
С М О Л  Е Н С К 1 Я

Выходятг два раза въ I Ш й» I Ц *на годовому вздивио
мѣслцъ. I \ 4 руб. 50 коп.

О ' Т ’Д ' Э з Л Г Е э  О Ф # И Ц 1 А Л Ь Н Ы Й .

0предѣлен1е Святѣйшаго Синода.
Отъ 2 — 23 августа 1889 года за № 1676, по вопросу
о способѣ окончательной оцънки успѣховъ оканчивающихъ 

курсъ воспитанниковъ духовныхъ училищъ.

По у к а з у  Его И м п е ра т о рс к а г о  В е л и ч е с т в а  Святѣйипй 
ПравительствующШ  Сѵнодъ слушали предложенный Г. Сѵно- 
д а ль н ы м ъ  Оберъ-Проь'уроромъ, отъ 2 7  ш л и  сего года за  As 
5 9 8 ,  ж уриалъ  Учебнаго Комитета № 2 4 6 ,  съ  за кл ю ч е ш еы ъ  
Комитета по вопросу о способѣ окончательной оцѣнки у с 
пѣховъ оканч иваю щ ихъ  к урс ъ  воспитанниковъ  д у х о в н ы х ъ  
училищъ-  Приказали;  принимая во внимашѳ,  что, в ъ  видахъ 
возвышешя успѣховъ  воспитанниковъ  VI класса духовны хъ  
семпнарШ, со стороны Святѣйшаго Сѵяода уже послѣдовало 
запрещеше выдавать  свидѣтельства  о полномъ о к о н ч а н ш  
семинарскаго курса такимъ воспитанникамъ,  которые и м ѣ ю тъ  
общШ неудовлетворительный баллъ но одному или нѣсколь -  
кпмъ предметамъ,  СвятѣйшШ Сѵнодъ согласно з а к л ю ч е н ш  
Учебнаго Комитета,  оиредѣляетъ:  иримѣнить  ciio мѣру и къ  
воспитанникамъ,  оканчпваю щ пм ъ курсъ  въ духовныхъ у ч и л и -
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щ а х ъ ,  ииепно:  постаеовпть ,  чтобы воспитанники духовныхъ 
у ч и л и щ ъ ,  получивппе  въ  IV классѣ,  въ  среднемъ оконча- 
тельномъ выводъ,  неудовлетворительный баллъ за годъ по 
одному или двумъ и болѣе предметаиъ,  не считались окон
чившими полный курсъ  въ  духовномъ училищѣ, но илп 
подвергались переэкзаменовкѣ на одинаковыхъ основан inxb 
съ  воспитанниками прочихъ классовъ,  или оставлялись на 
повторительный к у р с ъ ,  по у с м о т р ѣ н ш  училищнаго п р а в 
лешя,  или же увольнялись  изъ  училища по малоуснѣшности,  
безъ  предоставлешя имъ правъ,  присвоенныхъ воспитанни
камъ,  успѣшно окончившпмъ полный курсъ духовныхъ учи 
л и щ ъ ;  о чемъ,  для свѣдѣшя и руководства правлешямъ духов
н ы х ъ  у ч и л и щ ъ ,  напечатать  настоящее  опредѣлеше въ  «Церков
н ы х ъ  Вѣдомостяхъ» .

ЕПАРХ1АЛЬНЫЯ И ЗВШ 1Я И РАСП0РЯЖЕН1Я.
Отношеше Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Антошя, 
Епископа Выборгскаго, Ректора С.-Петербургской Академш, 
на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Кестора, 
Епископа Смоленскаго и Дорогобужскаго, отъ 14 сентября 
сего года, за № 1351, о содѣйствш къ распространена 

„Церковнаго Въстника“ и „Христнскаго Чтешя“ ,

Ваше Преосвященство,

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

МилостивѣйшШ Архипастырь!

При С.-Петербургской Духовной Академш въ будущемъ 
1 8 9 0  г . ,  по примѣру предшествующихъ лѣтъ,  имѣютъ из
даваться  журналы:  „Церковный В ѣ с тн и къ “ — ежеиедѣльно и 
„XpnoTiaHCKoe Ч т е ш е “ — двумѣсячно.  Программа „Церковнаго



В ѣ стни ка*  разсчитана преимущественно  на потребности сл у 
жителей  церкви п въ нее введено все то,  что можетъ со-  
дѣй ствовать  правильному пон и м аш ю  п возможно полному 
удовлетворешю этихъ потребностей;  программа «XpncTiaH- 

скаго  ЧтеИя> составлена и вы полняется  преимущественно  
в ъ  интересѣ тружениковъ н а у ки ,  при чемъ однакожъ не 
у пускаю тся  изъ  виду п потребности не только служителей 
церкви,  но и простыхъ в ѣ рую щ ихъ .  Въ цЪломъ программы 
обоихъ академическихъ ж урна л овъ  дополняютъ одна другую,  
с о д ей ствуя  и служителямъ церкви  в ъ  дѣлѣ и х ъ  пастырскаго  
с л у ж е ш я ,  и труж еникам ъ  науки  в ъ  ихъ  работахъ.  При та-  
комъ характерѣ журналовъ желательно возможно большее 
рас ш и реш е  круга ихъ читателей ,  и съ  этою цѣлью мною 
представлены были на благоусмотрѣше Высокопреосвящсн-  
нѣйш аго  Митрополита С.-Петербургскаго Исидора соображешя
о рекомендацш «Церковнаго Вѣстника» и «Хриспанскаго 
Чтешя> къ  выпискѣ въ  библштеки духовно у ч еб н ы х ъ  з а в е -  
денШ, монастырей,  соборовъ и приходскихъ церквей.  Его 
Высокопреосвященству угодно было положить па моемъ пред- 
ста вл е вш  резолюцно: «Просить с о д ѣ й с ш я  мѣстныхъ apxiepe- 
евъ».  Исполняя волю Высокопреосвященнѣйшаго  Владыки,  ми- 
лостиваго Покровителя С.-Петербургской Духовной А к ад ем ш ,  и 
вполнѣ надѣясь,  что и Ваше Преосвященство  не откажете  А к а-  
демш въ своемъ добромъ в н и м а н ш ,  я осмѣливаюсь обратиться 
къ  Вашему Преосвященству с ъ  покорнѣйшей просьбой рекомен
довать издаваемые при Академш ж урналы  «Церковный Вѣст-  
никъ> и «Хрисйанское ЧтеИе» подвѣдомственнымъ Вамъ 
епарх1альнымъ учреждешямъ и духовенству  к ъ  вы пискѣ  въ 
библютеки духовно-учебныхъ заведенШ, монастырей,  собо
ровъ и приходскихъ церквей.  Ц ѣна  «Церковнаго Вѣстника» 
5 руб.,  «Хриспанскаго Чтен1я> 5 руб.;  вы нисы вакнщ е-ж е



тотъ  и другой ж урн а л ъ  вмѣстѣ платятъ за оба 7 рублей.  
Иногородние подппсчикп наднисываютъ своп требовашя та къ :  
«Въ Р в д а к ц ш  'Церковнаго  Вѣстника» и « Х риш ав ск аго  Чтешя» 

в ъ  С.-Петербургѣ».

И спраш ивая  В а ш н х ъ  молитвъ,  съ истпиньшъ почтешемъ 
и совершенною п р е д а н н о с т ш  имѣю честь быть

Вашего Преосвященства 
покорнѣйшнмъ слугою 

АнтовШ Епископъ ВыборгскШ,
Ректоръ Академш.

На семъ отношенш резолющя Вго П реосвященства ,  Пре- 
освященнѣйшаго  Нестора,  последовала таковая:  , 1 8  сент. 
1 8 8 9  г. Отношеше напечатать  въ  <Епарх1альныхъ Вѣдомо- 
стяхъ» къ  с в ѣ д ѣ н ш  духовенства.  «Хришанское  Чтеше» и 
«Церковный Вѣстникъ»  рекомендуется вы ппсывать  въ бпблю- 

теки  у ч еб н ы х ъ  за ве д е ш й ,  м о н а с т ы р с ш  и церковныя.

Списокъ лицамъ, доставившимь сборъ въ недѣлю Право- 
славт, по подписнымъ листамъ, кружечный сборъ, членсмй 
взносъ и пожертвовашя въ Смоленска епарх1альный Ко
митетъ Православна™ Миссюнерскаго Общества, за августъ

и сентябрь 1889 г.

При рапортѣ Дорогобужскаго у.  благочиннаго Симеона 
Чулкова,  отъ  9 ш н я  за  № 7 3 2 ,  пожертвовашй причтовъ 
селъ:  Буды 4 0  к. , Пустыннаго  7 0  к. , Славкова 5 0  к.,  Бого- 
родицкаго 5 0  к. ,  Благовѣщен1я 5 0  к., Волочка 3 0  к.,  Мы- 
ти ш п н а  5 0  к . ,  П устош ки  50  к., Мбжурѣчья 50  к., Клѣтокъ 
5 0  к . ,  Шилова  5 0  к. ,  Чеботова 50  к . ;  при рапортѣ По
рѣчскаго у. благочиннаго Андрея Синякова,  отъ 18  ш н я  за 
As 2 7 2 ,  m жер1 в<вяшй и ъ  церквей селъ: Введенья 75  к.,



Глазкова 3 0  в., Ельшп 50  к. ,  П л ай-А хты рскаго  2 0  к . ,  
Ш а й -У с пеис ка го  3 0  к., Покровскаго 1 5  к., Слободы 4 0  к.,  
Тянолова 5 0  к . ,  Берновичъ 5 0  к.; нрп отнош енш  Духов
щинскаго у.  благочиннаго Михаила Кулагина ,  отъ 1 ш л я  
аа № 345^ тарелочный сборъ въ недѣлю 1Травослав1я 3 0  р. 
2 0  к.; при его же отношен in за № 3 4 4 ,  доставлены под
пи сны е  листы съ иожертвовашями отъ селъ:  Городньт 1 р., 
Мамонова 1 р. , Печаничена 2 р. 1 0  к . ; Лосева 2 0  к , ,  Су- 
щ е ва  1 р. 2 к., Велпсты 5 0  к., Бердяева 2 0  к . ,  Сошны 
4 0  к.,  Залѣсья 4 р. 35  к., Шнловичъ 2 р . ,  Зал ѣсья  2 р. 
1 5  кЦ с. Дѣдова купца Дмитр1я Свѣшпикова 5 р., кре с ть 
янина  Теренпя  Титова 3 р., с. Радынь  отъ прихожанъ и 
причта 3 р. 5 0  к , поручика Николая Францовича  Забѣлло 
3 р.; при отношенш благочинпаго К у л а ги н а ,  отъ 1 {юля за 
«Ѵ§ 3 4 2 ,  пожертвовашй причтовъ 8 р. 2 0  к.; при отношенш 
Юхновскаго у. благочиннаго Михаила Полчанинова,  отъ  3 0  
ш е я  за № 2 5 6 ,  тарелочный сборъ въ недѣлю Православия 
3 5  р. 9 0  к-; при отношенш Вяземскаго у .  благочиннаго 
Николая Черскаго,  отъ 1 0  ш л я  за As 1 3 4 ,  подписной л истъ  
села Неелова съ  1 р.; при отношенш благочиннаго Ч е р с к а 
го за As 1 3 5 ,  членсшй взносъ священника  села Семлева 
Дмитр1я Срединскаго 3 р.; при отношенш за Лэ 1 3 3 ,  т а 
релочный сборъ въ недѣлю Православ1я 4 0  р ; при отноше- 
nin Ельнинскаго у.  благочиннаго Георпя Сеньковскаго ,  отъ 
7 ш н я  зя Jfs 1 3 6 ,  доставлепы подиисные листы  с ъ  пожертво- 
вашямп отъ селъ: Кузнецова 3 р. 28  к., Уварова 3 р. 8 5  к. ,  
Коробца 4 р. 3 0  к . ,  Пронипа 1 р. 2 6  к. ,  Богородицкаго 
40  к., Лопатина 1 р. 8 к., Чамова 7 0  к.,  Ушакова 2 0  к., 
членсшй взносъ священника села Уварова Воронкова 3 р., 
прихожанина села Пропина Владим1ра Стунѣева  3 р.; при 
отношенш Бѣльскаго у. благочиннаго Васил1я Качевскаго ,  
отъ 28  ш л я  за Л* 2 9 1 ,  кружечный сборъ отъ селъ;  Б а -



ту р п в а  2 p. 3 0  к . ,  Дентялова 1 р. 8 0  к.,  Будина 3 р.
5 к. ,  Снассваго 2  р., Головеньви 35  в.,  Кавельщины 1 р . ,  
Комаровъ 4 0  в.,  Понизовья 1 р- 1 0  к. ,  Ляпкина 5 0  к., 
Чи ч ат ъ  1 р. 7 2  в.; нри отн ош е н ш  Дорогобужскаго у. благо
чиннаго Евфпм1я Попова,  отъ  1 8  ш н я  за J'c 1 7 7 ,  тарелоч
ный сборъ въ  недѣлю Православ1я 2 9  р. 94  в.; при р а 
портѣ Смоленсваго у. благочиннаго П авла  Чаплина,  отъ 2 8  
ш л я  за № 1 0 3 ,  подписной листъ села Дресны съ 4 р., 
членсвШ взносъ  с вящ еннива  1оанна Сильницваго 3 р.; нри 
рапортѣ его за № 1 0 1 ,  кружечный сборъ 19  р. 15  в.; при 
рапортѣ за № 1 0 2 ,  иожертвовашй отъ причтовъ 4 р. 3 6  в.; 
при рапортѣ за  Ars 1 0 0 ,  на Японскую мисЫю 2 р. 5 5  к.; 
при рапортѣ благочиннаго г- Смоленска Константина Виш-  
певскаго,  отъ 14 ш л я  за № 1 2 6 ,  тарелочный сборъ въ  не
дѣлю Православ1я 2 3  р. 3 8  в. и подписными листами по- 
жертвованШ отъ церквей:  Нижне-Ниволаевской 1 р. 8 0  в. ,  
Верхне-Николаевской 2 р., члевсвШ взносъ прихожанина 
Верхне-Николаевской цер» Лаврент1я Демьянова 3 р., Бого- 
родпце-Рождественской 3 р., Кресто-Воздвиженской 5 р., 
членскШ взносъ:  прихожанъ:  Евдовш Боровиковой 5 р. и 
Г еорпя  Волеватова 3 р.; города Духовщины npoxoiepefi Они- 
симъ СеньвовсвШ при отношенш отъ 1 августа  за As 1 7 8 ,  
пожертвовашй 3 р. ;  при отношенш Гжатскаго у. благочин
наго Андрея Спиридонова,  отъ 7 т л я  за № 1 9 8 ,  тарелоч
н ый сборъ в ъ  недѣлю Православ1я: изъ села Будина 1 р. 
6 0  в . ,  Столбова 5 0  к . ,  Дровнина 11 р., Мокраго 2 р. 5 0  в., 
Ивановсваго ,1 р., Купровскаго  1 .р. 20  в . ,  Ново-Рождс- 
ственскаго 2 р., Вешкпна 1 0  р. 5 0  к., Новонокровскаго
1 р. 35  к . ,  Острицкаго 2 р., Коноплева 1 р . ,  Вельненсва-  
го 1 р., Глинвовскаго 1 р. 5 0  в , Ренснаго 7 5  в. и Петро- 
Павловскаго 1 р.; при отношенш благочиннаго г. Вязьмы 
Алексѣя Коновотина,  отъ 2 ш л я  за Ars 3 0 1 ,  тарелочный



сборъ в ъ  недѣлю Православ1я 4 0  р. 3 к. ;  при отношенш 
его за № 3 0 2 ,  ножертвовашй по подппспымъ л ис та м ъ :  отъ 
п р о в е р е н  А. Коиокотина 2 р. 6 8  к. ,  с вящ е нников ъ :  Але
ксандра Полчавинова 1 р. 3 0  к . ,  Флора Волочкова 1 5  р. 
5 5  к., Николая  Зосимовскаго 9 р. 1 5  к. ,  В. Ч анцева  3 р., 
В. Велихова 2 3  р. 35 к., Н. Заблоцкаго  1 7  р. 6 8  к.

Дѣлопроизводитель Комитета ,  
священникъ Стефанъ П олубинш й.

В Е Д О М О С Т Ь
о суммахъ, поступившихъ въ пользу Братства преподоб- 

наго Аврашя за время съ 1 мля по 1 октября 1889 г.

А.
ЧЛЕНСК1Е взносы:

Отъ благочивваго 4 округа ,  Бѣльск .  у. ,  с вящ е н н и ка  Ва-  
ciwiia Руженцева  3 р., прото1ерея Петра Маркова 2 р. ,  с вя 
щенника  с.  Глухова Алексѣя Ильинскаго  2 р., священника  
с. К острицъ  Петра Ильинскаго 2 р . ,  священника  с. Покрова 
на Обшѣ Григор1я Игнатьева 2 р. , священника  с. Городка 
Матвѣя Соколова 2 р., с вящ енника  с. Верховья на Обшѣ 
Андрея Варсановича 2 р., с вящ е нника  с. Дунаева  Димитр1я 
Березкина 2 р., священника с. Пышкова  Павла  Попова 3 р.,  
с вящ евника  с. Голощапова 1оанна Соколова 2 р.,  с в я щ е н 
ника с. Георпевскаго  Христофора Серпевскаго  2 р . ,  с в я 
щенника с. Шептова 1оанна Людоговскаго 2 р., с вящ енника  
с. Травина Дииитр1я Селезнева 2 р . ,  церковнаго  старосты 
с. Пышкова,  крестьянина Н и к ола я  Яковлева  2 р.,  благочин- 
наго 1 окр . ,  Вяземскаго у . ,  свящ енника  Н и к ола я  Баронова 
3 р., благочиннаго 3 о к р у га ,  Смоленск, у . ,  священника  
Павла Чаплина 3 р., священника  с. Сожа Дииитргя Коно-



котива 2 р . ,  священника  с. Рая  АѳаиаЫя Ш уб ина  2 р. ,  
священника  с. Рождествепскаго Георпя  Каверзнева  2 р., 
священника с. Хохлова Николая  Соколова 2 р., с в я щ е н н и к а  
с, Катани-Покровской Стефана Морозова 2 р.,  с. Катанп-  
Усиенской Михаила Березкина  2 р . ,  священника  с. Коробина 
Анемподиста Пашина 2 р. ,  священника  с. Новоселья  Н и 
колая Жегалова 2 р., священника  с. Олыип Алексѣя К а 
верзнева 2 р. ,  священника  с. Дресны 1оанна Снльницкаго  
2 р., свящ енника  с. Богородицкаго Александра Ильенкова
2 р . ,  священника  с. Знаменскаго  Ѳеодора Измайлова 2 р . ,  
Дорогобужскаго градскаго благочиннаго,  прото1ерея Андрея 
Медвѣдкова 2 р . ,  смотрителя Вѣльскаго дух. у ч и л и щ а  Але
ксѣя Николаевича Соколова 3 р . ,  помощника смотрителя 
Владим1ра Осиповича Еоршевсквго 5 р., преподавателя у ч и 
лищ а Николая Михайловича Счастнева 3 р , с в я щ е н н и к а  
Димитр1я Грибоѣдова 2 р. ,  преподавателя уч и ли щ а  Васил1я 
Николаевича  Пляшкевича  2 р., учителя у ч и л и щ а  Ивана  
Петровича Смирнова 2 р . ,  преподавателей уч и л и щ а :  Ивана 
Васильевича Ершова 5 р. и Димптр1я Яковлевича  Чанцева
3 р., благочиннаго 1 округа Ельнинск.  у . ,  с в я щ е н н и к а  Т е 
ория  Сеньковскаго 2 р., смотрителя Бяземскаго духовиаго 
училища Владим1ра Скворцова 5 р. и священника  церкви 
при Ярцевской фабрикѣ Павла Каверзнева  3 р. Итого член- 
скихъ взносовъ 9 7  рублей.

