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I.

О П Р Е Д Ѣ Л Е Н ІЯ  СВЯ ТѢЙ Ш А ГО  СИНОДА:

I. О тъ 4 — 18 д екаб р я  1881 г. за №  2583, В ы со ч ай 
ш е у тв ер ж д ен н о е  п олож ен іе  о п р ав а х ъ  и  п р е и м у 
щ еств ах ъ  л и ц ъ  съ в ы сш и м ъ  образован іем ъ , посту?" 

д а ю щ и х ъ  н а  слу ж б у  въ  д у х о в н ы я  у ч и л и щ а .

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе г. 
синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 26 ноября 1881 го
да за № 5818, въ которомъ изложено слѣдующее: сог
ласно Высочайше утвержденному въ 9 день декабря 1878 
г. опредѣленію Святѣйшаго Синода отъ 16—22 ноября 
того же года, г. Оберъ-Прокуроромъ внесено было въ 
государственный совѣтъ, по предварительномъ сношеніи 
съ главноуправляющимъ 11 отдѣленіемъ собственной Его 
Императорскаго Величества канцеляріи, представленіе о 
возвышеніи правъ и преимуществъ лицъ съ высшимъ 
образованіемъ, поступающихъ на службу въ духовныя 
училища. Нынѣ государственный секретарь препрово
дилъ выписку изъ журналовъ соединенныхъ департамен
товъ законовъ и государственной экономіи 19 сентября



ч.

и общаго собранія 19 октября текущаго года, въ коей 
изложено, что государственный совѣтъ, разсмотрѣвъ оз-

■ наченное представленіе, мнѣніемъ положилъ: въ измѣненіе 
и дополненіе подлежащихъ статей устава о службѣ по 
опредѣленію отъ правительства (св. зак. т. 111, изд. 1876 
г.) и другихъ узаконеній, постановить: „1) тѣ изъ чис
ла смотрителей, помощниковъ смотрителей и учителей 
наукъ и древнихъ языковъ въ духовныхъ училищахъ, 
которые пріобрѣли \ченыя степени магистра или канди
дата въ духовной академіи или въ одномъ изъ россій
скихъ университетовъ, или же имѣютъ свидѣтельства на 
званіе учителя среднихъ учебныхъ заведеній, пользуют
ся—смотрители VII, а помощники смотрителей и учите
ли VIII классомъ по должности и такими же разрядами 
по мундиру; 2) смотрители, помощники ихъ и учители 
паукъ и древнихъ языковъ въ духовныхъ учили
щахъ изъ . лицъ, удовлетворяющихъ означеннымъ въ 
ст. 1 условіямъ образованія, утверждаются въ чинахъ, 
соотвѣтствующихъ классу ихъ должности, по прослуже- 
нѵм :вѣ ней четырехъ лѣта; со старшинствомъ со дня 
вступленіи въ оную, И затѣмъ производятся: смотрители 
двумя*, а''-помощники смотрителей и учители—тремя чи
нами выше класса, присвоеннаго должности". ЕгоИмпе- 
ратѳрсіісе ЗІели'іес'іво мнѣніе государственнаго совѣта, 
въ 4 День ноября 1881 года, Высочайше утвердить со
изволилъ и повелѣлъ исполнить. II р и к а з а л и: Оба. из
ложенномъ, Высочайше утвержденномъ въ 4 день нояб
ря 3 881 года, мнѣніи государственнаго совѣта, для долж
наго исполненія подлежащими духовными учрежденіями 
и лицами, дать знать, циркулярво, епархіальнымъ прео
священнымъ чрезъ „Церковный Вѣстникъ".
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I I .  О тъ 4 —18 декабря 1881 года за № 2609, объ и з 
даніи въ  1882 г. ж у р н ал а  «В ѣстникъ Россійскаго

О бщ ества К расн аго  К реста*.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе 
г. синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 19 ноября 1881 
года за № 5690, о томъ, что предсѣдатель россійскаго 
общества Краснаго Креста, увѣдомляя объ изданіи въ 
1882 году по прежней программѣ „Вѣстника Россійска
го Общества Краснаго Креста", проситъ о распростра
неніи этого изданія между духовенствомъ и духовными 
училищами. И, по справкѣ, п р и к а з а л и :  для содѣй
ствія къ распространенію среди духовенства журнала 
„Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста",на
печатать въ офиціальной части журнала „Церковный 
Вѣстникъ" объявленіе объ изданіи въ 1882 году журна
ла „Вѣстникъ Россійскаго Общества Краснаго Креста".

III. Отъ 20 н о я б р я —27 декабря  1881 г. за  № 25 39 ,0  
формахъ прош ен ій , п одаваем ы хъ  въ  д у х о в н ы я  кон

систоріи.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали предложеніе г. 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, отъ 5 ноября 1881 
года за № 5476, въ' коемъ изъяснено: изъ поступающихъ 
къ нему, г. Оберъ-Прокурору, жалобъ видно, что нѣко
торыя духовныя консисторіи не принимаготъ къ своему 
производству прошеній, не соотвѣтствующихъ требовані
ямъ 224. ет. законовъ о судопроизводствѣ и о взыскані
яхъ гражданскихъ (т. X, ч. 2 изд. 1876 г.) и на осно-
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ван іи 225 ст. тѣхъ же законовъ, возвращаютъ таковыя
прошенія- съ надписью. Принимая во вниманіе, что въ 
уставѣ духовныхъ консисторій не указано формы для 
прошеній, подаваемыхъ въ консисторіи, и что вообще въ 
присутственныхъ мѣстахъ свѣтскихъ вѣдомствъ вездѣ 
принимаются къ производству прошенія, писанныя що,
формѣ, приложенной^ 'эйй«о '?т- Уст- ІТ аждрбсІ^ ,в(!1’ъп5і
ч. 2 изд,- 1876 г.), г. Оберъ-Прокуроръ полагалъ бы не
обходимымъ, во.избѣжаніе.потери просителями времени 
и нареканій съ ихъ стороны на духовныя консисторіи, 
циркулярно разъяснить епархіальнымъ начальствамъ, что
бы консисторіи принимали къ разсмотрѣнію прошенія,
писанныя какъ ііо формѣ, установленной 201—'200 ст.

ЯГѵВНСГУЖ ЙЯТОНОЯОХ'ЛВ, р 9®  ОИНОШІПТООіЩОВа <ГЛ ІШГГО
зак. о суд. и взыск. гражд., такъ и примѣнительно къ 
формѣ, приложенной къ 256 ст. уст. гражд. судопроиз
водства. П р и к  а з  а л и: соглашаясь съ изложеннымъ поед-иа.ііЛ 00 1
лощеніемъ г- синодальнаго Оберъ-Прокурора, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: поручить епархіальнымъ преосвя
щеннымъ , сдѣлать, распоряженіе о принятіи духовными 
консисторіями настоящаго предложенія къ руководствуй 
исполневію. О чемъ, для объявленія преосвященнымъ и
напечатать въ „Церковномъ Вѣстникѣ®.

-М’тпаО ,ватоэр.нко8 одйяэдатянатш оъі . уввя? оііІ Ж . ГІ ) Щ ;ІІ-ІЛ 0 О :д'Ѳ'йаС»р!я,ѵІ’8 8 І  г о д а  з а  № 2 6 7 9 , о  н а г р а ж д е н і и  с в я щ е н н и к а  З а: о к а з а н н ы й  Я м ъ  в о  в р е м я  п о ж а р а  п о д в и г ъ .
-ОЛіІН ОТГ ,ОНДЫЯ «ГООІ'.ЙЖ ?'{<̂ 0Г|7Д0(і11-П’(]ЭОО Л ,-{КЭН іПІ

По указу Его Императорскаго Величества Святѣй
шій Правительствующій Синодъ слушали: во первыхъ 
предложенную товарищемъ Синодальнаго Оберъ-ГІроку- 
рора, отъ 7 октября 1881 года за № 4962, копію съ



доставленнаго калужскимъ губернаторомъ акта, ;въ кол
емъ ловатскій волостной старшина, свидѣтельствуй объ 
энергическихъ дѣйствіяхъ священника церкви села Ло- 
вати, жиздринскаго,уѣзда, Петра Воскресенскаго по 
прекращенію пожара, бившаго въ названномъ селѣ 14
августа минувщіир { Ж г9^ ^ Р Й Ш У Я ^ > й д а ,'Ражденіи 
названнаго . священника за оказанный имъ во время , по
жара подвигъ, , и во-вторыхъ рапортъ преосвященнаго 
калужскаго, отъ 27 ноября. 1881 года за № 5069, въ 
коемъ преосвященный признаетъ Воскресенскаго достой
нымъ награжденія, въ порядкѣ постепенности, камилав
кою. П р и  к а з а л и: находя, самоотверженный подвигъ 
священника церкви села Довати, ждздринскагр уѣзда, 
Петра Воскресенскаго, оказанный, во время пожара, быв
шаго въ названномъ- долѣ 1І. августа минувшаго года, 
заслуживающимъ особаго вниманія, Святѣйшій Синодъ 
опредѣляетъ: удостоить названнаго священника, за та
ковой его подвигъ, награжденія, слѣдующее въ порядкѣ 
постепенности наградъ, камилавкою.
( Ь'ЦШОоЛ 01 іншшвтэдосіП > и00 ОИ ООШШ1ЙРД«ТЕООПООСІ
-8/л'0')Ш<! я'ахиітоншіМ ятэтыкоД оіножог.ои яятосртонныМ 
Объ освобож деніи ли цъ , п осту п и вш и х ъ  изъ запаса
на долж ности  пса лом щ и ковъ  отъ п р и зы ва  въ  армію .

-Ѵ'Дч - ■* 'Н \  1 V С > ■* д. ]

По возникшему вопросу о правѣ лицъ духовнаго 
происхожденія, :пр§сл:уя5йв.пінхъ і въ войскахъ, въ. есполіг 
неніе воинской ■ повинности, .установленные сроки и зачй- 
сленныхъ въ запасъ арміи, поступать на дѳйжноСтй нса  ̂
ломщиковъ  ̂ 'Военнымъ Министерствомъ бйі?0: ’ еОобщОйЬ 
Оберъ-Прокурору' •ШяЭДшаиг 6индд*ц. что упомянутыя 
лица, согласно 28 ст. уст. о воинской повинности, В ы 
сочайше утвержденнаго 1-го января 1874 года,!'могутъ



поступать на означенныя должности, если они, по полу
ченному въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ образованію, 
имѣютъ на то право.

Но такъ какъ, по ст. 23 того же устава, чины за
паса призываются на службу въ случаѣ необходимости 
привести войска въ полный составъ, и отъ таковаго при
зыва освобождаются лишь лица, поименованныя въ осо
бомъ спискѣ, В ысочайше утвержденномъ въ 18-й день 
апрѣля 1877 года, а между тѣмъ въ спискѣ этомъ пса
ломщики не поименованы, то согласно ходатайству Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода, Военное Министерство 
входило съ представленіемъ въ Комитетъ Министровъ, 
чтобы поступившихъ изъ запаса на мѣста православ
ныхъ псаломщиковъ или исполняющихъ ихъ должности 
—освободить отъ призыва въ армію и вѣ дѣйствующія 
команды флота, а равно и отъ службы въ государствен
номъ ополченіи, пока они будутъ состоять на упомяну
тыхъ должностяхъ.

Воспослѣдовавшее по сему представленію Военнаго 
Министерства положеніе Комитета Министровъ В ысочай
ше утверждено 28-го октября 1881 года.

(ІІравит. Бѣстник., № 2).

Ц и р к у л яр н о е  отн ош ен іе  В ы сокоп реосвящ ен н ѣ й ш аго  
И сидора Щ итрополита Н овгородскаго  и  С .-П етербург
скаго  къ  Е п ар х іал ь н ы м ъ  П р ео свящ ен н ы м ъ , отъ  12 
декабря  1881 г. за № 287, объ у с л о в ія х ъ  д л я  возве

д ен ія  л и ц ъ  в ъ  св я щ ен н ы й  санъ .

