда заимствовались и образцы икопонисанiя. Житiе Бориса 
и Глѣба, приписывыемое Iакову Мниху, несомнѣнно состав
лено въ Смоленскѣ, какъ изобилующее подробностями, кото 
рын могъ знать только смольянинъ,. напр., что конь Глѣба 
сломалъ ногу у р. Тьмы, что тѣло мученика было брошено 
на берегу между двумя сосновыми колодами и прикрыто 
хворостомъ. 9)

Къ XIII в. относится составлепiе житiя Аврамiя и повѣсть 
о мученикѣ Меркурiѣ, Смоленскомъ чудотворцѣ 10). Оба эти 
нроизведенiя отличаются богатствомъ данныхъ и литератур- 
ныхъ достоинствъ.

*) Послапiе Климента издано Лчпаревымъ въ Х С  выи. Памяти, древ. Иисмен. 
въ 1892 году и при еочиiiенiи Никольскаго «о литературиыхъ трудахъ митр. 
Климента Смолятича.» ГІетербургь. 1892 годи.

а) О i оч I. Мниха см. изслѣд. Срезневсѕаго: Древпiя жизнѳописаиiя русскихъ 
кия8еii, въ Изв. Имиер. Академiи Н аукъ , т. I I  и др. Составлеиiе ого относится 
къ X I I  вѣку.

10') Ж и т iе  препод. Аврамiя изд. въ пр. Ооб. 1868 г . ,  и иовѣс.ть о Меркурiѣ 
хранится въ сбориикахъ, оти. къ X V I I  в., въ библiотекѣ Омолепсюii духовной 
семинарiи.



Въ послѣдующее время было составлево описанiе путеше- 
ствiй Игнатiя Смоленсваго въ Константинополь и Палестину, 
бывшаго въ свитѣ епископа Смоленскаго Михаила, который 
провожал митр. Пимена въ Константинополь.

Видно, что Игнатiй былъ весьма образованъ. Его описа- 
нiе отличается толвовымъ и прекраснымъ изложенiемъ и 
свидѣтельствуетъ о его начитанности, не меньшей, нежели у 
Ефрема, составителя житiя Аврамiя.

Съ торговаго договора былъ сдѣланъ переводъ на смоленско- 
полоцкое нарѣчiе. Такимь образомъ, въ Смоленскѣ водились 
знатоки не только греческаго языка, но и латинсваго и нѣ- 
мецкаго.

Владимiръ Мстиславичъ управлялъ нѣмецкой областiю и 
отдалъ свою дочь за пѣмца, и сынъ его Ярославъ окончилъ 
жизнь среди нѣмцевъ. Все это сближало Смольянъ съ Евро- 
пейскимъ просвѣiценiемъ, которое и олицетворено въ луч- 
шемъ видѣ въ лицѣ избавителя on. татаръ Меркурiя воина.

(IIродоЈшепiс бjдетъ).

Дозволительна ли христiанамъ война?
(По поводу современныхъ ученiй гр . Л. Н . Толстого и др.) 

Религiозно-нравствеыное чтенiе въ залѣ Смоленской 
городской Д ум ы  7 декабря 1897 года.

(П родолж ев iе  * ) .

Общехрястiанское сознанiѳ давно уже отмѣтило въ христiан
ской рѳлигiи вѳликую особенность, которая принадлежала исклю
чительно лишь ей одной, рѣшительно выдѣляетъ собою хри- 
стiанство иѕъ ряда всѣхъ прочихъ религiозныхъ ученiй и без
условно ставитъ его неивмѣримо выше ихъ.

Эта особенность заключается въ томъ способѣ, какимъ хри- 
стiанство раврѣшаетъ с м ы я  жиэненныя задачи земного че- 
ловѣческаго бытiя.

Христiанство, какъ извѣстно, не касается и пе рѣшаетъ 
вопросъ политики, нрава, экономiи и т . п.; оно ограничиваете

* ) См. № 7 Смолен. Еи »р х . В® дом. ва настолщіП годi,.



свою область только тою стороною человѣческаго существо- 
ванiя, которою человѣкъ обращѳеъ къ мiру горнему, небесно
му; поэтому оно даѳтъ прямые отвѣты только на вопросы не- 
беснаго и вѣчнаго порядка (въ стремленiи стать причастня- 
комъ коего— задача земной жизни человѣка), предоставляя 
рѣшенiе другихъ вопросовъ собственной христiанской свободѣ 
человѣка; оно непосредственно направляется только къ душѣ 
человѣка, къ его внутреннему существу, изъ котораго потомъ 
уже возникаетъ и внѣшнiй человѣкъ, т. е. членъ государства, 
общества, семьи и т . п. Главная цѣль христiжнства—спасенiе 
и благо души человѣка, изъ которыхъ затѣмъ выростаютъ и 
земныя блага (Мѳ. V I ,  33).

Попытаемся разъяснить это.
Христосъ Спаситель явился въ мiръ преобразовать и обно

вить людей.
Преобразованiе человѣческихъ обществъ можно совершать 

или внѣшнимъ путемъ —путемъ установленiя положительных* 
закоповъ, которые бы регламентировали всѣ нравственный, 
политичѳскія, экономическая и т. п. дѣйствiя и отношенiя лю
дей, какъ обыкновенно поступали и поступаютъ религiозные 
и политико-соцiальпыерѳфорнаторы,—или путемъ внутрѳннимъ— 
чрезъ измѣненiѳ внутренняго существа человѣка, его сердца 
и ума. Очевидно, только послѣднiй путь можетъ сдѣлать ре
форму вполнѣ успѣшною, такъ какъ внѣшняя жизнь человѣ- 
ка, какъ прямое отраженiе и слѣдствiе его душенастроенiя, 
легко и даже, можно сказать, сама собою преобразуется, коль 
скоро возрождается и обновляется человѣческая душа, состав
ляющая источникъ и оенованiѳ внѣшней жизнедѣятельности 
человѣка. Но путь этотъ, равумѣѳтся, не по силамъ людямъ— 
реформаторамъ: причины не въ ихъ власти, а потому они 
бѳзсильны и въ реформированiи ихъ слѣдствiй. Они сразу 
объявляютъ борьбу этимъ слѣдствiямъ, а между тѣмъ ими-то 
ее нужно окончить. Отсюда все безсилiе человѣческихъ реформъ 
въ области нравственности... Христосъ-Спаситель не былъ 
реформаторомъ въ принятомъ смыслѣ этого слова; но, безспор- 
ио, Онъ былъ единственный и самый истинный реформоторъ 
человѣчѳства

Христосъ Спаситель не далъ намъ ни соцiальныхъ, ни 
юридичѳскихъ, ни политико-экономическихъ и др. законовъ; 
въ Своихъ бѳсѣдахъ и наставленiяхъ Онъ не затрогивалъ воп
росовъ политики, права и пр., иногда и прямо откизываясь



входить въ ихъ обсуӕдѳнiѳ: «кто поставилъ меня, скаэалъ Онъ 
однажды, судить или дѣлить васъ?» (ЈГк. X I I ,  14). И мы по
этому совершенно напрасно стали бы искать въ Христовомъ 
Евангелiи прямого отвѣта на вопросы изъ этихъ областей (въ 
родѣ того, напр., какъ смотрѣть на социальное, общественное 
и имущественное неравенство людей; какiя формы обществен- 
наго суда и государственнаго правленiя лучше? и т . п.)..ч 

Но, не сообщивъ соцiально-политическаго и политико-эконо- 
мическаго ученiя, не давъ юридическаго законоопредѣленiя 
человѣческой жизни, Iисусъ Христосъ сдѣлалъ гораздо боль
шее, съ чѣмъ само собою является и все это. Онъ обновилъ 
умы и сердца людей, Онъ вложилъ въ нихъ зерна новой жиз
ни, внѣдрилъ въ душѣ человѣчества начала правды и любви, 
на которыхъ зиждется все внѣшнеѳ суiцествованiе людского 
рода. Не давая законовъ, опредѣляюiцихъ внѣшнеѳ обществен
ное положенiе человѣка, Спаситель, вмѣсто этого, учитъ чело- 
вѣка глубочайшему смиренiю и самоотверженной любви; пря
мо не обсуждал вопроса о собствености и о распредѣленiи бо- 
гатствъ въ обществѣ, Онъ, вмѣсто того, предостерегаетъ лю
дей отъ любостяжанiя и скупости; не опредѣляя какими-либс 
постановленiями земной судъ общества, Онъ, вмѣсто этого, 
воспитываетъ въ сердцахъ людей чувство милосердiя и всѳ- 
прощенiя. Поступая такъ, Онъ совершиетъ безконечно большее 
чѣмъ всѣ реформаторы: реформаторы только ведутъ расуждѳ- 
нiя о земномъ благополучiи людей, а Спаситель даетъ его 
«Ищите прежде царствiя Божiя и правды Его, и вся ей 
приложатся вал.ъ* (Мѳ. V I ,  33). При этомъ реформаторь 
весьма часто упускаютъ изъ виду и забываютъ душу чело- 
вѣка, Христосъ же Спаситель только и имѣетъ въ виду ее одну 
относясь ко всему прочему, какъ ко второстепенному и н< 
безусловно необходимому дополненiю къ ней... Ясно, что вн1 
христiанства нѣтъ другихъ путей удовлетворить всѣмъ чело' 
вѣческимъ стремленiямъ...