-  Б.

Едгтовременныл пожертвовали :
Отъ псаломщика Ивана Шумаева  4 0  к . ,  нсаломщиковъ:  

Ивана  Каченовскаго 2 0  к.,  Петра Каченовскаго 2 0  к . ,  щ -  
кона Романа  Кры лова  3 0  к. ,  псаломщика U r u a i i a  Аѳанасьс-  
ва 2 0  к. , д1акона Бориса Конокотина 3 0  к. , нсаломщиковъ:  
Алексѣя Тарарнпа 3 0  б. ,  Ивана Селезнева 2 0  и , Ивана



Бѣл кина  3 0  к. , д |авона Baciuifl  Цыганова  3 0  к.,  п с а лом -  
щ п к о в ъ :  В л ад м пра  Селезнева 2 0  к . ,  Fpiiropia Жогалова 
2 0  в. ,  Петра Юденича 2 0  к. ,  дракона Никанора Зы кова  5 0  к,? 
п саломщиковъ:  Димитр!я Селезнева 25  п., А ѳ а н а т я  Синяв-  
скаго 2 5  в . ,  Ивана Романова 2 0  к., Антоюя Кет-лерова 
2 0  в . ,  Павла Абрютина 4 0  к. , причта с. Ѳедяева 5 0  в. ,
2 - х ъ  причтовъ  с. Новаго 5 0  к.,  села Ѳеодоровскаго 3 0  в. ,  
с .  Спасъ-Телепнева  40  к.,  с. Заборья 4 5  к., 2-хъ причтовъ 
с.  Успенскаго 5 0  в.,  с. Величева 5 0  к., с. Ц арево -Займ ищ а  
5 0  в ,  причтовъ  селъ:  Вятсваго 5 0  к. ,  Шуйскаго  60  в . ,  
Горовъ 4 0  в.,  2 -хъ  причтовъ с. Л е о н о в а  1 р., причтовъ 
селъ:  Ж и л и н а  7 0  к. и Ѳомищева 1 р. 15  к.,  причтовъ селъ:  
Городны 4 0  к. , Мамонова 20  в.,  Дѣдова 3 0  к-, Лосева 2 0  к., 
Сущева 3 0  в , Радынь  3 0  в., Выгородка 3 0  к., Спасъ-Угла 
5 0  к., За л ѣс ьн  1 р., Сошны 5 0  к. ,  Понизовья 3 0  к., Б е р 
дяева 2 0  в. ,  Велисты 5 0  к., Печаничина 3 0  к. ,  1 5 - т и  
причтовъ 3-го благочиннпческаго округа,  Краснпнсваго уѣзда
6 р. 8 6  к., д1авоновъ: Васил1я Высотскаго 1 0  к., Ниволая 
Виноградова 7 5  в . ,  1оанна Ш иряева  7 5  в. ,  Нила Ш иряева  
5 0  к.,  Петра Куркина 5 0  в.,  псаломщиковъ:  З а х а р ш  Ф и 
лонова 1 0  в , Bac iu ia  Юденича 1 0  в.,  Михаила Четыркина 
1 0  в., Леонт1я Младова 1 0  к.,  Ивана Голенкина 25  в., 
Леонт1я Сухобокова 25  в . ,  Ивана  Куркина  (д1авона) 2 0  к., 
Ѳеодора Якимова 2 0  к., Ѳеодора Бѣлавенцева  25  в. ,  Ивана 
Карцева 25  к., Ивана Кулагина  2 5  в.,  Васшпя Плаксива 
25  в . ,  Георпя Высотсваго 2 0  к . ,  Михаила Ш анина  1 0  в . ,  
Андрея Медвѣдкова 1 0  к. ,  Григор1я Романова 1 0  к , прич 
товъ 3 - г о  благочинническаго округа ,  Дорогобужскаго уѣзда,  
17  рублей,  иричта соборной г. Дорогобужа церкви 1 р., 
церковнаго старосты т. ц. Сергѣя Гончарова 1 р . ,  2 - х ъ  
причтовъ Дорогобужской Покрово-Пятницкой церкви 2 р., 
старосты т .  ц.  Николая Возачвова 1 р., 2*хъ причтовъ



Богоявленской Дорогобужской церкви 2 р., старосты т .  ц. 
А ю ксандра  Ситникова 1 р . ,  2 -х ъ  прпчтовъ Духовской До
рогобужской церкви 2 р . ,  старосты т. ц. Алексѣя Николае
ва 1 р., 2 -хъ  иричтовъ Успенской Дорогобужской церкви
2 р.,  старосты т. ц. Ѳеодора Свешникова  1 р., 2-хъ пр и ч -  
товъ  Одигитр1евской Дорогобужской церкви 2 р., старосты 
т .  ц. Ивана Ж ильцова  1 р. , причта  с. Бизюкова 1 р . ,  ста 
росты ц. т. села Дениса Иванова 1 р.,  причта  с. Михай- 
ловскаго 1 р. ,  старосты ц. т.  села Ивана Тарасова 1 р . ,  
причта и старосты села Елпсеенокъ 2 р., причтовъ селъ 3-го 
благочинническаго округа,  Бѣльскаго уѣзда 1 0  р. 8 0  к., 
причта  с. Коробца 1 р . ,  священника  с. Пронина  Николая 
Неклепаева 1 р . ,  д1акона Г а в р ш л а  Соколова 5 0  к., псалом
щика  Алексѣя Дьяконова 2 5  к., священника с. Богородиц- 
каго Сѵмеона Залѣсскаго  5 0  к. ,  псаломщика того же села 
5 0  к., священника  с. Лопатина Алексѣя Щ у к и н а  5 0  к., 
псаломщика Михаила Соколова 25  к . ,  священника  с. Чамова 
1оанна Иванова 5 0  к,, псаломщика Петра Орлова 15  к., 
церковнаго старосты,  крестьянина  Ивана Дѣдкова 25  к., 
причта с. Ушакова 25  к. ,  псаломщика Николая Дьяконова 
2 5  к., 2 -хъ  причтовъ с. Уварова 2 р., псаломщика Нико
лая Голенкина 2 0  к. ,  церкви с. Введенья 1 р. 25  к , свя
щенника  того же села Васил1я Холодковскаго 1 р . ,  д1акона 
Димитр1я Жеглинскаго  5 0  к . ,  псаломщика Семена Попова 
2 5  к. и церковнаго старосты 25  к. ,  церкви с. Глазкова 
1 р.,  священника  того же села Николая Полканова 5 0  к., 
псаломщика и церковнаго старосты того же села 50  к.,  
церкви села Елыни  1 р . ,  причта того же села: священника 
Серия  Полканова 1 р . ,  д1акона Хрисанѳа Морозова 50  к. ,  
псаломщика Ивана Леоновича 25 к., церковнаго старосты 
т. с. 25  к. ,  церкви с. Ахтырскаго 1 р., причта того же 
села:  священника 1оанна Оглоблина 50  к . ,  псаломщика



2 5  к. и церковваго старосты 5 0  к., церкви  с. Плай-Успеи-  
скаго 1 р., прпчта того же села: с в я щ е в в и к а  5 0  R., псалом 
щ и к а  2 5  к . ,  церковнаго старосты 5 0  к . ,  церкви  с. Покров 
сваго 5 0  к. ,  священника  1оанва Ромаиова  2 5  к. ,  псалом
щ и к а  Петра Романова 1 0  к . ,  церковнаго  старосты т. села 
2 5  к . ,  церкви с. Слободы 5 0  к , ,  причта  и церковнаго  с т а 
росты того же села 1 р. ,  церкви с. Тяполова 1 р . ,  2 - х ъ  
нричтовъ и церковныхъ старость  того же села 2 р . ,  церкви  
с. Берновичъ 1 р. ,  священниковъ;  Андрея Синякова 5 0  в. 
и Владим1ра Бодаговскаго 5 0  к., д1акона, псаломщика и 
церковваго старосты того же села 1 р.; прич товъ  селъ:  
Батурина  1 р. ,  Дентялова 1 р., Б уд и н а  1 р. ,  Спасскаго 1 р. ,  
Головеньки 25  к. ,  К а в ел ы ц и н ы  1 р. , Комаровъ 1 р . ,  По
низовья 1 р. ,  Ляпкина 50  к , Ч и ч а т ъ  5 0  к. , Воронцова 1 р. ,  
Львова 50  к . ,  Ерапивны 1 р. , Ветлицъ 1 р., Боголюбова
1 р. ,  Верховья-М алышкина  Воскресенской церкви  1 р., того 
же села Одигитр1евской церкви 5 0  к . ,  церквей  селъ:  Б а 
турина 1 р., Дентялова 1 р., Спасскаго  1 р . ,  Головеньки 
50  к. ,  К а в ел ы цины  1 р., Комаровъ  1 р . ,  Понизовья 1 р. ,  
Ляпкина 1 р. ,  Чичатъ 5 0  к., Селища 1 р. ,  Воронцова 1 р.,  
Львова 1 р . ,  Крапивны 1 р., Ветлпцъ 1 р. 2 0  к. ,  Бого
любова 1 р . ,  Верховья-Малышкина Воскресенской ц. 1 р . ,  
того же села Одигитр1евской 1 р., Будина  1 р. ,  причтовъ  
Духовщинскаго градскаго благочинническаго  округа  4 р. 
8 0  к. Итого единовремевныхъ пож е ртв ова ш й  1 4 7  р. 1 5  к.

В.

Кружечный сборъ представили:
Благочинный 2-го онруга,  Смоленскаго у ѣ з д а Г п р о т о 1ерей 

Ь к о в ъ  Волочковъ 6 р., С м о л е н с к ^  градскШ благочинный,  
священникъ Константинъ ВишневскШ 14  р. 5 4  к . ,  благо
чинный 3-го округа,  Бѣльскаго уѣзда ,  с в я щ е в н и к ъ  Николай



Смирновъ 6 р., настоятель Гжатокаго [ѵолочскаго монастыря ,  
архпмандритъ  АгапШ % р. Итого кружечнаго с бора .2 8  р. 5 4  в.
aoq io ll .о т щ т  f .« 0<! ы тщ в тэ очвпщ ць»
Ежегодных отчнслемя отъ кружечпо-кошелъковыхъ сукмъ 

на церковнЬ'-приходшя школы представили:
Б лагочинны й 1 округа,  Смоленскаго уѣзда,  с в я щ е н н и к ъ  

Петръ Конокотинъ 66  рублей,  благочинный 3-го округа ,  Е л ь -  
нинскаго  уѣзда,  npOToiepefi Андрей Дружпнинъ 2 0  р . ,  благо
чинн ы й  1 округа ,  Бѣльскаго уѣзда,* с в я щ е н н и к ъ  ВасилШ 
КачевсвШ 1 4  р. 1 й., благочинный 3 - го  округа,  Смоленскаго 
уѣзда ,  с вящ енникъ  Павелъ Чанлинъ 4 4  р. Итого ежегод- 
п ы хъ  0Т<1ислён1й отъ Ь^Ужечно-кошельковыхъ с ум м ъ  1 4 4  р.
1 в .  Сверхъ того выручеио отъ иродажи св. пк о н ъ  и книгъ  
въ  Братской лавкѣ 2 6 8  р. 45  в. А всего поступило  за от
четное время 6 8 5  рублей 15 нопѣевъ.  ,,

_  У Ю евр^аД ь Совѣта Братства Дагпилъ Якимовцчъ.

ч I кино. Пожёргвоваш на храмы. ^
11а нрЫбрѣтеше новаго волокола въ  церковь  села  Княж а-  

го,} 1$рарнписваго уѣзда, церновно-приходскимъ попечитель*  
ствомљ оной пожертвовано 2 1 6  р. 1 4  в.

—  На ностройву новой сторожки ири кладбищной Вла« 
димгрской церкаи гор. Вязьмы оть нрихожанъ оной пожерт
вовано 1 0 0 0  р.

—  Н а  прюбрѣтеше новыхъ хоругвей для церкви  села 
Викторова,  Краснинскаго уѣзда, прихожанами оной иожерт- 
Лэдша 2 0 0  p. I откяояа <ei|q*o от-£ А ш ш к р о т а

—  H a  исНравлен1е ветхостей церковной ограды в ъ  селѣ
Ѳедотковѣ, Юхновскаго уѣзда,  прихожанами оной цервви  по
жертвовано 117; р. » -I ! • . .м ■



—  На ремонтъ церкви села Самсонъ, Краснпнскаго  у ѣ з - ‘ 
да,  прихожанами овой пожертвовано 1 6 0  р. ^  '

.кг tut у оздаоаэрн') .Л'апАн! ив вовпП

Резолющей Его Преосвященства опредѣленъ 2 9 - г о  сен- 
тября на д(аконское мѣсто: къ  церкви села Сельца,  К р а с н и н -  
скаго  уѣзда,  студентъ  Смоленской духовной семинарш  Иванъ 
Овсяниковъ.

Умерли: 1 )  13 сентября исалом щ икъ  села Баскакова^
Сычевскаго  уѣзда ,  Сгмеонъ Б арсову 2) 1 8  сентября с в я 
щ е н н и к ъ  Дорогобужской Свято-Духовской церкви Сгмеонъ 
Волочковъ; 3)  2 3  сентября д1аконъ села Л е о н о в а ,  Вязем
скаго уѣзда,  Алексѣй Романову 4 )  1 октября и с а л о м щ и к ъ  
Зн а м ен с кой ,  что при Смоленскихъ арестантскихъ  ротахъ ,  
ц е р к в и  Петръ Еапустинъ.

Попечитель  Московскаго учебнаго  округа п а зн а ч и л ъ  в ъ  
с о с т а в ъ  членовъ уѣздны хъ  отдѣлешй Смоленскаго E n a p x i -  
а л ьн а г о  Училищнаго  Совѣта сл ѣд ую щ ихъ  инспекторовъ  го- 
родскихъ уч и ли щ ъ :  Вяземскаго городского училищ а  и н с п е к 
тора Алексѣя Пронина— членомъ Вяземскагв уѣзднаго  о т 
дѣлеш я;  Сычевскаго городского у ч и л и щ а  инспектора  Ивана 
Пагридова— членомъ Сычевскаго уѣзднаго отдѣлешя и Г1о- 
рѣчскаго городского училищ а  инспектора  Ивана М олча
нова— членомъ Порѣчскаго уѣзднаго отдѣлешя.

Резолющею Его П реосвящ енства  2 9  прошлаго сентября  
окончивши! курсъ  Смоленской духовной сем инарш  Павелъ 
Селезневъ опредѣленъ уч пте л ем ъ  Липецкой ц е р к о в н о -п р и 
ходской школы,  Сычевскаго уѣзда.

2 9  прошлаго  сентября окончившая вурсъ  Смоленскаго



Euapx ia jbHaro  женскаго училища Анастасия Бородовския 
опредѣлена учительницею церковно-приходской шводы села 
Спаса на Днѣпрѣ, Сычевсваго уѣзда.

3 0  прошлаго сентября  овончившая к у р с ъ  Смоленсваго 
Епарх1альнаго женскаго училищ а  Анна Розова опредѣлена 
учительницею Опововской цервовно-приходсвой шводы ,  Юх- 
новсваго уѣзда.

1 - го  сего овтября разрѣшено отврыть ш волу  грамотности 
при Спасо-Преображееской церкви города Вязьмы .



ней

ОТ Д Ѣ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Ц 1 А Л Б Н Ы Й

Поучеме въ деньВведешя во храмъ Пресвятыя 
Богородицы-

( Объ истинно-христмнскомъ воспитаны дѣтей).

Св. Церковь, каждогодно совершая въ настоящш день па
мять введен1я во храмъ Пресвятыя Богородицы для служеш я 
Господу, тѣмъ самымъ каждогодно внушаетъ намъ научать и 
своихъ дѣтей съ раннихъ лѣтъ служешю Господу Богу, а не 
Mipy.

Какъ же мы должны съ раннихъ лѣтъ пр1учать дѣтей къ 
сл уж ев ш  Богу, воспитывать ихъ въ страхѣ Бож^емъ?

