
18 Марта годъ восьмой 1895 года.

ИЗДАВАЕМЫЙ

ПРИ ШИЙШИ БРАВШЛЬСТБУЮЩЕМЪ СУНОДѢ.

№ 11 I ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ЩШЕ СЪ МБШЕНІЯМИ.    № 11

На подлинном* Собственною Его Император-

іскаго Величества рукою написано:

<Быть по сему»

Въ С.-Петербургѣ.

1 18 февраля 1895 года.

Сща.
Объ учреэюденіи самостоятельной

Омской епархіи.

За воспосдѣдовавшимъ въ 16-й
день минувшаго января Высочай-
шимъ Вашего Императорскаго Ве-
личества утвержденіемъ мнѣнія Го-
сударственнаго Совѣта объ учреж-

деніи Омскаго епархіальнаго управ-

ленія, Сѵнодъ, въ соотвѣтствіе съ

симъ, полагаетъ: а) учредить Омскую
епархію и въ составь оной вклю-

чить всю Акмолинскую и всю Семи-
палатинскую области и, кромѣ того,

тѣ мѣстности Томской и Тоболь-
ской губерній, управленіе коими

изъ Омска облегчается близостью
разстоянія и удобствами сообщенія,
а именно: 92 церкви Тюкалинскаго,
Ишимскаго и Тарскаго округовъ,

Тобольской губерніи, и 11 церквей

Бійскаго округа, Томской губерніи
б) епископу Омскому именоваться

Омскимъ и Семипалатинскимъ и

пребываніе имѣть въ г. Омскѣ, а

епископа Томскаго, за отчисленіемъ
во вновь учреждаемую Омскую
епархію Семипалатинской области,
именовать Томскимъ и Барнауль-
скимъ, и в) на каѳедру епископа

Омскаго перемѣстить преосвящен-

наго Туркестанскаго Григорія, а

въ Туркестанскую епархію на-

значить викарія Ярославской епар-

хіи, епископа Угличскаго Никона.
Повергая таковыя предположенія
свои на Высочайшее Вашего Импе-
раторскаго Величества благовоззрѣ-
ніе, Сѵнодъ всеподданнѣйше испра-

шиваетъ Всемилостивѣйшаго Ва-
шего Величества соизволенія на

приведете означенныхъ предполо

женій въ исполненіе и повелѣнія

быть преосвященному Григорію епи-

скопомъ Омскимъ и Семипалатин-
скимъ, преосвященному Макарію
епископомъ Томскимъ и Барнауль-
ским^ а преосвященному Никону
епископомъ Туркестанскимъ и Таш-
кентскимъ.
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Государь Императоръ,
на всеподданнѣйшемъ Сѵнодальна-

го Оберъ-Прокурора докладѣ о

присвоены учрежденной при Архан-
гельской духовной семинаріи на

проценты съ капитала въ 2,200 р.,

пожертвованнаго, въ разное время,

преосвященнымъ Архангельскимъ
Никаноромъ, стипендіи имени въ

Бозѣ почившаго Государя Импе-
ратора Александра Ш-го, въ 18-й
день февраля сего года, Высо-
чайше соизволилъ Собственноручно
начертать: „Согласенъ".

Бысочайшія награды.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Оберъ-
Прокуроромъ Святѣйшаго Сѵнода

ходатайства Министра Внутрен-
нихъ Дѣлъ, Всемилостивѣйше со-

изволилъ, въ 4-й день текущаго

марта, на сопричисленіе настоятеля

церкви при Главномъ Управленіи
почтъ и телеграфовъ, протоіерея
Леонида Павловскаго, за отлично-

усердную и полезную службу, къ

ордену Св. Анны 1-й степени.

Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Оберъ-
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода,

Всемилостивѣйше соизволилъ, въ

4-й день марта 1895 года, на

принятіе и ношеніе епископомъ

Прилукскимъ Михаиломъ, викаріемъ
Полтавской епархіи, пожалован-

наго ему Его Величествомъ Коро-
лемъ Эллиновъ ордена Спасителя
командорского креста.

Государь    Императоръ,    по

всеподданнѣйшему докладу   Сѵво-

дальнаго   Оберъ - Прокурора,   со-

гласно   опредѣленію   Святѣйшаго

Сѵнода, Всемилостивѣйше  соизво-

лилъ, въ 4-й день текущаго марта,

на   награжденіе,    за    50-лѣтнюю

безпорочную   и   отлично-усердную

службу,    псаломщиковъ    церквей:
Троицкой   села    Средне-Ахтубин-
скаго, Царевскаго уѣзда,  Ѳеодота
Селезнева, Вознесенской, на Цари-
цынской   улицѣ,   города   Москвы
Александра Георгіевскаго, селаМе-
щерскихъ    Горъ,     Горбатовскаго
уѣзда, Михаила Воскресенскаго, се-

ла Богородицкихъ Еябинокъ, Вол-
ховскаго   уѣзда,   Сергѣя   Павлова,
Воскресенской села Бушинки Не-
мировской,    Брацлавскаго    уѣзда.

Ѳеодосія Калинчака,  Михайловской
села Левковецъ, того же уѣзда, Ва-
силія Домбровскаго, Параскеевской
села Соколинецъ,  того  же  уѣзда,

Ѳеодора Митлашевснаго, Рождество-
Богородичной   мѣстечка   Печеры,
того же уѣзда, Игнатія Тернавскаго,
Покровской села Супрунова, Вин-
ницкаго уѣзда, Іосифа Сутановскаго,
Успенской села Крушановки, Ушиц-
каго уѣзда, Иларіона Кондрацкаго,
села   Пилюгина,   гБугурусланскаго
уѣзда, Емельяна Никольскаго, села

Сибирки,  Усманскаго уѣзда, Ильи
Олерскаго и Пятницкой села Бран-
цовки, Ахтырскаго уѣзда, Никиты
Лѣпскаго и заштатнаго псаломщика

Воскресенской  Бѣльтяево-Слобод-

ской церкви, Кадниковскаго уѣзда,

Ираклеона    Сиземскаго    золотыми

медалями, съ надписью  „за усер-

діе",   для   ношенія   на   шеѣ   на

Аннинской лентѣ.
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Государь Императоръ, по

всеподданнѣйшему докладу Сѵно-

дальнаго Оберъ-Прокурора, соглас-

но опредѣленію Святѣйшаго Сѵ-

нода, Всемилостивѣйше соизволилъ,

въ 4-й день текущаго марта, на
награжденіе діакона Московской
Успенской, въ Кожевникахъ, церк-

ви Михаила Смирнова, за 10-лѣтніе

труды по народному образованію,
серебряною медалью, съ надписью

„за усердіе", для ношенія на груди
на Александровской лентѣ.

■ Высочайше праш.
Вслѣдствіе внесеннаго Оберъ-Про-

куроромъ Святѣйшаго Сѵнода 9 февра-
ля 1895 года въ Собственную Его
Императорскаго Величества Канцелярію
(по инспекторскому отдѣлу) представ-

ленія съ проектомъ приказа о движе-
ніи по службѣ нѣкоторыхъ лицъ ду-
ховно-учебнаго вѣдомства, состоялся

3-го марта 1895 года слѣдующій

Высочайшій приказъ, отданный по граж-

данскому вѣдомству (за № 8).
Опредѣляются на службу:

кандидаты богословія Синевъ и Полу-
бинскій: первый учителемъ латинскаго

языка Каргопольскаго духовнаго учи-

лища, а второй— съ причисленіемъ къ

Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй-

шаго Сѵнода сверхъ штата.
Увольняются отъ службы,

согласно прошенію, по болѣз-

ни : инспекторъ Кіевской духовной
семинаріи статскій совѣтннкъ Пере-
верзевъ, съ 24 января, и канцелярскій
чиновникъ Канцеляріи Святѣйшаго Оѵ-
нода, губернскій секретарь Лебедевичъ-
Драевскій.

Исключены изъ списковъ

у м е р ш і е: дѣлопроизводитель духов-

наго   правленія  при протопресвитерѣ

военнаго и морскаго духовенства,

коллежскій совѣтникъ Таіепоровскій,
съ 30-го января 1895 года, и со-
стояний при Оберъ - Прокурорѣ Свя-
тѣйшаго Стнода, надворный совѣт-

никъ Мартосъ - Куликовопольокій, съ

31 октября 1894 года.

ОщШі СвятМшаго Стнода.
I. Отъ 14 марта 1895 г. за № 709, о  по-
рядкѣ  возпошевія   Высочайшихъ  Имвнъ
Августейшей Фамнліи па ектеніяхъ и на

всликомъ входѣ.

По указу Его Императорскаго
Величества, Святѣйшій Сѵнодъ, въ

цѣляхъ установленія единообразія
при возношеніи на ектеніяхъ —

великой, сугубой и на великомъ

входѣ Высочайшихъ Именъ Авгу-
стейшей Фамиліи, Приказали:
напечатать въ журналѣ «Церков-
ный Вѣдомости» форму возношенія
Высочайшихъ Именъ Августѣйшей

Фамиліи на ектеніяхъ— великой,
сугубой и на великомъ входѣ, для

руководства въ потребныхъ слу-

чаяхъ; для чего и передать въ

редакціго „Церковныхъ Вѣдомо-

стей" выписку изъ настояща-

го опредѣленія, съ приложеніемъ
формы.