Изъ имѣющихся въ В ысочайше учрежденномъ При
сутствіи до .дѣламъ Православнаго Духовенства свѣдѣ



ній видно, что въ нѣкоторыхъ епархіяхъ встрѣчаются 
затрудненія въ замѣщеніи священноелужительскихъ ва
кансій въ церковныхъ принтахъ но недостатку кандида
товъ. Усматривая изъ восходящихъ на разсмотрѣніе При
сутствія дѣлъ, что затрудненія въ означенномъ отноше
ніи возникаютъ, между прочимъ, отъ неточнаго понима
нія указанныхъ въ В ысочайше утвержденномъ 10 Апрѣ
ля 1869 года постановленіи Присутствія по дѣламъ Пра
вославнаго Духовенства (ст. IV п. 1 и 2), условій для 
возведенія въ священный санъ, я считаю долгомъ сооб
щить слѣдующія поясненія:

Изъ препровожденной мною, при отношеній отъ 28 
Августа 1869 года, выписки изъ В ысочайше утверждей- 
наго 16 Апрѣля 1869 года журнала Присутствія по дѣ
ламъ Православнаго Духовенства, съ изложеніемъ сооб
раженій, которыя были приняты въ руководство при по
становленіи того журнала, Ваше Преосвященство изво
лите усмотрѣть, что Присутствіе, при обсужденіи выра1 
женнаго въ отзывахъ Преосвященныхъ и Губернскихъ 
Присутствій но обезпеченію Духовенства, по нѣкоторымъ 
епархіямъ, предположенія, чтобы на всѣ мѣста въ цер
ковномъкдирѣ опредѣляемы были лица, получившія пол
ное богословское образованіе, и чтобы на высшія духов
ныя степени они были возводимы по, прослуженіи, нѣко
тораго времени на низшихъ степеняхъ и не моложе ус
тановленныхъ церковными правилами лѣтъ,- останови
лось на томъ соображеніи, что возможность замѣщенія 
вакансій такими или иными лицами, зависитъ отъ отно
шенія числа каидидатовъ къ числу свободныхъ, мѣстъ,



ленія въ причты лицъ, болѣе или менѣе соотвѣтствую
щихъ всѣмъ условіямъ для назначенія на просимыя' ими 
мѣста, можетъ превышать- число свободныхъ вакансіи, 
но въ другихъ епархіяхъ можетъ встрѣтиться и обрат
ный случай, т. еѴ, при значительномъ числѣ вакансій, 
требующихъ неотложнаго замѣщенія, можетъ быть недо
статокъ даже и въ такихъ кандидатахъ, которые только 
по нуждѣ могутъ быть удостоиваемы опредѣленія на про
симыя мѣста. А такъ какъ новое положеніе цолжно бы
ло имѣть силу и дѣйствіе во всѣхъ мѣстностяхъ, то 
Присутствіе, въ виду приведеннаго соображенія, призна
ло необходимымъ, въ 1 и 2 пунктахъ IV ет. В ысочай
ше утвержденнаго 16 Апрѣля 1869 г. постановленія, 
ограничиться установленіемъ только такихъ правилъ, ка
сательно условій возведенія въ священный санъ, кото
рыя могли бы вездѣ быть соблюдаемы, ііеіюзбуждая за
трудненій въ комплектованіи причтовъ соотвѣтствующи
ми тѣмъ правиламъ лицами, а именно:1 У і ■

1) Въ отношеніи порядка постепенности установлено, 
чтобы ищущіе опредѣленія въ церковный причтъ, за 
изъятіями, въ томъ постановленіи озеачёнными, начина
ли служеніе съ званія псаломщиковъ, или діаконовъ на 
вакансіи "псаломщиковъ; но, при этомъ, никакихъ сро
ковъ для прослуженія въ званіяхъ псаломщика и помощ
ника настоятеля, какъ для начинающихъ службу въ цер
ковныхъ званіяхъ, такъ и для прослужившихъ менѣе 
трекѣ лѣтъ въ должностяхъ наставниковъ духовно-учеб
ныхъ заведеній, въ постановленіи не назначено. Сдѣлано 
это въ томъ вниманіи, что въ этомъ случаѣ болѣе или 
менѣО продолжительные, или краткіе сроки зависятъ отъ
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могущей возникать въ епархіи надобности въ возведеніи 
состоящихъ въ упомянутыхъ званіяхъ лицъ на высшія 
степени, по неимѣнію тругихъ кандидатовъ.

2) При опредѣленіи лѣтъ отъ рожденія для лицъ, 
ищущихъ рукоположенія въ священный санъ, было при
нято во вниманіе то различіе, какбе существуетъ между 
безусловно необходимымъ для церкви и паствы священ
ническимъ служеніемъ и не столь существенно "нужнымъ 
служеніемъ діакона. юк

О священникахъ въ постановленіи Присутствія ска
зано только, что въ этотъ санъ должны быть возводимы 
лица по возможности не моложе 30 лѣтъ.

ГТ . - 1 ' , :Что касается діаконовъ, то въ этотъ санъ могутъ 
быть возводимы: во 1-хъ, на штатныя діаконскія мѣста, 
каковыя могутъ быть при соборахъ, монастырскихъ, еди
новѣрческихъ и кладбищенскихъ церквахъ и вообще при 
церквахъ, поименнованныхъ въ п. 9 ст. И жури. При
сутствія 16 Апрѣля 1869 г.; во 2-хъ, не для постоян
наго служенія въ этомъ санѣ, а только какъ ві посред
ствующую степень, необходимую,' по церковнымъ прави
ламъ, при рукоположеніи во священника, и въ 8-хъ, на 
основаніи 6 и 7 йунктѴ той же II ст. упомянутаго жур
нала, на вакансію псаломщика, или на особо назначае
мое отъ прихожанъ содержаніе. Относительно руконола- 
гасмыхъ на вакансію псаломщика или на особо назнача
емое отъ прихожанъ содержаніе,' въ постановленіи При
сутствія, указано, что на этомъ основаніи могутъ быть 
возводимы въ діаконскій санъ только достигшіе 25 лѣтъ 
отъ роду; о лѣтахъ же лицъ, рукополагаемыхъ въ санъ 
діакона на штатныя вакансіи, или столько для возведе



нія въ санъ священника вовсе неупомянуто, и, слѣдова
тельно, обстоятельство это оставлено на прежнемъ осно
ваніи. Руководившая при установленіи такого правила 
мысль заключалась въ томъ, что рукоположеніе во діа
кона, для возведенія въ санъ священника, состоитъ въ 
прямой зависимости отъ этого обстоятельства, и если 
кого либо признано будетъ нужнымъ возвести въ санъ 
священника моложе 25 дѣтъ, то и во діакона необходи
мо рукоположить его моложе этого возраста; а при ру
коположеніи на штатныя діаконскія вакансіи, иногда не
обходимо бываетъ, кромѣ общихъ условій возведенія въ 
священный санъ, руководствоваться особыми требованія
ми, какъ напр., при архіерейскихъ каѳедрахъ особымъ 
знаніемъ чина священнослуягенія, а при обширныхъ со
борахъ—еще и органомъ голоса, для того, чтобы діа
конъ, при чтеніи Св. Евангелія, или при возношеніи ек
теній, былъ слышанъ, не дѣлая напряженій голоса, не
пріятныхъ для слуха присутствующихъ въ храмѣ лицъ.

Такимъ образомъ, постановленіемъ 16 Апрѣля 1869 
г. безусловно предписываются къ исполненію, при воз
веденіи въ священный санъ, только два требованія: 1) 
чтобы возводимые въ санъ священника, за, нѣкоторыми 
изъятіями, пробыли до того нѣкоторое время псаломщи
ками или діаконами на вакансіи псаломщика и 2) чтобы 
во діакона на вакансію псаломщика, или на особо назна
чаемое прихожанами содержаніе (т. е. не на штатныя 
діаконскія мѣста и не по случаю возведенія въ санъ 
священника) были рукополагаемы лица не моложе 25 
лѣтъ. За тѣмъ,' прочія условія составляютъ такія требо
ванія, которыя должны быть наблюдаемы но мѣрѣ воз
можности, по соображенію числа свободныхъ вакансій, 
требующихъ замѣщенія, съ числомъ кандидатовъ, болѣе 
или менѣе приближающихся къ тѣмъ условіямъ; но же
лательно, при этомъ, чтобы въ самыхъ понятіяхъ гото
вящихъ себя Па 'службу церкви молодыхъ людей была 
утверждаема мысль о высокой въ духовномъ отношеніи 
важности священнаго сана, о томъ, что на восхищеніе



благодати священства ничто не даетъ права и что удо- 
стоеніе кого либо сана ранѣе каноническаго возраста 
есть знакъ особаго архипастырскаго довѣрія къ его 
нравственнымъ качествамъ.

При семъ, касательно лицъ, возводимыхъ въ діа
конскій санъ на вакансіи псаломщиковъ, считаю необхо
димымъ присовокупить. Въ нѣкоторыхъ епархіяхъ, какъ 
оказывается изъ восходящихъ на разсмотрѣніе высшаго 
духовнаго начальства дѣлъ, при распредѣленій налична
го духовенства въ штатный составъ принтовъ, діаконы, 
подлежавшіе зачисленію на штатныя вакансіи псаломщи
ковъ, переименованы въ псаломщики. Такое переимено
ваніе, несогласное съ значеніемъ діаконскаго сана, вовсе 
не входило въ соображенія Высочайше учрежденнаго 
Присутствія по дѣламъ Православнаго Духовенства при 
опредѣленіи имъ штатнаго состава приходскихъ прич
товъ. Со времени введенія въ Россіи штатовъ церквей, 
нерѣдко допускалось, съ разрѣшенія Святѣйшаго Сино
да, по особенно уважительнымъ причинамъ, возведеніе 
извѣстныхъ лицъ въ священный санъ, съ оставленіемъ, 
въ отношеніи средствъ содержанія, на штатныхъ низ
шаго званія вакансіяхъ. Въ виду подобныхъ примѣровъ, 
Присутствіе по дѣламъ Православнаго Духовенства, по 
журналу своему, Высочайше утвержденному 16 Апрѣля 
1869 г., признало возможнымъ предоставить самимъ Пре
освященнымъ, не испрашивая-разрѣшенія Святѣйшаго 
Синода, возводить штатныхъ псаломщиковъ лично въ 
санъ діакона, съ оставленіемъ на вакансіи псаломщика. 
Такъ какъ сіи діаконы пользуются принадлежащимъ ді
аконскому сану іерархическимъ значеніемъ и предостав
ленными священнослужителямъ по законамъ Государства 
правами наравнѣ съ штатными діаконами, то и во всяѴ 
каго рода оффиціальной перепискѣ имъ приличествуетъ 
именованіе „діаконъ", съ присовокупленіемъ, гдѣ необ
ходимо бываетъ указать ихъ штатное положеніе въ прич
тѣ, словъ: „состоящій на вакансіи псаломщика".
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П.
О предѣлен ія  Е п ар х іал ь н аго  Н ачал ьства :

I .  По вопросу о назначеніи окружныхъ слѣдователей для 
производства слѣдствій по преступленіямъ и проступкамъ

духовныхъ лицъ. ■ .

Калужская Духовная Консисторія слушали представ
ленный благочиннымъ X II округа прогоіереемъ, с. Же- 
лѣзцова Іоанномъ Соколовымъ протоколъ съѣзда ввѣрен
наго ему округа, въ которомъ объяснено, что на съѣздѣ 
духовенства означеннаго округа, 17 сентября, былъ, меж
ду прочимъ, возбужденъ вопросъ о томъ, что назначеніе 
епархіальнымъ начальствомъ нѣкоторыхъ священниковъ 
■для производства слѣдствій но проступкамъ и преступ
леніямъ лицъ духовнаго званія, которые прежде непро- 
изводили слѣдствій, вслѣдствіе неопытности ихъ, не рѣд
ко сопровождается юридическими ошибками, подающими 
поводъ къ новой, обременительной перепискѣ и къ лиш
нимъ со стороны слѣдователей и заинтересованныхъ лицъ 
издержкамъ. Вслѣдствіе чего духовенство X II округа 
ходатайствовало предъ епархіальнымъ начальствомъ I о 
назначеніи въ .каждомъ, благочинническомъ округѣ осо
быхъ слѣдователей изъ, опытныхъ священниковъ. Раз
смотрѣвъ вышеизложенное, Консисторія по вниманію къ 
прописаннымъ въ протоколѣ обстоятельствамъ, О п р е 
д ѣ л и л а  и Его Преосвященство утвердилъ: согласно 
-просьбѣ духовенства 12; округа назначить для этого ок
руга постояннымъ слѣдователемъ свящ. с. Недоходова 
Смттова, а кандидатомъ къ нему свящ. с. Щелканова 
Никольскаго, съ тѣмъ чтобы при просьбахъ о возмѣщеніи 
съ виновныхъ судебныхъ издержекъ, они представляли 
счетъ, съ оправдательными документами, по нижеуказан
ной формѣ.



Счетъ расходовъ слѣдователя такого-то по такому-
то дѣлу- .

На сум
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О кр

Декаб
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При поѣздкѣ изъ села 
такого-то до мѣста слѣд
ствія заплочено прого
новъ на 2 лошади за .

При обратной поѣздкѣ 
домой прогоновъ на двѣ 
лошади за . . . . .

За неокончаніемъ слѣд
ствія при первой поѣзд
кѣ по такому-то случаю, 
при вторичной поѣздкѣ 
впередъ и обратно запло
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шади з а ...........................

14 При поѣздкѣ въ дерев
ню такую то для произ
водства повальнаго обыс
ка заплочено прогоновъ 
впередъ и обратно за .

Съ 1 по* 5 декабря |и  
съ 12 по 15 декабря су
точныхъ за 9 сутокъ .
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Или такому-то 
янину заплочено



держаніе на квартирѣ въ 
теченіе 9 сутокъ . . .
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юсписки такихъ-то лицъ
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I I .  Объ открытіи священникомъ с. Желови Ѳедоромъ Смоль
яниновымъ церковно-приходской школы.