1) Истинно христ1анск1е родители первые наблюдаютъ за 
раск р ь тем ъ  въ дѣтяхъ душевныхъ способностей и сердеч- 
ныхъ склонностей, первые развиваютъ въ дѣтяхъ чувство 
добра, знакомятъ ихъ съ вѣрой, внушаютъ имъ правила благо
честия и страха Бож1я. Душ а дитяти такъ нѣжна и такъ 
чувствительна ко всѣмъ впечатлѣшямъ, что онѣ врѣзываются 

въ самую глубину ея и помнятся иногда до самого гроба. 
„Юнаго отрока, говоритъ св. ДимитрШ Ростовскш , можно 
уподобить доскѣ, приготовленной для изображешя картины: 
что живописецъ изобразить— доброе или худое, святое или 
грѣшное, ангела или бѣса, то и останется на ней. Такъ и 
дитя: какое родители дадутъ ему первоначальное воспиташе, 
къ какиыъ нравамъ— богоугоднымъ или богоненавистнымъ, къ 
ангельскимъ или бѣсовскимъ npiyuaiOTb его, съ такими оно и 

будетъ жить*. Д уш а ребенка особенно чувствительна бываетъ 
ко всѣмъ впечатлѣшямъ со стороны матери. „Откуда ты



знаешь, что Богъ единъ?“ спросилъ одинъ мучитель во время 

гонешй х р и с т н с т в а  отрока. Этому меня научила мать 
моя“, отвѣчалъ отрокъ. «Когда я качался въ колыбели и со- 

салъ грудь ея, тогда ещ е научился вѣровать въ Бога». Св. 
Макрина, сестра св. В а а ш я  Великаго, вспоминая о своемъ 
дѣтствѣ, говорила, что мать часто сажала ее на свои колѣна 

и заставляла слабымъ и ленечущимъ языкомъ произносить 
сладчайшее имя 1исуса. «Ты рожденъ у меня по ыоимъ мо- 
литвамъ; о томъ теперь и молюсь, чтобы ты былъ соверш енъ», 
говорила очень часто одна мать своему дитяти. Это дитя— 
св. Григорш Богословъ, эта мать— добродѣтельнѣйшая Нонна. 
Святитель Григорш Богословъ съ благодарною любовш сви- 
дѣтельствовалъ, что болѣе е с Ѣ х ъ  изъ земпыхъ наставниковъ 

имѣла на него благотворное вл1яше доблестная мать его 
Нонна. «Благодарю тебя, любезпѣйшая мать! говорилъ сынъ, 
мысленно обращаясь къ своей матери, уже прешедшей въ 
страну вѣчности. Я  вѣчно останусь твоимъ должникомъ. Когда 

я замѣчалъ твой взоръ, твои тѣлодвижешя, твое хождеш е 
предъ Богомъ, твое молчаше, твои труды, твою благослов
ляющую руку, твою тихую , постоянную молитву; то, съ са- 
мыхъ раннихъ лѣтъ, каждый разъ какъ бы вновь возрожда
лась во мнѣ лсизнь д у х а ,— чувство благочесйя, и этого чув
ства не могли послѣ истребить никак1я поняия, никашя со- 

м нѣтя, никатя оболыцеш я, никак1е вредные примѣры, даже 
ник ате грѣхи. Ещ е живетъ во мнѣ эта жизнь духа, хотя 
уж е протекло болѣе сорока лѣтъ, какъ ты оставила времен

ную жизнь».
Попомните ж е это, 6parie, пономните, что въ дѣтяхъ на 

всю жизнь остается почти все, что они видятъ и слышатъ-въ 
младепчествѣ. И потому, чему вы со временемъ хотите учить 
дѣтей, то внушайте имъ и тогда, когда они бываютъ младенца
ми. Пусть заблаговременно дѣти пр1учаются видѣть и слы



шать все то, чему вы будете учить ихъ впослѣдствш; пусть» 

по крайней мѣрѣ, уши и глаза дѣтей привыкаютъ къ тому, 
чѣмъ со временемъ должно занимать ихъ умъ. Знайте, что не 
видѣть ничего, кромѣ добрыхъ примѣровъ, не слышать ниче
го, кромѣ назидательныхъ словъ ,— это много значить для дѣ 
тей. Глубоы яи постоянный впечатлѣшя рѣдко остаю тся безплод- 

пыми.
2) Благочестивые родители не оставляютъ дѣтей безъ нази- 

даш я и тогда, когда дѣти выростутъ. Пользуясь дѣтской вос- 
пр1емлемостью, они внушаютъ имъ правила вѣры и благо- 

ч есп я , побуждаютъ и поощряютъ къ и с п о л н е н т  христщ н- 
скихъ обязанностей и поощ ряютъ на пути добродѣтели соб- 
ственнымъ примѣромъ. С лучается, что родительск1е уроки  
благочеспя иногда подавляются и заглуш аются легкомысл!емъ  
юноши, дурными нримѣрами, пылкими порывами страстей. 
Что дѣлаютъ тогда родители, ревную нце о спасен ш  своихъ  
дѣтей? Они не жалуются на другихъ за совращев1е своихъ  

дѣтей, какъ дѣлаютъ это родители слишкомъ пристрастные  
къ своимъ дѣтямъ или къ себѣ; но винятъ самихъ дѣтей  
своихъ и себя, не потворствуютъ имъ, но истребляютъ въ 

нихъ наклонность ко злу взыскаш емъ и н а к а за тем ъ .
Бр. х р .! Чтобы имѣть дѣтей добры хъ и благочестивыхъ, 

нужно постепенно руководить ихъ по заповѣдямъ Б ож Ь м ъ  
и по уставамъ св. Церкви; дурное и п ороч ное,— напрогивъ, 
не дозволять и преслѣдовать. Такой неослабный надзоръ роди
телей можетъ насадить въ сер дц ахъ  дѣтей навыкъ, охоту къ 
доброму. А чтобы наставлеы я глубж е внѣдрились въ сердцѣ  

дѣтей, для сего родители должны  показывать примѣръ добро- 
дѣтели въ своей ж изни и дѣлахъ; потому что одни паставле- 
шя, безъ добраго примѣра родителей, мало приносятъ пользы 

дѣтямъ и часто бываютъ безполезны . Благо вамъ, родители,
2



если вы сами упражняетесь въ подвнгахъ добродѣтельпой 
жизни, если вы сами подает е дѣтямъ образъ добрыхъ дѣлъ, —  
слово мъ, ж итгемъ, лю бовт  (1 Тим. 4 , 12); если вы сами в,Ъ; 
собственной жизни имѣете страхъ Божш, часто и усердно 
обращаетесь съ молитвою ко Господу, отличаетесь кротостш  
и смирешемъ, воздержашемъ и безкорыспемъ. Благо вамъ! 
потому что вы и творите, и учите; а иж е сот ворит ь и  н а 
у ч и т ь , сей  в е лт  на р ечет ся  въ ц а р с т м и  небесно мъ (Матѳ. 
5, 19 ). Но горе тому, кто въ омраченш и разсѣянностн среди 
чувственныхъ наслаждеш й, и при воспитанш дѣтей съ хо* 
лодностпо смо.тритъ на предметы вѣры и благочестзя хрисп-  
анскаго, и заботится болѣе о np iучеши ихъ къ пустымъ об- 
рядамъ суетности и тщеслав1я человѣческаго, кто, самъ себѣ  
не отказывая въ ш рскихъ удовольств}яхъ, и дѣтей своихъ 
дѣлаетъ участниками шумныхъ пиршествъ и ликоствующихъ 
собранш , нерѣдко глумящихся иадъ стыдливост1ю и цѣло- 
мудр1емъ; кто, сдружившись съ лестно и коварствомъ, вну- 
шаетъ и дѣтямъ своимъ правила о льстивомъ, обманчивомъ 
угождеш и другимъ,— о средствахъ къ прш брѣтенш  богатства, 
а мало, или вовсе не говоритъ объ у к р а ш е т и  пот аенного  
сердца человѣка дѣлы б лагим и  (1 Петра 3, 4 ) ,— о подвигахъ 
поста и молитвы, самоотвержеш и и умерщвлеши плоти; кто 
такимъ образомъ пепримѣтно и преждевременно самъ развп- 
ваетъ и раскрываетъ въ нихъ прирояадепную грѣхолюбивость 
и т ворит ъ  ихъ чадами п л о т и  и крови, кот оры я , по Апосто
лу, ц а р с т вгя  Бож гя не наслѣ дую т ъ  (1 Кор. 15, 50). Это 
несчастный сынъ погибели, погубляющш себя и другихъ!

3) Истинные послѣдователи Христовы, одушевленные вѣ- 
рою хриспанскою , стараются воспитывать дѣтей въ н а к а за м и  
и  учет ы  Г осподни, несомнѣнно вѣруя, что благовоспитав1е 

доставитъ Церкви и отечеству самыхъ усердныхъ и ревност* 
ныхъ сынЬвъ- Такъ дѣйсгвительно и бываетъ! Благовоспитан-



ныя дѣти, въ-какомъ бы звапщ  и состоянш не находилась  

всегда отличаются примѣрнымъ поведеш емъ и безукоризнен., 
ною и честною дѣятельностью. М ож но смѣло положиться на 
того юношу, который воспитанъ въ духѣ хриспан ск аго благо-  
чеспя: онъ будетъ и благочестивымъ поселяниномъ, прилеж - 
пыМЪ въ дѣлѣ своемъ, трудолюбивымъ въ прюбрѣтенш  себѣ  

насущ наго хл ѣ ба ,— и добрымъ мужемъ и чадодюбивымъ от- 

цемъ, кроткимъ, довольнымъ, благополучнымъ, ревностнымъ  
къ исполненш  долга, правды, добра. Онъ не покривитъ д у 

шой и не измѣнитъ чувству долга во всякомъ званш, въ ка- 
комъ бы онъ ни находился. Онъ никогда не допустить ни  
своевольства, ни грубости, ни малодупйя, ни мщещя, ни дру- 
гихъ, подобныхъ симъ, недостатковъ, никогда не станетъ  

предаваться праздности, нѣгѣ, сладострастш , никогда н е по
губить сокровище своихъ добродѣтелей и не охладѣетъ къ 
благочестш .— Н е такимъ человѣкомъ бываетъ юноша не 
благовоспитанный. Оно и понятно. Съ репейника собираю тъ  
ли виноградъ и съ терновника смоквы? Н е  имѣя въ себѣ  
страха Бож1я, онъ ничѣмъ не стѣсняется, чтобы только удовле
творить своимъ страстямъ. Выросши безъ вѣры, безъ нрав- 

ственныхъ началъ, онъ въ жизни научается всему, чему бы 
не слѣдовало учиться, научается не уважать никого, падъ  

всѣии насмѣхаться, все осуждать, ни передъ кѣмъ не п р е 
клоняться, никому не подчиняться, жить по своей волѣ и 
прихоти. Духъ необузданнаго своевол1я, прш брѣтснпый въ 
молодости, по причинѣ небрежнаго восниташ я, пуститъ на 
всю жизнь глубоше корпи въ сердцѣ юноши неблаговоспитап- 
паго и принесетъ ropbKie плоды: для родителей онъ будетъ  
позоромъ, для общ ества— трудно излѣчимою язвою.

Одумайся ж е, семья русская, и приди на помощь церкви 

въ дѣлѣ христ!анскаго воспиташя дѣтей своихъ. Будетъ въ
О *



тебѣ неи зм ен н ое уважеьие къ закону Б о ж ш , хриЫ анском у, 
будешь ты сама обуздывать себя въ словахъ и постуцк ахъ ,—  
все это неизмѣнно привьется и къ дѣтямъ твоимъ. И будутъ  
тогда они истинными хрисйанам и, честными и благородными  

людьми въ общ ествѣ, достойными гражданами наш его лю без- 
наго отечества и сонаслѣдниками благодатнаго царства Х ри
стова.

Итакъ, бр. мои, если вы желаете исполнить законъ Х ри- 
стовъ (а какой хриси’анинъ не долженъ о томъ заботиться? 
иначе онъ х у ж е  невѣрнаго), а равно и дѣтей своихъ видѣть 
счастливыми,— сдѣлать ихъ добрыми христианами и полезными 

слугами отечества, живите по х р и с т н с к и , учите дѣтей св о 
ихъ— и словомъ и примѣромъ—началу прем удрости, страху  
Бож]'ю, и старайтесь дать имъ доброе воспиташ е. Напечатлѣ- 
вайте въ сердцахъ  ихъ у ч е т е  Спасителя о сыновней любви 
къ Отцу небесном у (М ѳ. 22 , 37). Располагайте ихъ къ соб- 
лю денш  заповѣдей Господнихъ. Внуш айте имъ, чтобы они 
съ совершеннымъ повиновешемъ исполпяли волю родителей  
и наставниковъ, по сему апостольскому завѣщ анпо: чадо, п о 
с л у ш а й  р о д и т е л е й  во всемъ: t ie  бо угодно ест ь Г осподеви  
(К олос. 3, 2 0 ) , пр!учайте ихъ т в о р и т и  м о л и т в ы , п р о ш ен гя , 
б ла го д а р ет я  за  вся  человѣ ки : за ц а р я  и  за  всѣ хъ , иж е во 
вла с т и  с у т ь , да т и х о е  и  безмолвное ж ит ге  пож ивем ъ во 

всякомъ б ла го чест ш  и  чист от ѣ  (1 Тимоѳ. 2, 1 —  2). В о з
буждайте въ нихъ ревность къ у чет ю , ж и т т , п р и в ѣ т у , 
вѣрть, долгот ерпѣ нгю , лю бви блахочест ивы хъ лю дей  (2 Тим. 
3 , 10). Сверхъ полезныхъ свѣдѣши о граждапскихъ обязан- 
носгяхъ пусть занимаются дѣти частымъ слышашемъ и чте- 
шемъ С вящ еннаго  П и с а ш я , которое мож ет ъ у м у д р и т и  ихъ  
во с п а с ет е  вѣ рою , яж е о Х р и с т ѣ  1 и сусѣ  (2  Тим. 3, 15). 
Тогда въ награду за всѣ заботы о нихъ, доставятъ они памъ 
радость и Becaiie, и м нопе, смотря на нихъ, вмѣстѣ съ вами



возрадуются .  Относиться ж е  небрежно къ  дѣлу христ1анскаго 
в о с п и т а ш я — бойтесь.  «Родители, говорить св. 1оаннъ Злато-  
устъ,  которые пренебрегаютъ воспиташемъ дѣтей  по х р и с п -  
апскн ,  оеззаконнѣе  дѣтоубШцъ. Ибо дѣтоубШцы тѣ л о  отъ 
души разлучаютъ,  а  они и душу и тѣло ввергаю тъ  въ геен- 
п у э .  (Злат.  бес.  3-я о монаш. зван.) .  Аминь.

(Изъ прилож. къ журн.  <Рук. д. с. паст .» ) .

Исторически очернъ церковно-приходской школы и современ
ное ея значеше.

Недавнее и повсемѣстное открБгие церковно-приход- 
скнхъ школъ было для извѣстной части нашей интелли- 
генцш явлешемъ довольно неожиданнымъ и на первыхъ-же 
порахъ было встрѣчено отчасти съ изумлешемъ, отчасти 
съ недовѣр!емъ, а болѣе всего съ недружелюб1емъ. Въ 
первый моментъ ихъ появлешя столичная и провинщ- 
альная свѣтская пресса отъ неожиданности какъ будто 
даже растерялась и не находила что сказать, храпя глу
бокое молчашѳ и какъ-бы обдумывая, гдѣ найдти точку 
опоры для суждешя и съ какой стороны должно раз- 
сматривать это необыкновенное для современности яв- 
леше. Въ виду такой неожиданности появлешя школъ, 
явились и суждѳшя со стороны этой прессы самыя не
ожиданный, который болѣе свидѣтельствовали объ ихъ 
невольности и вынужденности, чѣмъ о дѣйствительномъ 
пониманш и проникновенш въ суть дѣла. Въ разныхъ 
газетахъ и журналахъ говорилось о церковно-приход* 
ской школѣ, что она напр-, есть «возвратъ къ прошлому», 
которое по преимуществу должно разсматриваться какъ 
«невѣжество и cyeBtpie», что старая школа, къ которой 

теперь возвращаются, носила всегда «узкоклерикальный,



сословный характеръ», что, съ другой стороны, церков
но приходская школа «существуетъ очень недавно» и 
«свѣдѣшй и достовѣрныхъ данныхъ о ней мало», что 
Свѣтская школа есть ‘испытанное средство» а церковно
приходская «стоить въ началѣ неизвѣданнаго пути»,— 
всѣ эти и подобная суждешя не только совершенно 
противорѣчивы, но и вполнѣ безосновательны и произ
вольны и, слѣдовательно, не имѣютъ никакого серьезнаго 
научнаго значешя- Обратимся къ отечественной исторш 
и посмотримъ, чѣмъ была для русскаго народа церков
но-приходская школа и какое мѣсто должны мы ей от
вести теперь въ ряду другихъ свѣтскихъ народныхъ 
школъ.

Святые апостолы, получивъ отъ Бога чрезъ Духа 
Святаго право и власть научешя всѣхъ языковъ и со- 
вершивъ свое земное поприще, передали это право и 
власть по преемству последующей iepapxin. Посему по- 
становлешя Вселенскихъ соборовъ вмѣняли въ обязан
ность каждому пресвитеру: „да идегъ учити отроковъ 
и домочадцевъ, читая имъ Божественное писаше, ибо 
для сего и священство получилъ". (VII соб- прав., 
10). Святый, и равноапостольный велик!й князь Вдади- 
м{ръ, просвѣтивъ Русь свѣтомъ христианской вѣры въ 
томъ ея видѣ, какою она сохранилась въ греко-восточ
ной церкви отъ временъ апостольскихъ, 'въ отношенш 
научешя народа истинамъ вѣры не могъ не дѣйствовать 
въ томъ-же духѣ. Вмѣстѣ съ заботами объ устройствѣ 
церквей и назначены необходимаго причта св. Влади- 
-*пръ, по скаланпо лѣтописцп, обратилъ не малое вни- 
маше на обучеше книжное, для какой цѣли сталъ со
бирать сначала боярскихъ дѣтей и отдавать для обучешя 
грамотѣ греческимъ ученымъ, «хрестьяцамъ и попамъ».