II. Опредѣленіемъ Святѣйшаго

Сгнода, отъ 2—9 марта сего го-
да, постановлено: назначить препо-

давателя Полтавской духовной се-

минаріи, статскаго совѣтника Вла-
диміра Щеглова епархіальнымъ на-
блюдателемъ церковно-приходскихъ

школъ и школъ грамоты Полтав-
ской епархіи, съ увольненіемъ его
отъ занимаемыхъ имъ нынѣ долж-

ностей.
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РОСПИСАНІЕ

НА   18»б   ГОДЪ

ДОХОДОВЪ  И  РАСХОДОВЪ  СПЕЦІАЛЬНЫХЪ СРЕДСТВЪ ВѢДОМСТВА СВЯТѢИШАГО

СгаОДА, УТВЕРЖДЕННОЕ  СТНОДАЛЬНЫМЪ ОПРЕД'МЕШЕМЪ 19-27 декабря 1894 г.

Ш                                               ДОХОДЫ:
§§                                                           I.                                                    "Рубли.

На содержаніе духовпо-учебпыхъ заведспій.

1.    Процентный сборъ изъ доходовъ церквей  кружечныхъ, кошелько-
выхъ и свѣчныхъ      .         .         .  .   - .         .         •         •         •    1.676,362

2.    Проценты съ духовно-учебнаго капитала .....    1.272,115
3.    Отъ оброчныхъ статей ....-•••        17,785

. 4.   Плата за содержаніе пансіонеровъ и другихъ платящихъ воспитан-

никовъ   .        .         .        •         • :                 •        •         •        *

5.   Разные доходы:   а) отъ продажи  книгъ и учебныхъ
пособій .....        1,000 р.

б) случайныя   и   мелочныя   посту-
пленія .....      22,268 „

239,285

23,268

6.   Пожертвованія и пособія:
1)  Изъ Государственнаго Казначей-

ства      .        .         •                  • 1.793,851 р
2)  Проценты съ капиталовъ, пожер-

твованныхъ въ пользу духовно-

учебныхъ заведеній .         .         .      84,877 „

3)  Изъ средствъ Грузннскаго Экзар-
хата, Донской и Таврической
епархій   и   другихъ   мѣстныхъ

средствъ духовнаго вѣдомства   .     110,392 „

4)  Изъ   капитала   духовенства  За-
паднаго края .         .         .        .      62,840 „

5)  Отъ постороннихъ вѣдомствъ     .        5,603 „

2.057,563

7.    Взносы отъ церквей и духовенства на погашеніе ссудъ.      .         .        72,035
8.    Остатки отъ содержанія ду ховно-учебныхъ заведеній .         .         .        47,507

Итого.        .         .         •    5.405,920

II.
ТвпограФскІс.

1.    Проценты съ типографскаго капитала, отъ продажи книгъ и проч.      588,640
2.    Доходы разнаго рода, отъ отдачи въ наемъ домѣщеній и проч.    .        86,638

Итого.        .         .         .       675,278

III.
На потребности духовенства  Западнаго крап.

1.    Проценты съ капитала духовенства Западнаго края   .         .        .      109,930
2.    Отъ оброчныхъ статей .        .         .        •        •                           •            498
3.    Изъ Государственнаго Казначейства въ вознагражденіе за имѣнія,

переданный  въ казну отъ монастырей Западнаго края    .        .          4,755
4. Суммы, поступающія на уплату капитала и °/о по долгамъ:

а)  частныхъ лицъ монастырямъ западныхъ епархій.       2,290 р.
б)  по   ссудамъ,   выданнымъ   различнымъ  учрежде-

ніямъ изъ капитала ду ховенства Западнаго края        7,950 „         10,240

Итого.         .         •         •       125,423
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1.

1.

2.

IY.

На производство Епархіальнымъ Преосвявдеиныиъ
добавочнаго жалованья.

Проценты съ капитала, на зтотъ предмета назначенкаго     .

V.
На   выдачу   едниоврсмсниыхъ   пособій   заштатному

городскому и сельскому духовенству.

Суммы, поступающія на предметъ   выдачи единовременныхъ посо-
бій заштатному городскому и сельскому духовенству   .

Проценты съ капитала .

Рубли.

17,084

87,166
25,995

Итого.

VI.
На усилеиіе средствъ содержав!., городскаго и сельскаго

духовенства.

Остаточныя суммы отъ содержаніл городскаго   и   сельскаго духо-

венства       .         .         •         •         •          '          •

ѴІІ.
Запасно-стронтслыіый капнталъ духовенства запад-

ным» сиархій.

Суммы, отчисляемыя изъ содержанія духовенства западныхъ епархій.
Проценты съ запасно-строительнаго капитала    ....

Итого

YIII.
На  устройство    нрнчтовыхъ   помііщсніи  в*  девяти   за-

падныхъ губерніяхъ.

113,161

115,000

49,866
105,548

Временный поземельный сборъ

155,414

501,290

Всего доходовъ по спеціальнымъ
средствамъ вѣдомства Святѣйша-

го Сѵнода въ 1895 году    .

.     РАСХОДЫ:

I.

На содержаніе духовно-учебной части.

1)  Содержаніе Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ

Сѵнодѣ          .         •         •        •          •

2)  Содержаніе лицъ управленія и учащихъ   въ ду-
ховно-учебныхъ заведеніяхъ    .         .                    •    2.843,599 „

7.103,570

29,402 р.

2.     Содержаніе воспитанниковъ.

3.    Хозяйственные расходы:     1) Наемъ, ремонта, отоп-
ление, освѣщеніе и со-

держание домовъ и при-

слуги

2)  Содержаніе библіотекъ,
кабинетовъ и покупка

иеріодическихъ изданій
3)  Канцелярскія потребности

а)  По Учебному Комитету при Святѣйшемъ Сѵнодѣ
б)  Но духовно-учебнымъ заведекіямъ

2.873,001
1.129,796

539,988 р.

55,833 „

1,000 „

10,806
-----   607.627



94 ЦЕРКОВНЫЙ ВѢДОМОСТИ .\s   11

•к» '
Г/б.Щ

4.   Расходы разнаго рода: 1)  На содержаніе церквей
2)  На больницы   и меди-

каменты   .

и 3) На мелочные,   экстра-

12,861 р.

42,364 „

•

ординарные   и   другіе
расходы 25.2S2 „

— so. пел

5.    Пенсіп и классные оклады: 1) Пенсіи   за   службу по
духовно - учебному вѣ-

домству    .         .         .       275,000 р.

2) Классные оклады по

ученымъ степенямъ ли-

цамъ, состоя щимъ въ

духовномъ званіи.       .        24,4S1  я

я

я

6.    Содержаиіе учебныхъ заведеній  по особымъ положеіііямъ:
1)  Богословскаго училища при Троицкомъ

монастырѣ на островѣ Халки        •   .          2,000 р.
2)  Училища въ Сиріи  .        .         .         •             286 „

3)  Православной семинаріи въ Черно-
горки    .         .         •         •         •         •          8,000

4)  Московскаго епархіальнаго училища
иконолисанія и ремеслъ, относящихся

къ украшенію храмовъ    .         .         •          2,700
5)  Наемъ помѣщеній для школъ въ Прн-

балтійскомъ краѣ и на устройство
для нихъ собственныхъ зданій .         .        10,000

6)  Начальницы женскаго учебнаго заве-

денія въ Черногоріи        .         .         •            760
7)  Стипендіатовъ духовнаго вѣдомства

въ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ Ми-
. нистерства   Народнаго    Просвѣщенія          3,290

8)  Пособіе духовенству на содержание ду-

ховныхъ училищъ  ....        18,324

299,4S1

7.    Постройка зданій для духовно-учебныхъ заведеній и

исправленіе ихъ.       ....•••

8.    Расходы, производимые на счета кредита, назначае-
маго по центральному управленію, на слѣдующія

статьи:

1)  Прогоны, путевое содержаніе и перво-
начальное    обзаведеніе   но   духовно-

учебнымъ заведеніямъ      .         .         •          2,000 р.
2)  Заготовленіе и разсылка книгъ и дру-

гихъ учебныхъ пособій    .         .         •        30,000 я

3)  Пособіе   Государственному   Казначей-
ству на содержаніе духовенства  быв-
шихъ южныхъ поселеній .         .         .        22,987 „

4)  На награды и пособія служащимъ въ
духовно-учебныхъ заведеніяхъ .         .          6,000 „

----  45,350

295,000

— 60,9S7

9. Экстраординарные расходы    ■                                                       ________ 1__

Итого.         .         ■         •       5.405,920



| ;11                             _    ЦЕРКОВНЫЯ ВѢДОМОСТИ _______________         95

т

п.
Рубли.

514,493

62,583

На содеряіаніе    типогра«»іп п расходы,   отнесенные   па
тппографскін капнталъ.

Содержаніе личнаго состава по управленію типографіями С.-Пе-
тербургскою и Московскою и расходы для дѣйствій сихъ типогра-

фій    .         .         .         •         •         •         •         •                  •
Расходы, отнесенные на типографскш капиталъ и до дѣиствш

типографій не относящіеся, въ томъ числѣ: содержаніе духовной
миссіи въ Іерусалимѣ, содержаніе и ремонтъ домовъ и подворьевъ
духовнаго вѣдомства   въ   С.-Петербургѣ,   содержаніе  Сѵнодальной

церкви и причта при оной и проч.______                                            ^60,785
Итого.         .         •         •       675,278

III.

Па потребности духовенства Западнаго края.

Вспомогательное содержаніе монастырямъ, причтамъ церквей, квар-
тирный пособія и другіе расходы собственно для духовенства За-
паднаго края . . • • • • .„ * ' . *
Пособіе на содержаніе духовно-учебныхъ   заведенш  въ епархіяхъ

Западнаго края   .         .                                                                            '

Итого.         .         •         •       125,423

IV.

На производство Епархіальиымъ Преосвященнымъ
добавочнаго жалованья.