Благочинный XI округа священникъ ІІеремышль- 
ской Покровской церкви Петръ Раевскій, представляя, 
къ Его Ііреосвящеиству отъ 8 і декабря 1881 г. за № 
256, рапортъ священника с. Желови Ѳедора Смольяни
нова объ открытіи имъ церковно-приходской школы, меж
ду прочимъ, объяснилъ, что воисполневіе личнаго прика
занія Его Преосвященства, онъ 15 декабря посѣщалъ 
новооткрытую школу, при чемъ нашелъ: всѣхъ учащих
ся въ школѣ 87; въ томъ числѣ 38 мальчика и 4 дѣ
вочки; учащіеся разгруппированы на 2 отдѣленія—въ
1-мъ (младшемъ) 24 мальчика и во 2-мъ (старшемъ) 9 
мальчиковъ и 4 дѣвочки. Дѣти, по испытаніи ихъ, ока
зались съ познаніями удовлетворительными, въ особенно
сти же судя по возрасту и времени ихъ обученія. Уча
щіеся обоихъ отдѣленій пріучаются къ пѣнію и при немъ 
благочинномъ пропѣли: „Царю небесный" и „Достойно 
есть4 . На семъ рапортѣ послѣдовала резолюція Его Лрео- 
священства слѣдующая: „священнику Ѳ. Смольянинову объ
явитъ наше благословеніе чрезъ епархіальныя вѣдомости, на
печатавъ въ оныхъ, въ извлеченіи, содероісаніе настоящаго рагюр- 
т а“, о чемъ и объявляется Консисторіей по епархіи.
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Помощнику настоятеля, священнику с. Перестряжи 
Алексѣю Жданову по вниманію къ болѣзненному его со
стоянію, резолюціей Его Преосвященства отъ 13 сего 
января разрѣшено, при проводѣ покойниковъ и другихъ 
требъ совершаемыхъ на открытомъ воздухѣ, носить скуфью 
чернаго цвѣта.

Опредѣлены: 1) на мѣсто Настоятеля въ с. Кон- 
дрово ѵподіаконъ каѳедральнаго собора, окончившій курсъ 
калужской семинаріи, Андрей Чупровъ,—января 3; 2) на 
мѣсто Помощника Настоятеля въ с. Тарасьево учитель 
мещовскаго духовнаго училища Василій Рождественскій, 
—января 11; 3) на Діаконское мѣсто къ перемышльско- 
му собору пѣвчій архіерейскаго хора Егоръ Воронцовъ,— 
декабря 12; 4) на мѣсто Ѵподіакона къ каѳедральному
собору, съ званіемъ исправляющаго должность, прико
мандированный къ каѳедральному собору .сверхштатный 
псаломщикъ Дмитрій Зшевге»,—января 1; ,5). на мѣста 
ІІсаломщицкія: въ с. Большуху окончившій курсъ семи
наріи Тимоѳей Спасскій,—декабря 1,8; сь сел. Зикѣево 
сельскій учитель Иванъ Покровскій,—.января 13; въ сел: 
Драгошань сельскій учитель Алексѣй Орловъ,— января 5; 
въ с. Мѣсничи сверхштатный причетникъ тогожъ села 
Никита Смирновъ,—января 13.

Уволены за штатъ по прошеніямъ: 1) діаконы: ка
лужской Предтеченской церкви Василій Гречаниновъ,— 
января 4; с. Драгощани Дмитрій Ісфѣевъ,— января 5, и



и. д. псаломщика с. Зикѣева Ефимъ Покровскій,—янва
ря 12. и.вЬщяяЯ ѵуоно®т«ьвЯ ощ ,кі

И скл ю чаю тся  и зъ  спи сковъ  ум ерш іе: священ
никъ с. Глубокаго Іоаннъ Соколовъ,—декабря 29; діа
конъ сел. Мѣснйчь Никита Лебедевъ,—декабря—; и. д. 
псаломщика с. Знаменскаго Константинъ Яхонтовъ,—де
кабря 10.
сГлЙ'і7([,Гч Н сГ іГО Л ЯЫОЛОП ___  Н[ГІ М(Щ  ОНі>МчЖѴСУК\ ГЩ ІШЙВ

И м ѣ ю тся  п р азд н ы я  мѣста:

Н астоятельск ія: при калужскомъ женскомъ мо
настырѣ; въ с. Пупковѣ, жиздринскаго уѣзда; Суббот
никахъ, боровскаго уѣзда; Беклемищевѣ, мещовскаго 
уѣзда. _________________

ІУ.

О Б Ъ Я В Л Е Н І Е .

Отъ П р а в л е н ія  М ещ овскаго  Д у х о вн аго  У чи ли щ а:

Имѣется при Мещовскомъ духовномъ училищѣ Ва
кантное мѣсто учителя латинскаго языка въ І и 2 клас
сахъ. Желающіе запять оное благоволятъ Подать про
шеніе въ правленіе училища не позже 14 февраля, такъ 
какъ 15, 16 и 17 числа февраля назначены для сдачи 
пробныхъ уроковъ.

«О І іі< 11)«:іН 1 ѵ ) У, І ІЫ ! 11.1
Членъ Консисторіи, Ігаѳедральн. Протоіерей А . Колыбелинъ.

Секретарь И. Томашевскій.
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к ъ в ъ д о м о с ш ъ .
і!Дша годовому изданію 
3 руб:, безъ пересылки, 
3 р. 70 к,, съ пересыл

КОЮ 'Й ѵмакппкпю
2.

Выходятъ два раза въ
нѣсяйъ 15 и 30 или

НЛ.ШЯ^|)^^-0ЯОЭШ

1882  г . Я н в а р я  31..

С о д е р ж а н і е :  Пятидесятилѣтній юбилей священника 
Іоанна Петровича Казанскаго. Доброе слово воспитанникамъ 
духов, семинарій и академій по поводу нынѣшнихъ страш
ныхъ событій. Извѣстія и замѣтки. Объявленія.

П я т и д е с я т и л ѣ т т н  ю би лей  св я щ ен н и к а  села В ы ш 
няго, М осальскаго уѣзда, Іо а н н а  П етр о ви ч а  К азан-

екаго.

гл

■ ■ • . ■ ■ 
Прихожане села Вышняго, побуждаемые чувствомъ

искренней любви къ своему приходскому пастырю, свя
щеннику Іоанну Петровичу Казанскому, съ разрѣшенія 
Архипастыря, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа 
Калужскаго, праздновали пятидесятилѣтній юбилей его 
службы, въ день ангела его, 26 сентября 1881 года. 
Старецъ священникъ не зналъ во всю жизнь свою ни 
почестей, ни славы; тихо совершая свой жизненный путь, 
©въ не заводилъ знакомствъ и въ хижинѣ убогой боль
шихъ собраній не видалъ, гостей не созывалъ; тѣмъ ме
нѣе ему знакомы церемоніалъ и торжество. По этому съ 
душевною тревогой онъ пережилъ день праздника, сво
его, какъ пережилъ онъ годы, десятки лѣтъ, исполнен
ныхъ труда, лишеній и скорбей по службѣ пастыря, хо
зяина и семьянина.



Чѣмъ же священникъ этотъ заслужилъ чествова
ніе своего юбилея отъ прихожанъ? Какъ духовенство, 
такъ и прихожане-крестьяне и помѣщики, въ ихъ адре
сахъ и рѣчахъ,—торжественно свидѣтельствуютъ, что 
вся полвѣковая служба о. Казанскаго представляла рядъ 
высоко-христіанскихъ добродѣтелей: кротости, смиренія, 
нестяжательности, воздержанія, трудолюбія и наконецъ 
терпѣнія. Всѣ утверждаютъ въ одинъ голосъ: 1) что 
священникъ этотъ никогда не сказалъ прихожанину сво
ему печальнаго „завтра" на просьбу объ исполненіи 
требъ; 2) никто не слыхалъ отъ него корыстнаго „ма
ло" при платѣ за требы, а тѣмъ менѣе требованія или 
торговли по службѣ; никто не переступалъ порога, на 
выходѣ изъ дома его, съ чувствомъ гнѣва или досады;
8) онъ никогда не оскорбилъ въ прихожанахъ ни лич
наго, ни религіознаго ихъ чувства; 4) извѣстно также, 
что онъ служилъ и храму своего села: обладая всѣмъ 
потребнымъ, благодаря стараніямъ и сбереженіямъ свя
щенника, храмъ села Вышняго имѣетъ теперь капиталъ 
въ 1200 руб., при малочисленности прихода и бѣдности 
его; 5) служилъ онъ и церкви—паствѣ своей, сохранивъ 
до нынѣ ее въ нѣдрахъ православія, при быстромъ рас
пространеніи раскола по всюду въ разныхъ формахъ и 
сектахъ, бдительно охраняя чадъ своихъ отъ всякихъ 
антирелигіозныхъ и анти-правительетвенныхъ ученій и 
идей; 6) наконецъ, чуждаясь всякой наживы на счетъ 
другихъ и обработывая свою церковную землю, онъ имен
но въ потѣ лица, добывалъ хлѣбъ себѣ и своему семей
ству; благодаря этимъ непрестаннымъ трудамъ, при боль
шихъ лишеніяхъ, онъ возрастилъ и воспиталъ 11 дѣтей, 
давъ восьми сыновьямъ образованіе, не равное хотя, и
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приготовилъ полезныхъ гражданъ обществу и слугъ оте<- 
честву на занимаемыхъ ими мѣстахъ по разнымъ вѣдом
ствамъ государственной службы, изъ коихъ три сына свя
щенниками, три на гражданской службѣ, одинъ состо
итъ въ военной службѣ, а еще сынъ былъ въ военной 
службѣ и скончался капитаномъ въ полку. Такъ вотъ за 
что приходъ и любитъ и чествуетъ священника своего!

Празднество юбилея началось богослуженіемъ. Съ вос
ходомъ солнца раздался благовѣстъ и началась всенощ
ная служба; служили соборомъ: самъ юбиляръ съ дѣть
ми своими, при хорѣ пѣвчихъ и діаконѣ мосальскаго со
бора; скоро наполнился весь храмъ народомъ и слыша
лась въ церкви согласная духовная пѣснь, какою не ог
лашался храмъ со дня основанія его въ 1801 году. Укра
сился на этотъ день и храмъ: престолъ покрытъ былъ 
новою парчевою одеждою, что было приношеніемъ въ 
родной свой^храмъ отъ родныхъ дѣтей юбиляра; вовре
мя литіи на аналоѣ, покрытомъ бѣлымъ полотномъ, ле
жали двѣ иконы—одна, въ серебряной позолоченой ри
зѣ, Святителя Николая, назначенная въ даръ отъ при
хожанъ священнику, и другая Іоанна Богослова; они об
виты были большимъ раскошнымъ вѣнкомъ изъ живыхъ 
цвѣтовъ, который гирляндами красиво спускался до са
маго пола и это было дѣломъ рукъ дѣвицъ изъ дворянъ 
Софьи и Авдотьи Иетровнъ Садыковыхъ.

Послѣ всенощной, по первому удару въ колоколъ,
прихожане опять собрались въ церковь и двумя густы
ми шпалерами, по'сторонамъ ковра, усыпаннаго цвѣта
ми, стали у западныхъ дверей. Во главѣ прихожанъ, съ 
иконою Святителя; Николая въ рукахъ, былъ въ полной



формѣ генералъ Евгеній Михайловичъ Меньшовъ и ря
домъ съ нимъ непремѣнный членъ уѣзднаго присутствія 
по крестьянскимъ дѣламъ г. Садыковъ, окруженные прі
ѣзжими священниками, съ отцомъ благочиннымъ во гла
вѣ. Вошелъ пастырь,—и хоръ запѣлъ: „Свѣте тихій свя
тыя славы". Когда умолкла пѣснь, послышалась рѣчь, и 
г. Садыковъ прочиталъ адресъ священнику отъ прихо
жанъ. По краткости адресъ помѣщается здѣсь сполна: 
„Возлюбленный духовный нашъ отецъ Іоаннъ Петровичъ! 
Встрѣчаемъ тебя съ иконою св. и чуд. Николая у две
рей святаго храма его, въ которомъ ты въ наше и от
цовъ нашихъ поученіе 50 лѣтъ священнодѣйствовалъ! 
Не словомъ, а твоею праведною жизнію наставлялъ ты 
насъ; полвѣка потрудился ты въ наше духовное назида
ніе. Позволь же и намъ выразить тебѣ свое глубокое 
увагкеніе и благодарность и, какъ видимое выраженіе 
благодарности этой и нашей любви къ тебѣ, прими на
ше приношеніе—ев. икону, которой достойны труды и 
благочестивая жизнь твоя. Собрались мы въ много зна
менательный для тебя день празднованія пятидесятилѣ
тія священства твоего, чтобы возблагодарить Всевышня
го за дарованнаго намъ въ лицѣ твоемъ достойнаго па
стыря и вознести молитвы о продленіи жизни твоей. 
Подъ покровомъ святителя Николая да продлится бла
гая жизнь твоя на многія лѣта". Этотъ адресъ покры
ваетъ 140 подписей прихолсанъ. ......................