Кияживппй послѣ него сынъ его, Ярославъ, выказалъ 
въ этомъ отношенш болѣе широкую и плодотворную 
деятельность, подавая въ себѣ самый высокш примѣръ 
и наиЛ учш ш  образепъ для подражашя. <И бѣ Ярославъ, 
какъ замѣчаетъ лѣтописецъ, любя церковные уставы, 
попы любяше повелику, излиха же черноризцы, и кни- 
гамъ прилежа и почитая е часто въ нощи во дне». 
Далѣе тотъ же лѣтописецъ говорить: «И ины церкви
ставляше по градомъ и по мѣстомъ, поставляя поиы и 
дая имъ отъ имѣнья своего урокъ (содержаше), веля 
имъ учити люди, понеже тѣмъ есть поручено Богомъ». 
Онъ же, по прибытш въ Новгородъ, «собра отъ старость 
и отъ поповыхъ дѣтей 300 и повелѣ учити книгам ь»,— 
повелѣлъ, конечно, тѣмъ, кому поручено это Богомъ 
(согласно предыдущаго правила VI Всел. соб.) т- е. 
священникамъ. Такимъ образомъ, самыя первыя школы 
у насъ на Руси были несомнѣнно церковный, а. учите
лями и руководителями ихъ духовенство, сначала Греко- 
Славянское, а потомъ уже и русское, да и учебными руко
водствами могли быть только книги церковныя, —библ!я 
и особенно псалтирь, часословъ и друпя богослужебныя 
кййги, а равно и житш святыхь и творешя такихъ ве
ли к ихъ отцовъ и учителей церкви, какъ св. I. Злато- 
устъ, св. Ефремъ Сирипъ и друг. Этимъ и исчерпыва
лось въ древней Руси все учебно-воспитательное дѣло 
ея школъ; здѣсь было и обучеше и воспиташе, здѣсь 
были и учебники и руководства. Древность не нужда
лась въ искуственности, въ обстановке, пр1емахъ, мето- 
дахъ, руководсгвахъ, учебникахъ, такъ безцеремонно на- 
вязываемыхъ современной народной школѣ новѣйшею 
нѣмецкою педагоНей и совершенно заполонивгпихъ и во 
всѣхъ частяхъ сковавшихъ ее; для нея, для этой поч



тенной древности, жившей безъ лукавства, въ простотѣ 
сердца своего, глубокая жажда ученья замѣняла всѣ 
внѣпзшя приспособлешя, n p ie M b i и методы; довѣр1е къ 
руководителямъбыло наилучшей дисциплиной, слово Бояае 
наилучшимъ руководствомъ и учебникомъ, а въ простомъ 
сердечномъ отеческомъ расположенш учигелей^ереевъ къ 
ученикамъ открывался вѣрный залогъ внутренней душев
ной чистоты и нравственнаго преуспѣяшя учащихся. 
Такъ, съ Вож1ѲЮ помощш, продолжалось дѣло до тѣхъ 
поръ, когда возникла несчастная «удѣльная система», 
поселившая вражду и между князьями родственниками 
и между племенами народа рускаго, своимъ пагубнымъ 
вл1яшемъ ослабившая Русь до безсил1я, разстроившая 
ее въ ея государственныхъ, общественныхъ и семей- 
ныхъ основахъ, уничтожившая всѣ, прежде трудомъ на
житые плоды образовашя и общественности и ставшая 
великимъ камнемъ преткноветя на пути дальнѣйшаго 
развитая народа- Въ этотъ перюдъ времени, подъ тя* 
желымъ давлешемъ борьбы страстей, поголовно всѣхъ 
увлекавшей, церковная школа какъ бы стушевывается, 
отходитъ на зданш планъ, забывается, уступая другимъ, 
болѣе сильнымъ вл1ян1ямъ, духу времени, всецѣло заня
тому временными, матер1альными, земными разсчетами. 
Не болѣе завидною, но и во многомъ худшею была 
участь церковной школы и въ послѣдующее время мон- 
гольскаго владычества и княжескихъ распрей вплоть 
до стоглавагр собора, обратившаго на нихъ какъ и на 
многое другое въ церковно-общественной жизни должное 
внимаше. Въ этотъ перюдъ времени школы, удерживая 
свой первоначальный характеръ и направлеше, ютились 
главнымъ образомъ около монастырей, по своему особому 
исключительному положенно ставшихъ центромъ тогдаш-



няго просвѣщешя и июбиловавшихъ множествомъ книгъ 
и цѣлыхъ бибдютѳкъ. Одинь изъ современныхъ истори- 
ковъ такъ характеризуешь этотъ перюдъ времени по от- 
нотенда къ просвѣщенда: «Релипозное образоваше они- 
сыкаемаго времени развивалось подъ самыми неблаго- 
пр1ятными услов1Ями. Татарсшя нашеств1я разрушали и 
школы и монастыри съ ихъ библютеками. Съ другой 
стороны, среди постоянныхъ удѣльныхъ дракъ, все вни- 
маше лучшихъ людей было отвлечено отъ книги къ 
мечу. Москва до самаго 1оанна III была чѣмъ-то въ 
родѣ военнаго лагеря, гдѣ мало думали о почитати 
книжномъ, а между тѣмъ она была средоточ1емъ исто
рической жизни- Одинъ Новгородъ проявлялъ нѣкоторую 
образованность вслѣдс'ше своихъ снотешй съ Западомъ. 
Школы, заведете которыхъ прежде такъ поощрялось 
князьями, закрывались». Гдѣ же было искать грамоты 
и образовашя? «Кто хотѣлъ учиться, говорить тотъ же 
авторъ, могъ найти въ монастырѣ и лучшихъ учителей 
и богатую библютеку. Всѣ замѣчательные дѣятели на 
поприщѣ письменности и народнаго учительства были 
воспитанниками монастырей. Въ монастыри шли и князья 
и простые люди для духовной бесѣды, для утверждешя 
въ благочестш». Насколько были удовлетворительны школы 
этого времени въ учебномъ и религюзно-воспитатель- 
номъ смыслѣ, объ этомъ давало возможность судить уже 
и то обстоятельство, что эти школы, какъ приходск!я,— 
находились подъ руководствомъ духовенства, а какъ мона* 
стырсмя—подъ наблюдешемъ и попечешемъ настояте
лей монастырей; а насколько то и друпе были компе- 
тенты въ этомъ дѣлѣ, за это ручался тотъ общепри
знанный фактъ, что все лучшее просвѣщеше тогдашня- 
го времени сосредоточивалось именно только въ рукахъ



духовенотва и въ стѣнахъ монастырей и всѣ лучгше 
дѣятели выходили почти только отсюда. Само собою 
понятно, что въ такое смутное, тяжелое время, когда 
каждый ежеминутно долженъ былъ опасаться за свою 
жизнь и собственность, школамъ было не до науки и 
научности образовашя въ ихъ обыкновенномъ гаколь- 
номъ значеншу' да и вообще тамя блестя!щя задачи 
всегда имъ были не по плечу — для нея было весьма 
важно одно то, какъ бы лучше насадить и возрастить 
святыя сѣмена ВожеЬтвенной истины и сдѣлать ихъ до- 
стояшемъ не столько ума, сколько сердца, не предме- 
томъ одного мыщлешя и созерцашя, но и самой живой 
насущной дѣятельности- Поэтому-то и стоглавый соборъ, 
ратуя противъ упадка школъ и образовашя, имѣя и нѣлыо 
своей искоренеше невѣжества и улучшеш'е образователь* 
наго дѣла, не нашелъ ничего сдѣлать лучше, какъ воз- 
становить и по возможности умножить тѣже школы въ 
томъ же самомъ видѣ, какъ онѣ и существовали дО не
го, предоставивъ по прежнему все дѣло образовашя на
рода духовенству и монастырямъ. Въ параллель съ этимъ 
направлешемъ чисто религюзно-воспитательнаго харак
тера, впослѣдствш стало развиваться направлейгё «книж
наго обучешя», стремившееся наполнить умъ учащагося 
всевозможными свѣдѣшями, безъ надлежащаго усвоешя 
сердцемъ и вл1яшя на душу; почему, въ противовѣ'сѣ 
этому и защиту прѳжняго направлешя, нѣкоторые изъ 
учителей предупреждали учениковъ: „не читайте кнйН 
многихъ, и указывали, кто ума изступилъ, и онъ—спца 
въ книгахъ зашолся, онъ—сица въ ересь впалъ". Такое 
предупреждете въ защиту прежней школы было особен
но умѣстно потому, что уЖе при Борисѣ Годуновѣ въ 
нѣкоторыхъ слояхъ общества обнаружилось отвращеше



отъ своего роднаго и стремлеше къ западу съ его само- 
новѣйшимъ образовашемъ и даже едѣланы были попытки 
самимъ же Годуновымъ перевоспитать тогдашнихъ учите
лей, а съ ними вмѣстѣ и школы-

Но попытки эти, обѣщавпия вмѣстѣ съ образовашемъ 
и обычаями принести къ намъ съ запада и разновѣр1е 
со всѣми его дурными послѣдств!ями, болѣе вѣроятно 
къ счастш, чѣмъ, какъ думаютъ мнопе, къ несчасгш 
нашей родной страны, не увѣнчались желаемымъ успѣ- 
хомъ. Въ послѣдующее за царствовашемъ Бориса Году
нова время междуцарств1я и политическихъ смутъ, когда 
Польша явилась посредницею западнической пропаганды 
по отношеено къ русскимъ обычаямъ, образованш и даже 
къ самой вѣрѣ, церковно-приходская школа, хотя и 
должна была невольно уступать натиску новыхъ и не* 
обычайныхъ вл1янш, а мѣстами даже и со всѣмъ пре
кращать свое существоваше,—однако въ существѣ дѣла 
она еще сохранила свой первоначальный типъ и направ- 
леше и свою силу и «начете въ извѣстномъ избран- 
номъ кругу радѣтелей блага отечества и истинныхъ по
читателей древне-православной вѣры и время отъ вре
мени. выставляла сильныхъ борцовъ православ1я и на
родности, вполнѣ достойныхъ той незабвенной славы, 
которою увѣнчала ихъ истор1я. Въ перюдъ времени послѣ 
междуцарегая и до Петра великаго, когда западное вл1- 
яше, проникля къ намъ черезъ нѣмецкую слободу въ 
Москвѣ, стало оказывать все больппе и болыше плоды, 
отторгая легкомысленныхъ людей вмѣстѣ съ образоваш
емъ и отъ древнихъ обычаевъ и вѣры, церковно-приход
ская школа, какъ будто теряется среди новыхъ вѣянш, 
имѣвпшхъ цѣлда своею болѣе удобство и пр1ятность 
внѣшняго благосостояния, съ замѣтнымъ подражашемь



модѣ и современности, чѣмъ образование души человѣка 
1п> духѣ вѣры и народности и даже уступаетъ право 
господства и руководительства, въ особенности'при Петрѣ, 
школамъ новаго покроя, хотя еще и сильно борется за 
евое существоваше, находя поддержку въ духовенствѣ 
И лучшихъ представителяхъ народа. Но вновь основан
ные Петромъ Великимъ свѣтск1я школы (цифирныя, про- 
фессюнальныя), которыя должны были вытѣсеить и за
менить собою школы церковный, не только не выпол
нили своего назначешя, но не болѣе, какъ лѣтъ че- 
рсзъ 30 даже совершенно прекратили свое существо- 
'naeie.

ТѣМъ не менѣе починъ былъ сдѣланъ, заманчивость 
новинки производила свое дѣйствю, недостатка въ при- 
ворженцахъ не имѣлось. Не далѣе какъ при преемни- 
кяхъ Петра Великаго и вплоть до царствовашя Импе
ратрицы Екатерины П-й увлечете западомъ и его мод- 
нимъ образоватемъ и обычаями приняло въ нашемъ 
тгрп,ашнемъ обшествѣ совершенно лихорадочный харак- 
тгорь. Видѣли свѣтъ Только въ западной наукѣ и учите- 
ЛИХ’Ь иностранцахъ; свои предать и многовѣковой опытъ 
и ?>аже самая вѣра забывались. Въ царствоваше Николая 
Павловича руское общество какъ будто н и ско л ько  отрез- 
жилось отъ тумана, навѣваемаго западомъ, и въ отно- 
щенш къ образованно сознало все неудобство и непригод
ность «роскоши полупознанш», которою до сего времени 
(оно питалось само и дѣтей своихъ питало. И все-таки 
щэдкобная школа, какъ это и предчувствовали еще при 
]Пег,рѣ так1е люди, какъ Посошковъ и Аврамовъ, за 
i8fe это время оставалась «гласомъ воп1ющаго въ пу- 
(стенѣ». Освобождеше крестьянъ въ числѣ многихъ важ- 
щщъ вопросовъ подняло вопросъ и объ образованы про*



стаго народа. Судивнце разделились. на двѣ стороны, 
изъ которыхъ одна, меньшая, стояла за церковныя школы 
и желала поручить обучеше народа духовенству, другая, 
несравненно большая, настаивала на томъ, чтобы орга-- 
низовать школы вполнѣ свѣтсюя и во главѣ свѣтскихъ 
учителей съ тѣмъ, чтобы Законъ Божш съ законоучите- 
лемъ имѣли значеше внѣшнее и второстепенное. Само 
собою разумѣется, что перевѣсъ былъ ва сторонѣ боль- 
шинства и современныхъ вкусовъ. Учредились свѣтсщя 
школы съ рацгоналъищ р преподаванимъ новѣйшихъ 
знат и и положительиымъ паправлетемъ въ воспитанш . 
Но въ самое непродолжительное время успѣло уже об
наружиться, что такое была эта «рацюналышя школа 
съ пололсительнымъ направлешемъ». Вмѣсто своей дѣй- 
ствительной задачи, она стала средствомъ <хождешя> 
нѣкоторыхъ людей «въ народъ» и оругцеиъ «восциташя 
народа* или, какъ выражался одинъ изъ коноводовъ этихъ 
людей, извѣстный Писаревъ, средствомъ «поймать та
ракана» • Но <народъ> оказался не настолько глупъ, чтобы 
не узнать волка въ овечьей шкурѣ. Онъ созналъ нелѣ- 
пость новыхъ проповѣт.ываемыхъ ему идей, осудилъ ихъ, 
какъ осудилъ и самихъ учителей, все ихъ преподавате 
и самую школу и совершенно справедливо сталь требо
вать себѣ и своимъ дѣтямъ ученья такого, которое за
ключало бы въ себѣ религюзную истину, и воспиташя, 
которое укрѣпляло бы ихъ въ правдѣ Бож1ей- Какъ-бы 
отголоскомъ на эти насущные запросы парода со сто
роны высшаго свѣтскаго правительства и не безъ учас-пя 
духовенства въ 1884 году выработаны и обнародованы 
были законоположешя о народныхъ церковно-приход
скихъ школахъ, которыя, благодаря энерпи дѣятелей ихъ, 
поддержкѣ правительства и цочувртрдоо къ нимъ самого



народа, съ Бояпею помощью, вое болѣе и болѣе рас
пространяются, крѣпнутъ и развиваются по предначер
танному имъ пути, служа вѣрнымъ залогомъ государствен- 
наго и народнаго благосостояшя и религюзно-нравствен- 
ной жизни людей въ духѣ древле-православной народной 
вѣры.

Такимъ образомъ, истор1я церковно-приходской школы — 
есть истор1я постепеннаго ея упадка отъ самаго начала 
и до новѣйшихъ временъ. Ставши съ самаго момента 
своего возникновешя центромъ тогдашняго просвѣщешя 
и руководя имъ 'въ продолженш нѣсколькихъ вѣковъ, 
она впослѣдствш постепенно уступаетъ разнымъ неблаго- 
пр1ятствовавшимъ ей влштямъ, сначала чисто внѣшнимъ, 
какъ удѣльныя смуты и монгольское иго, переживая раз- 
ныя крушешя вмѣстѣ съ историческою жизнью народа,— 
а затѣмъ уже чисто внутрейнимъ, выразившимся со сто
роны общества въ пренебрежен»! ко всему истово род
ному, обычаямъ, образованно и даже къ самой вѣрѣ, и 
одновременнымъ и неразрывнымъ съ нимъ увлечешемъ 
Западомъ съ его <самоновѣйшимъ образовашемъ и ново
модными обычаями».

Чѣмъ же важна для народа церковно-приходская 
школа, въ чемъ ея  значеше и преим ущ ество предъ  дру
гими народными школами? Не будемъ говорить объ пс- 
торическомъ значенш церковной школы, о той важной 
роли, какую она играла въ историческомъ развитш рус- 
скаго народа, въ его воспитанш, образованш и «огреж- 
данствованш», —это очевидно само собой. Укажемъ на 
современное ея  значеше вообще и на преимущество ея  
основныхъ задачъ предъ задачами школы свѣтской.

Въ извѣстномъ кругу недалекихъ людей принято на
зывать церковно-приходсюя школы «узко-сословными, кле-



рикальными и конфессюцальными» *), то <слишкомъ стары
ми* , ТО <&ЛИШ£ОМЪ ВРВЫ»ИѴ.;и i НИ Ш Щ  Ѳй Й Ш Я

Въ послѣднемъ случаѣ обыкновенно говорятъ: церков
но-приходская школа—есть явлеше новое, неиевѣданное, i 
а земскую школу можно считать уже испытаннымъ сред- 
ствомъ. Подобное суждеше можетъ зависѣть или отъ 
совершеннаго незнакомства съ дѣломъ, или отъ намѣрен- 
наго жёлашя искажать факты. Школа церковно-приход; 
ская также древня, какъ и сама крещеная Русь, а рав
но и типъ ея во всѣ времена оставался неизмѣннымъ, 
почему скорѣе можно упрекнуть ее въ давности, если 
только это еще можетъ служить упрекомъ. Что такое 
давность этой школы? Она тоже, что и давность нашей 
древле-православной вѣры и русской народности, тоже, 
что и давность релипозныхъ, государственныхъ и об- 
щественныхъ основъ нашего родного отечества, добы- 
тыхъ имъ путемъ долгаго и многотруднаго историчес- 
каго опыта. Поэтому церковно-приходская школа столь
ко же нова, сколько и стара, ибо, сохраняя одну неиз- 
мѣннуго идею, свой первоначальный типъ, Она прини- 
маетъ разныя формы своей внѣпшей жизни, сообразно 
внѣшнимъ услов1ямъ и требовашямъ духа времени. Она 
стара И нейзмѣнна по содержанпо, идеѣ и доступна из
менен 1Ю и обновленпо по своимъ внѣшнимъ обнаружена 
ямъ и разви'пю. Релипозно-нравственное образоваше и 
BOcmiTaBie дѣтей въ духѣ православной вѣры и пре
данности престолу и отечеству— вотъ ея неизменная 
идея, а приспособлеше къ жизни, къ ея насущнымъ за- 
просамъ и потребностям!, и выборъ наилучшихъ педаго- 
гичеекихъ средствъ въ достиженш цѣли —вотъ ея измѣ-

J) Л уим ѣ ч.  Даже вѣ этомъ не могу¥ъ отстать отъ Заиада, ибо эти обвиншля 
могутъ пмѣть мѣсто только ори строѣ жн;<пи ыа каверъ ааиадый.



няющаясп форма. Насколько помнить исторш, на такой 
высотѣ еще не стояла ни одна свѣтская школа! Она и 
не можетъ стать такъ высоко, если не переродится,— 
ибо ей недостаетъ главнаго жизненнаго нерва школы— 
идеи вѣры, государственности и народности-

Клерикализмъ и конфессюнализмъ,—явлешя западной 
церковной жизни, католической и протестантской, совер
шенно къ намъ неприложимы. Клерикализмъ, жаждущш 
захвата свѣтской власти и пользующейся всѣми возмож
ными средствами, въ томъ числѣ и школою, для дости- 
жешя своей узкой низменной цѣли (по логикѣ: цѣль оп- 
равдываетъ средства) и конфессюнализмъ, вмѣсто истин- 
наго церковнаго учешя, желающш навязать людямъ 
самоизмышленную вѣру (на подоб!е JL Толстаго),—то и 
другое направлеше совершенно противны духу и требо- 
вашямъ православной церкви и всегда осуждались и 
осуждаются ею какъ лжеучеше.

Церковно-приходская школа не составляетъ собою 
явлеше исключительное и учреждеше <узко-сословное >; 
работать въ ней дозволено всѣмъ, кто желаетъ и имѣетъ 
къ тому способность и право, лишь-бы деятельность его 
не выходила за предѣлы предначертанвыхъ ей задачъ 
и ея основной религюзно-воспитательной цѣли. Равнымъ 
образомъ она не стѣсняетъ дѣятельности преподавашя 
какими-либо старыми излюбленными пр1емами обучешя 
и воспитан!я; напротивъ она принимаетъ и готова всегда 
принять все то лучшее, что вырабатываетъ современная 
педагогическая наука для наилучшаго усвоешя и упро- 
чен!я дѣтьми преподаваемыхъ въ школѣ знанш, какъ не 
чуждается она и всѣхъ внѣшнихъ школьныхъ приспо
соблены, классныхъ и гипевическихъ. Чего она дѣй-



ствительно не терпитъ, такъ это: певѣргл, противогосу- 
дарственнихъ и лженародныхъ стремлечгй.