Дополнительное содержаніе нѣкоторыхъ Преосвященныхъ  и  архі-
ерейскихъ домовъ         ...•••••        17,084

V.
На выдачу единовременныхъ нособій заштатному

городскому и   сельскому   духовенству.

Единовременный пособія заштатному городскому и сельскому ду-

ховенству   .                   .•••••

VI.
Па   усиленіе   средствъ   содсржанія   городскаго   и   сель-

скаго  духовенства.

На производство содержанія духовенству разныхъ епархій   .         .      115,000

VII.
Запасно-строительпыи капиталъ духовенства  запад-

ны хъ енархііі.

На усиленіе запасно-строительнаго капитала      ....      155,414

VIII.
Па устройство иричтовыхъ номъщенін въ девяти

занадныхъ   губерніяхъ.

На расходы по устройству причтовыхъ помѣщеній      ■         ■         .       501,290

Всего расходовъ изъ спеціаль-
ныхъ средствъ по вѣдомству Свя-
тѣйшаго Сѵнода въ 1895 году    .    7.108,570

113,161
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Къ новому закону  о производствѣ дѣлъ

о расторжении браковъ  по   безвѣстпоиу

отсутствію одного изъ супруговъ.

Изъ восходившихъ на обсужденіе Свя-
тѣйшаго Сѵнода дѣлъ о расторжении бра-
ковъ, по безвѣстному отсутствію одного

изъ супруговъ, усматривалось, что дей-
ствовавши! до послѣдняго времени по

этому предмету узаконенія (ст. 230—236
уст. дух. коне. изд. 1883 г.) требовали
измѣненія и дополненія.

1)   Установленный ст. 230 — 234 уст.

дух. коне, способъ удостовѣренія безвѣст-

наго отсутствія одного изъ супругопъ,

какъ показывалъ опытъ, не только со-

единенъ съ чрезвычайною въ производ-

ствѣ бракоразводныхъ дѣлъ медленностью,

вынуждавшею лицъ, просившихъ развода,

ожидать окончанія дѣла 10 и болѣе лѣтъ,
но не представлялъ и надежнаго обезпе-
ченія въ томъ, что бракоразводное дѣло

будетъ разрѣшено правильно.

2)   Крайняя медленность въ производ-

ствѣ дѣлъ этого рода происходила съ

одной стороны отъ неопредѣленности и

неполноты неречисляемыхъ въ законѣ

свѣдѣній, представленіе коихъ требова-
лось отъ наличнаго супруга, просящаго

развода, а съ другой отъ затруднитель-

ности полученія отъ всѣхъ губернскихъ
и областныхъ правленій увѣдомленій о

послѣдствіяхъ розыска безвѣстноотсут-

ствующаго. Въ то же время дѣйстповазшія

правила, не опредѣляя съ надлежащею

точностью существа обязанностей и круга

дѣйствій присутственныхъ мѣстъ и долж-

ностныхъ лицъ по розыску безвѣстно-

отсутствующаго, открывали возможность

супругамъ входить въ воспрещенное за-

кономъ соглашеніе между собою относи-

тельно прекращенія ихъ брачнаго союза.

3) Однимъ изъ послѣдствій расторженія
браковъ, по безвѣстному отсутствію одно-

го изъ супруговъ, было осужденіе супруга,

находящегося болѣе 5 лѣтъ въ безвѣстной

отлучкѣ, на всегдашнее безбрачіе. Между
тѣмъ статья 236 уст. дух. коне., содер-

жавшая постановленіе объ осужденіи на

безбрачіе скрывающагося супруга и до-

пускавшая изъ  общаго   правила  изъятіе

лишь для бывшихъ въ плѣну или без-
вѣстной отлучкѣ на войнѣ нижнихъ чи-

ноііъ, не исчериывала исѣхъ тѣхъ слу-

чаевъ, въ которыхъ безвѣстная отлучка

супруга можетъ быть съ его стороны оправ-

дана уважительными обстоятельствами.

Въ виду этого Святѣйшій Сгнодъ при-

зналъ необходимымъ измѣнить дѣйство-

вавшій до послѣдняго времени порядокъ

разсмотрѣнія дѣлъ о расторжение браковъ
по безвѣстному отсутствію одного изъ

супруговъ. При этомъ было признано не-

обходимымъ:
1)  Требовать отъ самого просителя воз-

можно полныхъ и обстоятельныхъ свѣ-

дѣній, по коимъ духовныя учрежденія
могли-бы удостовѣриться въ дѣйствитель-

ности продолжающагося 5 п болѣе лѣтъ
безвѣстнаго отсутствія его супруга.

2)   Вмѣсто истребованія отзывовъ отъ

всѣхъ губернскихъ и областныхъ правле-

ній о мѣстопребываніи скрывающагося

супруга, печатать объявленія о томъ же

въ издаваемыхъ отъ Святѣйшаго Сѵнода

и разсылаемыхъ во всѣ приходы „Цер-
ковныхъ Вѣдомостяхъ" съ тѣмъ, чтобы
для открытія пребыванія отлучившагося

супруга установлена былъ годовой срокъ

со времени нропечатанія публикации, до

истеченія котораго епархіальное началь-

ство не приступало-бы къ рѣшенію дѣла.
3)  Не постановлять нри рѣшеніи дѣла

о расторженіи брака заключенія объ осуж-

дение отсутствующаго супруга на безбра-
чіе, каковое заключеніе должно быть по-

становляемо не прежде, какъ по явкѣ

безвѣстноотсутствующаго лица, если при-

томъ оно не представитъ надлежащего

удостовѣренія въ томъ, что продолжав-

шаяся пять и болѣе лѣтъ безвѣстная его

отлучка можетъ быть оправдана заслу-

живающими   уваженія   обстоятельствами.

Но всѣмъ этимъ соображеніямъ были
выработаны, въ замѣну ст. 230— 236
уст. дух. коне, новыя правила производ-

ства бракоразводныхъ дѣлъ, по безвѣст-

ному отсутствію одного изъ супруговъ,

и таковыя правила 14-го января 1895
года удостоены Высочайшлго утвержденія
(„Церк. Вѣдом."  1895 г., № 7).
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НОРМАЛЬНЫЙ УСТАВЪ

обществъ  вспомоществованія   нуждаю-
щимся учащимся.

(Утверэюденъ  Министромъ   Вт/треннихъ
Дѣлъ 17 ноября 1894 года).

I . Цѣль общества.

§ 1) Общество имѣетъ цѣлью попечепіе
о недостаточныхъ  учащихся (въ такомъ-

то или такихъ-то учебныхъ заведеніяхъ).
ІТримѣчаніе. Съ развитіемъ дѣятель-

ности   общества  помощь  можетъ быть
оказываема и тѣмъ изъ оканчивающихъ

курсъ  (въ  такихъ-то)  учебныхъ заве-

деніяхъ, состоящихъ подъ попеченіемъ
общества, кои для продолженія образо-
ванія  ноступаютъ   въ другія  учебныя
заведенія, не входящія  въ круге дея-
тельности   общества.   Номощь  можетъ

быть   оказываема   въ   такомъ   случаѣ

лишь единовременная и только такимъ

изъ   оканчивающихъ   курсъ,   которые

заслуживаютъ  того  по ихъ поведенію,
выдающимся способностямъ и успѣхамъ,

засвидѣтельствованнымъ    училищнымъ

начальствомъ.

§ 2) Помощь общества можетъ вы-

ражаться:

а)  взносомъ платы за учепіе;
б)  безплатною выдачею книгъ и учеб-

ныхъ пособій изъ числа одобренныхъ
Мннистерствомъ Народнаго Просвѣщеиія

и Духопнымъ Вѣдомстсомъ и продажею

таковыхъ по цѣнѣ удешевленной, устано-

вляемой по соглашенію съ начальствомъ

подлежащаго учебнаго заведенія;
в)  доставленіемъ одежды, пищи, квар-

тиры, медицинской помощи и т. п.;

г)  назначеніемъ въ исключительныхъ

случаяхъ денежныхъ пособій.
Прцмѣчаніе. При оказаніивспомоще-

ствованія учащимся взносомъ платы за

ученіе, безплатною выдачею книгъ и

учебныхъ пособій, доставленіемъ одеж-

ды, пищи, квартиры и денежныхъ по-

собій принимается во вниманіе не только

степень нужды ихъ, но также прнлежаніе
и хорошее поведеніе, засвидѣтельствован-

ныя начальствомъ учебнаго заведенія.
§ 3) Съ ходатайствомъ о вспомощество-

вании родители или лица, ихъ замѣняю-

щія, обращаются или непосредственно въ

Нравленіе Общества, или чрезъ Началь-
ство заведенія.

'        II.  Составь   общества.

§ 9) .Средства общества составляются:

а) изъ единовременныхъ и ежегодпыхъ

членскихъ взпосовъ, б) изъ пожертвова-

ній деньгами, учебными книгами и посо-

біями, одеждою и другими соотвѣтствую-

щнми цѣлямъ общества предметами, какъ

членовъ общества, такъ и постороннихъ

лицъ, и в) изъ сборовъ съ устраиваемыхъ

обществомъ, съ надлежащего каждый разъ

разрѣшепія и съ соблюденіемъ правилъ,

установленныхъ на сей предмета дѣй-

ствующими узаконеніями и особыми адми-

нистративными расіюряженіями, спектак-

лей, концертовъ, публичныхъ чтеній, ба-
заровъ, танцовальныхъ вечеровъ и проч.

§ 10) Единовременные членскіе взносы

§ 4) Общество состоитъ изъ неограни-

ченнаго числа членовъ, коими могутъ

быть совершеннолѣтнія лица обоего пола,

за исключеніемъ учащихся въ учебныхъ
заведеніяхъ, состоящихъ на действитель-
ной военной службѣ нижнихъ воинскихъ

чиновъ и юнкеровъ и лицъ, ограничен-

ныхъ въ правахъ по суду.