Выслушавъ адресъ священникъ приложился къ ико
нѣ и, принявъ ее, пошоЛъ къ алтарю, а хоръ запѣлъ 
тропарь „празило вѣры и образъ кротости". На оборот
ной сторонѣ доски, обтянутой бархатомъ, нэ прикрѣплен



ной къ ней серебряной дощечкѣ такая вырѣзана над
пись; „священнику I. П. Казанскому. Отъ прихожанъ: 
села Вышняго и деревень Девятовской, Полянъ, Ѳили- 
ной, Бутаевой, Новоселокъ, Новиковъ, Купятина и Бор
суковъ, Въ память 50 лѣтняго служенія и благодарно- 
ЦшаоШЗѢяуі' $двтяб|щкІ^да^в нно «гните отг ,дтлсваэ

По исполненіи этого торжественнаго акта-—препод
несенія иконы началась обѣдня. Служилъ самъ юбиляръ 
съ дѣтьми, и съ шестью пріѣзжими священниками изъ 
ближайшихъ селъ, при тѣхъ же діаконѣ и пѣвчихъ. 
Послѣ обѣдни, когда все духовенство построилось на 
молебенъ съ юбиляромъ во главѣ, о. благочинный съ ка
ѳедры привѣтствовалъ юбиляра рѣчью. Говорило лицо 
болѣе всѣхъ компетентное въ оцѣнкѣ слуясбы священни
ка и слово его—было картиной съ натуры. По этому и 
рѣчь о. благочиннаго также помѣщается здѣсь въ под
линникѣ: „Честнѣйшій и добрѣйшій іерей о. Іоаннъ Пе
тровичъ! Полвѣка служилъ? ты у Престола Господня и 
столько же пасъ ты одно ввѣренное тебѣ стадо. Въ 
столь долгое время служенія много конечно утратилъ ты 
и физическихъ силъ и перенесъ душевныхъ огорченій. 
Чѣмъ же вознаграждены полвѣковые труды твоего слу
женія церкви и отечеству1? Знаками ли отличія? Ноты ихъ 
не, имѣешь. Матеріальнымъ ли обезпеченіемъ своей ста
рости? Но вся твоя домашняя обстановка служитъ вѣр
нымъ доказательствомъ, что ты не искалъ благъ міра се
го. Такъ уже-ли же ты напрасно трудился полетолѣтія? 
Нѣтъ. Твоя многолѣтняя и полезная пастырская дѣя
тельность не осталась не оцѣненною. Посмотри на мас
су народа, наполнившую нынѣ храмъ твоего служенія.



Это твоя паства,—это твои духовныя дѣти. Что же по
нудило ихъ въ такомъ количествѣ собраться въ храмъ 
въ день празднованія твоего 50-тилѣтняго юбилея? Что 
внушило имъ нынѣ принести тебѣ въ даръ ликъ того 
святителя, въ храмѣ котораго ты полвѣка служилъ? Смѣю 
сказать, что этимъ они ясно выразили тебѣ чувства своей 
любви и глубокаго уваженія. Не награда ли это за твое 
доброе пастырское служеніе? Да, заслужить такую лю
бовь и уваженіе пасомыхъ по истинѣ высокая и отрад
ная награда для пастыря. По скромности своей Ты мо
жешь сказать: чѣмъ же я заслужилъ такую любовь па
сомыхъ? Правда, ты ни чѣмъ не выдавался предъ дру
гими, ты велъ жизнь тихую и простую. Но эта-то доб
рая простота твоя и украшала твое служеніе. Ты всѣмъ 
былъ доступенъ, къ тебѣ всякій съ довѣріемъ толъ за 
пастырскимъ наставленіемъ. Допустимъ, ты мало гово
рилъ школьныхъ поученій, но твоя добрая и честная 
жизнь была для нихъ назидательнѣе всякаго поученія. 
Зачѣмъ тебѣ было съ каѳедры поучать ихъ воздержанію 
и смиренію, когда вся жизнь твоя была для нихъ обра
зомъ кротости и воздержанія? Не представлялось тебѣ 
надобности говорить имъ о трудолюбіи, когда ты всю 
жизнь, на ряду съ ними, въ потѣ лица своего, добы
валъ пропитаніе для себя и многочисленнаго семейства 
своего. Итакъ ты поучалъ пасомыхъ своихъ—не словомъ 
только, но и дѣломъ, своею жизнію. А добрая жизнь 
пастыря поучительнѣе и выше всякаго слова для пасо
мыхъ. Да продлитъ же Господь твое честное и доброе 
пастырское служеніе и для примѣра пастырямъ, собрав
шимся почтит'ь тебя, и для назиданія твоимъ пасомымъ44. 
Но окончаніи молебна произнесъ рѣчь своимъ прихожа-
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намъ и юбиляръ. Сказавъ въ началѣ, „что такого собо
ра священниковъ—служителей алтаря и такого торже
ства церковной службы не было еще въ храмѣ семъ отъ 
созданія его и что причиною всего есть 50-тилѣтній 
юбилей священства его въ храмѣ семъ, онъ выразилъ 
сугубую свою благодарность всѣмъ собравшимся почтить 
его въ сей день и вмѣстѣ съ тѣмъ въ день ангела его. 
Затѣмъ высказалъ, что, по службѣ своей, онъ не совер
шилъ никакихъ отличій, ни подвиговъ; онъ похвалился 
только своею немощію, милосердіемъ Божіимъ и покро
вительствомъ Его къ нему отъ дѣтства самаго до старо
сти глубокой—75 лѣтъ отъ рожденія. Съ 6-ти лѣтъ отъ 
рожденія онъ сиротой остался отъ отца—священника; но 
отецъ оставилъ его, Господь же воспріялъ, и съ той по
ры по нынѣ Онъ избавлялъ его отъ всякихъ въ жизни 
бѣдъ, болѣзней, глада, татя и огня; еще благословилъ 
его Господь счастливымъ бракосочетаніемъ и дѣтьми, со
ставляющими радость отца и не огорчившими своей ма
тери". Въ концѣ рѣчи онъ благодарилъ прихожанъ и за 
ихъ благодѣтельную посильную помощь ему въ трудѣ 
на поляхъ, въ лѣсахъ и лугахъ и всѣмъ тѣмъ, что имѣ
ли они сами, а также за должное почтеніе къ нему, какъ 
своему духовному отцу, и наконецъ за ту любовь, кото
рую нынѣ такъ торжественно доказали они въ препод
несеніи ему иконы св. Николая, угодника Божія и пред
стателя у Бога за всѣхъ насъ. Онъ рѣчь свою закончилъ 
обѣщаніемъ снова молиться передъ этою иконою чудо
творцу и просить его ходатайства у Бога о спасеніи 
душъ его и паствы всей, чтобы онъ могъ умереть спо
койно и на страшномъ судѣ безтрепетно сказать предъ 
Судіей Нелицепріятнымъ: се азъ и дѣти мои. Церковное
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торжество закончилось многолѣтіемъ Благочестивѣйшему 
Г осударю нашему А лександру А лександровичу, Супругѣ 
Его И мператрицѣ М аріи  Ѳеодоровнѣ, Н аслѣднику И хъ  
и всему Ц арствующему Д ому; Святѣйшему Правитель
ствующему Сѵноду и Преосвященнѣйшему Владиміру, 
Епископу Калужскому и Воровскому, и наконецъ юбиля
ру, Іерею Казанскому, пастырю церкви и всѣмъ моля
щимся въ ней. ‘ '

Затѣмъ, началось семейное празднество. По окончаніи 
обѣдни священникъ, принявъ поздравленія, на крест
номъ цѣлованіи, всѣхъ прихожанъ, пригласилъ ихъ къ 
себѣ на пирогъ и на обѣдъ. На приготовленной у дома 
площадкѣ, не вдалекѣ отъ церкви стояли, уже накрытые, 
досчатые столы съ скамьями около нихъ, а у крыльца 
священническаго дома были дѣти съ матерью;. на встрѣ
чу, съ хлѣбомъ-солью, они всѣ вышли къ отцу-хозяину 
и гостямъ его. Принявъ здѣсь поздравленіе отъ нихъ 
священникъ съ супругою вошли въ свой домъ; за ними 
дѣти и гости. Лишь только помолились старики иконамъ 
своимъ, какъ дѣти всѣ предстали передъ ними. Одинъ 
держалъ хлѣбъ-соль, другой привѣтствовалъ родителей 
рѣчью. Въ ней дѣти высказали, что не достанетъ словъ 
ихъ, ни даровъ, чтобы воздать родителямъ должное, воз~ 
наградить труды и заботы ихъ въ теченіи 60-ти лѣтъ 
сряду, материнскія болѣзни, отеческія скорби, молитбн» 
къ Богу и тѣ безчисленныя жертвы, которыя принесли 
они для благадѣтейсвоихъ. Все дѣло воеийТанія сво
его отнесли они къ разумной любви родителей своихъ и 
къ Богу, имъ благодѣявшему. Они сказали, „что лучшею 
вды біШгШдараѳстік) бшло-бы подражаніе ихъ истинной



вѣрѣ родителей въ Бога, ихъ жизни, трудовой, благоче-
-ОНТО*к Н К ИПООН «иІИѲІІ'ОшСІОЯКдО Л ІМ Н Г ПП ЛЭОГивІ'ІКОЯО(/ЙОѵ) Стевор . ' * Ц ѵіі.ш.оюірлм

Послѣ всего этого хозяева всѣмъ дорогимъ гостямъ 
своимъ предложили лай и пирогъ. I >о время закуски свя
щенникъ былъ вызван'і. благословить прихожанамъ-кресть- 
явамъ хлѣбъ соль. Онъ вышелъ и всѣ, обратясь къ хра
му, встали на молитву. Благословилъ священникъ,—и 
двухъ-сотъ устная толпа проговорила: „здравствуйте, ба
тюшка! Послужи : и помолись еще, родимый, ты съ нами! 
Отецъ ты нашъ! Спасибо за праздникъ, что сдѣлалъ ты 
намъ! За хлѣбъ и соль тебѣ спасибо"! И всѣ усѣлись. 
Тогда сказалъ священникъ: „къ этому хлѣбу я дамъ 
еще и хлѣбъ духовный вамъ". Онъ роздалъ въ каждую 
деревню молитвословы и евангелія на русскомъ языкѣ 
и, вручая, продолжалъ: „читайте ихъ, братцы, кто мо
жетъ читать, и учитесь читать; изъ книгъ узнаете вы 
лучшещ+го чемъ должны просить вы Бога, и какъ про
сить, за что и чѣмъ должны благодарить вы Бога; вы 
сердцемъ ближе станете къ Нему и. Богъ скорѣй услы
шитъ васъ, спасетъ". Охотно брали всѣ: книги и еще 
прогремѣло: „благодаримъ васъ, батюшка"! Затѣмъ опять 
вошелъ онъ въ домъ, оставивъ съ ними сына за хозяи
на. Послѣ закуски всѣ гости приглашены были въ домъ 
помѣщицы* жены статскаго совѣтника Анастасіи Петров
ны Санниковой, на ббѣдъ. Здѣсь г—нъ Садыковъ 
поздравилъ священника съ праздникомъ, и отъ ея 
имейй и, прочитавъ*. - передалъ священнику слѣдую
щій адресъ отъ командира гусарскаго пронекагО; подг- 
ка С. Ив. Санникова. „Глубокоуважаемый о, Іоаннъ! 
Прошло полсотви лѣтъ вашего служенія престолу и
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ввѣренной вамъ паствѣ. Пастырское это служеніе 
сопровождалось полнымъ безкорыстіемъ, добрыми отно
шеніями и дѣлами къ чадамъ вашимъ. Нельзя непрекло- 
ниться съ глубокимъ почтеніемъ передъ такимъ юбиля
ромъ, который такъ славно, честно исполнилъ свой долгъ 
и высокое назначеніе въ продолженіи 50 лѣтъ. Примите, 
въ числѣ многихъ сердечное поздравленіе и отъ вашего 
духовнаго сына, которого вы крестили. Да пошлетъ вамъ 
Господь Богъ силы и бодрость продолжать столь слав
ное служеніе на пользу, радость и утѣшеніе многихъ, 
почитающихъ васъ чадъ. Весьма сожалѣю, вмѣстѣ съ 
прочими, что помогу участвовать лично въ торжествѣ та
кого дорогаго дня моей родины". Съ первой почтой пос
лѣ этаго дня гг. Санниковы прислали и посохъ своему 
пастырю; а гг. Садыковы, духовныя дочериісвященника, 
въ день юбилея, подарили ему съ супругою двѣ форфо- 
ровыя чайныя чашки при ложкахъ, съ чернью золотыхъ, 
и съ вензелями. Обѣдъ очень озкивился минутною, но 
милою картинкою, когда при первомъ тостѣ „за здоровье 
молодыхъ-золотыхъ" почтенные старики разцѣловались, 
припомнивъ первый день супружескаго счастья ихъ, при 
обычномъ веселомъ словцѣ „горько". Затѣмъ послѣдова
ли тосты: 1) За здоровье прихозканъ и почетныхъ пред
ставителей ихъ: гг. Меньшова и Садыкова; 2) за здо
ровье мѣстнаго духовенства въ лицѣ гостей и представи
теля о. благочиннаго Баталина; 3) За здоровье распо
рядительницъ въ имѣніи хозяйки: Софьи и Авдотьи Пе- 
тровнъ Садыковыхъ и дорогихъ сосѣдей юбиляра. Такъ 
прошелъ весь праздникъ. Разъѣхались всѣ гости, а на 
другой день—и дѣти всѣ, пообѣдавъ еще разъ полною 
семьей и закрѣпивъ свиданье это дружнымъ тостомъ;
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„да здравствуетъ родительская власть, полная любви ра
зумной! Да благоденствуетъ семья!4' Теперь несетъ свя
щенникъ вторичную службу и въ домѣ стариковъ все 
даже тишь, да гладь, да Божья благодать.

Прихожанинъ С. Е .

Д О Б Р О Е  С Л О В О
в о с п и та н н и к а м ъ  д у х о в н ы х ъ  С ем и н ар ій  и  А к ад е м ій

п о  п ово д у  н ы н ѣ ш н и х ъ  с т р а ш н ы х ъ  со б ы т ій .
I.

Страшное событіе совершилось у насъ на Руса. Мы, лю
ди, кончившіе свою молодость, не можемъ опомниться отъ 
удара и еще долго не ономнвыся. Никогда на святой Руси 
не бывало ничего подобнаго.