Таковъ основной характеръ современной церковно-при
ходской школы. ,ч "

Сообразно съ этимъ характеромъ ея ближайшая задача 
есть релипозно-нравственное воспиташе молодыхъ поко- 
лѣтй въ духѣ православной вѣры и народности. Въ 
этомъ ея существенное отлич!е отъ школы свѣтской. Въ 
то время, какъ эта послѣдняя, слѣдуя измѣнчивымъ вы- 
водамъ педагогической науки, ставитъ своею воспитатель
ною цѣлью: то развит1е дитяти сообразно съ природою 
(Руссо, Песталоцци), товообшеразвитсе душевныхъ способ
ностей (Венеке), то въ частности разви'пе ихъ въ нрав- 
ственномъ и эстетическомъ смыслѣ (Гербартъ), или же 
общее разви'пе сообразно съ духомъ народности и семьи, 
какъ предполагаютъ новѣйппе pyccKie педагоги, совер
шенно при этомъ оставляя безъ внимашя вѣроучете 
или придавая ему самое слабое и ничтожное значеше,— 
церковно-приходская школа имѣетъ въ виду воспиташе, 
сообразное съ требовашями хрисганской релипи, въ той 
ея формѣ, какъ она выразилась въ народной православ
ной вѣрѣ, придавая равноправное значеше какъ ея вѣро- 
ученно, такъ и нравоучешю, сообразуясь при этомъ съ 
народными стремлешями лишь по стольку, по скольку они 
согласны съ безусловными и непререкаемыми требовани
ями самой вѣры, подчиняющей ихъ себѣ, а не подчи
няемой ими. Окончательнымъ результатомъ этого выхо
дить то, что насколько свѣтская школа въ своихъ вос- 
питательныхъ задачахъ стоитъ ниже народа, сообразуется 
съ нимъ, съ его природою, съ его требовашями, произ
вольно рѣшая, что въ нихъ существеннаго, важнаго и



законнаго, или руководясь въ этомъ случаѣ непрочными 
выводами измеряющейся педагогической науки; на столько 
церковно-приходская школа стоить всегда выше народа, 
руководить имъ и направляетъ его къ единой истинной 
цѣли всякой жизни и дѣятельности: нравственному само
усовершенствование въ духѣ вѣры и истинной народно
сти, имѣя при этомъ для себя точку опоры, какъ 
въ безусловныхъ требовашяхъ вѣры и церкви, такъ, и 
въ лучшихъ релипозно нравственныхъ стремлешяхъ само
го народа.

Отсюда сами собою понятны смыслъ и значеше цер
ковно-приходской школы въ настоящее особенно время, 
когда невѣр!е, различныя яко-бы научныя у.топш, имѣ- 
юшдя цѣлыо своею пошатнуть государственный, общест- 
венныя и семейныя основы русскаго народа, проникаютъ 
уже въ самый народъ и здѣсь уже разсѣваютъ зловред- 
ныя сѣмена человѣческихъ заблужденш. Нѣтъ нужды 
останавливаться на томъ и усматривать, какъ развра- 
щающи, гибельны и убшственны для народа эти новѣй- 
min иррелипозныя, противогосударственныя и противо- 
нравственпыя вѣяшя запада, заносимыя къ намъ вмѣстѣ 
съ самоновѣйшею западною наукою атеистическаго и 
матер1алистическаго характера.

Плоды ихъ вреднаго шпяшя повсюду ощущаются еще 
и доселѣ- Поэтому, долгъ каждаго истинннаго радѣтелл 
народного блага—противопоставить этимъ ядовитымъ все- 
разрушающимъ влщцшмъ всѣ доступныя каждому силы 
и средства. Энергии на это каждому не занимать у дру- 
гаго; можетъ быть лишь вопросъ о средствахъ. Однимъ 
изъ главныхъ средствъ этого рода можетъ и должна слу
жить современная церковно-приходская школа, школа, 
конечно, не воюющая съ врагомъ, а его внѣшней гру



бой силѣ противопоставляющая свою внутреннюю духов
ную благодатную силу, находимую въ ея непрерывномъ 
в з а и м о о б щ е ш и  съ церковью. Она должна поставить сво
его питомца на такую нравственную высоту, когда про- 
т и в о с т о я 1Ш я ему лжеученш не только не возбуждаютъ 
и не увлекаютъ его, но своей безнравственностш все- 
ляютъ ему одно лишь отвращеше, и вмѣсто безполезной 
борьбы съ ними возбуждаютъ лишь въ немъ его нрав
ственную силу, всегда готовую на всякое добро и этой 
своей дѣятельностью въ самомъ началѣ и корнѣ побѣж* 
дающую всякое противостоящее ей нравственное зло. 
Вотъ великая задача, вполнѣ достойная народной школы. 
Будемъ надѣяться, 4то церковно-приходекая школа съ 
Бож1ею помощда оправдаетъ ее.

I (Сарат. Еп. Вѣд).

MipcKoii (небогослужебный) костюмъ древняго и современ
н а я  священника.

О б ы ч а й — одѣваться е д я щ е н в и к у ,  а т а кж е  п другимъ л и -  
ц а м ъ ,  состоящимъ въ  клпрѣ,  в ъ  свой особенный одежды, 
отличаыя  отъ одеждъ. носимы хъ м 1рянами ,— ве с ьм а  древнШ: 
ему далеко за  ты с я ч у  лѣтъ .  Т а к ъ  з а с т а в л я е т ъ  н а с ъ  д у м а т ь  
одно и зъ  правил ъ  (именно 2 7 - е  правило)  п я т о - ш е с т а г о  
(иначе называемаго  Трул ьским ъ)  собора, с о зва н н а го  по волѣ 
императора Ю ст и ш а н а  II въ  6 9 1  году. . .  „Н икто  и з ъ  ч и с 
лящихся въ  клирѣ да не одѣвается в ъ  н е п р и л и ч н у ю  одежду,  
ни пребывая въ городѣ, ни наход ясь  в ъ  п у т и ,  но всякШ 
пзъ н и х ъ  да употребляетъ одежды уж е  онре д ѣл е нны я  для 
состоящихъ въ  к л и р ѣ “ , — т а к ъ  читается  это  п ра вил о .  В ы 
ражение сего правила  „ уж е "  д а е т ъ  з а а т ь ,  что особая  одежда
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у священниковъ  (да п вообще у к л н р и к о в ъ )  явплась  не 
за долго предъ соборомъ. Почти двѣ н а дц а т ь  столѣтШ прошло 
со времени этого собора; с вящ е н н и ки  и по нынѣ одѣваются 
особеинымъ,  отлпчпымъ отъ м!рянъ образомъ ,  им ѣя  свои ,  
т а к ъ  сказать ,  спе щ ал ьны я  одежды, но тѣ м ъ  не менѣе  п 
настоящШ священническШ небогослужебный костюмъ з н а ч и 
тельно разнится отъ древняго.

Н аш ъ православный с в я щ е н н и к ъ  в ъ  настоящее  время 
имѣетъ двѣ выходныя пли пуб л ичны я  одежды, именно рясу  
и подрясникъ.  Но что касается  н а с т о я щ е й  рясы,  то она ,  
по своему происхожденио, весьма поздняя:  она явил ась  п е р в о 
начально у  грековъ въ  XVI с т о л ѣ т ш  п отъ н п х ъ  была  
перенята нами лиш ь  въ половинѣ XVII  в*, при патр1архѣ 
Никонѣ, а до этого времени выходною и публичиою одеждою 
с вящ енниковъ  (а  также д ш ю в о в ъ  и в с ѣ х ъ  вообще кл прп-  
ковъ — чтецовъ и пѣвцовъ) ,  у  н а с ъ  была  одна ,— та ,  что 
нынѣ  называется  подрясникомъ,  но,  конечно,  не въ  н ы н ѣ ш -  
немъ своемъ видѣ. И подрясникъ н а ш ъ ,  равно к а к ъ  и ряса,  
прежде чѣмъ стать  таким и ,  каковы они теперь ,  иретерпѣли 
значительныя изм ѣнеш я .  Объ э т и х ъ  то и з м ѣ н е ш я х ъ ,  и о 
томъ,  какъ и откуда явились н а н ѣ п ш е  подрясникъ  и ряса,  
мы и нобесѣдуемъ съ  нашими читателями .

Первоначальная родина с в я щ е н н п ч е с к и х ъ  небогослужеб-  
ны хъ  одеждъ, а также  м о н аш е с к п х ь  и  с в я щ е н н ы х ъ  (церков
н ы х ъ ) — древняя Грещн.  Но на п с р в ы х ъ  порахъ  всѣ эти 
одежды ничѣмъ ие отличались отъ  о б ы кн ов е н н ы хъ  мдрскихъ 
одеждъ.

Греческая одежца была с р а в н и те л ьн о  съ  нашею проста. 
Греки (и  римляне)  довольствовались  самою необходимою и 
незатѣйливою одеждою,— такою,  которая  бы не только не 
стѣсняла членовъ и х ъ  тѣла,  у к р ѣ п л е н н а го  или закалевнаго  
постоянными упра ж не ш ям и  илн войною,  но даже не вполнѣ,



на с к о л ь к о  это позволяло  п р и л п 'п е ,  покрывала  пхъ.  Т а ким ъ  
н е и р и х о т л п в ы м ъ  т р с б о в а ш я м ъ  грековъ  вполиѣ удовлетворялъ 
т а к ъ - н а з ы в а е м ы й  иматШ. Это б ылъ  п л а щ ь  четыреугольной ,  
продолговатой  ф о р м ы ,  ко т о р ы й  н а б р ас ы в а лс я  та к и м ъ  обра
з о м ъ ,  что спускался  в н и з ъ  о т ъ  шеи своей широкою сторо
ною. Носить  его т а к ъ ,  чтобы им ъ  за кры валось  все тѣло,  
с ч и т а л о с ь  ( в ъ  древнѣйпйя  вре м е на)  признакомъ прилнч1я и 
скромности .  Съ т е ч е ш е м ъ  времени (во времена имиерш)  
греки  с та л и  нос ить  е щ е  другой иматьй съ  рукавам и ,  длин
н ый п  широкШ, кот оры й  в ъ  отли 'пе  отъ перваго назывался  
к а в в а д 1емъ .  На н е р в ы х ъ  пора хъ  своего с у щ е ст во в аш я  онъ 
и м ѣ л ъ  еще ту  особенность ,  что передъ его б ы л ъ  не разрѣзанъ ,  
г лухой  (на  подоб1е д1аконскаго  стихаря ,  илп ap xiep eflcK aro  

с а к к о с а ) .  Не извѣ стно ,  когда вошло у грековъ в ъ  обычай  — 
д ѣ л а т ь  одежды с ъ  полами чрезъ р а зр ѣ зы в а ш е  переда,  а 
когда и явился т а к о й  обы ч ай ,  то греки не сразу перешли 
къ  свободной р а с п а ш к ѣ ,  почему и иматШ у нихъ ,  вѣроятно,  
д олженъ  былъ з а с т е г и в а т ь с я  отъ верху до н изу ,  Этоть  вто
рой ( р у к а в н ы й )  и я а й й ,  с ш и т ы й  изъ  черной матерш,  у п о 
треблялся,  к а к ъ  одежда т р а у р н а я .  Необходимо д у м а т ь ,  что,  
к а к ъ  таков ую  одежду, п усвоили себѣ священники  второй 
иматШ, т.  е. что и з ъ  одеждъ, употреблявшихся  в ъ  M ipy, 

они избрали  одежду т р а у р н у ю ,  поелику она всего болѣе имъ 
приличествовала ,  к а к ъ  одежда иаиболѣе  скромная и степен
ная.  Основан»емъ для этого могло послужить также и 1 6  
правило 7 - го  вселепскаго собора,  которое гласить :  „всякая  
роскошь и у к р а ш е ш е  тѣла  чужды священническаго  чина и 
состояшя? сего ради е п и с к о п ы  или клирики,  у к р а т а ю н ц е  
себя свѣтлыми и п ы ш н ы м и  одеждами,  да исправляются;  аще 
же в ъ  томъ преб удутъ ,  подвергати э п и т и м ш * .

Оимеонъ Солупски!  довольно обстоятельно о писы в аетъ  
этотъ  священническШ  иматШ . Но его с л о в а м ь ,— онъ шпро-



isift, д л и н н ы й  (до п я т ь ) ,  съ  неширокими р у к а в а м и ,  в ы х о д я 
щ им и и з ъ  стана .  (Во времена Симеона Солунскаго  с в я щ е н 
ни ки  не носили но имат1ямъ поясовъ,  к а к ъ  н о с я т ъ  нерѣдко 
в ъ  настоящ ее  время по подрясникамъ) .  Т а к и м ъ  же ,  пли  
п оч ти  т а к и м ъ  изображается священническШ  иматШ в ъ  до* 
ш е д ш и х ъ  до насъ  р укон и с яхъ  того времени,  когда с в я щ е н 
н и ки  не носили е щ е  рясы,  и когда иматШ б ы л ъ  е д и н с т в е н ’ 
пою выходною и публичною одеждою с вя щ е н н и к а .  ИматШ 
( и л и  каввад!Й)  в ъ  э ти хъ  р у к о н и с я х ъ  изображ ается  ш ирокою ,  
длин ною  (до п я т ь )  одеждою, безъ  т а л ш ,  съ  довольно  широ^ 
к п м ъ  откладнымъ воротникомъ,  за к р у г л е н н ы м ъ  на ко н ц а х ъ ,  
или — к а к ъ  г о в о р я т ъ — шалыо,  съ рукавам и  с ов е р ш е н н о  т а 
кими же,  какъ  >и у настоящ ихъ  нодрясниковъ ,  именно  съ  
к о н ц а м и ,  плотно обхваты ваю щ им и кисти р у к ъ  на подобге 
пор у ч ей ,  з а с те гн уты й  отъ  ворота до подола на  длинный 
ряд ъ  п у г о в и ц ъ ,  отъ  чего, по всей в е р о я т н о с т и ,  онъ  и по
лу ч и л ъ  у н а с ъ  назван1е однорядки,  т.  е. одежды,  з а с т е г н у 
той только на одинъ рядъ н у говп цъ ,  Н ы н ѣ ш н Ш  с в я щ е н н и -  
ч есш й  подрясникъ отъ  старой однорядки о тл ич ается  т ѣ м ъ ,  
что им ѣетъ  тал!ю> а потому онъ и не т а к ъ  пгпрокъ, к а к ъ  
однорядка,  — что воротникъ вмѣсто отложного,  довольно б о л ь 
шого,  имѣетъ  м а л е н ь м й ,  стоячШ, и что пе з а с т е г н у т ь  но 
поламъ .  Так1я с у щ ественны я  и зм ѣ н е ш я  въ  н аш ей  прежней 
однорядкѣ были сдѣланы вслѣдъ за появлен1емъ рясы ,  и 
б ыли в ы з в а н ы  они желан1емъ у с т р а н и т ь  неудобства ,  про-  
и сход я 1щн отъ н о ш е ш я  двухъ  широкихъ  одеждъ, И вотъ ,  
однорядку съузил и ,  наЧавъ дѣлать ее со с т а н о м ъ  ( в ъ  тално) ,  
п ш р о м й  отложный воротникъ,  к а к ъ  представляющШ  неудоб
с тв а  при верхней одеждѣ, передѣлали въ м аленькШ  и стоя-  
чШ, з а с т е г и в а ш е  по поламъ уничтожено  или  потому,  что 
замедляло  шагъ ,  или же потому, что съ  п о я в л е ш е м ъ  рясы 
на. нее перешла обязанность з а к р ы в а т ь  нижнее  платье .



Но хотя однорядка, к а к ъ  сказано выше,  была  ед и н ст ве н 
ною  выходною п публичною одеждою священника ,  т ѣ м ъ  не 
м е н ѣ е  наши древше свящ енники  не всѣ и не всегда одѣ- 
ва,ли<;ь в ъ  нее.  Вѣдь и теперь  еще не всѣ с вящ е н н и ки  в ъ  
д о м а ш н е м ъ  быту  ходятъ въ  одеждахъ,  усвоенны хъ  п х ъ  
с а н у ,  и зачастую одѣваются т а к ъ  же, к а к ъ  и крестьяне ;  въ  
др>евв1я же времена такое  явл еш е  было дѣломъ с а м ы м ъ  
о б ы к а о в е н н ы м ъ  п зауряд ны м ъ .  Д ре в ш е  наши с в я щ е н н и к и  
н а д ѣ в а л и  однорядку по воскреснымъ и праздничнымъ д н я м ъ ,  
к огда  шли в ъ  церковь на обѣдню, да и то,  п о в т о р я е м ^  ве  
вс.ѣ и не всегда. Выли и так1е, которые т а к ъ - т а к и  и с о -  
в с ѣ м ъ  не имѣли одежды, усвоенной своему званпо,  —одно
рядки,  и не только ходили, но и служили въ т ѣ х ъ  же с а -  
мыхт> одеждахъ,  что и м1ряне, отличаясь  отъ послѣднпхъ 
о с об ы м ъ  головнымъ покровомъ,  о которомъ скажемъ ниже .

Относительно качества  одеждъ нужно сказать ,  что с в я 
щ е н н и к и  одѣвались но средствамъ .  Богатые (какихъ  было 
не много)  ходили въ дорогихъ одеждахъ п з ъ - з а г р а н и ч н ы х ъ  
ш е л ко вы х ъ  матергё;  священники  в ъ  приходахъ,  т а к ъ  с к а 
з а т ь ,  средней руки одѣвались въ высшей степени с к р о м н о ,— 
„носили одежды изъ  всякаго рода матерШ болѣе или менѣе 
дешеваго фабричнаго п р и г о т о в л е ш я * , но и т а к и х ъ  с в я щ е н 
никовъ  было немного; большинство же ихъ  носили одежды 
изъ  домашпяго холста п изъ  домащняго (сермяжнаго)  бѣлаго 
пли сѣраго суконъ и одѣвались  вообще весьма убого.  Д о  
капой степени нѣкоторые свящ енники  одѣвались бѣдно, вид
но и з ъ  того, что даже въ первой половинѣ м ннувшаго  сто-  
лѣт1я м нопе  сельсюе свящ енники  ходили в ъ  л а п тя х ъ ,  въ  
нихъ щеголяли они и въ  самой с то л и ц ѣ — Москвѣ; в ъ  н ихъ  
же представлялись  они и арх1ереямъ;  да и т а к а я - т о  бѣд- 
иая, нищенская одежда не всегда была опрятна и цѣла;  боль-



шиество  с в ящ е в н и к о в ъ  были люди р у б ш ц н ы е  п л о х м о т н ы е ,  
одѣтые в ъ  грубыя и раздранны я  одежды.