§ 5) Члены общества раздѣляются на

почетиыхъ и дѣйствительныхъ.

§ 6) Въ почетные члены могутъ быть
избираемы общимъ собраніемъ лица,

сдѣлавшія значительныя пожертвованія
въ пользу Общества или оказавшія ему

иныя существенный услуги.

§ 7) Дѣйствительными членами обще-
ства состоятъ лица, вносящія въ кассу

общества  ежегодно не менѣе я         "р.
или   внесшія   единовременно   не   менѣе

л         " руб. (Размѣръ   единоврененнаго

взноса не можетъ быть менѣе 10-ти годо-

выхъ взносовъ дѣйствительнаго члена).
§ 8) Члены, не уплатившіе въ теченіе

года членскаго взноса, считаются выбыв-
шими изъ соетава общества, съ сохране-

ніемъ права вновь вступить въ оное, на

общемъ основаніи.

III.  Средства общества.
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образують неприкосновенный капитала

общества, въ который поступаютъ, кромѣ

того, ножертвованія, по назначение самихъ

жертвователей, п нѣкоторая, определяе-
мая общимъ собраніеиъ,' часть всѣхъ

вообще поступленій въ кассу общества.
Капиталъ этотъ, по мѣрѣ накоиленіи,
обращается въ государственный или га-

рантированный Правительствоыъ процент-

и ыя бумаги и хранится въ Государствеп-
номъ Банкѣ или его отдѣленіяхъ или. съ

надлежащего разрѣшенія, въ мсстномъ

Ііазначействѣ.

§ 11. ІІрсчія поступающія въ общество
суммы и проценты съ неприкосновенна™

капитала составляютъ расходный капиталъ

общества, употребляющійся на покрытіе
тскущпхъ расходовъ. Капиталъ этотъ

вносится па храненіе въ мѣстное Казна-
чейство или во вклады сберегательныхъ
кассъ, если къ тому не встрѣтится пре-

нятствш со стороны Министерства Фи-

нансов^
•• Прилиъчанк. Авансовыхъ депегъ

для мелкихъ расходовъ на рукахъ у

казначея    не    должно     быть     болѣе

„". к 1 " руб.    ■

§ 12) Расходованіе суммъ общества
производится по опредЬлепію общаго со-

бранія или Ыравленія;— въ послѣднемъ

елучаѣ въ предѣлахъ утверлгдепныхъ

общиыъ собравіемъ смѣтъ или согласно

особому постановление сего послѣдняго.

IV.   Управленіе   дѣлами   обще-
ства.

§ 13^ Управлепіе дѣлами общества ле-

житъ на Правлепіи Общества и Общемъ
Собраніп его членовъ.

А. ІІРАВЛЕНІЕ.

§: 14) Составъ Правленія общества
определяется на слѣдующихъ оскова-

ніяхъ: 1) если нопеченіе общества про-

стирается на два или болѣе учебныхъ
заведеній, въ составъ Правленія входятъ:

а) съ зваиіемъ выборныхъ членовъ шесть

лицъ, избираемыхъ общимъ собраніемъ
на три года изъ числа членовъ общества,
и б) съ званіемъ непремѣннаго члена,

но одному представителю отъ каждаго

изъ   тѣхъ   учебныхъ   заведеній.   на  кои

распространяется попеченіе общества, если

такопыхъ запеденій не болѣе шести;

въ нротивпомъ случаѣ, съ званіемъ не-

премѣннаго члена, въ составъ Правлепія
назначается не. болѣе шести предстапи-

телой отъ учебныхъ заведеній; и 2) когда

попечепіс общества ограничивается однамъ

учебнымъ з:іведеніемъ,'товъ составь ІІря-
влспія входятъ: а) съ званіемъ выборнаго
члена четыре лица, . избираемый на дна

года общимъ соэрашемь изъ числа чле-

новъ общества, и б) съ зваиіемъ пепре-

мѣннаго члена одинъ и болѣе, но усмо-

трѣнію учебнаго вѣдомства, но не свыше

трехъ представителей отъ даннаго учеб-
наго заведепія. При томъ и другомъ со-

ставе ІТравлепія ежегодно выбываютъ
изъ него два выборныхъ члена, сначала

но жребію, а затѣмъ — по прослужеяіи
срока, на который избраны, и замѣняютсл

новыми членами. Выбывающее члены мо-

гутъ быть снова избраны общимъ собра-
ніемъ.

Щпъмѣчаніе.  ІІорядокъ   пазначеиія
представителей   отъ   учебныхъ заведе-

ній   въ   составъ   Правленій   обществъ
определяется   для   каждаго    общества
особо Министерствомъ Народнаго ІІро-
свѣщенія,   смотря  но  роду   и   мѣсту

нахождепія учебныхъ заведсній, поль-

зующихся попечепіемъ общества.
§ 15)    На    случай,  продолжительного

отсутствія или выбытія членовъ   Правле-
ния ранѣе  срока,   на который они были
избраны, общее собраніе  ежегодно изби-
раете   по   2—4   кандидата.   Кандидата,
вступивши въ составъ ІІравленія, остает-

ся  въ немъ  до  того  срока,   на который
быль избранъ выбывшій членъ.

§ 16) Члены Правленія избираютъ изъ

своей среды на одинъ годъ председателя,
товарища предсѣдателя, секретаря и ка-

значея, при чемъ, однако, црсдсѣдателемь

Правлепія не моясетъ быть избрано лицо,

подчиненное въ слулгебномъ отношение

начальнику мѣстнаго учебпаго заведенія,
входящему въ составъ Правленія въ ка-

чествѣ непремѣннаго члена.

§ 17) Всѣ члены Правленія служатъ

дѣлу общества безвозмездно; необходимая
на канцелярскіе расходы сумма опредѣ-
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ляется общимъ   собраніемЪ, по представ-

ление Правленія.
§ 18) Въ случаѣ болѣзни или отсут-

ствия предсѣдателя Правленія, его права

и обязанности предоставляются товарищу

председателя.
§ 19) Секретарь заведуете письмовод-

ствомъ по дѣламъ общества, составляетъ

протоколы засЬданій Правленія и общихъ
собраній , скрѣпляетъ исходящія отъ

Правленія бумаги и составляетъ годовой
отчетъ о деятельности общества.

§ 20) Казначей принимаете поступаю-

щее въ общество денежные взносы и по-

жертвовапія, деньгами и вещами, произво-

дить, по распоряжений председателя, всѣ
денелшыя операціи и выдачи деньгами и

вещами; ведете ншуровыя приходо-рас-

ходныя книги, какъ денежный, такъ и

матеріальпыя, и составляетъ годовую

отчетность.

§ 21)Въ случаѣ устройства обществомъ
склада учебныхъ книгъ и пособій для

безмездной раздачи или продажи, непо-

средственное и ответственное наблюденіе
за симъ складомъ возлагается на непре-

менна™ члена Правленія или на одного

изъ непременныхъ членовъ, по выбору
Правленія.

Лримѣчаніс. Означенные въ сей
статьѣ склады открываются и содер-

жатся на основаніяхъ, изложенныхъ въ

ст. 175 и след. Уст. о ценз, и печ.

изд. 1S90 г.

§ 22) Правленіе собирается по приглаше-

нію председателя, по его t ичному усмотрѣ-

віюилн по заявленію, неменѣе двухъ чле-

новъ Прав.тенія, но не рѣже одного раза

въ мѣсяцъ въ теченіе учебпаго времени.

Для действительности постановленій Прав-
лёнія необходимо присутствіе председа-
теля, или товарища его, и не ыенѣе

двухъ членовъ Правленія.
§ 23) На обязанности Правленія ле-

жите:

а)  обсужденіе степени нуждъ учащихся,

о которыхъ сдѣлано заявленіе, и оказа-

ніе необходимой помощи, сообразно со

средствами общества;
б)  паблюденіе за веденіемъ нриходо-

расходныхъ   книгъ   и   ежемесячная  по-

вѣрка суммъ и прочаго имущества обще-
ства;

в)  попечеиіе объ увеличепіи средствъ

общества и изысканіе ыѣръ къ возмолгно

полному достнжепіго цѣли онаго;

г) сношепіе съ учрежденіяыи и 'лицам л

по дѣламъ общества;
д)  созваніе общихъ сэбрапій;
е)  составленіе и представлепіе общему

собранію годового отчета о дѣятелыюстя

общества и предположеній на паступаю-

щій годъ, и

ж)  предварительная разработка всЬхь
дѣлъ, ьносимыхъ въ общія собранія.

Прамѣчаніс. Споіпенія съ Миии-
стерствомъ Внутрепнихъ Дѣлъ делают-
ся чрезъ посредство Губернскаго На-
чальства.

§ 24) Рѣшенія Нравленія постановляют-

ся простымъ болынинствомъ голосозъ

присутствующихъ въ засѣдаиіяхъ' члеповъ

онаго; въ случаѣ равенства голосовь,

голосъ председателя даетъ перевіісъ.
§ 25) Члены общества могутъ заявлять

письменно или слопеспо Правленію свои

мнѣпія объ улучшепіяхъ или полезпыхъ

нововведеніяхъ по обществу. При откло-

неніи Правленіемъ предложенія, члену,

заявившему оное, предоставляется право

требовать внесепія этого предложенія въ

ближайшее общее собраніе, съ заключе-

ніемъ Правленія. Требованіе это должно

быть заявлено не позже 3 дней поел Is
объявлепія объ отклоненіп предложепія.
Помимо Правлепія иикакія заявленія
общему собранію не допускаются.