Наша  юность не имѣла такого горькаго опыта, не ощущала 
такого страшнаго потрясенія. Вамъ, молодые люди, выпало 
на долю испытать его, конечно не безъ промышленія Божія. 
Смотрите, передъ вами дѣлая жизнь, можетъ быть еще дол
гая: да будетъ же на цѣлую жизнь въ душѣ вашей живой 
образъ того, что произошло. Да будетъ это событіе великимъ, 
рѣшительнымъ событіемъ въ души, вашей. Богъ послалъ вамъ въ юности вашей страшный урокъ съ грознымъ предостере
женіемъ: урокъ на всю жизнь. Та душа была бы очень равно
душна и легкомысленна, для которой такой урокъ пропалъ бы 
Даромъ.

Произошло и происходитъ нѣчто совсѣмъ невѣроятное. 
Злодѣи, убійцы Государя нашего— люди изъ среды пашей, 
н—къ ужасу— изъ среды вашей, молодое поколѣніе! Есть между 
ннми такіе, которые, едва достигнувъ 20-ти лѣтняго возраста, 
успѣли какимъ-то страшнымъ чудомъ небеснаго гнѣва, утра-



тить всѣ черты образа Божія, потерять весь разумъ, извратить 
всѣ] понятія о добрѣ и злѣ, о., правомъ и .неправомъ. Оии 
погибли, ихъ. постигла казвь: правосудія, но мы .знаемъ, за вами 
слѣдуютъ другіе, столь же извращенные въ мысли и безумные; 
скрываясь, подобно ворамъ, въ тайнѣ ночи, или являясь, какъ 
волки въ одеждѣ овчёи, оии продолжаютъ дѣла лжи и нечес
тія, развращая и прельщая дальніе и дальше—себя самихъ и 
юныхъ и невѣдущихъ людей.

Откуда это зло? Откуда эта язва, разъѣдающая молодое 
поколѣніе? Гдѣ ея источникъ?

Тамъ же, гдѣ отъ вѣка было начало нравственной гибели. 
Гордость —вотъ главная причина зла. Отъ гордости палъ 
Денница—Ангелъ свѣта, и сталъ, сатаною, съ тѣхъ норъ діа
волъ вводитъ людей въ гибель тѣмъ же искушеніемъ. Овъ 
сказалъ прародителямъ нашимъ въ раю: сами будете, какъ 
Бога', тѣмъ же словомъ, тою же лживою мыслью соблазняют
ся среда насъ, на глазахъ нашихъ, юныя поколѣнія. И эти 
злодѣи—обезумѣли, пали, погибли—не отъ чего: иного, какъ 
отъ гордости. " ,  . . ,  ; , 0 .. .....

Берегитесь искусителей. Ихъ много, ибо нравственное 
растлѣніе имѣетъ роковую силу—все растлѣвать около себя, 
и тотъ, кто палъ самъ, неудержимо стремится увлекать■ дру* 
г ихъ къ паденію и умножать жертвы грѣха.

Діаволъ, искушая Христа Спасителя, Возводитъ Ёго на 
высокую гору.' Это']■всегдашній' пріемъ его—поднимать кй'ую, 
неопытную душу па высоту, ей несвойственною, и ставить ее
сразу судьей всего, что она видитъ внизу, подъ собою. Такъ, 
гордостью душа привыкаетъ отдѣлять себя отъ міра въ одной 
неподвижной тозкѣ и ставить себя превыше цѣла: о- міра—-об: 
щественныхъ отношеній п нравственныхъ понятій, выше чело
вѣчества, выше исторіи, выше жизни духовной, которою изъ 
вѣка въ вѣкъ жили поколѣнія. Прежде, чѣмъ мысль, успѣли



сознать себя и окрѣпнуть, прежде, чѣмъ могъ созрѣть опытъ
обращенія съ людьми,—опа начинаетъ судить, обличать,—по
томъ раздражается, потомъ отрицаетъ, наконецъ стремится къ 
повальному разрушенію всего, ею отрицаемаго. Какая бездна 
лжи въ душѣ у этихъ , несчастныхъ людей! Создавъ себѣ чудо
вищную теорію блага человѣческаго, въ отрицаніи всего воз
вышающаго душу, они ставятъ ее выше дѣйствительной жизни, 
и хотятъ ей въ жертву принесть всю дѣйствительность,—объ
являютъ сббя поборниками за народъ, и въ то же время, от
вергая все священное для парода, являютъ въ себѣ самое 
гордое презрѣніе къ народу, котораго не знаютъ;. хотятъ 
приносить себя въ жертву мнимому, общественному благу, но 
въ дѣйствительности жертвуютъ всѣмъ своему я, обезумѣвше
му отъ гордости.

Ужасно заглянуть въ эту бездну, —но къ ней ведетъ иногда 
ровная, гладкая дорога непримѣтнымъ скатомъ, и сколько нес
частныхъ юношей сошло этою дорогой и погибло. Вотъ моло
дой человѣкъ, сынъ проетаго мѣщанина, нынѣ преступникъ, 
осужденный на казнь. Можетъ быть душа его была нѣкогда 
расположена къ добру: его отдали въ науку, онъ оказывалъ 
успѣхи; но характера у него не было. Онъ отдѣлился отъ 
среды, изъ которой вышелъ, сталъ относиться презрительно къ 
ея обычаямъ, оравамъ, вѣрованіямъ. Онъ читалъ дурныя жниги, 
которыхъ нынѣ такъ много, книги исполненныя лжи и отри
цанія. Не испытавъ еще себя ни ни какомъ дѣлѣ, онъ уже 
принялъ въ душу сѣмя гордости., и поднялъ свою мысль о се
бѣ высоко. Въ это время подходитъ къ нему діаволъ въ об
разѣ другаго человѣка, съ волею крѣпко закаленною во лжи 
и во злѣ, съ неудержимою жаждой пріобрѣтать новыхъ при
шельцевъ, и повелѣвать ими, какъ слѣпыми орудіями преступ
ной дѣятельности. Видя въ немъ помутившееся око и мысль 
поколебленную самомнѣніемъ, онъ шепчетъ ему лукавыя рѣчи 
—•тѣ же самыя рѣчи, которыя говорилъ древній змій нашимъ
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прародителямъ. «Ты рабъ: неужели не хочешь быть свобод
нымъ, господиномъ себѣ? Тебя связываютъ обычаи и вѣрова
нія, принятыя отъ отцевъ и учителей. Отбрось и станешь сво
боденъ. Все, чему учили тебя—суевѣріе и глупость. Бога, ко
торому учили тебя вѣровать,— нѣтъ и никогда не было; душа 
—вымыселъ суевѣрной толпы и хитрыхъ обманщиковъ. Все 
человѣчество блуждало во тьмѣ и въ рабствѣ. Ступай за нами, 
—мы апостолы повой вѣры въ свободу безграничную и без
мѣрную,—мы поведемъ человѣчество по новому пути,—мы воз
двигаемъ брань на все, что мѣшало его свободѣ,— и все раз
рушимъ. Ты былъ ничтоженъ и слѣпъ до сихъ поръ,—будешь 
великъ и славенъ, и имя твое просіяетъ въ числѣ мучениковъ 
и героевъ свободы.

II.
Посмотрите вокругъ себя и внутрь себя. Вы увидите, 

какъ всѣ, едва проснувшись къ жизни, спѣшатъ возвышаться 
надъ жизнью, надъ людьми и событіями. Еще не научившись 
слушаться, хотятъ предписывать; не выросши въ силу, при
нимаются дѣйствовать и распоряжать; не выработавъ и не 
укрѣпивъ мысли въ себѣ, говорятъ и проповѣдуютъ; не уз
навъ нн себя, ни земли своей, становятъ себя судьями надъ 
каждымъ явленіемъ жизни и надъ каждымъ дѣйствіемъ 
человѣческимъ; не испытавъ себя въ дѣятельности, и 
не наживъ искуства въ дѣлѣ, хотятъ создавать новые 
законы и учрежденія. Всѣ стремятся говорить и обли
чать: никогда не слышалось столько рѣчей—и не было 
такъ мало истиннаго дѣла' Никогда не говорилось такъ 
много о правдѣ,—и не являлось такъ мало правды въ дѣлѣ 
и въ жизни. Возьмите любую газету, —всѣ онѣ наполнены на
скоро написанными рѣчами о правдѣ, желчными жалобами ва 
неправду, праздными сплетнями и слухами па лету схвачен
ными, раздражительными обличеніями—въ томъ, чего не ус*
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пѣлъ еще распознать, во что не успѣлъ вдуматься самъ об
личитель. Въ публичныхъ мѣстахъ услышите пышныя рѣчи, 
наполненныя громкими и пустыми фразами о томъ же: рѣчи 
эти сегодня расцвѣтаютъ, завтра вянутъ, оставляя по себѣ 
лишь слѣдъ безплоднаго возбужденія. Чтобъ узнать цѣну 
этимъ рѣчамъ, льющимся потокомъ повсюду, стоитъ посмотрѣть, 
чего стоитъ дѣло. Изъ числа множества говорящихъ и про
повѣдующихъ—какъ немного людей умѣющихъ дѣлать и дѣ
лающихъ дѣло, на нихъ возложенное—въ домѣ и семьѣ, въ 
общественномъ служеніи, въ торговлѣ и промыслѣ. Остальные 
не дѣлаютъ ничего, или дѣлаютъ дѣло свое,—дѣло Господне, 
—съ небреженіемъ, не переставая мечтать и вести праздныя 
рѣчи о томъ, что нельзя ничего дѣлать, нокуда все не пере
мѣнится.

Свойственно душѣ человѣческой, отъ Бога рождепной, 
искать правды и стремиться къ ней: свойственно юному серд
цу негодовать па неправду, гдѣ ни увидитъ образъ или тѣнь 
ея, гдѣ ни ощутитъ ея присутствіе. Но кто думаетъ, что прі
обрѣлъ уже себѣ правду однимъ стремленіемъ къ правдѣ, 
тотъ прельщаетъ себя и заблуждается. Трудомъ, терпѣніемъ, 
опытомъ жизни, борьбою, вѣрой и любовію каждый долженъ 
добывать себѣ правду,—ибо по природѣ всякъ человѣкъ есть 
ложъ, по природѣ всякій раздвоенъ самъ въ себѣ: добраго, 
чего хочетъ, не дѣлаетъ, а дѣлаетъ злое, чего не хочетъ; по 
природѣ всякій склоненъ гордостію ума и страстнымъ жела
ніемъ принимать свою правду вмѣсто правды Божіей. Какая 
то правда, когда слово мое съ дѣломъ и жизнію моею расхо
дится, когда говорю одно, а дѣлаю другое, высоко поднимаю 
слово свое па урокъ и на обличеніе другимъ, а самъ въ томъ 
же повиненъ, въ чемъ на другихъ негодую? Чѣмъ выше и яз
вительнѣе слово мое, тѣмъ оно страшнѣе для доброй совѣсти; 
ибо всякое слово о правдѣ не сходное съ дѣломъ,—есть ложь
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для души, отъ которой оно исходитъ-, а всякая ложь внутрен
няя растлѣваетъ и обезсиливаетъ душу. И такъ разсудите са
ми, чего стоятъ и что приносятъ душѣ громкія слова и фра
зы, къ которымъ нынѣ привыкаютъ люди съ ранней юности: 
возбуждая чувство искуственнымъ возбужденіемъ, разжигая ду
шу ложнымъ огнемъ, онѣ не собираютъ въ ней силу, а ра
сточаютъ въ заблужденіи, не воспитываютъ, а развращаютъ. 
Нѣтъ, не на этомъ пути найдете вы силу духовную: это путь 
погибельный, и страшно подумать, что онъ сталъ нынѣ боль
шою дорогою для юношества. На этомъ п у т  стоитъ искуси
тель, съ обычнымъ способомъ искушенія: возводитъ человѣка 
на высоту сомнѣнія и гордости, и окружаетъ его призраками 
жизни, призраками правды и любви, призраками свободы, зна
нія, мудрости. Кто возвратитъ намъ все то множество несчаст
ныхъ, которые пошли-этимъ путемъ—и развратились въ мыс
ли и обезумѣли; расточили духовную свою силу на зло и па 
ложь, и погибли для Церкви, для отечества, для народа и 
для семьи своей? Берегитесь! Путь этотъ гладкій и идетъ не
замѣтнымъ склономъ—ниже и ниже, съ высоты—въ бездну 
погибели.