Современные мыслители своимъ предположенiемъ, что хри 
стiанство даетъ какое-либо положительное опредѣлѳнiе илi 
законъ о войнѣ, стремятся низвести его въ одинъ рядъ С' 
другими религiями и человѣческими ученiй ми. Но война вхо 
дптъ въ сферу внѣшнихъ отпошенiй человѣка и является од 
нимъ иаъ элементовъ его политическаго сущѳствованiя; поэте 
му искать въ христiанствѣ какого-либо положительнаго разт 
яененiн или постановлепiя относительно ея— значить не понк



мать христiанства. Тогда, чтобы быть послѣдоватѳльными, намъ 
нужно искать въ немъ прямого отвѣта и на всѣ вопросы, 
относящееся къ области политики, нрава, политической эконо- 
мiи и т. п ., но мы знаемъ, что христiанство не имѣетъ въ 
своемъ содѳржанiи опредѣленiй относительно всѣхъ явлѳнiй 
внѣшняго земного существованiя человѣка... Христосъ Спаситель, 
проповѣдуя новыя начала для жизни, зналъ, что эти начала, 
проникпувъ въ жизнь отдѣльныхъ людей, должны рано или 
поздно восторжествовать и въ общей народной жизни, устра- 
нивъ въ самомъ коряѣ тѣ причины, который до настояшаго 
времени ведутъ къ нечальнымъ столкновенiямъ между людьми 
и нарушаютъ правильное развитiе чѳловѣчества. Но перѳходъ 
къ такому новому порядку въ жизни человѣческой, очевидно, 
нѳ могъ соверши 1'ЬСЯ мгновенно, и ученiе Христово при
звано произвести не механическую ломку въ общественныхъ 
порядкахъ, а призвано чрезъ постепенное совергиенствованiе 
внутренняго человѣка — силою Д уха  (Јвятаго переродить обще
ство такъ, что бы всѣ неестественный явленiя въ немъ пали посте
пенно сами собою, и чтобы затѣмъ духъ христiанской свободы 
нривелъ и къ соверiпеннѣйшѳму общественному устройству и 
къ правильнымъ взаимпымъ отношенiямъ между людьми. 
Этимъ объясняется, почему Христосъ Спаситель снисходитель
но до времени смотрѣлъ на многiя явленiя въ человѣческой 
жизни, несогласный съ духомъ Его ученiя... Не говоря пря
мо о такомъ великомь соцiальномъ злѣ, противномъ и духу 
христiанства, какъ рабство, Христово ученiе не высказывается 
также и о войнѣ. Вводить ли христiанство въ законъ раб
ство? Нѣтъ! Въ такомъ случаѣ оно запрещаетъ его? Тоже нѣтъ * ) : 
это явленiе не входлтъ въ объемъ прямыхъ христiанскихъ 
законоопредѣленiй. Такъ же точно христiанство относится и 
къ войнѣ.

Вотъ единственно вѣрный исходный нунктъ для рѣшенiя 
вопроса о войнѣ и единственно вѣрная постановка этого во
проса. Постановка же, какую дѣлаютъ этому вопросу творцы 
«новаго христiанства,» различные философы, моралисты, пу
блицисты и беллетристы, во главѣ съ нашимъ сiятельнымъ 
графомъ Л . Н . Толстымъ, не можетъ быть принята. Они 
иiцутъ отвѣта лишь нг одно изъ двухъ: запрещаетъ ли хри- 
стiанство войну, или узаконяегъ ее? Такую постановку во
проса доласенъ признать неправильною всяiсiй, кто усвоить се-

*) Си. Ефес. гл. V I ,  5— 9; срап. 1 Кор. гл. V I I ,  21- 2Ь,



бѣ мысль, что христiанство только допускаетъ или дозво
ляешь войну.

Но если христiанство допускаетъ войну, то ,— спрашива
ется,— въ какiя отношенiя оно ставитъ себя къ нѳй? Допуская 
войну, не противорѣчитъ ли оно себѣ самому, своей нравствен
ной сущности? Эти вопросы весьма естественны и вполнѣ за
конны. И на нихъ мы находимъ въ христiанскомъ ученiи поло
жительный отвѣтъ.

Христiанская религiя далека отъ того, чтобы воздавать хва
лу войнѣ и возводить ее на степень явлѳнiя, желательнаго 
для человѣчества. Христосъ Спаситель, при рождѳнiи Кото- 
раго надъ яслями ангелы воспѣвали пѣснь мира, какъ князю 
мира (И с. IV ,  6 ), потому что Онъ пришелъ на землю прине
сти людямъ миръ съ Богомъ и миръ съ людьми, Христосъ 
Спаситель, ублажающiй миротворцѳвъ и обѣщающiй имъ вели
кую небесную почесть —нареченiя сынами Божiими (Мѳ У , 9), 
не можетъ не благословить пламѳниаго жѳланiя сердца чело- 
вѣчѳскаго освободиться отъ этого великаго зла, временами 
ножирающаго человѣчество цѣяыми массами въ вѣсколько мгно- 
вѳнiiЦ но Самъ Онъ—Спасатель прямо войны не з&претилъ, 
потому чго война, хотя и великое бѣдствiе для человѣка, не 
всегда преступна. Напротивъ, при настояiцѳмъ порядкѣ вещей 
въ мiрѣ, далекомъ отъ нравственнаго совершенства, войны 
часто являются однимъ изъ (могущественныхъ) средствъ, вѳ- 
дущихъ къ осуществленiю нравствѳнныхъ цѣлѳй человѣчества, 
въ наличныхъ условiяхъ его существованiя. Значитъ, за вой
ною необходимо признать, при нѣкоторыхъ условiяхъ, извѣстную 
долю нравственнаго права.

(Окончаыiе будетъ,).

Протоiерей села Вырубова, Гжатскаго уѣзда, Андрей Iоан-
новичъ Уклонскiй.

(в в к р о л о г ъ).
14 ѕнварн ссго 1898 г., на 61 году отъ рожденiя, мир

но иочплъ о Господѣ протоiерей села Вырубова, Гжатсваго 
уѣзда, Андрей Iоанновичъ Уклонскiй. Родоиъ почившiй былъ 
Гжатсваго уѣзда села Златоустов ;̂ сынъ дiакона, обреие- 
неинаго многочясленяымъ семействомъ, онъ рано познако
мился съ вуждою и привыкъ въ труду.



.Четыре стяршихъ его брата одинъ за другимъ обучались 
въ духовномъ учплищѣ, во, по бѣдности, продолжать образо- 
вавiе въ семинарiи не могли. Младшему же Андрею выпала 
иная доля. Отецъ употребилъ всѣ свои усилiя и послѣднiя 
средства, чтобы дать ему веминарсвое образовавiе. „Пусть, 
говорилъ онъ, хотя одинъ будетъ молитвенником! за насъ 
у престола Божiя*. И предъ смертiю своею, когда Андрей 
Iоанновичъ уже обучался въ Смоленской духовной семина
рiи, отецъ передалъ ему свое завѣтное желаніе и нризывалъ 
на него благословенiе Божiе, чтобы онъ, по выходѣ изъ се
минарiи, былъ iереемъ. Вспоминая объ этомъ, почившiй о. 
протоiерей говорилъ, что завѣщавiе родителя имѣло решаю
щее значенiе при выборѣ имъ поприща дѣятельности. Успѣш- 
но окончивъ курсъ семинарiи въ 1859 г. по первому раз
ряду, покойный постуаилъ учителемъ въ Острицкое приход- 

I скоѳ училище, Гѕатскаго уѣзда, 1860 г. Отсюда ему пред
стояло поступить на выгодную службу по гражданскому вѣ
домству, но помня завѣтъ отца, онъ въ 1862 г. ноступилъ 
иа священническое мѣсто въ село Вырубово и 29 авiуста 
Преосвященнѣйшимъ Антонiемъ былъ рукополоӕенъ во свя
щенника.