Б. ОБЩІЯ СОБРАШЯ.

§ 26) Общія собранія членовъ общества
созываются Правлспіемъ и бываютъ го-

дичный и энетреняыя.

Примѣчаніс. О времени, мѣстѣ и

предметахъ занятій общихъ собрапій
заблаговремэпно изг.ѣщаготся члены

общества и местное Полицейское На-
чальство.

§ 27) Предметы занятій годпчнаго общаго
собранія: а) избрапіе почетныхъ членовъ,

членовъ Правленія, кавдядатовъ и трехъ

членовъ ревизионной Комиссіи; б) раз-

смотрѣніе    годового    отчета    Праіпенія,
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сметъ на следующій годъ и доклада

ревизіонной Комиссіи; в) обсуяіденіе и

разрѣшеніе вопросовъ и предиоложеній,
представляемыхъ Правленіемъ; г) опре-

делен)^ размера процентовъ, отчисляе-

мыхъ въ неприкосновенный капиталъ;

д) постановленіе о иринятіи или пріо-
Орѣтеніи въ пользу общества недвяжи-

мыхъ имуществъ; е) утвержденіе инструк-

цій для Правлепія и ревизіонной Комис-
сіи, и ж) разсмотреніе вопросовъ объ
измѣненіи устава и о закрытіи общества.

Примѣчангс 1. Звапія членовъ Прав-
ленія и ревизионной Комиссіи не совме-
стимы.

Примѣчаніе 2. Въ общпхъ собра-
ніяхъ могутъ быть обсуждаемы лишь

такіе вопросы и предположенія, кото-

рые относятся непосредственно къ

определенной уставомъ дѣятельности

общества.
§ 28) Экстренный общія собранія со-

зываются, въ случаѣ надобности, по усмо-

тренію самого Правлепія, по требованіго
ревизіонпой Комиссіи, или по письмен-

ному о томъ заявленію не менее десяти

членовъ общества.
§ 29) Въ общихъ собраніяхъ председа-

тельствуете одипъ изь членовъ общества,
но выбору собранія, за исключеніемъ
председателя и членовъ Правленія.

§ 30) Общее собраніе считается со-

стоявшимся, если въ немъ присутствуетъ

не менее одной четверти членовъ обще-
ства, живущихъ въ данной мѣстности.

Для решенія вопросовъ о пріобрѣтеніи

недвижимой собственности, объ измѣпеніи
устава и о закрытіи общества, необходимо
присутствіе въ Собраніи г/2 всѣхъ чле-

новъ общества, живущпхъ въ данной
местности. Если собрапіе не состоялось,

по неприбытію такого числа ^членовъ,
оно созывается вторично въ срокъ, назна-

ченный собравшимися членами, но не

ранѣе педѣли, для обсужденія тѣхъ-же

вопросовъ, и собраніе это считается со-

стоявшимся при какомъ бы то ни было
числѣ присутствующихъ членовъ, о чемъ

члены общества въ извещеніяхъ о собра-
ніи и предупреждаются.

§ 31) Дѣла въ общихъ собраніяхъ
рѣшаются простымъ бо.тыпинствомъ голо-

совъ,   за   исключеніемъ   вопросовъ   объ

ВѢДОМОСТИ   _____    ______       № Ц

пзмѣненіи устава и о закрытіи общества,
для рѣшенія коихъ требуется согласіе
не менее 7 3 присутствующихъ въ собра-
піи членовъ.

§ 32) Избранная общимъ собраніеиъ
на предстоящій годъ ревизіонная Комис-
сія провѣряетъ суммы, книги, документы

и имущество общества, а также годовой
отчетъ Правленія. О результатахъ реви-

зіи дѣлается ревнзіонная падиись въ

кассовой и матеріальпой кппгахъ, за

подиисью членовъ Комиссіи .По окончаніи
года Комиссія составляетъ докладъ, вно-

симый въ годичное общее собраніе, вме-
сте съ отчетомъ Правленія.

V. Общія правила.

§ 33) Общество состоитъ въ вѣдѣніи

Министерства Впутренііихъ Дѣлъ, на

основаніи ст. 444— 445 Уст. Общ. Призр.
Т. XIII Св. Зак., изд. 1892 года. '

§ 34) Общество имѣетъ печать съ

своимъ паименованіемъ.
§ 35) Общество имеете право приобре-

тать недвижимую собственность для сио-

спѣшествованія цѣлямъ общества.
§ 36) Годовые отчеты общества, по

утвержденіи ихъ общимъ собраніемъ,
представляются въ Министерство Вну-
треннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣще-

пія, чрезъ подлежащее Начальство. Въ
тѣ-же Министерства представляется 5 пе-

чатныхъ экземпляровъ устава.

VI. О закрытіи общества.

§ 37) Если, по какимъ-либо обстоя-
тельствамъ, общество прекратить свои

дѣйствія, то весь принадлежащій ему

капиталъ и все прочее имущество, по

опредѣленію общаго собраиія, одобрен-
ному Губернаторомъ и утвержденному

Министерствомъ Внутреннихъ Делъ, обра-
щаются на употребденіе. соотвѣтствующее
цѣлямъ общества.

§ 38) Губернатору предоставляется пра-

во закрыть общество всегда, когда онъ

признаете это необходимымъ по дошед-

шимъ до него сведѣиіямъ о безпорядкахъ
въ обществ'!; или нарушеніи устава.

§ 39) О закрытіи общества доводится

до сведвнія Мипистерствъ Внутреннихъ
делъ и Народнаго Нросвѣщенія, чрезъ

подлелсащее начальство.
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ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТШШЕМЪ ПРАВИТЕЖТВЩЕМЪ СТН0Д1

№11 ЕЖЕНЕДЕЛЬНОЕ ИЗД4НІЕ. №

СЛОВО

ВЪ ДЕНЬ БЛАГОВЕЩЕНЫ ПРЕСВЯТЫЙ БОГОРОДИЦЫ-

Блаіовѣствуй. земле, радость велгю (Церк. пѣспь).

Это торжественное воззвапіе святой

Церкви относится, братіе, но преимуще-

ству къ намъ, какъ представителямъ и

владыкамъ земли. Всякій изъ насъ, —

и богатый и убогій, и рабъ и свобод-
ный, и старецъ и отрокъ, и мужъ и

дѣва,— всякій, говоримъ, безъ различія
лицъ и состоянія, отнынѣ обязывается
святою Церковію благовѣствовать днесь

совершившуюся намъ велію и неиз-

глаголанпую радость. Но что же это

за радость, которая совершилась нынѣ

и къ благоговѣйаому благовѣствованію

которой призываемся ыы святою Цер-
ковію? «Днесь радость благовѣщенія,

дѣвствепное торлсество, пплшяя съ вы-

шними совокупляются» (Стих, на стих.).
Днесь архангелъ Гавріилъ, посланный
въ Назаретъ къ Дѣвѣ Маріамъ, обручен -

нѣй Іосифу, вшедъ къ Ней рече: ра-

дуйся благодатная: Господь съ тобою...
се зачнеши и родшт Сына, гь наре-

яеши ему имя Іисусъ (Лук. 1. 26—28,
31—38);   а   смиренная   и   Пречистая

Дѣва отвѣтствовала небесному послан-

нику: се раба Господня: буди мнѣ по

глаголу твоему. Уяснимъ для себя
сущность сей радости и размыслимъ, —

какъ мы доляшы благовѣствовать ее?
«Благовѣствуй, земле, радость ве-

лію, —говорптъ небесный посланника

Дѣвѣ Марін: се зачнеши во чревгь,

и родиши Сына.—Кто сей, Егояіе
безсѣмеино зачпнаетъ Маріамъ? Это
сый, сіяніе славы Отчей гі образъ
Тпостаси Его (Евр. 1. 3). Это Слово
безначальное, жизнь самосущая, — это

Богъ нашъ, Спасъ нашъ. Святый про-

рокъ Исаія, провидя рожденіе днесь

зачинаемаго Дѣвою Младенца, возвѣ-

стилъ намъ, что имя Его нарицается:

Богъ крѣппій, Властелинъ, Князь міра,

Отецъ будущаго вѣка (Ис. 9, 6). И не-

бесный вѣстникъ на вопросъ Пречистой
и Пренепорочной Дѣвы: како будетъ
мнѣ сге, идѣэісе муэюа не знаю,— отвѣт-

ствовалъ: Духъ Святый иайдетъ на Тя
и сила Бышняго оспннгпъ Тя: тѣмэісе
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гь   раоюдасмое  свято, наречется   Сынъ
Божій (Лук. 1, 35). Итакъ, «благовѣ-
ствуй, земле, радость велію». Мы ужо

пе  ходпмъ  въ   отчул;депіи   отъ   лица

Божія,— съ нами Богъ, и притомъ Онъ
съ  памп самымъ  тѣснѣйшимъ,  суще-

ствениѣйшпмъ образомъ. Былъ Господь
съ нами и прелсде, былъ Онъ съ памп

и всегда, яко вездѣ сый и вся  испол-

няягг, по пыпѣ Онъ вселяется съ памп,

обитастъ посрсдѣ насъ  и  тѣспѣйшныъ

образомъ  прпблшкаетъ пасъ къ Себѣ,

прісмля само естество наше  въ бол;е-
ствеппую Упостась Свою. Приблилсался
и прежде Господь къ человѣку, и прежде

Опъ посѣщалъ его, по эти прибліпкспія
и посѣщспія Господни были страшны

для человѣка. Прппомппмъ, чѣмъ кон-

чилось  Господне   носѣщепіо    падшаго

прародителя пашего.  Изгпапіемъ   его

нзъ   рая   п   прпговоромъ    къ   смерти

(Быт." 3)!   Что  послѣдовало за посѣ-

щснісмъ Господппмъ городовъ   Содома
и Гоморры? Явилось пламя— и отъ чело-

века до скота все упичтолшло (Быт. 19,
24-^25). А   что   предшествовало прп-

блпя;епію Бога   къ   человѣку па горѣ

Сппаѣ? Возгремѣлъ  громъ,  заблистала

молпія и воздымилась   гора   (Исх.  19,
16 -- 18).   Настоящее   посѣщепіо Го-

жіей?   Для   чего   Сынъ   Божій  Сынъ
Дѣвы бываетъ и съ чоловѣки водворяет-

ся? — Царь небесный за человѣколюбіе

па земли явнея насъ ради (Богор. 8 гл.).