III.
гыоты

Бы не хотите, безъ сомнѣнія, жить одною животною
лйіізж адошійв оп о<Ш— жаіщъ а-оэз лтваыоді
жизнью, какъ стадо безсловесныхъ. Бы чувствуете въ сеоѣ (т щ р щ  :Ж)ээ^я'и .гмв-д .іаа&адзвб шлвэа йгдоанап оп 
душу живую, оезсмертную. Бы хотите жить, то есть бытьу
значить въ
дыи изъ васъ

въ жизни. Для этого нужна сила—и вотъ что каж-
ынтэвотэ й ш і  шітаоддоч дп&щжаэ' ніяйэа а-дошійи васъ долженъ поставить себѣ цѣлью—дооыть, выра-
ѣужеН ыдавай отэѣкіі удавац адооэ атвкщпіап <гкэш

дооыть,
тать себѣ силу, безъ которой всяк

—лишній человѣкъ въ мірѣ.
вступающій въ жизнь

іцд ошлгд в ,ондо ощояоч вдчоя ,кэтнд 
И такъ вы вдумайтесь—какъ пріобрѣтается сила. Нель

зя идти противъ законовъ природы. Всякій организмъ долженъ 
расти для того, чтобы развиться въ силу, а для роста трет 
буется извѣстный періодъ времени. Что перестаетъ расти



прежде потребнаго времени, то навсегда іишается силы и гйб- 
петъ безъ развитія. Изо всякаго сѣмени, сначала вырастаемъ 
трава, йотомъ образуется колосъ, и въ колосѣ зерно завязы
вается, растетъ и созрѣваетъ. Должно пройти время для того, 
чтобъ изъ молодой поросли образовалось дерево. Безъ роста 
пе образуется человѣкъ въ силѣ духовной. И такъ кто хо
четъ выросли въ силу и значить что нибудь на свѣтѣ, и нс 
оставаться на всю жизнь былинкою или мелкой порослью, то
му нѣтъ и наго способа,—какъ выждать время роста въ тер
пѣніи й въ молчаніи, .

Отъ чего такъ ывогіе въ нынѣшнемъ поколѣніи гибнутъ, 
истощаясь въ жизни? Отъ того что стремятся, прежде време
ни, не выждавъ роста, въ такъ называемую общественную 
дѣятельность. Нашъ вѣкъ—несчастный вѣкъ торопливости во 
всемъ, вѣкъ горячки и высокаго давленія. Едва начиная жить, 
всѣ стремятся—не столько быть, сколько проявить себя; 
получить немедленно результатъ а произвесть эффектъ, т. 
е. ‘показать въ себѣ что нибудь или сказать что нибудь. Ска
зать" ^то нибудь зрѣлое или основательное можно лишь послѣ 
многихъ годовъ терпѣливаго и прилежнаго труда и изученія; 
совершить что либо замѣчательное возможно лишь послѣ мно
гихъ годовъ послѣдовательнаго упражненія въ опредѣленной 
дѣятельности. Но "можно въ скорости, и не долго думая, на
писать легкій памфлетъ о современныхъ вопросахъ или га
зетную статью, которая въ день появленія обратитъ на себя 
вниманіе, а завтра завянетъ и забудется. При помогай шар
латанства и громкихъ фразъ можно въ скорости Придать зна
ченіе дѣла—малозначещеиу слову или поступку. Такъ при
выкаютъ многіё гнаться спозаранку за легкою наживой, и не 
успѣвъ собрать силу, истощаютъ себя. Повсюду видимъ бы
линки, представляющія себя колосьями, жидкія поросли, мечта
ющія о себѣ, что стали деревомъ. Выходятъ люди выведенные



искуственною культурой, подобно раннимъ парниковымъ ово
щамъ, люди поверхностные, слабые, легкіе, безъ основатель" 
наго знанія, безъ глубины, безъ характера. Для такихъ лю
дей—потеряна надежда стать крѣпкими людьми въ жизни.

Покажу вамъ божественный примѣръ человѣческаго ро
ста и развитія. Богочеловѣкъ, Господь Іисусъ Христосъ, по- 
колику былъ человѣкъ, состоялъ подъ тѣмъ же закономъ ро
ста. Есть апокрифическія легенды, представляющія Его въ са
момъ младенчествѣ совершеннымъ человѣкомъ и чудотвор
цемъ, но эти легенды не приняты церковью Священное Писа
ніе говоритъ объ Немъ: Іисусъ преспѣваше возрастомъ... Бѣ 
повинуйся родителямъ (Лук. 2). Аще и сынъ бяше, навыче 
послушанію (Евр. У). Стало быть и Онъ возрасталъ отъ си
лы въ силу. Образъ, для всѣхъ насъ поучительный и трога
тельный. Сынъ Божій—сынъ человѣческій возрастаетъ въ уе
диненіи, въ тишинѣ, въ молчаніи, въ простотѣ, на ряду съ 
прочими младенцами и отроками; возрастаетъ столь непримѣт
но, что въ послѣдствіи братья его и Односельцы, съ которы
ми ѣлъ Онъ и пилъ, затруднялись вѣровать въ Него, удивля
лись, откуда у Него такое слово и такая мудрость. Тридцать 
лѣтъ провелъ Онъ на селѣ, невѣдомый міру, въ послушаніи, 
какъ сынъ тектоновъ. Опъ пришелъ въ міръ для того чтобы 
свидѣтельствовать объ истинѣ—и пребывалъ въ молчаніи 
тридцать лѣтъ. Безъ сомнѣнія Онъ видѣлъ около Себя много 
вопіющихъ злоупотребленій, много лицемѣрія, много всей той 
неправды, на обличеніе коей на послѣдокъ выступилъ: видѣлъ 
—и пребывалъ въ молчаніи. Мы не видимъ Его обличающимъ 
въ эту пору, видимъ только въ хра,мѣ, посреди учителей, 
слушающимъ и вопрошающимъ, видимъ преуспѣвающимъ »пре
мудростію, и возрастомъ и благодатію у Бога и человѣкъ». 
Отъ чего Онъ ждетъ тридцать лѣтъ? Отъ того, что «еще не 
пришелъ часъ его». Когда часъ наступилъ, Онъ выходитъ на



дѣло Свое и на страданіе и является въ міръ въ силѣ духов
ной, учителемъ, и говоритъ людямъ, «яко власть имѣяй и не 
якоже книжницы и фарисеи». Вотъ истинный путь возрастанія и 
преуспѣванія; твердая воля удерживаетъ въ молчаніи собира
ющуюся въ душѣ силу, удерижваетъ до тѣхъ поръ, пока часъ 
настанетъ употребить силу на дѣло Господне.

IV.
Всѣ мы живемъ надъ бездной, ходимъ, ѣдимъ и пьемъ 

надъ глубиною, не видя ея, не думая объ ней, не сознавая 
великаго таинства жизни. Но бываютъ дни и часы, когда эта 
глубина внезапно раскрывается передъ нами, это таинство 
внезапно является во всемъ своемъ величіи, душа пробуждает
ся, ьидитъ ясно, чувствуетъ глубоко. Это дни посѣщенія Го
сподня,—и благо тому, для кого они не проходятъ даромъ. 
Да не пройдутъ для насъ даромъ и настоящіе дни посѣщенія 
Господня.

Бываетъ, что слова молитвы, механически повторяемыя 
нами ежедневно, слова священнаго текста, къ которымъ при
выкло ухо наше съ младенчества,—вдругъ получаютъ для 
насъ новый, великій смыслъ и значеніе, производятъ трепетъ 
въ душѣ и отражаются въ ней глубокою истиной,—какъ буд
то мы въ первый разъ слышимъ ихъ и принимаемъ въ душу. 
Слово человѣческое, какъ бы ни было высоко, какой бы глу
бокій смыслъ истины ни заключало въ себѣ, можетъ изно
ситься въ устахъ человѣческихъ; когда оно становится фра
зою ходящею на рынкѣ человѣческаго тщеславія, когда ложь 
и лицемѣріе употребляютъ его орудіемъ для своихъ цѣлей, 
когда равнодушные и лѣнивые прикрываютъ имъ пустоту 
свою,—слово получаетъ глухой звукъ; отраженіе его въ душѣ 
у пасъ—становится слабо и вяло.—Такими стали у насъ, къ 
сожалѣнію, многія слова—великаго священнаго смысла. Я 
напомню вамъ одно такое слово—слово о смиреніи. Мы слы-



йгамъ и читаемъ его съ раннихъ лѣтъ, и такъ уже привыкли
къ нему люди, что иные легкомысленно глумятся надъ слш- 
реніемъ. Но глубокій смыслъ этого слова долженъ раскрыться 
передъ нами въ настоящіе дни, когда ыы явственно видимъ, 
какое разрушеніе производитъ въ душѣ гордость, и до чего 
она доводитъ человѣка. Въ эти минуты должны вы понять, 
молодые люди, что смиреніе—подлинно щитъ вашъ, —и одно 
можетъ предохранить вась отъ порчи; въ немъ, истина, а 
въ^гордости ложъ- смотрите, на чемъ станете созидать жизнь 
свою. Что такое въ сущности смиреніе? Смиреніе есть про
стота мысли. Кто просто думаетъ о себѣ, тотъ чувствуетъ 
свою слабость, и потому именно способенъ возрастать въ си
лу; въ простотѣ мысли—способность чуять истину и отзы
ваться на нее; въ простотѣ мысли зрѣетъ мудрость и сози
дается характеръ человѣка.

Вотъ о чемъ должны вы прежде всего заботиться; вотъ 
что должно быть цѣлью вашего^" воспитанія—выработать въ 
себѣ характеръ, и съ характеромъ явиться въ свѣтъ для дѣя
тельности. Можете вы стать добрыми, умными, учеными: во 
всемъ этомъ мало проку, если нѣтъ характера. Отъ того мы 
и бѣдствуемъ, отъ того такъ какъ много между нами пеуря- 
дицы всякаго рода, отъ того дѣла наши такъ неосновательны 
и непостоянны, отъ того столько нравственной распущенно
сти между нами, что у насъ много людей и добрыхъ и ум
ныхъ, но мало людей съ характеромъ, людей, которые знаютъ 
чего хотятъ, вѣрны себѣ и идутъ къ цѣли своей въ жизни 
неуклонно. Поймите: тотъ изъ васъ, кто постарается создать 
себѣ характеръ и съ характеромъ выйдетъ на общественное 
служеніе, тотъ будетъ истинный христіанинъ, истинный сынъ 
своего отечества и подлинно на благо народу будетъ его слу
женіе. Характеръ-—есть сила духовная. Для характера трс- 
оуется— глубокое, сильное чувство—и умѣнье управлять имъ:
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то есть—сила вола и сила самоограниченія. Ранняя гордость 
мысли несовмѣстна съ характеромъ: опъ пріобрѣтается только 
путемъ .смиренія и подчиненія. И такъ вѣрно сказано, что 
кто не научился повиноваться, тотъ никогда не научится по
велѣвать. А повиноваться—значитъ ограничивать себя.

Сильное чувство—одно не составляетъ еще характера и 
не означаетъ сильной воли. Воля вырабатывается лишь само
ограниченіемъ. Не тотъ сильный человѣкъ, кто даетъ волю 
своему чувству, кто хочетъ дѣлать по своему желанію, а тотъ, 
кто подчиняетъ "себѣ свое чувство: кто при сильныхъ стра
стяхъ отъ природы, хранитъ себя въ чистотѣ, кто при силь
ной воспріимчивости умѣетъ сдерживать свое негодованіе, при 
сильпомъ желаніи обличить и высказаться, обуздываетъ языкъ 
свой. Вотъ школа, въ которой вырабатываются люды твердой 
и ясной мысли, люди вѣрные своему слову, зиждительные 
дѣятели и герои отечества. Идите этимъ путемъ, если хотите 
быть и значить въ этой жизни и въ будущей; поберегитесь 
другой, ложной школы, откуда выходятъ нестройною толпою 
люди своеволія и гордости, люди сильные желаніемъ и чув
ствомъ, но слабые волей, тщеславные говоруны безъ дѣла, 
праздные обличители и преобразователи міра и его учрежде
ній, вепризванные учители, сами ничему не научившіеся... 
Столько ихъ развелось нынѣ—ходятъ по міру и жалуются на 
неправду людскую; сами не умѣя хорошо дѣлать ничего, пре
небрегши дѣло, положенное на нихъ въ семьѣ и въ обществѣ, 
какъ мелкое и недостойное, напуская себѣ въ душу и рас
пространяя вокругъ себя желчь и раздраженіе, возвышая себя 
надо всѣми, и всѣхъ и все обличая,—люди эти становятся 
лишними на землѣ и погибаютъ 5безплодно, потому что ие 
умѣли вырости въ силу, а все, что безъ силы, погибаетъ отъ 
слабости. Мщхгіе изъ нихъ успѣваютъ,, правда, устроить ма
теріальное свое благосостояніе, иные успѣваютъ скоро пуерть



въ ходъ имя свое на рынкѣ людскаго тщеславія. Что пользы 
въ этомъ, когда въ смыслѣ духовномъ они неимущіе. Запа
сайтесь вы духовною силой: имущему ее все дано будетъ и 
преизбудетъ, а отъ неимущаго и еже мнится имѣти, взято 
будетъ отъ него. Быть сильнымъ—значитъ имѣть харак
теръ, умѣніе дѣлать добросовѣстно—хотя бы и малое дѣло, 
хранить въ душѣ истинную Божію, а не свою правду, стоять 
на своихъ ногахъ не побираясь по міру, не слагать на дру
гихъ людей и на міръ бремена свои, но поддерживать себя и 
другихъ въ жизни.

(Продолженіе будетъ).

ИЗВѢСТІЯ И ЗАМѢТКИ.
Письмо Преосвященнѣйшаго Викторина, Епископа 
Полоцкаго, къ Витебскому Губернатору объ отмѣнѣ 

базаровъ въ воскресные и праздничные дни.

Ваше превосходительство милостивый государь! Въ 
настоящее время, когда высшее правительство призна
етъ особенную нужду въ возвышеніи религіознаго созна
нія въ народѣ, въ нравственномъ его усовершенствова
ніи, въ улучшеніи его быта экономическаго и въ ограни
ченіи въ немъ пьянства, я полагалъ бы благовременнымъ 
разсудить объ отмѣнѣ базаровъ въ воскресные и празд
ничные дни, которые, между прочимъ, служатъ не ма
лымъ препятствіемъ къ достиженію сей цѣли правитель
ства.