Полный силъ и энвргiи онъ ревностно замялся пастыр- 
скимъ слуѕенiемъ. Въ первый же годъ своего служенiя онъ 
былъ назначенъ Епархiальнымъ Начальствомъ заковоучите- 
лемъ и наблюдателемъ въ 5 училищахъ прихода, содержи- 
мыхъ на средства княгини Екатерины Дмитрiевны Долгору
кой ■ состоялъ въ этой должности 13 лѣтъ. Въ 1875 г., 
когда открылось въ Вырубовѣ двухклассное министерское 
училище, онъ былъ назначенъ законоучителемъ, каковую 
должность съ любовiю проходилъ до конца своей жизни. 
Чрезъ 12 лѣтъ супружеской жизни у него умерла жена и 
ему пришлось испытать всю горечь положенiя вдовца— свя
щенника. Свою любовь онъ сосредоточнлъ на оставшихся 
4-хъ дѣтяхъ и на ввѣренной ему иаствѣ.

Открытый, прямой и твердый характеръ о. протоiерея, его 
глубокая вѣра въ Вога н преданность Его святой волѣ, 
благоговѣйво-торжественное совершенiе богослуженiя, просто



та въ обращевiи вавъ съ высшими лицами, такъ и съ нис- 
шими заслужили ему всеобщее уважевiе окружнаго духо
венства, высокопоставленныхъ свѣтскихъ лицъ и простого 
народа. Всякое дѣло о. протоiерей любилъ начинать съ благо- 
словевiя Вожiя и тавъ прiучилъ себя въ этому, что куда 
бы онъ ни выходилъ изъ дому, онъ непремѣнно совершалъ 
враткую молитву, осѣнялъ себя врестнымъ знамевiемъ и 
тогда уже отправлялся въ путь. Изъ св. угодниковъ осо
бенно онъ чтилъ св Николая чудотворца, въ честь коего 
устроевъ храмъ въ селѣ Вырубовѣ. Ходатайства о помощп 
святителя Николая онъ просилъ во всѣхъ обстоятельствах!, 
своей жизни.

Энергiя и настойчивость въ преслѣдовннiи добрыхъ цѣлей, 
а также аккуратность при исполненiи обязанностей снпсва- 
ли ему расположенiе окружнаго духовевства, и онъ неодно
кратно былъ избираемъ депутатомъ на епархiальный и учи
лищный съѣзды, а Енархiальноѳ Начальство назначило его 
сначала номощникомъ благочиннаго въ 1881 г., а чрезъ три 
года благочиннымъ; въ означенной должности онъ пробылъ 
до конца своей жизни. Характеристическою чертою его, какъ 
благочиннаго, по отношенiю къ подчиненному духовенству, 
было то, что онъ всѣ споры и ссоры между членами прич- 
товъ всегда старался самъ миролюбиво прекращать, а также 
и въ замѣченныхъ проступвахъ исправлять своими завися
щими мѣрами, не доноса Епархiальному Начальству.

Въ продолӕенiе своей 35-лѣтней службы онъ удостоился 
получить награды: набедревникъ, свуфью, камилавку, на
персный врестъ, въ 1895 г. мая 22 дня возведенъ былъ 
въ санъ нротоiерея и послѣднюю награду орденомъ св. Анны 
3-й степени получилъ въ 1897 г.

Почившiй о. протоiерей еще вь первые годы своего свя
щенства сильно простудился и тяжко страдалъ ревматизмомъ 
ногъ, потомъ, хотя овъ и поправился, но по временамъ бо- 
лѣзнь давала себя чувствовать. Смертельно онъ заболѣлъ въ 
минувшiй праздникъ Рождества Христова. Въ эготъ день онъ 
совершилъ торжественное богослуженiе въ храмѣ, славилъ 
Христа въ домахъ прихожанъ и повидимому чувствовалъ



себя бодрымъ. Вечеромъ онъ иочувствовалъ сильную боль 
въ правой ногѣ, ва которой оказалось небольшое красное 
пятно, перешедшее въ рожистое восналенiе, а затѣмъ бо
лѣзнь приняла острый характеръ и перешла въ гангрену. 
Почившiй все время былъ въ полномъ сознанiи, терпѣливо 
переносилъ страданiя и утѣшенiа исвалъ въ молитвѣ. Два 
раза во время болѣзни онъ причащался Св. Таинъ и одииъ 
разъ соборовался. Испросивъ прощенiя у своихъ сослужив- 
цевъ, овъ ласково бесѣдовалъ съ приходившими навѣщать 
его прихожанами. 14 января съ молитвою на устахъ онъ 
тихо скончался. 17 числа въ субботу было совершено по- 
гребенiе. Несмотря на дурную погоду съ сильною мятелью, 
отдать послѣднiй долгъ почившему собралось много прихо
жанъ. Заупокойную литургiю совершали 5 священниковъ, а 
отнѣванiе 9. Предъ началомъ отпѣванiя священникомъ 
села Покровскаго о. Вячеславомъ Абрютинымъ было произ
несено слово, а иослѣ евангелiй сыномъ почившаго, свяiцен- 
никомъ села Лосьмпна, Юхновскаго уѣзда, Василiемъ Уклон- 
скимъ была сказана краткая рѣчь.

Добрую память оставилъ по себѣ почившiй о. протоiерей 
среди своихъ прихожанъ. Да удостоитъ же его милосердый 
Господь услышать оный блаженный гласъ: „благiй рабе и 
вѣрный/ о малѣ былъ ecu вѣренъ, надъ многими тя 
поставлю', вниди въ радость Господа твоего*■

Рѣчь при погребенiи протоiерея с. Вырубова, Гжатскаго уѣз
да, Андрея Iоанновича Уклонскаго.

Кончилась твоя земная жизнь, дорогой отецъ нашъ! Кон
чилась безмятежно, тихо. Тяжелыя трехнедѣльныя страданiя, 
какiя судилъ Господь иеренести тебѣ, не смутили твоего 
твердаго духа. Какъ воинъ Христовъ, овриляемый вѣрою, со- 
грѣтый любовiю ко всѣмъ, въ надеждѣ на милость Господню, 
ты преставился къ въчной жизни. И вотъ теиерь твои сослу
живцы, твои дѣти но плоти и по духу, твои родные и зна
комые собрались отдать тебѣ послѣднiй долгъ. Послѣднiй 
разъ ты посѣтилъ теперь этотъ храмъ, который любилъ, ко-



торошу благотворилъ, въ воторомъ 35 лѣтъ приносплъ без- 
кровную службу. Послѣдвiй разъ!

Скоро гробовая доска на вѣки скроетъ отъ васъ дорогiе 
оставки. Но живъ твой духъ, жива душа твояi Вѣруемъ, что 
духомъ своимъ ты и теперь соприсутствуешь намъ. Ты все 
видишь и слышишь. Видишь ты скорбь и слезы твоихъ 
првсныхъ родвыхъ и зяавомыхъ. Слышишь ихъ плачъ и 
воздыхавiя, но не ихъ ты ждешь отъ васъ въ настоящее 
время. Мвѣ привелъ Господь провести съ тобою, дорогой отецъ, 
вѣсколько времени во время болѣзни. Своими мыслями ты 
уже стремился въ горвiй мiръ и утѣшенiя искалъ въ МО- 
лтвѣ. Молился самъ в всѣхъ аросилъ молиться за тебя. 
Позволь же, дорогой отецъ, твое искреннее желавiе и прось
бу повѣдать и предстоищимъ здѣсь. Возлюбленные отцы и 
братья и духоввыя чада почившаго духовнаго отца вашего! 
Велико и многотрудво пастырское служенiе. Предъ лицемъ 
Нелiцепрiятнаго Судiи пастырь долженъ дать отвѣтъ ве толь
ко за себя, во и за поручеввую ему паству. Онъ долженъ 
будетъ сказать на страшномъ судѣ: Госиоди, се азъ и чада 
моя! Правда, иочившiй приготовился къ переходу въ вѣч- 
вую жизнь напутствiемъ таинствъ: покаянiя, причащенiя и 
соборованiя, но, по слову Божiю, и праведникъ едва спаса
ется, а пастырю еще нужво дать отвѣтъ за другихъ. Созна- 
вая всю важность предстоящего ему пути къ горнему цар
ству, овъ и просилъ всѣхъ помочь ему своими молитвами. 
Въ прощальной церковной пѣсни слышится его прощаль
ный голосъ: „молю всѣхъ знаеныхъ и друговъ моихъ, по
мяните мя предъ Господемъ, яко да въ день судный обращу 
милость на судiщн ономъ страшномъ*.