«Сый   пачппастъ   бытіс,    песоздаппый

созидается,    пеобъемлемый  объемлется

чрезъ разумную душу, посредствующую

мелгду Бол:ествомъ   и   грубою плотію;

богатяіцій обппщеваетъ для того,  что-

бы памъ обогатиться Его Болсествомъ»
(Св, Григорія Богослова ел. 38 на Бого-
явлепіе). «Мепе ради, Господи, взываетъ

блалсенпый учптсль Церкви, сшелъ еси

съ пебосъ, да мене па небо возведеши:

мепе ради смирился еси, да мепе воз-

песешп. Мепе ради Богъ сый вочеловѣ-

чплся еси, да мене болсествеппаго естества

причастпикомъсотворишп» (Святит. Ти-
хонъ). О, радость велія и священней-
шая,— паше спасепіе   содѣвается!  Ми
погибли бы безвозвратно,  еслибы Самъ
Богъ пе пришелъ спасти пасъ. Ибо послѣ

того, какъ человѣкъ согрѣшилъ, и по-

слѣ того, какъ пеумытпая правда Бо-
жія произпесла надъ  пимъ  приговоръ

смерти,- памъ    оставалось   одно   изъ

двухъ:   пли вѣчпо   умереть,    или  же

прппсстп   въ   замѣпъ   такую цѣну, за

которую   всякое   осуждепіе   было   бы
отмѣксио. Но нп самъ человѣкъ, какъ

сподие есть посѣщсніе  мира и любви, грѣшішкъ, па дал;о апгелъ,  какъ су

Ныпѣ Богъ пе только пе предварястъ

своего прпблііа;енія грозными явленія-
мп, по, щадя пашп помощи, скры-

вастъ даліе прпепосущнуго славу Свою
подъ покровомъ человѣчества.

По что это зпачптъ? Богъ, отлучпв-

иіій человѣка отъ лица Своего, продав-

ШІЙ нарушителя заповѣди праведному

ироклятію, пыиѣ Самъ приближается

къ человеку. И какъ прпблплсается?
1 Іс въ славѣ ■ п вслелѣпін, пе съ видомъ

судіи и праведпымъ наказаніемъ, а

въ впдѣ кроткомъ,   смиренномъ,   унп-

щество сотворенное, недостаточны были,
чтобы удовлетворить правосудно Бо-
жію и снять съ насъ осуліденіе. Итакъ,
падлеяѵало, чтобы Самъ Сынъ Божій
пришелъ удовлетворить за насъ правдѣ

Боллей, и тѣмъ спасти насъ отъ вѣч-

пой смерти, надлежало это еще и по-

тому, что предпринимавши па себя
дѣло пашего спасепія доллсенъ былъ
но только прппестп правосудно Боягію
цѣпу, соразмѣрпую съ пашпмъ прс-

ступленіемъ, по еще притупить жало

смерти, привпести въ пасъ новое па-
свѣ-

чижеппомъ,—въ   зракѣ   раоіемъѴ   Что! чало гвизпп п   просвѣтить   насъ

за цѣль такого иепостил:имаго для пасъ томъ Боговѣдѣнія, которое есть живота
дѣйствія безконечной премудрости Бо- ' вѣчпый; а все это ыогъ сдѣлать одинъ

I
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только Богъ. «Никто другой, говоритъ

святый Аоаиасій Вслпкій, кромѣ Само-
го  Спасителя,   въ  пачалѣ  создавшаго

вселенную изъ ничего,  пе  могъ тлѣн-

ному естеству нашему даровать петлѣ-

ніе, никто, кромѣ Того, Который  есть

образъ   Отца,   пе   могъ   возстановить

образа Болгія въ людлхъ, никто, кромѣ

Господа нашего Іисуса Христа, Кото-
рый есть самосущая Жизнь,   не   могъ

смертную природу   пашу  возвести  къ

бсзсмертію; пакопецъ, пикто  ипой   не

могъ сообщить  людямъ  позпапія  объ
Отцѣ и низлолшть гибельное идольское

нечестіе, кромѣ Слова,   управляющаго

вселенною,    кромѣ  Самого   пстинпаго

и едппородпаго Сына Отчаго». И благо-
дарепіо безпрсдѣльному милоссрдію Бо-
жію, что онъ не предалъ пасъ вѣчной

погибели.    Несмотря   па   дерзповепіе
паше въ парушепіп даппой памъ запо-

вѣдп, пе смотря на проигвольпоо воз-

стапіе наше   протпвъ   Бога,   несмотря

на все наше окаянство,   Сынъ   Болгій
Самъ пынѣ воспріемлстъ естество наше,

дабы избавить пасъ отъ  гпѣва и суда

Болйя, отъ тли и вѣчпой смерти,   отъ

исвѣдѣпія Бога и закоспѣпія въ нече-

стіп.   Ее  посла  Богъ   Сына   Своего въ

міръ, да судить мірози, но да спасется

Им міръ (loan. 3, 16—17).  Благовѣ-
ствуй лее, земле, радость  волію.  Днесь
съ нами Богъ и съ нами  для пашего

спасенія.    «Диесь   омрачается  зміино
шатапіе:   клятвы   бо   Праотца   разрѣ-
шается   союзъ.   Днесь Адамъ    обнов-
ляется п Ева первыя   печали   свобол:-
дается: и сѣпь нашего существа, обо-
л:сніемъ пріемшаго см'І; шепіс, Церковь
Божія бысть.    Солгася  дрсвлѣ   Адамъ
и   Богъ   возл;слѣлъ  бытп   по   бысть.
Днесь человѣкъ бываетъ Боп, да  Бо-
га  Адама   содѣластъ».   Благовѣствуй.

земле, радость велію.

«Благовѣствуй, земле, радость вс-

лію»,—ныпѣ Богоизбранная Дѣва от-

вѣтствуетъ архангелу: се раба Господня:

буди мнѣ по глаголу твоему. Эти сло-

ва  земпыя;  по   они   составляютъ   то

нсоцѣиешюс  сокровпще, которое пять

тысячъ лѣтъ искали небеса па землѣ.

Эти слова земпыя; по опи пеобходпмы
были  для   того,   чтобы   совершилось

воплощепіс   Владыки  неба   и   земли,

Сына Болгія.   Посему-то  и  архапгелъ

дотолѣ   не отошелъ отъ Маріи Дѣвы,
доколѣ не услышалъ отъ Нея сего крот-

каго, земного отвѣта. И репе Маріамъ:
се раба Господня: буди мнѣ по  глаго-

лу  твоему,— гь отыде отъ Нея ангс.гъ.

Христосъ   и   пынѣ, п по тѣспѣпшемъ

приблпженіи  къ   памъ,  вселяется \ въ

сердца наши по иначе, какъ вѣрою, и

не рапѣс, какъ по украшепіи ихъ добро-
дѣтслію;   тѣмъ   болѣе   твердая   вѣра и

высокая добродѣтель  требовались   отъ

Той, которая предназначалась быть по-

средницею въ дѣлѣ пашего спасепія,—
быть Матерію Сыпа Болия, прппявша-

го на Себя все дѣло  примирепія Бога
съ   человѣкомъ. И Пречистая Маріамъ
емпрепнымъ  отвѣтомъ  Свопмъ па гла-

голъ  архангела показала  въ себѣ вѣ-
нецъ вѣры и добродѣтели.  Се раба Го-
сподня:   буди  мніь  по глаголу твоему.

Архангелъ благовѣствовалъ Дѣвѣ, Дѣ-

вѣ пе познавшей  мужа,   благовѣство-

валъ Ей о явленіи тайпы, сокровенпыя

отъ   вѣковъ  въ   Бозѣ,   лѣты  вѣчнымп
умолчанпыя  (E(J). 10, 9; Рим. 14, 24),
тайпы педовѣдомой  даліс   премірпымъ
спламъ, такъ что, по исповѣданію святой
Церкви,   самый  вѣстникъ   сей   тайпы

недоумѣвалъ— како въ   вышнихъ попо-

стшкимъ   сый отъ  Дѣвы раждаетея, п

пмѣяй престолъ небо, и подпол;іс зем-

лю,  во   утробу  вселяется  Дѣвичу,   а

Пресвятая   Дѣва,   выслушавъ   глаголъ

архангела,   п  узнавь   отъ   пего о пе-

посредствеппомъ участіп въ семъ дѣлѣ

Духа Боліія, безъ малѣйшаго сомпѣпія

вся предалась въ волю Бошію: се раба
Господня: буди мшь по глаголу твоему.