Базары въ воскресные и праздничные дни отвлека
ютъ народъ отъ посѣщенія въ эти дни храмовъ Божі
ихъ и отъ слушанія въ нихъ евангельскихъ истинъ, ко
торыя развиваютъ и поддерживаютъ въ христіанахъ ре
лигіозное чувство и удерживаютъ ихъ на пути добродѣ
тельномъ. Большое различіе существуетъ между человѣ
комъ, помнящимъ сіи дни и неопустительно посѣщаю-
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щймѣ въ оные храмы Божіи, и человѣкомъ, не отличаю
щимъ праздничныхъ дней отъ будней и неосвящающимъ 
себя въ оные церковною молитвою. Послѣдній нерѣдко 
забываетъ о Богѣ, о душѣ своей и о своихъ высшихъ, 
относительно Бога и души, обязанностяхъ. Отъ этого ре
лигіозное чувство въ немъ притупляется, и едва ли со
знается и долгъ нравственнаго усовершенствованія?!

Не служатъ базары сіи въ пользу крестьянамъ и въ 
матеріальномъ отношеніи. Трудясь безъ отдыха 6-ть дней 
въ недѣлю, потомъ и въ 7-й день съ утра до вечера на
ходясь на базарѣ или въ дорогѣ, крестьянинъ совершен
но истощаетъ свои силы и дѣлается уже неспособенъ съ 
энергіею продолжать свой трудъ въ другую недѣлю; а 
потому и работаетъ уже всегда вяло, не такъ, какъ че
ловѣкъ, подкрѣпляемый благовременнымъ отдыхомъ. Рав
но и лошадь его, неизмѣнная ему сотрудница въ поле
выхъ его работахъ, при посѣщеніи хозяиномъ въ празд
ничные дни базаровъ, также мало видитъ себѣ отдыха, 
а въ эти дни нерѣдко остается въ упряжи безъ корма и 
пойла. Можетъ ли при такомъ порядкѣ улучшиться его 
матеріальный бытъ?!

Правда, иные крестьяне съ тѣмъ и пріѣзжаютъ на 
базаръ, чтобы подкрѣпить себя. Но чѣмъ многіе изъ нихъ 
подкрѣпляютъ себя? Водкою. Говорятъ, ни въ какіе дни 
не бываетъ столько дохода кабатчикамъ, какъ въ базары 
праздничные; и въ этомъ всякій легко можетъ убѣдиться. 
Проѣзжая въ эти дни по базарамъ или по улицамъ, ве
дущимъ съ базаровъ на окраины города, гдѣ особенно 
много кабаковъ, около каждаго изъ нихъ можно видѣть 
толпы крестьянъ, а между ними и крестьянокъ, съ пол- 
штофами и стаканами въ рукахъ, угощающихся и уго
щающихъ другихъ, и при этомъ безобразно шумящихъ, 
кричащихъ, бранящихся, а иногда и дерущихся. Почти 
все, что такіе посѣтители базаровъ выручаютъ на нихъ 
отъ продажи своихъ произведеній, нерѣдко здѣсь же ими 
и пропивается, и многіе изъ нихъ возвращаются домой



въ безпамятствѣ, толкаясь головой о грядку телѣжки, ко
торую по привычкѣ везетъ худая и голодная лошадка,

На семействахъ, гдѣ почитаютъ праздничные и вос
кресные дни, видимо почиваетъ благословеніе Божіе. Хо
зяинъ съ болѣе свободными отъ необходимыхъ домаш
нихъ дѣлъ,—ухода за скотомъ, приготовленія пиши и т. 
под.,—членами семьи въ чистой одеждѣ, возвратившись 
отъ литургіи, всесемейно, съ призываніемъ имени Божія, 
садятся за столъ и обѣдаютъ, что кому Богъ послалъ; 
йотомъ отдыхаютъ, или проводятъ время въ полезныхъ 
бесѣдахъ съ родными или съ сосѣдями, а грамотные чи
таютъ книги, и на другой день съ свѣжими силами всѣ 
бодро принимаются за свои работы. Напротивъ, въ тѣхъ 
домахъ, гдѣ хозяева въ праздничные дни, вмѣсто хра
мовъ Божіихъ, привыкли посѣщать базары, нѣть такого 
порядка и благочинія. Мало тамъ между членами семьи 
единодушія и взаимоуваженія, мало покорности младшихъ 
старшимъ; дѣти нерѣдко оставляются тамъ безъ надзо
ра и распутничаютъ. Возвратившись съ базара въ пья
номъ видѣ, ивой домохозяинъ безъ причины начинаетъ 
бить жену, придирается ко всѣмъ домашнимъ и тѣмъ 
разгоняетъ ихъ по чужимъ домамъ; на другой же день 
самъ съ головой, больной отъ опьяненія на канунѣ, дѣ
лается мало способнымъ къ работѣ и за правильной; ра
ботой другихъ членовъ семьи мало уже наблюдаетъ.

При обозрѣніи епархіи мнѣ, приходилось во многихъ 
мѣстахъ бесѣдовать съ крестьянами, убѣждая ихъ не др- 
сѣнщт-В базаровъ въ воскресные и праздничные дни, р'ег 
комридугр ее за каждой покупкой ѣздить на базары са
мому домохозяину, а поручать сосѣду купить для регр 
пудъ соли и т. под., а въ. другой разъ, и самому оказать 
семусосѣду такую же услугу. На это крестьяне мнѣ,.па- 
примл въ подгородномъ релѣ Лужеснѣ, давали такой от
вѣтъ: „Батюшка! если бы вы похлопотали предъ началь
ствомъ,—если бы начальство запретило базары по вос- 
ш щ р ь »  I; І Ш Й Р І Ж  Ж  рады І



благодарны вамъ, и Богу бы помолились, и отдохнули 
бы и т. под А.

РіМѴЙйП о . г у р я н Ог'Д ли» ЙП гѵічікѴеГѴ ’ І Ш а  ДОі&ИімгОткрытій оазаровъ въ воскресные и праздничные 
дни, 'быть' можетъ, могло еще быть терпимо при крѣпост-^ 
номъ правѣ, когда крестьяне всю недѣлю работали то 
на себя, а болѣе на помѣщиковъ-, не имѣя другаго сво
боднаго дня для выѣзда на базаръ, кромѣ праздничнаго. 
Но нынѣ крестьяне свободны; Зачѣмъ, же и нынѣ под
держивать зло, порожденное еще при крѣпостномъ правѣ?!

Скажутъ: законъ ограждаетъ святость воскресныхъ 
и праздничныхъ дней; онъ не позволяетъ открытія въ 
эти дни торговли до окончанія въ церквахъ богослуже
ній *). Но соблюдается ли этотъ законъ? Во всѣхъ ли 
церквахъ въ одно время оканчивается литургія? И всѣ 
ли крестьяне пріѣзжаютъ на базаръ послѣ полудня,—не 
многіе ли изъ нихъ пріѣзжаютъ еще съ вечера, или на? 
чуютъ, иногда подъ: дождёмъ и вьюгой, на базарной пло*- 
щади, или въ корчмѣ, въ которой иные и пропиваютъ 
все, что привозятъ для продажи?!

Нельзя не похвалить въ этомъ отношеніи инопле
менныхъ съ нами, но нашихъ согражданъ—евреевъ. Какъ 
строго; и, ѣочнот по ученію ихъ религіи, соблюдаютъ они 
свои праздники! А мы, русскіе, ужели не можемъ отрѣ
шиться отъ укоренившихся у насъ худыхъ порядковъ, 
не тблько не полезныхъ, гіо ноЛОлшѣельно вредныхъ на
шему племени, и: унижающихъ нашу святѣйшую религію?! 
Не могу не сказать здѣсь, какъ сами евреи, въ откро
венныхъ бесѣдахъ, хвалятся предъ нами своимъ уваже
ніемъ' къ своимъ праздникамъ и осуждаютъ русскихъ за 
непочитаніе ими ираздникОвъ христіанскихъ. „Развѣ я 
муЖйіть,' сказалч» мнѣ однажды еврей: работавшій у меня 
землекопъ. И па подросъ мой—чѣмъ же ты отличаешеья 
отъ него?--отвѣчалъ: я почитаю субботу. :Въ .субботу на- 
мііА'доноіі пп ішштцдчоч <ге оплои{от ог/йрвнвЙ *№Ш

*) -Свед. Зак, Томъ XIV, Устав. о предупрежу, и прес. 
врсстуилепіп, ш д ■ д д



дѣваю чистую одежду, хожу въ школу, дома съ семьей 
вкушаю лучшую пищу, ничего не работаю, отдыхаю. А 
мужикъ что? На базарахъ, да въ кабакахъ, а потомъ, 
валяясь въ грязи, многіе изъ нихъ проводятъ свои празд
ники!!"

Въ сосѣднемъ намъ г. Смоленскѣ базары, и вообще 
торговля, кромѣ предметовъ первой необходимости, по 
постановленію городской думы, отмѣнены.

Покорнѣйше прошу, ваше превосходительство, пред
ложить и Витебской городской думѣ обсудить предметъ 
этотъ, примѣняясь къ недавнему В ы с о ч а й ш е м у  повелѣ- 
нію объ отмѣнѣ подъ подобные дни и театральныхъ пред
ставленій. Да постановитъ и здѣшняя дума, подъ руко
водствомъ просвѣщеннаго головы своего, по предмету се
му постановленіе, полезное для народа, достойное свя
тѣйшей христіанской религіи и достоподражательное для 
всѣхъ городовъ и мѣстечекъ Витебской губерніи! О по
слѣдующемъ же покорнѣйше прошу не оставить меня 
увѣдомленіемъ.

Призывая на васъ Божіе благословеніе, и проч.
Епископъ Викторинъ.

Въ отвѣтъ на сіе письмо, переданное начальникомъ 
губерніи въ думу, послѣдовало отвѣтное письмо Витеб
скаго городскаго головы на имя мѣстнаго преосвященна
го, которымъ увѣдомляетъ, что городская дума, выслу
шавши съ благоговѣніемъ письмо преосвященнаго, адре
сованное имъ на имя Витебскаго губернатора съ прось
бою предложить думѣ обсудить и постановить опредѣле
ніе по предмету отмѣны безаровъ въ воскресные и празд
ничные дни, искренно сочувствуя какъ поддержанію въ 
народѣ религіознаго направленія, такъ равно и возвыше
нію экономическаго быта и вполнѣ раздѣляя мнѣніе, вы
сказанное въ письмѣ преосвященнаго, постановила: пере
нести базарную торговлю съ воскресенья на понедѣль
никъ, а если остальные базарные дни будутъ приходить
ся въ  праздничные и табельные дни, то базары въ эти
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дни перенести на слѣдующіе "будничные дни; при чемъ 
всякая торговля въ городѣ, включая и питейную, обяза
тельно должна быть прекращена, кромѣ самыхъ необхо
димыхъ продуктовъ, какъ напр. мяса, хлѣба и овощей.— 
Лавки же и магазины обязательно должны быть запер
ты до окончаніи литургіи въ каѳедральномъ соборѣ.

( Полоц. Епарх. Бѣдом. 1881 г.).

Божія кара за ложную клятву. Въ 231 № газе
та „Заря“, 20 истекшаго октября, въ корреспонденціи 
изъ могилевскаго уѣзда, подольской губ., сообщенъ чрез
вычайный фактъ кары Вождей, постигшей крестьянина 
села Насѣковки Ивана Подорожника, за ложную клятву 
предъ св. крестомъ. Это сообщаемое могилевскимъ кор
респондентомъ „Зари“, явленіе не менѣе, по нашему 
мнѣнію, чрезвычайно и замѣчательно, чѣмъ громкій фактѣ 
чудеснаго исцѣленія дочери графа Капниста,—фактъ, 
преданный широкой гласности. Намъ лично извѣстно отъ 
лица, близко знающаго этотъ фактъ исцѣленія, что самъ 
знаменитый докторъ Шарко, изслѣдовавшій исцѣлившу
юся, этимъ чрезвычайнымъ явленіемъ былъ поставленъ 
въ тупикъ и, возвращаясь изъ путешествія по Россіи въ 
свою Францію, между прочимъ, искренно сказалъ про
вожавшимъ его: „я съ недоумѣніемъ оставляю эту стра
ну снѣговъ и чудесъНадѣемся ,  что и нашъ фактъ 
серьезныхъ людей' заставитъ задуматься.