Да отзовется же эта его прощальная мольба въ вашемь 
сердцѣ. Будемъ мы молиться за него здѣсь на землѣ, а онъ, 
если обрѣтетъ милость у Господа, помянетъ насъ въ своихъ 
молитвахъ у Престола Всевышвяго! Особенно васъ, духовны» 
чада почившаго, ирошу за усоншаго отца вашего: ве забы- 
бывайте его въ своихъ молитвахъ какъ домашнихъ, такъ и 
церковныхъ.

Да упокоить милосердый Господь душу новопреставлен-



наго раба Своего—протоiерея Андрея въ мѣстѣ свѣтлѣ, въ 
мѣстѣ оокойнѣ, идѣже нѣсть бодѣзнь, ни печаль, нивозды- 
ханiе, и да сотворитъ ему память вѣчную! Аминь.

Свящ. с. Лосьмина Василiй Уклонскiй.

И з в ѣ с т i я  z  з а и  ѣ т к и.
Самоотверженiе архипастыря. — Близъ Вилюйска есть ко- 

лоеiя и выселокъ прокаженныхъ. Эту колонiю недавно посѣ- 
гилъ, какъ разсказываютъ «Якутск iя  Епарх. Вѣд.», епископъ 
якутскiй Никодимъ. Послѣднiе, бывъ прѳдувѣдомлены о по- 
сѣщенiи ихъ Владыкой, ждали его около одной изъ своихъ че
тырехъ юртъ.

Трудно представить себѣ ту радость и благоговѣнiе, какiя 
выражались на лидахъ этихъ несчастныхъ. Въ лицѣ его про
каженные увидѣли не строгое начальство, а друга и истин- 
паго отца, пришедшаго съ цѣлью утѣшить ихъ, помочь и 
облегчить тяжелое ихъ положенiе. А  подоженiе это, дѣйстви- 
тельно, тяжелое, хотя бы только потому, что невозможно же 
думать, чтобы люди эти не замѣчали окружающей ихъ грязи, 
тяжелаго зловоннаго запаха, отвратительной, одежды, у ыногихъ 
прикрывающей покрытое гнойными ранами тѣло, и т . д.

Радость и благоговѣнiе несчастныхъ еще болѣе усилились, 
когда они увидѣли, что Владыка не боится ихъ, какъ боятся 
ихъ всѣ другiе. Видъ всего, что представляетъ группа про- 
каженпыхъ въ своихъ помѣщенiяхъ, заставляетъ новаго посе
тителя ихъ держаться въ нѣкоторомъ отдаленiи, причемъ, на
до признаться, съ его стороны нужны немалыя усилiя для 
того, чтобы сдерживать невольно являющуюся тошноту, а меж
ду тѣмъ Владыка, благословляя ихъ, давалъ имъ цѣловать ру
ку, самъ надѣвалъ на каждаго благословляѳмаго крестикъ, го- 
ворилъ слово участiя, входилъ въ подробный осмотръ ихъ юртъ 
и т. п.

Прокаженные, взирая съ любовiю на «самоотверженнаго 
отца несчастныхъ», какъ они называли владыку, подходили 
подъ благословенiе, осѣнивъ себя крестнымъ знаменiемъ. Въ 
заключѳнiе, Его Преосвященство и прокаженные сняты были 
въ общей фотографической группѣ; въ центрѣ ея, вблизи 
Преосвященнаго и при входѣ въ восточную юрту, помѣщєны



были больные, съ трудомъ перѳдвигаюiцiеся, или и вовсе ли
шенные возможности двигаться бе8ъ посторонней помощи, а 
прочiе разставлены были по обѣ стороны отъ әтихъ.

Простившись съ прокаженными, Владыка посѣтилъ домъ 
завѣдуюiцаго выселкомъ врача г. Гиммеръ и около 5 часовъ 
вечера выбылъ изъ выселка. Когда онъ помѣстился на подан
ной линейкѣ, прокаженные обступили экипажъ, заявляя о 
своихъ нуждахъ. Памятною осталась ихъ просьба—выслать вѣн- 
чиковъ и разрѣшительныхъ молитвъ (Кормчiй).

Тупые и даровитые ученики.— Обычное въ современной 
школѣ явленiе, что ученики, отстающiѳ отъ другихъ, считаются 
мало способными, а ученикъ, только на нѣсколько мѣсяцевъ, 
или года на два— на три опередивiнiй своихъ свѳрстниковъ по 
умственному или эстетическому развитiю,— такой ребенокъ вы
ставляется чуть-ли не гевiемъ.

Къ  несчастью, изъ такихъ скороспѣлыхъ талантовъ обыкно
венно нечего нѳ выходить: на два, три гепiл, развившихся 
изъ подобнаго рода дѣтей, можно указать десятки и далее 
сотни случаевъ, кагда изъ несчастныхъ генiевъ ничего кромѣ 
непризнанныхъ талантовъ и самоувѣренныхъ посредственностей 
не развивалось.

Чѣмъ выше организовано живое существо, тѣмъ большее вре
мя требуется для его полнаго развитiя; какая-нибудь навоѕ- 
ная муха развивается въ течѳнiе двухъ-трехъ дней, а царь 
природы —чѳловѣкъ формируется до полной зрѣлости въ тече- 
нiе двадцати слишкомъ лѣтъ.

Поэтому черезчуръ раннее раѕвитiе обыкновенно служитъ 
призпакомъ не генiальности, а наоборотъ—бѣдности и ограни
ченности умственной жизни.

Великiе мыслители и художники всѣ разивались крайне мед
ленно: Сократъ построилъ свою „эвристическую" систему толь
ко на заватѣ своей жизни; величайшiй естествоиспытатель 
новѣйшаго времени Дарвинъ до 23 лѣтняго возраста считал
ся тупицей и „позоромъ семьи*; Тургеневъ и графь Толстой 
оба начали писать довольно поздно, во всякомъ случаѣ далеко 
оставивъ за собой перiодъ первой юности.

Великiй умъ развивается туго: онъ отличается крайней мед
ленностью и осторожностью въ своихъ выводахъ; онъ отли
чается замѣчательной способностью собирать все новые факты , 
постоянно приводя ихъ въ тѣсное соприкосновенiе со стары-



ми и провѣряя, такимъ образомъ, свои воззрѣнiя при помощи 
жияненнаго опыта.

Развитiе такого генiальнаго и обширнаго ума идетъ крайне 
медленно: зато онъ охватываѳтъ все пестрое и неуловимое раз- 
нообразiе жизненныхъ явлѳнiй. Гевiй обыкновенно не остроу- 
менъ, т . е. не отличается быстрыми и находчивыми сопостав- 
лѳаiями; зато онъ глубокъ, богатъ и всеобъемлющъ.

Разумѣется, у ребенка никакого жизненнаго опыта быть не 
можетъ, а слѣдовательно — не можетъ быть и богатства внут
ренняя содержанiя.

Все, что онъ говорить, исполняетъ или создаѳтъ, все это 
дѣлается съ чужого голоса съ чужого научѳнiя, съ чужого 
руководительства. Поэтому наименѣе оригинальныя, наименѣе 
самобытныя, вдумчивыя и скептичныя дѣти будутъ всегда 
казатъея самыми талантливыми, такъ какъ легче всего под
хватить чужiя слова, чужiя мнѣнiя, манеры и вкусы, —и по
этому скорѣе другихъ будутъ по внѣшнихъ своимъ прявле- 
цiямъ походить на взрослыхъ, совершенно развившихся инди
видуальностей. Но это только до поры-до времени, и въ 16 
лѣтъ юноша все такъ же будетъ подражатѳлемъ и „эпигономъ* 
и никогда въ своей жизни не явится яркимъ, оригинальнымъ 
и самобытнымъ.