Что касается  н ы н ѣ ш н е й  рясы,  то она,  какъ  в ы ш е  с к а 
зано,  происхождешя недаввяго .  Я в и л ас ь  ряса п е р в о н а ч а л ь н о  
у грековъ в ъ  XYJ в . ,  у  которыхъ была позаимствована  для 
насъ  натр1архомъ Н пкономъ ,  и въ  качествѣ о б яза те л ьн о й  
одежды на первы хъ  порахъ  была введена у  н а с ъ  между мо 
нахами;  с в я щ е н н и к а м ъ  же даже въ  концѣ  XVII столѣт!Я пе 
обязательно было носить  ее. Патр1архъ 1оакимъ,  с к о н ч а в -  
шШся въ  1 6 9 0  году, предписывалъ с в я щ е н н и к а м ъ  одѣваться  
или по иодобш греческихъ монащескихъ рясъ,  или  же по 
обычаю РоссШскому свящ енническом у— в ъ  однорядки.  Т а -  
кимъ образомъ р я с а — собственно монашеская  одежда.  У мо- 
наховъ,  т а к ъ  н а зы в а е м ы х ъ  рясофорныхъ,  она б ы л а  п в е р х 
нею и вмѣстѣ съ  тѣ м ъ  не только домашнею,  во и выходною 
одеждою; м ан а т ей н ы е  же монахи одѣвались  въ  рясы только 
дома; у  нихъ была особая выходная одежда — м а н т .  М она
шеская  ряса отъ священническаго  и м а т  (однорядки)  р а з 
нилась  весьма мало: она не имЬла воротника и не  была  
т а к ъ  просторна въ  та л ш ,  к а к ъ  имат1Й; во всемъ же осталь-  
номъ она совершенно походила на него. Такое близкое сход
ство или иодоб1е э т и х ъ  двухъ одеждъ простиралось  даже и 
на м а т е р ш ,  изъ которой онѣ изготовлялись или - в ѣ р н ѣ е  — 
на качество м атерш ,  давшее имя самой рясѣ.  Р я с а  это 
н а з в а ш е  ны нѣ ш ней  верхней священнической  о д е ж д ы - н е  
русское,  а латинское .  Въ л атпнском ъ я зыкѣ  есть  слово 
r a s u s ,  отъ котораго образовалась и наш а  ряса .  R a su s  обык
новенно производятъ отъ латинскаго  глагола r a d o ,  что зн а 
ч и т ь  скребу,  скоблю, очищаю; отсюда ряса будетъ  означать  
одежду выношенную,  вытертую,  лиш ен ную  ворсы,  вообще 
одежду весьма худую. Отсюда и н а з в а ш е  ряса могло быть 
усвоено верхней одеждѣ, и именно потому,  что она должна



б ыла  и зготов л ятьс я  и з ъ  грубаго  с у к н а .  И долго, долго мо
на ш е ск ая  ряса  с о х р а н ял а  свою п е р в о н а ч а л ь н у ю  ф о р м у .  По 
п о д о б ш  с в я щ е н н п ч е с в а г о  имат1я ( о д н о р я д к и )  она имѣла  впд ъ  
длинной (до пятъ )  р у б а ш к и  съ  р у к а в а м и  и г л у х и м ъ  ( н е -  
р а з р ѣ з а н н ы м ъ )  передомъ,  ч ѣ м ъ  много н а п о м и н а л а  собою 
х итонъ  ц о з д н ѣ й ш и х ъ  грековъ  или  же о тч асти  н а ш у  д л и н 
н у ю  руб аху .  С в я щ е н п и к п  же,  п оза п м с т вова в ъ  рясу  у м о -  
н аховъ ,  сдѣлали  ее верхнею и п ритом ъ  выходною и п у б л и ч 
ною одеждою, но, не желая  в ъ  то же время р а з с т а т ь с я  с ъ  
однорядкою,  должны былп э т и м ъ  д в у м ъ  иочти  о д и н а к о в ы м ъ  
одеждамъ сообщ ить  нѣкоторыя и з м ѣ н е ш я  для болѣе  уд об -  
наго н о ш е ш я  ихъ .  Эти  и з м ѣ н е ш я  к о с н у л и с ь  г л а в н ы м ъ  об
р а зом ъ  рясы:  передъ у  нея  б ы л ъ  р а з р ѣ з а н ъ ,  д а н ъ  ей во -  
ротнияъ ,  у з ш я  р у к а в а  з а м ѣ н е н ы  широкими,  а  тал1я сдѣлана  
болѣе просторною.  Одновременно съ  э т и м ъ  подверглась  пре 
о б р а з о в а н ^  и однорядка- Вмѣсто длиннаго  (до н и з у )  ряда 
н у г о в и ц ъ  о с тавл яется  и х ъ  ( о т ъ  ворота до пояса)  самое  
о г р а н и ч е н н о е  (необходимое для з а с т е г и в а ш я )  количество  ( о т ъ
2 хъ  до б - т п ) ,  п ш р о ш й  отл ож ны й  ворот н и къ  у с т у п а е т ъ  
свое мѣсто у зком у  и с т о я ч е м у ,  с т а н ь  с ъ у ж и в а е т с я .  Съ  этого  
времени с вн щ е н н и ч ес к Ш  пматШ или н а ш а  с т а р и н н а я  о д н о 
рядка т е р я е т ъ  свое  п реж нее  н а з в а ш е  и п о л у ч а е т ъ  новое.  
Находясь подъ верхней  одеждою, и м енуе м ой  рясою,  она уже  
н а з ы в а е т с я  подрясникомъ.

Прослѣдивъ в ъ  к р а т н п х ъ  с л о в а х ъ  исторно происхождеш я  
н ы н ѣ ш н и х ъ  с в я щ е н н и ч е с к и х ъ  одеждъ— рясы и п о д р я с н и к а ,  
с ч и т а ем ъ  не л и ш н и м ъ ,  для полноты н а с т о я щ е й  зам ѣ тк и ,  
с к а з а т ь  н ѣ ск о л ь к о  с л о въ  и о головномъ покровѣ  д ре внихъ  
с в я щ е н н и к о в ъ  и о гол о вн ы х ъ  волосахъ ,  т а к ъ  к а к ъ  и ви -  
домъ головы своей н ы и ѣ ш ш й  с в я щ е н н и к ъ  много не похожъ 
на древняго.  Д р е в ш й  с в я щ е н н и к ъ  подстригалъ свои волосы 
в ь  круж овъ  с о в е р щ е а н о  т а к ъ  же, к а к ъ  д ѣл а ю т ъ  это ( в п р о -



чемъ не вездѣ) нынѣ иаши крестьяне,  прп чемъ волосы но 
сторонамъ не ра с че с ы ва л и с ь .  Кромѣ того, древнШ Священ- 
нпкъ большую часть головы гладко вы стригалъ  или  и в ы -  
бривалъ кругловиднымъ образомъ, оставляя ниже этой в ы 
стрижки ностриженныхъ волосъ пальца на два — на два съ 
половиною, т а к ъ  что изъ  э т п к ъ  волосъ образовывался  во -  
нругъ головы вѣнецъ,  напоминавший собою то т ъ  терновый 
вЬнецъ,  его же носи Христосъ^ т а к а я  вы стрижка  носила на- 
зван1е у  грековъ стеф анс . ,  т .  е. вѣ н е ц ъ ,  а у  на с ъ  — г у -  
менце ( в ъ  просторѣчш — плѣшь).  Обычай носить л п ц а м ъ ,  
состоящимъ в ъ  к л и р ѣ /  подстриженные во л о с ы — запмствованъ  
былъ и нами также у  грековъ,  у которыхъ подстриженные 
волосы считались  признакомъ простоты и скромности;  оу -  
ществовалъ  онъ у  насъ  пдаже до начала  прошлаго .XVIII 
вѣка.  Лицо,  встуиавшее  въ  клиръ,  въ  первый разъ  под
вергалось такому острижешю при пос вящ е ш и в ъ  первую 
степень клира, т. е. чтеца- При этомъ на главу  посвящае-  
маго (постригаемаго)  возлагалась  особая с у к о н н а я  ш а п очк а ,  
на зы в ав ш а яся  скуфьею.  Эта шапочка плотно лежала  на в ы -  
стриженноиъ мѣстѣ головы, прямо на кожѣ ( к а к ъ  еврейская 
ермолка) ,  и была какъ бы обрамлена или оторочена под
стриженными въ  кружокъ волосами.  Ш а почку  пли скуфью 
свою свящ енникъ  никогда не са им а л ъ  (развѣ  Только для 
того,  чтобы подстричь или вы б рить  отросшее гуменце ,  что 
должна была дѣлать  попадья,  а не кто либо иной) ,  и имѣлъ 
ее на головѣ не только на улицѣ ,  но и дома п в ъ  самой цер- 
кви-т-служплъ ли онъ въ ней, или только просто присутствовалъ .  
Эта шапочка,  та  нимъ образомъ, представляла собою какъ  
бы священную принадлежность,  к а к ъ  бы особый зйакъ д у -  
ховнаго сана!, и имѣла весьма великое зн а ч е ш е .  ! !

Кромѣ ш а н о ч н и т -с к у ф ь и ,  съ  которой древшй свящ евнивъ  
никогда не разлучался,  онъ имѣлъ е щ е  и другой головной



нокровъ  п  у п о т р е б л я л ъ  его только  внѣ  доМа,— д л я  затцй- 
щ е ш я  головы о т ъ  т ѣ х ъ  или п н ы х ъ  атм О с ф ерн ы хъ  вл1яшй.  
Такой  головной иокровъ  б ы л ъ ,  к а к ъ  и н ы н ѣ ,  п р о и зв о л ь н ы й .  
Л ѣ т о и ъ  с в я щ е н н и к и  носили  ш л я п ы ,  похож1я на н а ш и ,  но 
только  с ъ  болѣе ппзкой  т у л ь е й  и е щ е  с ъ  болѣе ш и роким и  
полями;  в ъ  к р а я  ш л я п ы ,  п р о т и в ъ  у ш е й ,  в д а в а л и с ь  ш в у р к п ;  
п п зш е  к о н ц ы  и х ъ  с ш и в а л и с ь  вмѣстѣ  (у шеи)  и т у т ъ  ж е ,  
для к р а с о т ы ,  п р и ш и в а л а с ь  б о л ь ш а я  кисть .  Зим ою  н а ш ъ  
с в я щ е н н и к ъ  носил ъ  особую ш а п к у ,  весьма  похожую на  к а с 
ку  н а ш е го  п о ж а р а а го  солдата .  Т а к а я  ш а й к а  з а к р ы в а л а  п 
у ш и ,  п з а т ы л о к ъ ,  и и з в ѣ с т е а  б ыла  подъ назван1емъ тр е у х а  
пли м ал а х а я .  Д в ѣ т ъ  в н ѣ ш н и х ъ  г о л о в н ы х ъ  нокрововъ ,  т .  е. 
ш л я п ъ  и ш а п о к ъ ,  б ы л ъ  по п р е и м у щ е с т в у  б ѣ л ы й . — Е с т ь  
м н ѣ ш е ,  что не  тол ьк о  ш л я и ы  и ш а п к и  у  д р е в н и х ъ  с в я -  
щ е н н п к о в ъ  б ы л и  б ѣ л ы я ,  но будто,  и з ъ  м а т е р ш  того же 
б ѣлаго  ц в ѣ т а  и з го т о в л я л и с ь  п 1̂ р у к а в а  и воротники  у  с в я -  
щ е н н и ч е с к п х ъ  пмат1евъ.  Если  это т а к ъ ,  то мы п и ѣ с м ъ  
зд ѣ с ь  о т в ѣ т ъ  на  вопросъ ,  почему приходское  д у х о в е н с т в о  
н а з ы в а е т с я  бѣлы мъ .

Т а к и м ъ  образо м ъ ,  к а к ъ  в и д и м ъ ,  н а ш ъ  н ы н ѣ ш н Ш  с в я щ е н 
н и к ъ  по своему н е богослуж ебному  о д ѣ я ш ю  весьм а  мало п о -  
х о ж ъ  на своего собрата  не только  д р е в н и х ъ ,  но и не т а к ъ  
давно  м п н у в ш и х ъ  вре м е н ъ .  К ъ  с о ж а л ѣ ш ю ,  п о в т о р я е м ъ ,  мы 
не  м ож е м ь  точно  о б о зн а ч и т ь  годы,  в ъ  к оторы е  вош ли  во 
всеобщей у п о т р ѳ б л е ш е  между с в я щ е н н и к а м и  тѣ  или  п н ы я  
при на д ле ж нос т и  и х ъ  н а с т о я щ е г о  M ipcKaro костю ма.  Вѣдь и 

т е п е р ь  е щ е  н ѣ т ъ  нолиаго однообраз 1' я  в ъ  изготовлении с в я -  
щ е н н и ч е с к и х ъ  одсждъ;  ряс а ,  напр . ,  и г н ы н ѣ  в ъ  р а з н ы х ъ  
м ѣ с т а х ъ  ш ь е тс я  съ  н ѣ к о то р ы м и  м ѣ с т н ы м и ,  т а к ъ  с к а з а т ь ,  
о с о б ен н о с т ям и ,  почему и с у щ е с т в у ю т ь  о с об ы е ,  т а к ъ  н а з ы 
в а е м ы е ,  п о - п о р т н я ж н о м у ,  покрои —  Петербургский,  МосковсИй 

д  проч.  А кто м ожеть  с ка зат ь ,  съ  К«юго  времени у с г а я о -



в и л и с ь  э т и  различ1я  в ъ  с у щ е с т в у ю щ и х ъ  н ы н ѣ  н о к р о я х ъ  
р я с ы ? , . .  T e m p o r a  m u t a n t u r ,  а в м ѣ с т ѣ  с ъ  в р е м е н а м и  и з м е н я 
ю т с я  в з г л я д ы  людсвйе;  я в л я ю т с я  н о в ы я  н у ж д ы ,  и о в ы я  т р е б о -  
в а ш я ,  п од ъ  в . ш ш е м ъ  ч и ст о  к л и м а т и ч е с к и х ъ  и д р у г и х ъ  у с л о 
вий,  а  э т о  в е д е т ъ  в ъ  свою о ч ер е д ь  к ъ  и з м ѣ н е ш я м ъ ,  д о -  
п о л н е ш я м ъ  и п е р е м ѣ н а м ъ ,  к о т о р ы х ъ  не  п з б ѣ ж а л ъ  и с в я -  
щ е н н и ч е с к Ш  к о с т ю м ъ ,  и ,  п о д в е р г а я с ь  время о т ъ  в р е м е н и  
и м ъ ,  о н ъ ,  н а к о н е ц ъ ,  п р и н я л ъ  т о т ъ  в и д ь ,  в ъ  к а к о м ъ  м ы  
в и д и м ъ  его  на  с в я щ е н п и к ѣ  в ъ  н а с т о я щ е е  врем я ,  
п  си (\‘>ч<гп ;; н я п я ш  ( Р у к .  Д. с. наст . ) -  п
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2 0 9 — 2 1 2  2 2 0  2 2 1  2 2 3  2 2 6  2 4 7  4 8 9  4 9 2 — 4 9 4  4 9 6 ' 4 9 7  
( 8 3 )  6001 0 0 5 — 0 1 7  0 1 9  0 2 6  0 2 8  0 3 0  0 3 3 -  0 3 6  0 3 9  0 4 0  
0 4 4 - 0 4 6  0 5 0  ( 8 6 )  1 0 2  1 0 4  1 0 9  ( 7 9 )  1 5 1  - 2 0 0  ( 8 7 )  
2 5 1 — 2 5 3  2 5 7  2 6 1 - 2 6 - 4 »  2 7 6  2 7 9  2 8 1 - Ш  2 9 1 — 2 9 6
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7 1 2  7 1 5  7 2 3  7 2 6  7 3 5  7 3 9  7 4 3 - 7 4 9  ( 8 6 )  8 0 9  8 1 0  8 1 3  
8 1 4  8 2 0  8 2 6 - 8 3 0  8 3 2 -  8 4 5  8 4 7 — 8 4 9  ( 8 4 )  7212 ( 7 5 )  
35 .1— 4 0 0  ( 8 7 )  8 1 5  8 3 1  8 4 7  8 4 8  8 5 0  8 0 8 6 - 0 9 1  0 9 8  —  
1010 ( 8 1 )  2 0 1  —  2 5 0  3 0 2 — 3 2 7  ( 8 8 )  5 5 4  —  5 9 5  ( 8 7 )  8 5 8  
85*9 8 6 5  8 6 6  8 6 8  ( 8 4 )  9125 1 2 6  1 3 2 - 1 3 5  1 4 2 — 1 4 5  
( 8 8 )  2 5 8 - 2 8 1  2 8 8  2 8 9  ( 8 3 )  5 0 1  — 5 4 4  ( 8 8 )  6 0 8  6 1 3 ^ -  
6 1 5  6 1 7  6 1 8  6 2 1  - 6 2 3  6 2 7 - 6 3 1  6 4 6  ( 8 4 )  7 0 8  7 2 1  
7 2 2  7 2 7  —  7 2 9  7 3 1  7 3 2  7 3 6  7 3 9 — 7 4 8  ( 8 2 )  1 0 1 0 2 - 1 0 5  
1 1 9  1 2 2  1 2 6  1 4 8  ( 8 3 )  2 5 9 — 2 6 5  ( 7 3 )  4 5 2  4 5 7  4 5 8  4 6 6  
4 6 7  4 7 0  4 7 2  4 7 3  4 7 5  4 7 6  4 7 8 — 4 8 0  4 9 0 - 4 9 4  ( 8 1 )
5 0 1  —  5 5 0  ( 8 6 )  9 5 9  —  11000 4 3 2  4 3 3  ( 8 7 )  8 6 0  8 7 1  —  
8 7 5  ( 8 5 )  12076 0 7 7  ( 7 0 )  1 5 2  1 5 5  1 5 6  1 6 1  1 6 2  1 6 5  
1 6 6  1 7 2  1 7 7  1 7 9 — 1 8 7  1 9 1  1 9 6 — 2 0 0  ( 8 6 )  2 6 0  2 7 9  -  
2 8 5  2 9 7  ( 8 1 )  3 1 9  ( 8 2 )  3 5 1  3 7 0 - 3 7 3  3 8 1  3 8 3  3 8 4  3 9 7  
3 9 8  ( 8 4 )  4 3 9  ( 7 2 )  5 0 3 - 5 0 5  5 0 8 — 5 1 1  ( 8 0 )  6 4 1  ( 7 1 )  
8 8 8 — 8 9 9  ( 8 6 )  13519^ 521  5 3 2  5 4 2  5 4 4  5 4 5  ( 8 4 )  14101 
— 1 5 0  3 0 5  3 0 6  3 0 8  3 1 0  3 2 4 — 3 2 8  3 3 0  ( 8 6 )  4 5 1 — 5 0 0
( 8 2 )  15611 6 1 2  6 1 4  6 2 3  6 2 8  6 3 4 — 6 3 9  6 4 7  6 4 8  6 5 0  
( 8 1 )  16052 0 5 6  0 6 1  0 6 4  0 6 7 — 0 7 0  0 7 2 )  0 7 4  0 7 9  0 8 0  
0 8 5 — 0 9 4  0 9 9  1 0 0  ( 8 2 )  1 5 7  1 5 8  ( 7 4 — 5 0 2  ( 7 7 )  7 0 8  
7 1 7 — 7 2 1  ( 8 0 )  7 5 1 — 7 6 0  7 6 6  - 7 7 2  7 7 5  7 8 8 - 8 0 0  17151 
— 2 0 0  ( 8 7 )  351  3 5 2  3 6 9 - 3 7 1  3 7 3  3 7 5  3 8 1  3 8 7 — 3 9 0  
4 0 0  ( 8 5 )  5 0 1 - 5 5 0  ( 8 7 )  5 5 3  5 5 5  - 5 5 7  ( 8 4 )  8 0 1  —  8 5 0  
( 8 8 )  18208 2 1 0  211  2 1 5  2 1 6  2 1 9  ( 8 4 )  7 6 8 — 7 7 3  7 8 0  —  
8 0 0  (8-6) 19052-^054 0 5 9  0 6 0  0 6 5 - 0 6 7  0 7 0  0 7 1  0 9 7