Но за симъ емпренпымъ буди послѣдо-
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вало Боягіе велпчествеппое да будетъ, —

г* отыде отъ Дѣвы ангелъ,—отыде, ибо
онъ  считалъ   уже   дѣло   Болсіе   окоп-

чепнымъ,   свое   посольство   совершен-

пымъ.   Итакъ.    « благовѣствуй,   земле

радость велііо». Наконецъ обрѣлось па

тебѣ   неоцѣненпое сокровище, которое

искали  пебеса,  и   которое  ты прино-

сишь   теперь   въ  даръ   Господу Богу,
обрѣлся одушевленный кивотъ Божій,
обрѣлась лѣствица, достойная соединить

небо   и  землю, — обрѣлась   смиренная

Дѣва,  которая достойна   вмѣстить въ

себѣ и вмѣщаетъ псвмѣстимаго. Танпа
пскуплснія земли предопредѣлена была
отъ  вѣчпости,   Искупитель   міра обѣ-

щанъ  былъ  еще   падшему  Адаму; но

Его  пришествіе   въ   міръ   отлагалось

доселѣ,— и отлагалось, между прочимъ.

скаліемъ   словами    святаго   Димптрія
Ростовскаго— потому,   что ни «единая

обрѣтеся Дѣва на землѣ, яже была бы
чиста  пе  точію  тѣломъ, но и духомъ:

пыпѣ  обрѣтеся  на землѣ та Единая,
яже  сугубыя ради чистоты Своея, не

тѣлсспыя,   глаголю,   но   и   духовныя,

сотворися  достойна бытн   церковію и

храмомъ Духа Святаго >. Днесь обрѣлся
на землѣ сей многоцѣпный бисеръ, —и

земля  приносптъ   его   Господу   Богу
въ даръ, за который получаетъ драго-

цѣпиѣйшее воздаяніе,   и  обрѣтаетъ  у

себя Сына Боясія, избавляющего тварь

отъ  суеты и тлѣпія, а наше естество,

воспріятіемъ    въ   божественную Упо-
стась Свою, обожающаго. «Благовѣствуй,

земле, радость веліго».
«Благовѣствуй, земле, радость велію » .

Но въ чемъ должно состоять паше

благовѣстіе днесь совершившейся памъ

великоц и неизглаголанной радости?
Благовѣствовать —значитъ повѣдать дру-

гимъ о какомъ-либо полученномъ пами

благѣ, благовѣствовать радость— зна-

читъ обпарулсить духовное соуслажденіе
сему благу, соуслалсденіе, по которому

мы всѣми  ыѣрами   стараемся,   чтобы

продлить,  или еще болѣе, чтобы даже

увѣковѣчпть себѣ сіе благо, если оно вѣч-

но. Настоящая наша радость, которая

есть  вмѣстѣ   и  наше  благо, есть ра-

дость о вселепіи во утробу Дѣвы  Сы-
на Божія, пашего Спасителя и Иску-
пителя.  Мы тогда только обпаруленмъ
въ себѣ духовное соуслаждепіе прпбли-
яіепію   къ   намъ  Господа Бога, когда     у

приближеніе Его къ намъ будетъ вид-

но изъ самой жизни нашей, когда мы

самымъ дѣломъ  покажемъ, что  днесь

съ нами Богъ, и съ пами для нашего

спасенія,— т. с.  когда  докажемъ,  что

днесь   съ   нами   Богъ   пе   вселеніемъ
токмо во  утробу Пресвятыя Дѣвы, но

и  вселеніемъ   въ   сердца  иашн. Тоть
не радуется о совершеніи  благовѣстія

архангела, для кого сіе благовѣстіе слу-

житъ   однимъ   воспоминаніемъ  о быв-
шемъ, а не простирается па его серд-     і
це;   ибо  тотъ   не  съ   Богомъ, а внѣ

Бога.  Но  въ   чьемъ   лее   сердцѣ все-

ляется Христосъ? Въ сердцѣ того, кто,

по   примѣру Богоматери, озарилъ умъ

свой вѣрою и   украсилъ  себя  смире-

ніемъ. Эти   добродѣтели потребовались
отъ Пресвятыя Дѣвы для зачатія Ею
Христа во утробѣ, сіи лее добродѣтели

требуются и отъ насъ для воображенія
Христа въ  сердцахъ  нашихъ. Подра-
леай,   душа   христіанская,   добродѣте-

лямъ  Пресвятой Богородицы, и чрезъ

подражаніе tie, сподобившись принять    і
Христа въ  сердце,  послѣдуй, затѣмъ,

за  своимъ Господомъ. Днесь съ нами

Богъ,— да будемъ и мы съ Богомъ, да

стараемся ходить въ Его  присутствіи,
творить Его волю, слѣдовать Его при-

мѣру, иодралсать Его жизни. Съ пами

Богъ, —для  нашего  спасенія, должны

и мы  всѣми мѣрами заботиться о на-

шемъ  спасеніи,  и тѣмъ содействовать

дивнымъ дѣламъ Божіпмъ, къ сему на-

правлеппымъ.   Господь  съ   нами   для

удовлетворенія за насъ правдѣ Боліісй:
ибо  Боѵь   предположи  Его   очищнгю
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впрою въ крови за отщщеиге прежде
Оывшгт  гріьховъ (Рим. 3, 25),— да пе
содѣваемъ   же   грѣховъ  повыхъ,   грѣ-

ховъ, снова раздражающихъ правосудіе
Господа Бога. Безтѣлесный пріискрепнѣ

пріобщается   плоти   и  крови   нашей,
да смертію упраздгштъ  гімущаго  дер-
жаву смерти,  сгірѣчь дгавола, гі изба-
вит насъ,   елицы   страхомъ   смерти

чрезъ все оіситіе повинни бгьша работгъ
(Евр. 1, 14— 15),— да разрушимъ и мы

союзъ нашъ  съ  ноработившимъ пасъ

діаволомъ   и  да  воинствуемъ противъ

него подъ знаменіемъ Христа Господа.
Слово плоть бысть и вселяется въ мм,

да дастъ  намъ   свѣтъ и разут, и да
познаемъ Бога гсстиннаго(\ loan. 5, 20), —

должны и ми стремиться къ сему вер-

ховному нашему благу— къ Богопозпа-
нію, а для сего мы должны стараться

объ искорененіи страстей,  гпѣздящих-
ся въ нашемъ сердцѣ и закрывающихъ

отъ насъ путь  БоговѣдЬпія. Б.іажени
чистіи сердцемь, говоритъ слово Божіе,
яко тіи Бога узрятъ. Поступая такимъ

образомъ, мы будемъ истиппыми благо-
вѣстниками   небесной   радости   благо-
вещенія:   ибо   поступая  такимъ обра-
зомъ  мы яспѣе всякаго слова    возвѣ-

етимъ, что днесь   съ   пами Богъ и съ

нами для нашего спасепія. Аминь.
Протоіереи Ваеилій Золотарѳвъ.
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Влаговѣщенскій   соборъ   въ

Жосквѣ.

Плтьсотъ летъ тому назадъ боголго-
Сивый великій князь Московскій Васнлій
Димнтріевнчъ, сынъ зпаменитаго победи-
теля Мамая, возымѣлъ благочестивое же-

ланіе украсить стольный свой градъ Мо-
скву новыиъ храмомъ, посвященнымъ

имени Пресвятой Богородицы, преслав-

наго ел Благовещенія. Сооруженный
храмъ, хотя и не отличался большими
размерами,   но   по  богатству  украшеній

сталъ   въ   ряду   первыхъ   Московскихъ
храмовъ. Послѣ освященія его  въ   1397
году, при митрополите Кипріанѣ, великій
князь   повелѣлъ   лучшимъ    тогдашнимъ

иконописнымъ мастерамъ, монаху Андро-
ніева монастыря Андрею Рублеву  съ то-

варищами своими   по  искусству,   Ѳеофа-

номъ   Гречаниномъ   и   старцемъ  Прохо-
ромъ Городецкимъ, искусно украсить домъ

Пресвятыя  Богородицы степнымъ пись-

момъ. Кромѣ этого, великій князь   надѣ-

лилъ   соборъ   богатой   утварью,  священ-

ными облаченіями   и  прочими необходи-
мыми    церковными     принадлежностями.

Соборъ   сталъ    считаться  придворнымъ,

или, какъ тогда называли, па великокня-

жескомъ   государевомъ   дворѣ,  а  прото-

попъ его былъ   ближайшимъ  лицомъ  къ

великому князю и личнымъ его духовни-

комъ.   ІІротопопъ Благовещенскій,   какъ

старейшій среди бѣлаго духовенства, кре-

стилъ великокняжескихъ дѣтей, сочеталъ

ихъ бракомъ   и  напутствовалъ  въ   веч-
ность.   Въ   числе   протопоповъ Благовѣ-

щенскаго  собора  былъ   знаменитый   въ

летопис'яхъ   русской   исторіи   советникъ
Іоаина Грознаго Сильвестръ.