Конечно, есть исключенiя: по пусть остановится масса ро
дителей отъ неумѣреннаго увлеченiя талантами своихъ дѣтей, — 
увлеченiя, которое до сихъ поръ рѣдко приводило къ добру и, 
кромѣ того, основано н а  совершенно ложномъ и н .і соотвѣт- 
ствующемъ эмпирическимъ даннымъ умозаключенiи.

Раннее и необыкновенно сильное развитiе какой-нибудь спо-« 
собности обыкновенно ука8ываетъ на двѣ особенности данна- 
го ребенка: во первыхъ, онъ будетъ крайне неразвитъ во всѣхъ 
остальныхъ отношенiяхъ, и во-вторыхъ—его развитiе вообще 
закончится очень рано и онъ застынѳтъ полусложившимся че- 
ловѣкомъ на какой-то полувзрослой, полудѣтской промежуточной 
стадiи.

Какъ можно толковать описанное явленiе физiологически? 
Бiологическая наука не доросла еще до такого толкованiя, 
но нѣкоторыя указанм уже существуютъ въ нашей физiоло- 
гической литературѣ.

„Когда какой-нибудь органъ развивается слишкомъ силь
но въ слишкомъ раннемъ возрастѣ, онъ этимъ нарушаетъ 
координацiю въ развитiи другихъ оргаповъ, отиимаетъ у нихъ



необходимый питательный матерiалъ и мѣщаетъ имъ правиль
но и нормально формироваться. Въ свою очередь, задержанные 
въ своемъ рнзвитiи органы рикошетомъ производить неблаго- 
прiятное дѣйствiе на преобладающий органъ и, такимъ обра
зомъ, останавливаютъ его развитiе. Въ результатѣ: преобла- 
дающiй талантъ убилъ остальные, но самъ не могъ достигнуть 
высокой степени совершенства, выходящей изъ рамокъ обы
денной посредственности.

Поэтому слѣдуетъ посовѣтовать родителям! черѳвчуръ скоро- 
спѣлыхъ дѣтей обращаться съ иими какъ можно осторожнѣе 
и главное— развивать не преобладающiя способности, а наобо- 
ротъ: другiя —неразвитыя.

Такимъ и только такимъ образомъ можно хотя бы до 
нѣкоторой стѳиени предотвратить пагубное нлiянiѳ скороспѣ- 
лости“ ... (Ярое. Е п . Вѣд.).

В О З З В А Н  I E .
Во всей Южной Америкѣ никогда не существовало никакой 

православной церкви до 1889 г . ;  открытая въ этомъ году въ 
г. Ьуэносъ-Айресѣ, по волѣ покойнаго Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  

А л е к с а н д р а  I I I ,  русская церковь до сихъ поръ имѣетъ чисто 
временный характеръ: помѣщается въ наемномъ домѣ, въ од
ной комнатѣ, безъ всякой архитектуры, безъ звона и даже 
бевъ креста вверху, что далеко не соотвѣтствуетъ высот Ъ 
исповѣдуемаго нами Православiя и величiю дорогой родины.

.Поэтому всѣ наши старанiя и заботы направлены къ тому, что
бы воздвигнуть на дальней чужбинѣ отдѣльный Домъ Божій^ 
который бы внутри и снаружи напоминалъ всѣмъ о дорогой 
нашему сердцу, родной Гуси Православной.

Е го  И м п е р а т о р с к о е  В е л и ч е с т в о  Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  собла- 
говолилъ обратить Свое милостивое вниманiе на это дѣло и 
изволилъ пожертвовать 5.000 рублей на построѳпiе право- 
славнаго храма въ Буэносъ-Айресѣ во имя Св. Живоначаль- 
ныя Троицы съ придѣломъ въ честь Св. Николая Чудотвор
ца, въ память Св. Коронованiя Ихъ И м п е р а т о р с к и х ъ  В е л и -  

ч е с т в ъ , на что Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ  соблаговолилъ лично вы
разить свое согласiе.

Къ  вамъ, дорогiе соотечественники, обращаю теперь свой 
гласъ призыва: помогите начатому дѣлу, —дѣлу утверждеаiя



родной вѣры'на дальней чужбинѣ въ чѳсть Св. Троицы и 
на славу дорогой родины!

IIоӕертвованiя принимаются въ С.-ІІетѳрбургѣ— въ Хозяй- 
ственномъ Уцравлѳнiи Св. Синода и въ конторѣ газеты «Но
вое Время» и журнала «Русскiй IIаломникъ», въ Москвѣ- въ 
Синодальной Конторѣ въ Кремлѣ, въ редакцiи • Московскихъ 
Ведомостей» и «Московская ЈIастка», съ номѣтою: на построе- 
нiе перваго правосларнаго храма въ Южной Америкѣ.

Настоятель, Протоiерей К. Изразцовъ.

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я -

Отъ Совѣта Кiевской духовной Академiи о прiемѣ 

воспитанниковъ въ оную Академiю.

1) Съ 16 августа сего 1898 г . въ Кiевской духовной 
Академiи, для образованiя новаго курса въ ней, имѣетъ быть 
прiемъ воспитанниковъ.

2) Для повѣрочнаго прiемнаго испытанiя Совѣтомъ Ака
демiи назначены слѣдующiе предметы: догматическое бого
словiе, священное писанiе новаго завѣта, исторiя русской церк
ви, русская словесность съ исторiей русской летературы и 
одинъ изъ древнихъ языковъ (по выбору экзаменующихся); 
кромѣ того, подвергаюшiеся испытанно должны написать три 
сочиненІЯ на данііыя темы, изъ которыхъ одна богословскаго 
содержанiя, другая —философскаго и третья — литературнаго.

3) Испытанiе будетъ производимо въ предѣлахъ семи- 
нарскаго, или гимназическаго курса, сообразно съ тѣмъ, при- 
надлѳжитъ ли испытуемый къ воспитанпиккмъ семинарiи, или 
гимназiи.

4) Желающiе подвергнуться повѣрочнымъ прiемнымъ ис- 
нытанiя-мъ должны имѣть въ аттестатахъ по погѳденiю баллъ 5.

5) Свободныхъ вакансiй каѕеннокогатныхъ для I  курса, 
согласно гататѵ, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансiй 
вызываются семинарскiѳ воспитанники но назначенiю началь
ства, а 5 вакансiй предназначены для тѣхъ волонтеровъ, кото
рые болѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ.



6) Порядокъ и условiя прiема воспитанниковъ въ А ка
демiю опредѣлевы въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свѣ- 
дѣнiя приводятся слѣдующiѳ §§:

§ 1) Въ студенты Академiи принимаются лица всѣхъ 
состоянiй иравославнаго испавѣдапiя, съ полнымъ успѣхомъ 
окончившiя курсъ духовной семинарiи, или полной (съ двумя 
древними языками) классической гимназiи.

§ 2) Ж енатыя лица въ число студентовъ Академiи не 
принимаются.

§ 3) Просьбы о прiѳмѣ въ отуденты Академiи подаются 
волонтерами лично или присылаются по почтѣ на имя рек
тора Академiи до 6-го августа. Каждый изъ нихъ долженъ 
имѣть при себѣ билетъ па проѣздъ въ г. К iевъ .

§ 4) Къ прошенiю о прiемѣ въ студенты должны быть при
ложены слѣдуюiцiе документы: а) семинарскiй или гпмназиче- 
скiй аттестата; б) метрическое свидѣтельство о рожденiи и 
крещепiи; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненiю воинской 
повинности, или свидѣтельство о припискѣ къ призывному участ
ку по отбыванiю сей повинности; г) документъ о состоянiй, 
къ которому принадлежитъ проситель по своему званiю, если 
онъ не духовнаго происхожденiя. Лица податного сословiя обя
заны, ѕверхъ того, представить свидетельства объ увольненiи 
ихъ обществами на законномъ основанiи.

Пуимѣчанiе. Семинарскiя Правленiя также до 6-го августа 
высылаютъ всѣ вышеозначенные документы назначенныхъ ими 
въ Академiю воспитанниковъ, которые обязаны сами явиться 
въ оную къ 14 августа (но не ранѣе 12-го).

§ б) Поступающiе въ Академiю по прошествiи одного или 
нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенiя долж
ны представить свидѣтельство о благонадежности отъ того на
чальства, въ вѣдѣнiи котораго состояли.

§ 6) Всѣ воспитанники какъ присланные въ Академiю по 
распоряженiю начальства, такъ и поступающiе по собственно
му желанiю подвергаются повѣрочному испытанію въ особыхъ, 
наѕначаемыхъ для этого Совѣтомъ, коммиссiяхъ и принимают
ся въ студенты по успѣшномъ выдержавiи въ Академiи по- 
вѣрочнаго испытанiя.