Дѣло это было такъ, по разсказу корреспондента: 
крес'гъянинъ Подорожникъ былъ нечистъ на руку; жилъ 
онъ въ работникахъ у еврея и былъ хозяиномъ много 
разъ подозрѣваемъ въ воровствѣ. Наконецъ Порожнякъ 
укралъ „барду“ (по нашему топоръ), всѣ улики были 
противъ него, но Подорожникъ никакъ не хотѣлъ со
знаться въ своей очевидной винѣ. Хозяинъ еврей пожа
ловался уряднику, который сталъ производить дознаніе 
о кражѣ крестьянина Подорожника. Тутъ Подорожникъ 
предложилъ подтвердить свою якобы невинность нрися- 
№й, Положенъ былъ на столъ ее. крестъ и хлѣбъ.. Д о-



дорожнякъ опускается на колѣна и взываетъ: „Господи! 
Если я виноватъ въ этой кражѣ, то пусть помретъ мое 
единственное дитя“. И что же? Произнесши эту ужасную 
клятву, Подорожнякъ всталъ и торжествующимъ взоромъ 
обвелъ всѣхъ присутствующихъ, какъ бы говоря: что 
ловко я васъ, жидъ и полиція, перехитрилъ и провелъ? 
—Но не провелъ онъ, несчастный, Господа Бога! Тот
часъ, послѣ ложной кля'івы отца, его дитя, которымъ 
Подорожнякъ поклялся, совершенно здоровое, вдругъ 
умерло! Не прошло и четверти часа, какъ вбѣгаетъ въ 
хату, гдѣ судили Подорожвяка, въ убитомъ растерзан
номъ видѣ и слезахъ, жена его и объявляетъ о скоро
постижной смерти своего единственнаго дитяти. Всѣ бы
ли поражены. Подорожнякъ остолбенѣлъ отъ страха ка
ры Божіей и тотчасъ раскаялся въ ложной своей клят
вѣ и сознался въ воровствѣ.

Съ нравственно-религіозной и даже общественной 
точки зрѣнія, подобные факты весьма замѣчательны, до
стойны вниманія и широкой гласности. Жаль только, что 
свѣтская пресса наша и само общество относятся къ 
подобнымъ чрезвычайнымъ явленіямъ холоднымъ обра
зомъ, какъ къ другимъ обыденнымъ случаямъ,—пожаровъ, 
повѣшенія и т. п.. Нѣтъ, такія явленія рѣдки, чрезвьг- 
чайны и весьма серьезны, чтобы ставить ихъ на ряду 
съ обыденностію, и пропускать незамѣченными,—а въ 
наше время такъ въ особенности грѣшно...

Поэтому, глубоко интересуясь подобными явленіями, 
настоящей нашей замѣткой желали бы обратить внима
ніе на это чрезвычайное, въ нравственномъ отношеніи 
весьма поучительное явленіе; тѣмъ болѣе, что въ наше 
время религіозно-нравственной распущенности не только 
въ темной массѣ народа, но и въ средѣ понимающей и 
мудрствующей, ужъ слишкомъ легкомысленно обращаются 
съ присягой... Не лишне бы гг. присяжнымъ, присягающимъ 
и имѣющимъ присягать—прочитать объ этой интересной 
исторіи и припомнить пословицу: „всѣхъ насъ Богъ ми
луетъ до— поры, до— в р е м е н и В ъ  заключеніе нельзя не



сказать— слава Богу, что Господь дѣлаетъ насъ свидѣ
телями своего промышленія о насъ въ этихъ чудесныхъ 
событіяхъ! (Рлз. епарх. вѣдом).

Одинъ священникъ Сарат. Епархіи въ «Сарат. Епарх. 
Вѣдом.» сообщаетъ слѣдующій поучительный и наводящій на 
размышленія вевеселаго свойства дѣйствительный фактъ изъ 
своей пастырской дѣятельности. Въ одинъ изъ декабрьскихъ 
дней, когда на дворѣ трещалъ 30 градусный морозъ, священ
никъ, продрогшій до костей во время службы, вздумалъ ска
зать своимъ прихожанамъ краткое поученіе о милосердіи. 
Общее вниманія воодушевило проповѣдника. «Голосъ мой, раз
сказываетъ онъ, раздавался все громче и громче, предо мной 
проходила плеяда богоносныхъ и преподобныхъ отцёвъ. Я 
приводилъ примѣры изъ житія св чудотворца Николая, Іоанна 
милостиваго, Филарета милостиваго промѣнявшихъ тлѣнное— 
на нетлѣнное и милосердіемъ стяжавшихъ себѣ царствіе не
бесное. Я просилъ, умолялъ, убѣждалъ богатыхъ быть мило
стивыми и помогать бѣднымъ. Окончилась литургія. Бѣгу до
домой сильно озябшій; спрашиваю жену: готовъ самоваръ? 
давай скорѣе чаю.-Самоваръ-то готовъ, да чаю нѣтъ—отвѣ
чаетъ жена. Что дѣлать? Купить негдѣ, да и денегъ ни ко
пѣйки, а лихорадка такъ и бьетъ. Бѣгу къ богачу—міроѣду, 
который въ церкви внимательно слушалъ мою проповѣдь. 
Принимаю униженную позу и прошу: дай ради Бога немного 
взаймы чаю, да одинъ рубль денегъ, я тебѣ скоро отдамъ. 
Богачъ кулакъ окидываетъ меня свирѣпымъ взоромъ съ голо
вы до ногъ, потомъ говоритъ: я на тебя, батюшка, сердитъ.— 
За что же?

Зачѣмъ ты это говорилъ нынче въ церкви, чтобы бо
гатые помогали бѣднымъ; они, мошенники, вовсе отбиваются 
отъ рукъ. Ты бы сказалъ, чтобы бѣдные почитали и уважа
ли богатыхъ, тогда я далъ бы тебѣ и чаю и сахару.—Вотъ 
вамъ и проповѣдь,—заканчиваетъ свой разсказъ священникъ.— 
И такихъ и подобныхъ фактовъ въ пастырской дѣятельности 
священника встрѣчается множество. Конечно, здѣсь можно 
распространиться о высотѣ пастырскаго служенія, о безкоры
стіи и самоотверженіи,—но вѣдь надобно помнить и то, что 
священникъ все-таки человѣкъ обыкновенный, вѣдь его су
ществованіе зависитъ отъ тѣхъ же условій, какъ и всѣхъ
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прочихъ людей... легко разговаривать и получать со стороны, 
а попробуйтека сами испытать то положеніе, въ какомъ не
рѣдко приходится быть духовенству,—тогда, быть можетъ, 
разговоры пошли бы иные. (Моск. Церк. Вѣдом.).

П о воп росу  о п р е к р а щ е н іи  в ъ  н ар о д ѣ  пьян ства.
По газетнымъ извѣстіямъ, общія заключенія, къ которымъ 
пришло совѣщаніе земскихъ свѣдущихъ людей, по вопросу 
о прекращеніи въ народѣ пьянства и болѣе правильнаго, 
сравнительно съ настоящимъ положеніемъ, устройства питей
ной торговли, въ главныхъ своихъ чертахъ, представляютъ 
слѣдующій систематическій выводъ. Признано не обходимымъ: 
1) измѣненіе существующаго нынѣ закона, касающагося пра
ва открытія и закрытія питейныхъ заведеній; 2) дозволеніе 
учреждать общественныя питейныя заведенія нынѣ запрещен
ныя; 3) сокращеніе числа питейныхъ заведеній; 4) установ
леніе только двухъ типовъ этихъ заведеній (кормча и винная 
лавка; 5) предоставленіе уѣзднымъ и городскимъ обществен
нымъ учрежденіямъ— распредѣлять питейныя заведенія по 
мѣстностямъ; 6) предпочтеніе способа отдачи питейныхъ за
веденій, съ торговъ, всѣмъ инымъ способамъ распредѣленія 
этихъ заведеній (другіе способы, какъ извѣстно, это— жребій 
и личное усмотрѣніе мѣстныхъ властей); 7) измѣненіе поряд
ка надзора и преслѣдованіе нарушеній по питейной торговлѣ, 
а также налагаемыхъ за эти нарушенія наказаній; 8) уни
чтоженіе существующаго на нашихъ окраинахъ пропинаціоа- 
наго права владѣльцевъ; 9) устраненіе евреевъ талмудистивъ 
отъ производства питейной торговли, какъ въ городахъ, такъ 
и селеніяхъ; 10) измѣненіе существующихъ правилъ, касаю
щихся пивоваренія и торговли пивомъ, и 11) расширеніе 
правъ мѣстныхъ, уѣздныхъ и городскихъ учрежденій, въ от
ношеніи времени закрытія питейныхъ заведеній. Всѣ эти мѣ
ропріятія совѣщаніе не предполагаетъ распространять на обѣ 
столицы, Одессу, па губерніи Остзейскія и Царства Поль
скаго, на Восточныя и Юго-Восточныя области: Сибирь, Тур
кестанскій и Кавказскій край. {Моск. Церк. Вѣд.).

Л ю бо п ы тн ы й  с л у ч а й  х о д и ть  в ъ  «оренду*.-Очень 
разнообразны и многочиславвы у русскаго человѣка поводы



выпить и напиться: Въ «Подол. епарх. вѣд.» разсказывается 
на этотъ счетъ любопытный обычай, существующій въ тамош
немъ краѣ. На другой день послѣ вѣнчанія, новобрачные со 
всей свитой свадебныхъ гостей приходятъ къ священнику для 
разрѣшенія вѣнцовъ, при чемъ приносятся къ священнику 
подарки: каравай завернутый въ холстину и пѣтухъ. Выслу
шавши молитву на разрѣшеніе вѣнцовъ, новобрачные со всѣми 
гостями, съ музыкой и пѣснями, часто неприличными, идутъ 
въ шинокъ на «оренду». Эгу компанію долженъ встрѣтить 
самъ арендаторъ (чаще всего еврей), причемъ ему подносятъ 
—сватъ хлѣбъ, а сваха—пѣтуха, какъ и священнику. За это 
арендаторъ ставитъ для начала незначительное угощеніе; пер
вую чарку выпиваетъ старшій сватъ за -арендаторское здо
ровье и нановане», и велитъ поставить за свой уже счетъ 
водки, за нимъ тоже дѣлаютъ и другіе гости, и начинается 
великое пьянство па цѣлую ночь, въ которомъ принимаетъ 
участіе и молодежь. Священникъ, который разсказываетъ объ 
этомъ нехорошемъ обычаѣ, объяснилъ прихожанамъ, что этотъ 
обычай честить «орендаря» при томъ на равнѣ съ священ
никомъ, вреденъ и унизителенъ для нихъ,—что онъ держится 
съ той поры, когда поляки отдавали православные храмы жи
дамъ въ аренду, которымъ православные должны были пла
тить опредѣленную пошлину за каждое Богослуженіе и требу. 
За тѣмъ объявилъ, что всякій крестьянинъ, который пойдетъ 
на «оренду» лишается чести держать свѣчу при Богослуженіи 
въ церкви, нести св. иконы или евангеліе при крестныхъ 
ходахъ и требахъ церковныхъ, и тѣмъ болѣе быть членомъ 
попечительства и воспріемникомъ при крещеніи. Мѣра эта 
подѣйствовала; нѣсколько свадебъ прошло безъ хожденія на 
«оренду».

Новое хорош ее кормовое средство д л я  скота. 
Въ № 48 «Земледѣльческой Газеты» за 1881 годъ помѣщено 
интересное сообщеніе одного изъ сельскихъ хозяевъ о сило
сованіи (заквашиваніи) имъ кортофельной ботвы. 23 августа, 
когда на ботвѣ образовались сѣменные яблоки, онъ распоря
дился приготовленіемъ силоса: три работника въ одинъ день 
выкопали яму длиной 3 саж., глубиной 2 арш. и шириной 4 
аРш., съ откосными боками, такъ что ширина два была не 
болѣе двухъ аршинъ. Грунтъ на избранномъ для ямы мѣстѣ 
оказался глинистымъ, со значительнымъ количествомъ песку.
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Съ утра 24 августа онъ началъ укладывать ботву рядами, 
причемъ опа сально уминалась сначала ногами, а потомъ 
утрамбовывалась. Когда слой утоптапной и утрамбованной 
массы равнялся полуаршннѵ, по всей поверхности его раз
сыпалась довольно густо соль. Къ вечеру силосъ былъ напол
ненъ и прикрытъ соломой, а вся вынутая изъ ямы земля на
брошена па него въ видѣ бугра. 6 Октября яма была вскрыта 
и подъ соломой оказалась плотная сочная масса, съ кислова
тымъ, пріятнымъ запахомъ, на вкусъ соленая, по цвѣту же 
похожая на квашеную полубѣлую капусту. Коровы съ жад
ностью ѣли этотъ кормъ. Одна десятина дала ботвы до 400 п. 
Расходы по устройству силоса и наполненію его равнялись 
5 р. 50 к., сдѣдовательно нудъ корма долженъ обойтись 
1 ®/в коп. (Москов. Церковп. Бѣдом.}.
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О тъ Р едакц іи . Редакція Епархіальныхъ Вѣдомо

стей доводитъ до свѣдѣнія духовенства Калужской Епар
хіи, что въ средѣ почитателей почившаго Архипастыря, 
Преосвященнѣйшаго Архіепископа Григорія II, возникла 
мысль соорудить надгробный памятникъ надъ его моги
лою и что пожертвованія отъ всѣхъ желающихъ уча
ствовать въ сооруженіи предполагаемаго надгробнаго па
мятника принимается въ Канцеляріи Его Преосвящен
ства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Калуж
скаго, равно и въ Редакціи Епархіальныхъ Вѣдомостей.

Отъ П р а в л е н ія  К ал у ж ск аго  Д у х о вн аго  У чи л и 
щ а. Превлееіе калужскаго духовнаго училища чрезъ 
епархіальныя вѣдомости изъявляетъ благодарность почет
ному блюстителю училища, калужскому купеческому сы
ну Сергѣю Николаевичу Блистамову за сдѣланное имъ 
для училища пожертвованіе, заключающееся въ одеж
дѣ для пансіонеровъ и въ столовомъ бѣльѣ, всего на 
сумму 50 руб.

Калуга. Въ Руберп. Типогр. Печатай, съ разрѣшенія цензуры.
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