(8 5 )  1 1 0  1 1 4 - 1 1 6  1 1 8 — 1 2 3  ( Ь 4 )  2 * 4 - 2 5 8  2 6 5  2 6 6  
2 7 1 — 2 7 5  4 1 0 - 4 2 0  4 2 6 — 4 3 5  4 3 8  4 4 2  4 4 7  ( 8 5 )  6 3 0  
(7 4 )  7 0 1 — 7 0 3  7 0 8 - 7 1 6  7 2 0 - 7 2 2  7 3 0  7 3 4  7 3 6 - 7 3 9  
7 4 2  7 4 3  ( 8 6 )  7 5 1 — 8 0 0  (8 8 )  20001 0 0 3  0 0 4  O i l  0 1 2  
0 1 4  0 2 6  0 2 7  0 2 9  0 3 4  0 3 6  0 4 0  ( 8 2 )  0 5 4  0 5 8  0 6 4 — 0 6 6  
0 6 8  097 0 9 9  1 0 0  9 6 5 - 9 6 9  9 8 0  981 9 8 3  991 ( 8 2 )  
21201 2 0 9  2 1 2 - 2 1 5  2 1 7  2 3 2  2 3 3  2 3 7 - 2 4 0  2 4 5  —  2 4 9
( 8 4 )  3 5 4 - 3 5 6  3 9 2  3 9 4  (86 )  7 0 1 — 7 5 0  ( 8 7 )  9 0 1  - 9 0 4  
9 0 6  9 1 3  9 3 4  (8 2 )  9 5 8  9 6 7  9 8 6  9 9 0 — 9 9 4  9 9 6  9 9 8  9 9 9  
( 8 1 )  22058 0 5 9  0 6 7  0 7 7  0 8 0  0 8 9 - 0 9 1  0 9 3 — 0 9 9  4 0 3  
4 0 4  4 1 1  4 4 2  4 4 6  4 4 8  ( 8 2 )  5 0 8  5 1 3  5 1 5  5 2 0  5 2 2  5 3 0  
( 8 1 )  7 5 8  761 7 6 2  ( 8 4 )  951— 23000 ( 8 8 )  24021 - 0 2 6  
0 2 8  0 3 0 - 0 3 3  0 3 5  0 3 9 - 0 4 2  0 4 7  0 4 8  (8 1 )  6 0 1  6 0 4  
6 0 5  6 0 9  6 1 2 — 6 1 5  6 1 9 - 6 2 2  627— 629 6 4 2  6 4 4 - 6 5 0  
25105 109 1 1 1 - 1 1 4  1 2 4 - 1 3 7  1 5 1  ( 8 6 )  861 ( 7 8 )  26407 
4 0 8  4 1 4  4 2 7 - 4 2 9  4 3 3  (88 )  4 5 7  4 5 8  4 7 7  4 7 8  4 8 3  4 8 5
4 9 4  4 9 5  ( 8 4 )  5 0 2  5 0 3  5 3 2  ( 8 3 )  7 5 1 - 7 5 3  7 5 6  7 5 8  7 6 0
7 9 5  ( 8 5 )  27251 2 5 3 — 2 5 5  2 5 9  2 6 0  2 6 7  2 6 8  2 8 0  - 2 9 0
2 9 2  ( 8 3 )  4 2 8  ( 8 0 )  5 5 8  5 6 9  5 9 0  5 9 5  (8 4 )  7 5 1 — 8 0 0  ( 8 7 )  
8 0 1 - 8 1 0  8 1 3  8 1 8 - 8 2 3  (8 8 )  28067— 075 0 7 7  0 7 8  0 9 3  
0 9 8 - 1 0 0  ( 8 6 )  2 5 1 -  3 0 0  (88)  3 0 9  3 2 0  3 2 1  3 2 5  3 2 9 —  
3 3 2  3 3 4  3 3 5  3 3 8  ( 8 5 )  571  ( 7 0 )  29052— 057 0 5 9  0 6 3
0 6 4  0 6 6  0 6 7  0 7 3 - 0 7 5  0 9 7  (84 )  1 0 1  - 1 5 0  ( 8 7 )  3 8 4  ( 7 4 )
4 6 0 — 4 6 2  ( 8 0 )  8 9 5 — 8 9 8  9 0 0  (8 5 )  9 5 2 — 9 9 8  ( 8 0 )  30019 
( 7 8 )  1 0 3 - 1 0 5  1 0 9  1 1 0  1 3 4  1 3 6  1 4 2 — 1 4 4  1 4 7 - т - Ш
(83)  2 2 4  ( 7 4 )  7 2 3  7 3 1 - 7 3 3  7 4 3 - 7 4 6  ( 8 5 )  31362 3 6 5  
3 6 7  3 7 2  3 9 7  3:98 ( 8 2 )  8 5 6  (75 )  32052— 055 0 5 9  0 6 4 т -  
0 6 6 ;  0 7 8 — 080,  Q82 0 8 6  0 8 9 — 0 9 8  (85 )  6 5 Д - 6 7 1  6 7 9  
6 9 5 - 7 0 0  (8 8 )  9 0 1 — 9 1 9  9 2 7  9 2 8  9 3 5 - 9 5 0  ( 8 5 )  33051 
— 1 0 0  ( 8 7 )  1 0 9 — 1 1 3  1 1 8 - 1 2 7  1 2 9 - 1 3 2  1 3 8 - 1 4 0  
1 4 2 - 1 4 5  1 5 0  ( 8 4 )  34428 ( 7 6 )  4 5 5  ( 7 7 )  6 0 2 - 6 0 4  611  
—г6 1 7  6 2 0  62,1 6 2 7  6 2 8  6 4 9  6 5 0  ( 8 6 )  7 0 1  70,6 7 0 7



7 1 2  7 1 8  7 2 1 — 7 2 4  7 2 6  7 2 8  7 3 1  7 3 2  7 3 9  7 4 5  7 4 6 . ( 8 5  
8 6 2  8 6 4  8 6 7  8 7 3  8 9 7  8 9 8  ( 8 3 )  9 5 1 - 3 5 0 0 0  ( 8 7 )  0 2 6  
( 7 2 )  2 0 1  2 0 2  2 0 8  2 2 1  —  2 2 8  2 3 0  2 3 3  ( 8 5 )  2 5 1 - 3 0 0
( 8 7 )  6 0 2 — 6 0 6  6 2 7  6 2 $ ; j B 3 4  -635  6 4 ^  6 5 0  ( 8 1 )  8 0 1  —  
8 5 0  ( 8 8 )  9 5 1  - 9 6 8  9 7 1  9 7 4  9 7 7  9 9 5  9 9 6  ( 8 4 0 . 36009
0 3 1  0 4 0 — 0 4 3  0 4 8 - 0 5 0  ( 8 0 )  0 5 1  —  0 6 3  0 8 4  0 8 6 - 0 9 0  
0 9 2  - 0 9 4  0 9 6 — 0 9 9  ( 8 6 )  3 1 3  ( 7 8 )  5 0 1 — 5 5 0  6 О Д г т 6 5 0
( 8 8 )  9 0 7  9 1 2  9 2 2  ( 8 2 )  37309 3 1 0  3 1 7 - ^ 4  ( 3 2 8  ;38l0
3 3 8  3 4 0  3 4 5  3 4 9  ( 8 6 )  6 5 3  6 5 5  6 6 7  6 7 5  6 7 6  6 7 9  6 8 2  
6 8 3  6 8 5 — 6 9 0  6 9 2  6 9 4  6 9 5  6 9 7  6 9 9  7 0 0  ( 8 4 )  9 8 7  ( § 8 )  
38802 8 0 6  8 1 3  8 1 7  8 3 1  8 3 $  8 4 6  8 4 7  ( 8 2 )  40301 3 0 2  
3 0 4  3 0 5  3 1 4  ( 8 8 ) . 8 3 3 — 8 3 5  ( 7 4 )  43201 - $ 5 0  ( 8 7 )  44601 
- 6 5 0  ( 8 8 )  4 5 0 2 7 — 0 Д 6 0 3 8 — 0 4 0  0 4 9  u l 7 7 ) i 5 t 8 $ — 1 5 6  
1 6 8  1 6 9  1 7 1  1 7 5 - 1 8 6  1 8 9 - 1 9 3  ( 8 5 )  7 0 8 — 7 1 2  7 1 5
7 1 8  7 2 0  7 2 3  7 3 5  7 4 6 — 7 5 0  ( 8 1 )  7 5 2  753 ,  7 5 5 - 7 5 7
7 6 4  7 6 5  ( 8 4 )  4 6 1 0 8 -1 1 0  1 1 4  1 1 5  1 1 7 — 1 2 0  1 3 3 - 1 3 8
1 4 3  1 4 4  1 4 9  1 5 0  ( 8 2 )  2 5 5 — 2 5 9  2 7 1  - 2 7 6  2 8 9 - 2 9 7
( 8 6 )  4 8 8 4 8 - 8 5 0  ( 7 0 )  57252 2 6 9  2 7 0  2 7 4 — 2 7 6  2 8 1  
2 8 2  2 9 0  2 9 8  3 6 0 - 3 6 2  3 7 6  3 7 7  3 7 - 9 > - 3 8 1  38.3 - 3 . 8 5
3 8 9  ( 8 0 )  4 0 5  ( 7 5 )  8 5 6  ( 7 7 )  58102 ЛОЦ Н О  1 1 7
1 ^ 1  ( 8 7 )  1 5 2 — 1 5 4  1 5 6 - 1 5 7  1 6 3  17&; * S 7  q l $ t ) g l 9 2  
1 9 9  2 0 0  ( 8 4 )  4 1 1  4 1 2  4 1 4 r—4 1 9  4 2 5  4 3 5  4 3 7 — 4 4 3  
4 4 5  4 4 6  4 4 9  4 5 0  ( 8 6 )  8 1 9  8 2 0  8 2 2  8 3 1  8 3 2  8 4 2  8 4 6  
8 4 7  ( 8 ^ )  9 0 4 — 9 1 2  9 1 4  9 1 6 - 9 2 0  9 2 3 - 9 2 5  9 3 7 — 9 4 1  
9 4 4 r —9 4 7  (86 ) ,  951— 59000  ( 8 8 )  5 0 7  (<74) 6 5 7  6 5 9  6 6 0
6 6 2  6 6 3  6 6 5  6 6 6  ;,6(S8[— 6 7 0  6 9 1  6 9 4  6 9 5  ( 8 5 )  60070

v ( 7 6 )  5 3 6  ( 7 8 )  6 0 9 -  6 1 2  ,613  6 2 0  6 2 7  6 2 8  6 3 6  6 3 8  6 4 2
6 5 0  ( 8 4 )  6 5 1  6 5 6  6 6 2 '  6 7 2  6 7 6  6 7 9 — 6 8 5  6 8 7  6 8 9  6 9 2  
6 9 9  ( 8 6 )  7 5 1 — 7 5 7  7 7 3 - 7 8 1  7 8 5  7 8 7  7 8 8  ( 8 1 )  61089
0 9 6  0 9 7  0 9 9  ( 8 5 )  5 1 2  5 1 8 - 5 2 0  5 4 7  5 4 9  ( 8 1 )  5 5 5  5 5 6
5 6 0  5 6 3  5 6 7 — 5 6 9  5 8 0  5 8 2  5 8 7  5 9 0  ( 8 0 )  7 0 4 — 7 0 6  
(:Щ  8 3 0  8 3 1  8 4 1  ( 8 0 )  62105 1 1 1  1 2 6 — 1 3 0  1 4 5 — 1 4 9



( 8 4 )  3 0 1 — 6 5 0  ( 8 8 )  6 3 1 3 0  1 4 5  1 4 8  ( 8 1 )  6 4 3 0 2  3 1 8  3l*J 
3 2 9  3 4 6  3 4 8  ( 8 2 )  4 5 1 - 5 0 0  (8 8 )  5 0 1  5 0 4  5 1 0  5 2 8 ' 5 3 5  
5 4 0  5 4 4  5 5 0  ( 8 2 )  6 5 3  6 5 7  6 5 8  6 6 9  - 6 7 5  6 7 9 -  6 8 1  
6 8 8  6 9 1 — 6 9 3  6 9 6  6 9 9  ( 8 3 )  6 5 8 0 1  8 0 3  8 0 9  8 1 4 - ^ 8 1 8  
8 2 6  8 2 7  8 3 3  8 4 1  8 5 6  8 6 4  8 6 9  8 7 2  8 7 6  8 7 9  - 8 9 9  ( 8 4 )  
9 5 4  9 6 0  9 6 6 - 9 7 3  9 7 7  9 7 8  9 8 3 — 9 8 9  9 9 3  9 9 4  9 9 7  9 9 8  
( 8 3 )  6 6 1 5 1  - 1 5 5  1 6 4  1 6 5  1 7 4  - 1 7 6  1 8 0  1 8 3  1 8 5  1 9 4  
1 9 6  2 0 0  ( 8 5 )  2 5 1  2 5 2  2 6 1  2 6 8 - 2 7 0  2 7 3  2 7 4  2 8 7 —  
2 8 9  ( 8 2 )  4 0 1  - 4 5 0  ( 8 8 )  5 5 1 — 5 8 8  ( 8 2 )  7 5 1  —  8 0 0  ( 8 8 )  
6 7 0 0 8  0 1 0  O i l  0 1 3  0 1 4  0 1 6 - 0 1 9  0 3 4  0 3 5  0 3 7  0 4 6 —  
0 5 0  (87 )  1 0 1  -  1 5 0  (8 8 )  6 2 5  6 3 5 -  6 5 0  ( 8 2 )  7 5 1 — 7 5 3  
7 5 5 - 7 6 0  7 7 1  7 7 2  7 7 7 - 7 8 0  7 8 2  7 8 8  7 9 2  7 9 7 — 8 0 0
( 8 6 )  6 8 1 5 1 - 2 0 0  (8 7 )  3 0 1 - 3 5 0  4 5 1 - 5 0 0  ( 8 8 )  6 9 1 5 1  —  
1 5 3  ' - Ш —1 6 2  1 7 0  1 7 1  1 7 3 — 1 7 6  1 7 9 - 1 8 3  1 9 6  1 9 7
( 8 5 )  3 5 1  3 5 8  3 5 9  3 6 3  3 7 1  3 7 3  3 7 5  3 7 6  3 8 0  3 8 6  3 9 1
3 9 6  3 9 7  ( 8 3 )  5 0 1  5 0 2  5 1 0  5 4 1  —  5 4 4  ( 8 0 )  5 5 4  —  5 5 6
5 5 9  5 6 0  5 6 5 - 5 6 8  5 7 1  5 7 5  5 7 7  5 8 2  5 8 4  5 8 5  5 9 0  —  
5 9 4  6 0 0  (8 7 )  9 5 3  9 6 0  9 6 6 — 9 7 3  9 7 5  - 9 8 0  9 8 4  9 8 5  
9 9 0  9 9 4  (8 5 )  7 0 3 6 6  3 6 7  3 6 9  3 7 0  3 7 2  3 8 0  - 3 8 5  3 8 9
3 9 0  (8 4 )  7 1 1 0 1 - 1 0 9  (87) .  c 0 *  ( 0 8 )  Ш

5 0 0  p. 21 23  2 9  ( 8 7 )  3 6  - 3 9  ( 8 0 )  1 8 2  1 8 4  ( 8 5 )  1 9 1  
1 9 2  1 9 4  1 9 7  1 9 9  2 0 2  2 0 4 - 2 1 0  ( 8 8 )  2 8 6  ( 8 6 )  3 5 1  3 5 2
( 8 7 )  4 2 5  4 2 9  4 3 0  ( 8 2 )  4 6 8  ( 8 5 )  5 9 5  ( 8 4 )  6 0 2  6 0 8  —
6 1 0  ( 8 7 )  7 1 5  7 1 7  ( 8 1 )  7 2 2  7 2 3  7 2 5  7 3 0  ( 8 3 )  9 3 7  —
9 4 0  ( 8 2 )  9 7 2  9 7 3  9 7 6  - 9 7 9  ( 8 8 )  9 8 4  ( 8 2 )  9 9 2  9 9 4 —
1 0 0 0  ( 8 8 )  0 9 5 — 0 9 8  (81 )  151  1 5 3  1 5 5  ( 8 6 )  2 0 7  2 0 8  
( 8 0 )  3 8 2  3 8 3  3 8 6  3 8 7  (8 5 )  4 7 5 - 4 8 0  ( 8 8 )  6 3 1  6 3 2  6 3 7
( 8 5 )  6 4 2  6 4 3  6 8 8  6 8 9  (80 )  7 5 4 — 7 5 7  7 5 9  ( 8 4 )  8 3 0  ( 8 2 )  
9 5 4  9 5 5  9 5 8  (87)  2 1 4 2  1 4 5 - 1 5 0 X 8 3 )  1 7 7  2 0 8  2 1 0  ( 8 1 )  
2 2 4 - 2 2 6  (82 )  2 4 1  2 4 9  (81 )  2 5 4  2 5 5  (85 )  3 9 2  3 9 4  3 9 6
3 9 7  4 0 0  (8 8 )  4 2 0  ( 8 7 )  4 5 2  4 5 4  4 5 7 - 4 5 9  (8 5 )  5 1 1  ( 8 0 )
5 61  5 6 3  (85 )  6 3 5  (8 7 )  6 9 5  (8 0 )  7 0 1  7 0 2  7 0 4  7 0 7 -



7 0 9  ( 8 7 )  7 4 3 - 7 4 6  7 5 0  ( 8 6 )  8 6 5  8 6 7  ( 8 4 )  8 7 1 - 8 7 4  
8 7 7  ( 8 5 )  3 0 1 3  0 2 0  ( 8 2 )  0 7 1  0 7 2  0 7 5 — 0 8 0  ( 8 8 )  0 9 3 —
0 9 7  0 9 9  ( 8 5 )  9 1 1 — 9 1 4  9 1 6 — 9 1 8  (8 8 )  941  9 4 3  9 4 5  (83 ) .