§ 7) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанiю 
какъ по назначение семннарскихъ начальствъ, такъ и по про- 
шевiямъ, выдержавшiе оное удовлетворительно принимаются: 
лучцiiѳ— казеннокоштными студентами съ подпискою прослу



жить обязательный срокъ по духовно-учебному вѣдомству, со
гласно 160 и 161 §§ уст. дух. акад., а остальные— своекошт
ными (§ 112), число коихъ опредѣляется вмѣстительностiю 
академическихъ зданiй, со взносомъ 210 р. въ годъ, или по 
105 р. въ сентябрѣ и январѣ за каждое полугодiе; не удов- 
летворившiе этому требованiю въ теченiе мѣсяца увольняются 
изъ Академiи (§§ 150 и 151).

БАНКИРСКАЯ КОНТОРА
Я. М. ЗЕЛИКИНА ВЪ СМОЛЕНСК®.

Съ Ї-ГО января 1898 г , на основанiи правилъ, изложен- 
ныхъ въ В Ы С О Ч А П Ш Е  утвержденном!. 8 iюля 1894 г. 
мнѣнiи Государственнаго Совѣта и послѣдовавшаго чрезъ 
Г . Смолҽыскаго Губернатора сообщенiя отъ 7 iюля 1897 г. 
за № 87/6  Особенной Канцелярiи Министерства Финансовъ 
П О  кредитной части, мною открыта Банкирская контора, въ 
которой будутъ производиться слѣдующiя операцiи:

1. Покупка и продажа °/# бумагъ и размѣнъ иностран- 
ныхъ монетъ.

2- Осуды подъ залогъ 0/„ бумагъ и желѣзнодорожныхъ 
квитанцiй.

3. Переводъ денегъ на русскiе и заграничные города.
4. Учетъ векселей и другихъ торговыхъ обязательствъ.
5. IIрiемъ векселей и желѣзнодорожныхъ квитанцiй на 

комиссiю.
6. Прiемъ суммъ на вклады: срочные, безсрочные и на 

текущiй счетъ.
7. Прiемъ на храненiе всякаго рода °/0 бумагъ и всякихъ 

другихъ цѣнностей.
8. Страхованiе выигрышныхъ билетовъ отъ тиражей по- 

гашенiя.
9. Открытiе по комиссiи подписки на общественные займы 

и на акцiи, облигацiи, паи и закладные листы.

Контора помѣщается по Козловской горѣ, въ домѣ Пятниц
кой Х і 19 и открыта ежедневно, кромѣ неприсутственныхъ



дней, съ 9 часовъ утра до б часовъ вечера. При конторѣ 
Агентство Страхового Общества «Россiя».

ТЕЛЕФОНЪ № 92.

Адресъ для писемѵ. Смоленскъ, Банкирская Конт ра Я. М . 
Зеликина.

» для телеграммъ: Смоленскъ, Якову Зеликину.

В Ъ  М А Г А З И Н А Х Ъ

К.  Р. П А С Т У Х О В А

пополненъ выборъ парчи, готовыхъ священническихъ и дiакон- 
скихъ облаченiй, плащаницъ, хоругвей и церковной утвари, 
имѣются церковный книги употребляемый при богослуженiи: 
церковные уставы Никольскаго, Ш опалитанскаго. Хайнац- 
каго, поученiя Дьяченко и проч.; а также имѣется посуда, 
бакалейные и рыбные товары. Цѣны на всѣ вышеозначен

ные товары недорогiя.

Содержание: О т д ѣ л ъ  о ф ф и ц i а д ь н ы й :  1) Высоч. н( -
грады. 2 ) Ыувды церк. строит. ва Сибирской дорогѣ и въ Забайкальѣ. 3 ) 
О тчетъ  Смол. еп. ӕ. учил ва 139Θ -97  уч. г. 4 ) Снисокъ прамдн. мЬсгъ . б ) IIо- 
ӕертвованiя на храмы. 6 ) Иен. по церк школ. а е о ф ф п
ц i я ѕ ь ѕ ь х й :  1) Пребыванiе въ Сиолеягкѣ В . Кн . Сергiя Александрови
ча 2") Рѣчь Пр«осв. Никанора при встрѣчѣ его. ЗЈ IIосѣщевiе Е го  Высочегтвомъ 
гор. Рославля. 4 ) Ученiе отцевъ церкви о пастыр. служенiи. б ) Iiс то р . Смол, 
земли до 16 в. ΘЗ'Довв'ҹштельна ли христiанамъ война? 7 ) Некрологъ прот. А . 
I .  Увлонскаго. 8 ) Гѣчь i ри иогреб. его. 9 ) Иввѣстiя и замѣтви. 1 0 ) Во88ванiе. 
I I )  Объявленiя. Въ прилолiенiи: ^дресъ-Кал^ндарь Смол, епарх. (продолж.).

Редакторъ, Смотритель училища И. Сперанскiй.

Печатать дозволено цензурою. Смоленскъ, 30 апрѣля 1898 года. 

Д евѕоръ , еоборвый ѕлючарь, свящ гнникъ Стѳфанъ КаБерзневъ- 

Паровая Тмло-лит. Я. Н. Падзеыскаго,



Земли церв.: усад. 3 д. и 32 д. полев. и неудов. Цервов. 
канит. 2628 р., канит. причт. 200 р. Священники получ. 
жал. по 300 р., дiак. 150 р. и псаломщики по 100 руб.

Священникъ Димитрiй Iоанн. Маваревскiй, 37 л., ок. дух. 
сем. 1879 г., свящ. съ 1882 г., нагр. скуф. въ 1897 г.

Священникъ Iосифъ Iоанн. Вознесенскiй, 34 л., ок. дух. 
сем. 1884 г., свящ. съ 1885 г., нагр. набедр. въ 1896 г.

Дiаконъ Сѵмеонъ Вас. Спиридонову 55 л., изъ 3 кл. дух. 
сем., въ санѣ дiак. съ 1892 г., им. зв. учит. нар. учил.

Псаломщикъ Василiй Стеф. Кудрявцеву 64 л., изъ дух. 
уч., въ должп. съ 1853 г., въ стихарь посвященъ.

Псаломщикъ ГIорфирiй Петр. Четыркинъ, 31 г., изъ гор. 
уч., въ должн. съ 1893 г., въ стихарь посвященъ.

Въ селѣ и ириходѣ двѣ церк.-прих. школы.
Ьлижайшiн села: Дятлово, Доръ и Мокрое вь 12 вер.
Адресъ: иочт. отд. Борское, Гжат. у.

С. С о с н и ц ы.
Деревянный храмъ устр. въ 1735 г. прихожанами. Пре- 

отоловъ два во имя свят. и чудотв. Николая и св. муч. 
Флора и Ливра (18 авг.). Крестный ходъ на рѣку Оываетъ 
11 февр. въ день св. свящмуч. Власiя. Прихож. въ 27 сел., 
отст. 1— 8 вер., 1810 м. н. и 2042 ж. п., въ томъ числѣ 
раскольн. 53 и. п. и 64 ж. п. Церк. земли: усадеб. 2 д. 
1512 кв. с., пах. 45 д. 484 кв. с. и сѣнок. 12 д. 1880 
кв. с., ост. неудоб., всего 64 д. 1546 кв. с. Церк. канит. 
300 р . ,  капит. причт. 200 р., арендн. стат. 75 р. Свящ. 
пол. жал. 144 р., дiак. 54 р., псал. 36 р.

Священникъ Iоаннъ Серг. Крапухипъ, 64 л., студ. сем. 
1855 г., свящ. съ 1859 г., нагр. наперсн. крест, въ 1894 г., 
орденомъ св. Анны 3 ст. въ 1898 г.

Священникъ Данiилъ Васил. Холодковскiй, ов. дух. сем. 
1894 г., свящ. съ 1896 г. iб



Дiаконъ Гаврiилъ Алексѣев. Рословъ, 33 л., ок. учител. 
сем., въ санѣ съ 1894 г.

Псаломщикъ Василiй Алексѣев. Рословъ, 28 л., изъ 1 кл. 
сем., псал. съ 1890 г.

Псаломщикъ Павслъ Ив. Доронинъ, 27 л., ок. дух. сем. 
1891 г., въ должн. съ 1892 г.

Въ селѣ церк.-прих. шк., учит. псал. Доронинъ. 
Блпжайшiя села: Чаль и Васильевской въ 6 вер.
Адресъ: ст. Темкино, Сызр.-Вяз. ж. д.

С. Ч а л ь .

Храмъ доревяп., устр. въ 1717 г. номѣщ. Мих. Сергѣев. 
Долгорукимъ, иерестр. въ 1864 г. вновь. Престоловъ три: 
въ настоящ. во имя св. влмуч. Никиты, холоди., иридѣлы: 
во имя св. Iоанна Предтечи и св. Николая чуд., теплые. 
Прихож. при церкви 1608 м. п. и 1825 ж. п., сверхъ сего— 
раскол. 526 м и. и 650 ж. п.; разст. сел. 2—19 вер. 
Земли церк.: усад. 3 д. 266 кв. с., пах. и сѣн. 50 д., не- 
удоб. 20 д.; въ 3 вер. дарствен, земли 27 д. 1650 кв. с. 
Церк. капит. 950 р., капит. причт. 2707 р. Священники 
получ. жал. по 300 р., дiак. 150 р., псал. по 100 р.

Священникъ iоаннъ Глѣб. Соколовъ, 55 л., ок. дух. сем. 
1863 г., свящ. съ 1866 г., на наст, мѣстѣ съ 1877 г., 
нагр. камил. въ 1894 г., благочин. состоитъ съ 1898 г.

Священникъ Iоаннъ Петров. Крыловскiй, 58 л., ок. дух. 
сем. 1859 г., свящ. съ 1863 г., им. скуфью съ 1884 г.

Дiаконъ Iоаннъ Вас. Лебедевъ, 60 л., изъ дух. сем., въ 
санѣ дiак. съ 1858 г.

Псаломщикъ Иванъ Мих. I£ухановъ, 37 л., оконч. уѣздн. 
учил., въ должн. съ 1888 г.

Псаломщикъ Димитрiй Никол Л ы іо в ъ ,  47 л., изъ дух. 
уч., въ должн. съ 1893 г.



Въ сѳлѣ церк.-прих, шк. съ 42 уч., въ приходѣ, въ д. 
Окугоревѣ, церк.-прих. шк., въ д. Вырьевкѣ зеи. училище.

Ближайшiя села: Сосвицы въ 6 вер., Васильевское и 
Доръ въ 10 вер.

Адресъ: г. Гжатскъ, чрезъ Климовское вол. правл.

Колочскiй мужской монастырь.

Колочскiй третьеклассоый мужской монастырь осеоваеъ 
въ 141 о г. Можайскимъ княземъ Андреемъ Дмитр., братомъ 
вел. кн. Василiя, па имущество, собранное нѣкiимъ Лукою, 
ходившимъ, по желанiю князей и народа, въ столичный го- 
родъ Москву п прочiе города и селенiя, гдѣ проистекали 
безчисленныя чудеса отъ носимаго Лукою явленнаго образа 
Колочской Божiей Матери. О явленiи св. иконы разсвазы- 
вается такъ *). Во владѣнiи удѣльнаго князя Мѳжайскаго, 
въ небольшомъ селенiи на берегу рѣки Колочи, жилъ кресть- 
янинъ Лука, которому ГIресв. Богородица благоволила явить 
свою икону. Однажды Лука расчищалъ лѣсъ, чтобы пригото
вить мѣсто для посѣва хлѣба. День былъ жаркiй. Лука, ски- 

I еувъ съ себя верхнюю одежду, повѣсилъ ее на дерево. Кон- 
чивъ работу, онъ пошелъ за одеждою и увидѣлъ на деревѣ 
икову. Удивляясь необычайному явленiю и осѣняя себя 
крветнымъ знамееiемъ, онъ снялъ икону и раземотрѣлъ, 
что это образъ небольшого размђра, и на немъ изобрааенiе 
Божiей Матери съ Предвѣчнымъ Младенцемъ, а по бокамъ, 
на двухъ затворахъ, изображены прор. Илiя и св. Николай 
чудотворецъ. Благодаря Господа и Его Матерь за Ихъ вели
кую милость, Лука понесъ дорогую находку въ домъ свой. 
Это было 9 iюля. Слухъ о явленiи иконы, а равно и о чу- 
десномъ исцѣлееiи родственника Луки, не владѣвшаго ни

*) Прологъ ппдъ 9 ч. iюля и рукопись, писанная въ 1439 г. г в я т . Iавовомъ 
Аедрвевымъ.



руками пи ногами, распространился по окрестяымъ селенi- 
имъ, и „начаша приноситп отвсюду множество, недужныхъ 
и разслабленныхъ, и исцѣлевахуся“ . Дошло извѣстiе о всемъ 
происходившемъ и до князя Андрея Дмитрiевича, который 
пожелалъ видѣть у себя въ Можайскѣ св. икону. Изъ Мо
жайска Лука повезъ икону въ Москву, гдѣ она торжественно 
была встрѣчена «игрою. Фотiеяъ я кн. Василiемъ. За 
симъ и другiе города, одинъ за другимъ, старались принять 
у себя образъ. Всѣ, которые съ вѣрою притекали ко Вла- 
дычицѣ, получали исцѣленiе. Собранныя „многа и безчис- 
ленна богатства* Лука употреблялъ на сiбя, считая ихъ 
своею собственностью. Но Господь наказалъ корыстолюбца 
тяжкою болѣзнью. Лука созналъ свой грѣхъ и далъ обѣща- 
нiе устроить монастырь, если Господь исцѣлитъ его. По 
выздоровленiи, Лука съ радостью пристуиилъ къ работѣ. Близъ 
устроенной ранѣе Лукою церкви во имя Рождества Богоро
дицы, гдѣ стоялъ чудотворный образъ, онъ началъ строить 
кельи для монастыря, и первымъ монахомъ въ основанной 
имъ обители былъ самъ Лука. Вѣроятно, еще при жизни 
Луки, по желанiю князя Можайскаго, устроенъ каменный 
соборный храмъ во имя Успевiя Божiей Матери. Тогда же 
монастырь падѣленъ землями и угодьями. Къ началу XVII
в. Колочскан обитель уже была великою. Въ описанiи мо
настыря, сдѣланнаго въ 1784 г., значатся строенiя, размѣры 
коихъ указываютъ и на большое число богомольцевъ и на 
значительное количество монашествующихъ. Въ 1784 г. мо
настырь былъ ремонтированъ на средства, отпущенный по 
Высочайшему иовелѣнію въ размѣрѣ 5150 руб. 37 коп. Въ 
1812 г. французы разграбили церковное имущество, иконо- 
стасъ и всѣ деревянныя постройки сожгли. Наканунѣ Боро- 
динскаго сраженiя съ монастырской колокольни Наполеонъ 
обозрѣвалъ поле предстоящей битвы. На возстановленiе мо



настыря послѣ раззоренiя отпущено изъ Св. Сѵнода 10000 р. 
Въ 1818 г. монастырь посѣтилъ Государь Императоръ Але
ксандръ I, а въ 1837 г. монастырь посѣтилъ Александръ II, 
тогда еще наслѣдникъ.

Въ настоящее время въ монастырѣ одна каменная трех- 
преотольвая церковь, устр. кн. Можайскимъ Андреемъ Дмит- 
рiевичемъ. Въ настоящ.— холодн.— престолъ во имя Успенiя 
Божiей Матери, въ теплыхъ придѣл. --во имя св. Николая 
и прор. Илiи. Въ этомъ храмѣ находится чудотворная икона 
Колочской Боӕiей Матери, украшенная сребро-вызолоченною 
рпзою и драгоцѣнными камнями; каждую субботу предъ чудо
творною иконою совершается акаѳистное пѣвiе.

Средствами содержанiя монастыря служатъ: земля въ ко- 
лич. 179 д., озеро для рыбной ловли, мельница, жалов. отъ 
госуд. казнач. 711 р. 72 к., °/0 съ капитала до 900 р. и 
церковные доходы.

Настоятель мон., архимандритъ Порфирiй съ 1897 г., он. 
дух. сем., монаш. братiи: 5 iеромон., 2 iерод. и 1 не имѣющ. 
сана. При монастырѣ есть школа грамоты и прiютъ для 
странииковъ.

Отъ г. Гжатска 20 вер., отъ ст. Батюшково 3 вер.

Владимiрская женская община.