1 0 0 0  p. 2 3  ( 8 6 )  69  ( 8 8 )  1 5 1  1 5 2  (8 2 )  1 8 7  1 8 8  ( 8 8 )
3 0 1  3 0 5  ( 8 7 )  3 5 5  (8 0 )  3 8 1 - 3 8 5  ( 7 5 )  4 2 4  ( 8 7 )  4 7 8  ( 8 4 )
5 1 6  ( 8 5 )  5 4 5  (8 7 )  6 1 7  —  6 2 0  ( 8 8 )  6 3 5  ( 8 7 )  7 2 1  7 2 3 -  
7 2 5  ( 8 1 )  7 5 6  7 6 0  ( 8 4 )  7 8 1  7 8 3  (8 6 )  7 9 1  7 9 3  7 9 5  ( 8 5 )
8 3 1  - 8 3 4  8 6 1 — 8 6 3  ( 8 8 )  8 7 1  ( 8 4 )  9 4 2  9 4 3  (7 5 )  9 6 1  
9 6 5  ( 8 8 )  9 8 4  9 8 5  ( 8 3 )  1 0 6 6 — 0 7 0  (8 6 )  1 5 6  1 5 7  ( 8 5 )  
2 4 9  (8.6) 2 9 6  ( 7 6 )  5 3 3  ( 8 3 )  5 6 2  ( 8 2 )  6 2 1 — 6 2 3  ( 8 3 )  6 6 1  —
6 6 3  ( 8 4 )  7 9 7 - 8 0 0  (8 7 )  8 3 6 — 8 3 8  ( 8 8 )  9 0 6  ( 8 6 )  9 5 6  
9 5 8  ( 8 1 )  9 9 1 - 9 9 3  (8 6 )  2 0 1 6  0 1 7  (80 )  1 2 6  (8 5 )  1 5 7  ( 8 4 )  
2 3 5  ( 8 7 )  2 5 7  ( 8 2 )  2 7 4  ( 8 5 )  3 1 8  (8 8 )  3 8 1 - 3 8 5  ( 8 7 )  5 0 5
( 8 5 )  641  ( 8 4 )  7 4 6  7 5 0  (8 8 )  7 5 4  7 5 5  (8 5 )  7 8 1 — 7 8 4  ( 8 8 )
7 9 0  ( 8 4 )  8 0 4  ( 7 5 )  8 0 6  ( 8 5 ) .

5 0 0 0  p. 1 8 8  1 8 9  (8 8 )  2 1 7  ( 8 4 )  2 8 2  3 0 6  3 0 7  3 8 0  ( 8 8 )  
3 9 6  ( 7 8 )  4 2 7  ( 8 8 )  5 2 2  ( 8 6 )  5 4 4  ( 8 3 ) .

О Б Ъ Я В Л Е Н 1 Я .

л и т и и !  ж ш "
Б уд ет ъ  издаваться  в ъ  слѣдующемъ 1 8 9 0  году 

ПО ПРЕЖНЕЙ ПРОГРАММ*:

1) Въ ироповѣдническомъ Листкѣ будутъ помѣщены поучешя 
на всѣ воскресные, праздничные и высокоторжественные дни; 
а въ видѣ п р и л о ж ен а — и на разные случаи (п о гр еб ет е , 
вѣнчаше и т. д.). 2) П оучеш я будутъ кратки, но содержа-



телыш . 3) По изложенш  будутъ просты. 4 ) П оучеш я будутъ  
высылаться за мѣсяцъ цо того времени, на которое они н а 
значены. 5) Цѣна 1 рубль съ перес.

За п р е ж т е  годы — 1882 , 1883 , 1 8 8 4 , 1885 , 1 8 8 6 , 1 8 8 8  и 
1889 можно получать Листокъ по 1 рублю за годъ съ пере>с.; 
а за 1887 годъ (въ увеличен, видѣ)—по 1 руб. 50  коп. съ 
пересылкою. К

Обращаться исключительно па имя Г1рофессора Ш евской  
духовной Академш М а р к е л л и н а  А ле к с . О лесницкаго .

Годъ IV. ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1890 Г . Годъ IV.

А ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У Р Н А Л Ъ 2 р .  50 к .4  Р- 8Т fSB) (w:r
аа годъ Д Л Я  Ч Т Е Ш Я за полгода

съ иерѳсылк. ВЪ ХР ИСПАНСКОЙ СЕМЬЪ съ пересыдк.

„ВОСКРЕСНЫЙ* ДЕНЬ".
Адресъ реданцж: Москва, Кожевники, домъ Троицкой

ц е р к в и .
Съ 1890 года журналъ „Воскресный День" встуиаетъ въ 

четвертый годъ своего существовашя. Оставаясь вполнѣ вѣр- 
нымъ основной своей задачѣ, журналъ будетъ и впредь по
сильно содѣйствовать развитие въ читающемъ обществѣ духа  
церковности, давая общедоступное, здоровое и занимательное 
ч т е т е  для православно-русской семьи. Въ видахъ содѣйств1я 
пастырямъ Церкви въ исполненш ихъ высокой обязанности 
просвѣщешя простаго нароДа, въ журналѣ, меж ду прочимъ, 
будутъ помѣщаться статьи, которыя бы можно было примѣнить 
къ внѣбогослужебнымъ народнымъ чтетям ъ  и бесѣдамъ, вслѣд- 
CTBie чего и объемъ журнала увели чи ва ет ся . В ъ  тѣхъ же 
цѣляхъ къ журнаду прпрежнему будутъ прилагаемы отдѣль- 
ные « Воскресные Л и ст ки *  съ иллюстращею, соотвѣтствующею



с о д е р ж а н т  ихъ. Кромѣ того въ силу ж е л а т я  многихъ своихъ  
подписчиковъ Редакщ я будетъ  прилагать ноты употреби- 
тельнѣйшихъ церковныхъ пѣснотьтй.

И РО ГР АММ Д. ЖУРНАЛА:

I .  Литературный отдѣлъ.
1) Очерки и разсказы изъ исторш библейской, общ ей, рус

ской церковной и гражданской.
2) Ж изнеописаш я служителей Христовой истины, воспоми- 

паш я о нихъ , отдѣльные случаи изъ ихъ жизни.
3) Истор1я хрисэтанскаго Богослуж еш я и его значеш е.
4) Истор1я х р и т а н с к а г о  искусства и современное его со

ст о и т е .
б) Путешеств1я, оп и сатя  святыхъ мѣстъ Востока и р у с 

скихъ святынь. -..'i t /  l a  i ■ i

6) Подвиги проповѣдниковъ Евангел1я на окраинахъ р ус
ской земли и за предѣлами оной. О п и сате  быта, нравовъ и 
вѣроваш й инородцевъ.

7) Христ1анскоѳ вѣроучеш е и нравоучеш е. Благодатны я  
я в л ет я  вѣры. С тихотворетя . Духовно-нравоучительное изло- 
ж е т е  свѣдѣнш  изъ наукъ естественны хъ. Д уховны я размыш ле- 
т я ,  стихотвореш я,

8) Релипозно-нравственная оцѣнка худож ественны хъ про- 
изведенШ свѣтской литературы.

9) Церковно-бытовая жизнь: повѣсти, разсказы , дневники,
записки, воспоминашя изъ церковно-бытовой и релипозно- 
нравстренной живни. .м  . ■ . ш • . г/

1 0 )  И звѣ сия  и замѣтки о текущ ихъ явлеш яхъ духовно-об- 
щественной ж изни какъ въ Россш , такъ и за  границей.

11) Библюграф1я. Новыя книги и журнальныя статьи <̂ ь 
критическими замѣчашями на нихъ.

I I .  И л л ю с т р а ц i и. 1 '
1) И зображ еш я Св. угодниковъ Б ож ш хъ, виды Св. мѣстъ, 

обителей, храмовъ съ ихъ святынями, снимки съ иконъ и 
разны хъ предметовъ церковной утвари.

2) Портреты (служителей хрисианской истины, какъ п ро
шлаго, такъ и настоящаго времени: преосвящ енны^ъ архи
пастырей, пастырей церкви, подвижниковъ добродѣтели, дѣ я-



телей христчанскаго просвѣщешя, миссюнеровъ п проч. Типы 
инородцевъ, среди которыхъ подвизаются наши миссшнеры.

3) Снимки съ картинъ знаменитыхъ мастеровъ христ1ан- 
скаго искусства, какъ русскихъ, такъ и иностранныхъ.

4) Картины изъ церковно-бытовой и релииозно-нравствен- 
ной жизни.

В ъ при л ож ен ы — 1) «Воскресные Листки»: исторгя и объ- 
яснеше церковныхъ праздниковъ, жизнеописашя Святыхъ и 
оп и сате чудотворныхъ иконъ, чтимыхъ Православной Церко- 
B iro . 2) Ноты общеупотребительныхъ церковныхъ пѣснопѣнШ

Редакторъ-издатель священникъ С- Я. Уваровъ.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А
Н А  НОВЫ Й

ОБЩЕПОНЯТНО-НАУЧНЫЙ, ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ ЖУРНАЛЪ 
Н А У К А  а Ж И З Н Ь .

Ж урналъ будетъ выходить еженедѣльно (52 №№ въ годъ) съ
1-го января 1890 года по слѣдующей программѣ:

1) Общепонятный статьи по всѣмъ отраслямъ естествен- 
ныхъ и физико-математическихъ наукъ; приложешя наукъ къ 
практической жизни и промышленности; отк р ь т я , изобрѣ тетя , 
усовертенствоваш я.

2) Медицина (особенно гипена), сельское и домашнее хозяй
ство, лѣсоводство.

3) Статьи по исторш наукъ и промышленности; научная  
хроника и смѣсь; библ1ограф1я.

4) Научныя игры и развлечешя; задачи; почтовый ящикъ.
б) Всяк1е рисунки, относяпцеся къ тексту.
6) Объявлешя.

Ж урналъ имѣетъ цѣлью дать ч т е т е  полезное и въ то же 
время интересное для всѣхъ. Въ т е ч е т е  года предполагается 
дать отъ 2 5 0  до 5 0 0  иллюстрацШ.



Цѣна: съ пересылкой и доставкой на годъ 5 руб. и на 
полгода 3  руб.

Подписка отъ иногороднихъ принимается въ редакцш 
журнала: Москва, Малая Дмитровка, д. Шильдбахъ.

Редакторъ-Издатель Д-ръ М. Н. Глубоковснж.

О Т К Р Ы Т А  П О Д П И С К А

НА Е Ж Е Д Н Е В Н У Ю  ГАЗЕТУ

„ Н  О  В  О  С  Т  И "
На  1890 ГО Д Ъ .

У С Л О В 1 Я  П О Д П И С К И :
• '  ’ • - '1 . ' I  W . ' I

на 1-е (б о л ь ш о е ) издаше
на годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8  м. 7 м.

р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.
Безъ доставки . . .  14 50 13 —  12 — 10 50  9 8 0  9 —
Съ доставкой по го

родской почтѣ. . 1 6 — 1 5 — 13 50  12 —  11 —  10 — 
Съ пересылкой ипо-

городнимъ. . . . 17 — 15 50 14 50 13 50 12 50 11 3 0
За границу . . . .  
Въ страны, не во- 

шедпйя въ почто

26 20 24 50
»*1

23 21 18 50 16

вый союзъ. . . . 47 — 4 4 — 41 — 38 — 35 — 32 X—

на 6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 м.
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р. к.

Безъ доставки . . . 
Съ доставкой по го

8 — 6 8 0 5 50 4 — 2 8 0 1 5 0

родской почтѣ. . 
Съ пересылкой ипо-

9 1 7 50 5

о00 4 50 3 3 0 1

оос

городнимъ . . . . 10 — 8 50 7 — 5 50 4 — 2 '-4
З а  границу.................
Въ страны, не во- 

шедппя въ почто

14 12 10 8 6 3

вый с о юз ъ . . . . 28 ,— 24 1—, 20 mi 16 — 11 50 6 —



РА ЗС РО Ч К А  платежа годовой подписной цѣны допускает
ся; для служ ащ ихъ—по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а 
для дрѵгихъ лицъ—по соглашенпо съ конторою; взносы по 
разсрочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: прп 
подпискѣ— 7 руб., въ концѣ марта— 7 р. и въ началѣ ав
густа— 3 р ., городскими: при подпискѣ— 5 р. 50 к ., въ кон
цѣ марта — 5 р. 50 к. и въ концѣ ш н я — 5 р.

П одписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣ
сяца и не далѣе конца текущаго года.

Деньги и письма адресуются: въ С .-П етербургъ, въ кон
тору газеты «Новости» (Невскш, № 10). Адресъ для теле- 
граммъ: Петербургъ, «Новости».

На 2-е { м а л о е )  издаше:
н а  годъ. 11 м. 10 м. 9 м. 8 м. 7 м.

р. к. р. к. р. к. р. к. р . к. р . к.
Съ доставкой по го

родской почтѣ. .
Съ пересылкой ино

городним/ь . >. . .

9 — 8 50 8 — 7 50 7 — 6 50

10
18

— 9 50 9 — 8 50 8 — 7 —:

39
6 м. 5 м. 4 м. 3 м. 2 м. 1 М.
р. к. р. к. р. к. р. к. р. к. р . К.

6 — ;5 — 4 — 3; — .2 — 1 —

6 — 5 — 4 — 3 — 2 — 1 —
10 ■ т - 6 7 2

20 11

Въ страны, не во- 
шедпия въ почто
вый союзъ . . .

Of (,Г h i  на

Съ доставкой по го
родской почтѣ. .

Съ пересылкой ино- 
городнимъ . .

За границу . . . .
Въ страны, не во- 

шедипя въ почто
вый сою зъ . . . .

РА ЗС РО Ч К А  платежа годовой подписной цѣны допускает
ся: для служ ащ ихъ— по третямъ, черезъ ихъ казначеевъ, а 
для дрѵгихъ лицъ — по соглашенпо съ конторою. Взносы по  
разсрочкѣ производятся: гг. иногородными подписчиками: при 
подпискѣ— 4 р., въ концѣ марта— 3 р. и въ концѣ ш ля 3 р ;



городским и при подпискѣ— 3 р ,, въ концѣ марта— 3 р. и въ 
кошцѣ т н я  — 3 р.

П одписка принимается только съ 1-го числа каждаго мѣ- 
сяща и ое далѣе конца текущаго года.

Д еньги и письма адресуются: въ П етербургъ, въ контору 
газ<етш «Новости» (Невскш , № 10). Адресъ для телеграммъ: 
Пе'.тербургъ, «Новости».

годъ I ОТКРЫТА ПОДПИСКА Щ
НА

„ Р  У С С К I Й П А /1 О М Н И К Ъ “
иервый въ Poccin еженедѣльный иллюстрированный журналъ 

для релипозно-нравственнаго чтешя,

въ 1 8 9 0 году.
«РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ» одобренъ для всѣхъ низшихъ и 

среднихъ учебныхъ заведеш й.
«РУССК1Й ПАЛОМНИКЪ» въ 1890 году дастъ:

PjO Е Ж Е Н Е Д 'В Л Ь Н Ы Х Ъ  НУМ ЕРА болыпаго формата съ 
рисунками (болѣе двухъ сотъ) и статьями исключительно 
релииозно• нравствевнаго характера.

О  К Н И Ж Е К Ъ  литературныхъ приложешй, большихъ истори- 
ческихъ разсказовъ, путешествШ, жизнеописанШ и п р ., 
отъ 10 до 12 листовъ въ каждой.

О  Х У Д О Ж Е С Т В Е Н Н Ы Х Ъ  П РИ Л О Ж Е Н Ы , состоящихъ изъ  
^  большихъ кошй-гравюръ съ картивъ знаменитыхъ худож- 

никовъ: Леонардо] да-Винчи «Тайная вечеря» (къ празд
нику Св. Пасхи), и Мурильо «В зя п е Нресвятой Дѣвы 
на небо» (въ концѣ октября).

Ц Ѣ Н А  «Русскаго Паломника» на годъ съ пересылкой и до
ставкой Ш Е С Т Ь  рублей.

ДОПУСКАЕТСЯ РАЗСРОЧКА.
А дресъ  Редакцш: С .-П етербургъ, Владим1рскШ пр., д. 13.

Редакторъ-Издатель А. И. Иоповицкм.



П Р О Д О Л Ж А Е Т С Я  П О Д П И С К А  
на годъ

Н А  Г А З Е Т У

„ С М О Л Е Н С К Ш  Ш Ш № “
В Ы Х О Д И Т Ъ  Т Р И  Р А З А  В Ъ  Н Е Д Е Л Ю .

'Подписная плата съ доставкою и пересылкою:

по 1-е января 1890 г- 1 р • 50 к., на 1 мѣс. 1 руб.
Подписка принимается: въ г. Смоленскѣл въ конторѣ ре- 

дакцш «Смоленскаго Вѣстника» , д. А И. Елишева, и въ 
гор. Вязьмѣ  въ отдѣленш конторы, Московская улица, домъ 
Ечеистовой.

Газета живо интересуется вопросомъ о ноложенш храиовъ 
и духовенства въ Смоленской enapxin и будетъ въ 1889 году 
очень часто помѣщать статьи и замѣтки по этимъ предме- 
тамъ. Факты изъ общественной, судебной, земской, город
ской сферы сообщаются въ газету корреспондентами изо 
всѣхъ уѣздовъ губернш.

С о д е р ж а н и е  О т д ѣ л ъ  о ф ф и ц 1 » л ы 1 ы й :  1 )  Ооредѣлеше Св. Сино
да п.) вопросу о способ* окончательной ицѣнки успѣховъ оканчивающих!, курсъ 
восиятанвиковъ духошшхъ училищъ. 2) Отиошенхе Преосв. Антонш, ректора 
Петербургской академш, на имя Преосвященнѣйшаго Нестора, еп. Смоленсяаю 
о содѣйствш къ распространен!» «Церковнаго Вѣстника» п «Хрвст1анскаго 
Чтен1я». 8) Снисокъ пожертвован^, поступившихъ яъ СмоленскШ епарх. Ко- 
митеть Правосдавааго MuccioH. Общества за августа. и сентябрь 1889 г. 4) 
Нѣдомость о суммах!., поауиившигь ВЪ ПОЛЫ/ братства пр. Апралпя съ 1 шля 
по 1-е октября 1889 г. 5) Попертвоп. на храмы. 6) Назначеше чженовъ уѣзд- 
ныхъ отдѣлешй Смоленссаго епарх. Училищнаго Совѣта, и учителе! и учитель- 
пицъ церковно-ирвх. школъ. О т д ѣ л ъ  н е о « Ф ш д 1 а л ь н ы й .  1) По- 
учеше въ день Ьведешя во храмъ Пр. Богородицы. 2) Исторически очеркъ 
церковво-приходсвой школы и совремеаое ея аначеие. 3) Mipcxoft (небого- 
служебный костюмъ древняго и совремепняго священника). 4) 3-и 5°/0 Банков у е  
билеты, вып. 1869 г., не предъявленные изъ ирсжнихъ тиражей, б) Объянлешя.

(Смотритель училища И. СдераноНй. 
Редакторы : ;1П рвпо1 свш 1аар,„ с . СолЕцевъ.

Ц ечатать доаволено цензурою . Смоленскъ, 31 октября 1889 годи, 
Т п п о г р а * 1 я А. И. Елишева,