Указомъ Св. Сѵнода отъ 24 февр. 1895 г. и резолюцiей 
бывшаго епископа Смоленскаго Гурiя разрѣшено учредить 
женскую общину въ с. Новопокровѣ, Гжатскаго уѣзда. Общи
на учреждена въ самомъ селѣ, въ пмѣнiи Московской мѣ- 
щавкп Екатерины Алексѣевны Тереховой, въ 20 вер. отъ 
Уваровской станцiп, Моск.-Врест. ж. д., на нравомъ высо- 
комъ берегу Йосквы-рѣки. Учредительница и попечительница 
общины Ек. Ал. Терехова, родомъ крестьянка Московскаго 
уѣзда, съ давннхъ поръ лелѣяла мысль устроить женскую



общину. Живя въ Москвѣ, Ек. Ал. во время невзгодъ, въ 
тяжелыя мивуты своей трудовой ЖИЗНИ, съ особенеымъ усер- 
дiѳиъ обращалась съ молитвой къ чудотворной иконѣ Влади- 
мiрсвой Божiей Матери. Имени этой дорогой святыни она а 
рѣшила посвятить тихую общину. Съ этой цѣлью г-жа Те
рехова прiобрѣла имѣнiе въ воличествѣ 565 дес., съ боль- 
гаимъ барсвимъ домомъ, кухней, каменнымъ флигелемъ, ко
нюшнями, сараями и др. хозяйств, постройками и принад
лежностями и все это принесла въ деръ общинѣ; стоимость 
пожертвованiй оцѣнена въ 50 тыс. руб. Весною 1895 г. 
было приступлено къ постройкѣ деревян., на камен. фунд., 
теилаго и довольно вмѣстительнаго храма во имя Знаменiii 
Божiей Матери, а 17 сентября 1896 г. храмъ былъ торже
ственно освященъ Преосвященнѣiiшимъ Никаноромъ, ѳниско- 
помъ Смоленскимъ, при огромномъ стеченiи народа. На по
стройку церкви израсходовано г-жею Тереховою до 17 тыс. 
руб; богослужевiе совершается свящ. общины о. Iавовомъ 
ІІоповымъ. Первой начальницей общины назначена монахиня 
Серафима, бывшая ранѣе въ Страстномъ Московск. монаст., 
число сестеръ въ настоящее время до 50 чел. Средствами 
содержанiя служитъ занят, земледѣл. и скотовод., а также 
домъ въ Москвѣ, пожертвованный устроительницей общины 
и приносящiЙ до 4000 р. годов, дохода.

Г о р .  Д о р о г о б у ж ъ  *).

Дорогобужъ, уѣздный городъ Смоленской губернiи, отъ гу- 
бернскаго города находится на разстоянiи около 90 вер., отъ 
Москвы около 300 вер. и отъ станцiи Моск.-Брест, ж. д.

* ) Навваніе «Дорогобужъ» объясняютъ различно, Говорятъ, что на мѣстѣ те- 
перешняго города жилъ когда-то равбоВннiгъ Вужъ, грабившiй всѣхъ проѣзжав- 
шихъ по большой дорогѣ, идущей но берегу Днѣпра. И въ настоящее время 8а 
городомъ есть гора <Бужъ>, гдѣ. во преданно, разбой ним, втотъ имѣiъ гiавное



въ 24 вер. Городъ расиоложенъ но обѣ стороны р. Днѣора, 
при чемъ главная и большая часть его находится на лѣвомъ 
берегу и леӕитъ на пяти главныхъ, довольно высокихъ хол- 
махъ. Будучи расиоложенъ на гористой мѣстности, Дорого- 
буӕъ изобилуетъ красивыми видами. Кань самое появленiе
г. Дорогобужа, такъ и первое время его существованiя не- 
пзвѣстны исторiи. Первын письменны л историчесвiя йзвѣстiя 
о Дорогобужѣ, какъ городѣ, находятся въ уставной грамотѣ 
Смоленскаго князя Ростислава Мстиславича, изданной 30 сен
тября 1150 г., при учрежденiи Смоленской еоископiи, коею 
грамотою полагалось въ пользу Смоленскаго еиископа съ До
рогобужа „три гоны короткiе, а ночестья гривна, а пять ли- 

I сицъ“. Съ 1300 г. Дорогобужъ сталъ подвергаться сначала 
наiiаденiнмъ враждующихъ между собою удѣльныхъ князей, 
а виослѣдствiи, со взятiемъ Смоленска Витовтомъ въ 1404 г., 
подпалъ нодъ власть князей Литовскихъ. Съ этихъ поръ исто- 
рiя его тѣсно связана съ исторiей Смоленска. Съ 1404 г. 
Дорогобужъ принималъ участiе въ междоусобныхъ распряхъ 
князей Литовскихъ съ Крымскими татарами, а затѣмъ коро
лей Польскихъ съ Московскими государями. Въ теченiе 95 
лѣтъ, съ 1404—1499 г., Дорогобужъ оставался во власти 
Польскихъ королей. Въ 1499 г. царь Iоаннъ III для осво- 
божденiн своей дочери и единовѣрцевъ, находившихся подъ 
властью Литовцевъ, преднринялъ войну. Дорогобужъ былъ 
взятъ Московскими войсками подъ нродводительствомъ боя
рина Юрiя Захарьевича Кошкина, праюрадѣда царя Михаила 
θеодоровича, и, но занлюченiи неремирiя 25 марта 1503 г., 
остался за Россiею. Еще не истекло перемирное время— 6

мѣстоиребыванiе. По другому толкованiю, иазванiо «Дорогобужъ» произошли отъ 
словъ «дорога* и «бужi.», причемъ последнее по литовски обозначаете лѣсъ; 
iретьи это паанапiе производлтъ отъ словъ ^дорога* и «будоиать», иослѣднрѳ 
старинное славянское слово виачитъ«строить». Такое навванiе города уиавывявгь 
на го, что жители его когда-то занимались строительствомъ дорогъ.



лѣтъ, какъ въ 1505 г. умеръ Iоаннъ III , завѣщавъ Дорого
бужъ своему наслѣднику; князь Литовскiй хотѣлъ восполь
зоваться перемѣною правительства въ Москвѣ и началъ го
товиться къ войнѣ, но умеръ и самъ въ августѣ 1506 г. 
Его преемникъ Сигизмундъ немедленно изъявилъ ирстензiи 
ва возвращенiе завоеванныхъ у Литвы областей. Въ 1508 г. 
началась война; одинъ изъ литовскихъ отрядовъ занялъ До
рогобужъ, сожженный и оставленный русскими. Но вскорѣ 
русскiе опять заняли Дорогобужъ и, ио повелѣнiю князя, 
начали строить новый деревянный городъ. Сигизмундъ по- 
пЪшилъ заключить иеремирiе, при чемъ, не смотря из всѣ 

вj һ долженъ былъ оставить Дорогобужъ во власти 
ѕу̂ го князя. Въ 1514 г. открылась новая война: ве- 

ликiй князь Вйсилiй Iоанновпчъ самъ предводительствовалъ 
войскомъ и взялъ Смоленскъ; на пути въ Москву, онъ оста
новился въ Дорогобужѣ, гдѣ ему были нредсгавлены: измѣн- 
нпкъ Михаилъ Глинскiй и Смоленскiй епископъ Варсонофiй, 
иодозрѣваемый въ сноиiенiяхъ съ королемъ Сигизмундомъ. 
Короли нольскiе при всѣхъ удобныхъ случаяхъ не оставляли 
мысли возвратить себѣ Смоленскъ и Дорогобужъ, но пере
говоры о томъ всегда оставались безъ послѣдствiй, равно 
попытки овладѣть силою не имѣли ни малѣйшаго усиѣха въ 
теченiе всего Х Ү I вѣка. Въ царствованiе Iоанна IV, дорого- 
бужане неохотно исполняли требованiя знатныхъ сановнпковъ, 
посланныхъ царемъ въ 1547 г. для выбора ему невѣсты.

Въ перiодъ междуцарствiя Дорогобужъ иереходилъ то къ 
самозванцамъ, то къ защитникамъ Шуйскаго. Но когда въ 
1611 г. въ Нижпемъ-Новгородѣ образовалось онолченiе для 
освобожденiя Россiи отъ поляковъ, то смольяне, а за ними 
дорогобужане и вязьмичи, первые изъявили готовность со
действовать этому великому дѣлу. Ьъ войну съ поляками, 
предпринятую царемъ Михаиломъ θеодороничсмъ въ 1613 г.,