Имея постоянное попеченіе о церкви

Благовещенія, великій князь, кромѣ

внутренпяго украшенія ея, позаботился
и о наружномъ ея благолѣпіи. Около
церкви Благовещеиія на дворе по пове-

ленію великаго князя поставлены были
башенные болыпіе часы, которые устрое-

ны были въ 1404 году и въ то время

приводили въ удивленіе какъ Москвичей,
такъ и заезжихъ гостей. Мастеромъ,
этихъ первыхъ въ Госсін часовъ былъ
некто монахъ Лазарь, родомъ сербинъ,
пришедшій съ Аѳоиа. Они стоили на

тогдашнія деньги 150 руб. Но описанію
историка того времени г часникъ по-

ставленный вельми пречудный съ движу-

щейся луной, па часпикѣ начертано

часомѣріе, и на всякъ же часъ дня и

нощи ударяя молотоиъ о нарочито по-

ставленный колоколъ, не бо человекъ
ударяше, по человековидпо, самозванно

іі самодвижно, страниолеппо размѣряя
часы ночные и дневные, все сіе сотво-

рено человѣческою   хитростію  преіимеч-
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танпо и преухищрепно". Впоследствіи,
какъ полагаютъ, эти часы перемещепы
были на Флоровскія (Спасскія) ворота, гдѣ

существовали' до царствованія Петра I,
который выписалъ изъ Амстердама но-

вые', и теперь существу ющіе башенные
часы. Въ царствованіе великаго князя

Іоанна III Васильевича церковь Благо-
вѣщенія за ветхостью была разобрана и

нарочно выписанными изъ Пскова искус-

ными каменныхъ делъ мастерами вновь

залолсена', будучи несколько увеличена

галлереей, идущей съ трехъ стороиъ

храма. Закладка происходила въ 1472
году, а чрезъ пять лѣтъ, 8 августа 1477
года, совершено было митрополитомъ

Геронтіемъ торліественное ея освященіе.
При великомъ князѣ Василіи Ивановиче
въ 1 50S году все стѣны собора и папер-

тей росписаны были по золотому фону
мастеромъ Едикѣевымъ. Въ это же время

верхъ собора т. е. крыша, и всѣ девять

главъ густо были позлащены, отчего въ

народѣ храмъ этотъ сталъ называться

„златоверхимъ", а въ государст.венныхъ

и митрбполичьихъ граматахъ „святою

соборною церковью". Въ 1547 году Благо-
вѣщепскій соборъ пострадалъ отъ пожара,

но Іоапнъ Грозный возобновилъ его съ

болыпимъ великолѣиіемъ: сделалъ не-
сколько прпделовъ, позолотилъ крышу и

все главы и поставилъ привезенпыя изъ

Новгорода, древняго письма, въ богатыхъ
золотыхъ н серебряно -вызолоченныхъ

рпзахъ, иконы; стѣпная роспись также

была возобновлена. Съ тѣхъ поръ Благо-
вещенске соборъ, какъ и другія Крем-
левскія церкви, еще не одинъ разъ былъ
онустошаемъ поліарами и разграбленіемъ
во время непріятгльскихъ нашествій, но

милосердіемъ ' Божіимъ и попеченіемъ
державпыхъ' царей опъ съ каждымъ ра-

зомъ вновь преукрашался.

Самыз трудные годы въ исторіи Благо-
вещепскаго собора были во время паше-

ствія ноляковъ въ 1С 12 году и францу-

зовъ въ 1812 г. Въ первый разъ, по

манованіи лпхолѣтія, опъ былъ возобнов-
ленъ со вступленіемъ на престолъ Ми-
хаила Ѳеодоровнча; во второй разъ—

Императоромъ Александромъ I.   Замѣча-
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тельно, что несмотря на страшное раз-

грабленіе и иоруганіе въ отечественную

войну 1812 г., въ Благовѣщенскомъ со-

борѣ остались какимъ то чудомъ не тро-

нутыми иконы, а на чудотворномъ обра-
зѣ Донской Божіей Матери уцелѣла и

золотая рама въ 12 фунтовъ весу.
Въ настоящее время Благовещепскій

соборъ невеликъ но размерамъ, по са-

мый красивый изо всѣхъ Кремлевскпхъ
церквей; его кровля и девять главъ

горятъ золотомъ, стены его изобилуютъ
священными изображеніямп, архитектур-

пыя его украшенія могутъ служить образ-
цомъ для зодчихъ нашихъ дней. Красота
его въ главныхъ чертахъ выражается вь

совершенстве подбора прямыхъ липій и

закругленныхъ арокъ. Въ основапіи Благо-
вѣщенскій соборъ имеетъ видъ правлль-

наго квадрата съ тремя выходящими на

востокъ алтарными полукрулсіяма. Ннжнез
помѣщепіе, называвшееся въ старипу

„подклетьемъ", слулепло кладовой для госу-

дарственной казны и драгоцѣнпой утвари;

позднее въ немъ помещались дела раз-

рядиаго приказа и другіе документы.

Надъ подвальнымъ этажэмъ возвышается

самый храмъ о девяти главахъ; средняя

глава выше другихъ, около средней четыре

мепьшихъ, а 'затіімъ, по угламъ пдуть

еш,е четыре главы на бохЬѳ т.шкпхъ

шейкахъ. Ншке главъ на большомъ три-

буне и другихъ шейкахъ идутъ богатыя
украшенія въ видѣ подзоровъ, :фестоповъ,

карнизовъ, фризъ и пр. Изъ глазнаго

трибуна проходить свётъ во внутрен-

ность собора по узкимъ, продолговатымъ

окнамъ; такія же окна имеются и въ

другихъ шейкахъ подъ главами; вся

кровля собора построена небольшими
сводами. На галлерее же кровля обык-
новеннаго пологаго типа. Галлерея имеетъ
широкія полукруглый окна, откуда чрезъ

двери проходить светъ и во внутрен-

ность собора, два широкихъ красныхъ

крыльца ведутъ въ соборъ, третій входъ

имеется отъ большого Кремлевскаго
дворщц по которому прелшіе великіе
князья и княгини, цари и царицы про-

ходили изъ своихъ палатъ въ соборъ.
Мужчины   становились   внизу,   а    жен-
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шипи на хорахъ. На хорахъ же или на восточнаго угла. Стѣны паперти роспи-
піперти становился иногда и грозный саны характерными изобракеншш ветхо-

царь Іоаннъ, когда ьъ минуту  расваянія [завѣтныхъ пророковъ и древннхъ мудре-

Благовѣщенскій соборъ въ Москвѣ.

нъиесчиталъ  себя   лостойнымъ  нахо-   цовъ «скаго ыіра, ;каковыя ^браже-
г   ___________ „™  „,„   »   ммѣттт, тотъ   смыслъ,   что   пред

диться внутри собора. Для повседиевнаго

входа въ соборъ открыть входъ съ сѣвѳро-

шя   и ігаѣютъ тотъ  смыслъ,  что пред-
храміе представляетъ   переходную черту



404 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ JE 11

отъ древней жизни къ новой, и лучшіе
представители древней языческой мудрости

сами хотя и не вошли въ храмъ новой
благодати, но своею дѣятелыюстыо при-

готовляли грндущнмъ вѣкамъ вхожденіе
въ него.

За древними мудрецами идутъ ветхо-

завѣтные пророки, предсказывающіе вопло-

щеніе Сына Божія отъ Пречистый Дѣвы

Маріи и наступленіе благодатнаго цар-

ства. Пзъ нихъ по сложности рисунка и

глубинѣ замысла выдается нзображеніе
пророка flonu, прообразовавшаго своииъ

трехдневнымъ иахожденіемъ во чревѣ

кита трехдневное пребываніе Іисуса Хри-
ста во гробѣ и Его воскресеніе. Жаль,
что пѣкоторыя нзображенііі были попор-

чены неумѣлымч мастерами и неради-

выми наблюдателями, но очспь отрадно,

что въ послідаіе годи обратили должное

вниманіе па возстаповлспіе дреішей живо-

писи и не разъ посчастливилось подъ

двумя-тремя словами новаго письма от-

крыть изображенія, относящіііся къ пер-

вымъ вѣкамъ постройки собора. Такъ,
въ восьмидесятыхъ годахъ текущаго сто-

лѣтія открыты, подъ толстымъ слоемъ но-

вой живописи, древнѣйшіе фрески, изо-

бражающее   сопіествіѳ во адъ Спасителя.
Пзъ паперти въ храмъ ведутъ три

двери, еъ юга, сѣвера и запада; арки

этихъ дверей представляютъ необыкно-
венное высокохудожественное исполненіе.
Не распространяясь подробно объ этихъ

аркахъ, скажемъ нисколько словъ о

западной. Она раздѣляетъ предхраміе
отъ самаго храма; предхраміе это со-

ставляете святыню для всѣхъ благо-
честивыхъ богоыольцевъ Благовѣщен-

скаго собора. Здѣсь и ранпимъ утромъ,

и нозднимъ вечеромъ, и всегда можно

встрѣтить десятки вѣрующихъ право-

славпыхъ христіанъ, колѣнопреклонен-

ныхъ предъ образомъ Снасателя, на-

ходящимся съ правой стороны аркп, надъ

образомъ Пресвятой Троицы. Чудотвор-
ный образъ Спасителя круглой формы,
покрытый дорогимъ окладомъ. Предъ
пимъ депь и ночь въ нодъемномъ боль-
шомъ   фонарѣ горитъ множество свѣчей.

Третья, особо чтимая икона въ описы-

ваемомъ предхраміи, изображаете знаме-

ніе Пресвятыя Богородицы; она находит-

ся также подъ сводами, надъ самой

аркой. Икона покрыта также дорогимъ

окладомъ и предъ ней, какъ и предъ

иконой Спасителя, постоянно горятъ свѣ-

чи въ нодъемномъ болыиомъ фонарѣ.

Основаніемъ арки служатъ двѣ пары

колоннъ, канители которыхъ носятъ ха-

рактеръ Корнноскаго ордена. Надъ ко-

лоннами положены два внсокихъ карниза

съ затѣйливою рѣзьбого и окраской, надъ

этими же карнизами покоится сводъ, ко-

торый состоите изъ множества разнород-

ныхъ и разнохарактерныхъ по замыслу

и исполнение рисунка полу-ободковъ, зуб-
чатыхъ арочекъ, рѣпьевъ и другихъ мел-

кихъ и крупныхъ украшеній, составляю-

щихъ въ цѣломъ едва-ли не единствен-

ное въ Россіи сооруженіе. Самыя двери

створчатый состоять изъ двухъ рѣшет-

чатыхъ металлическихъ иоловинокъ.

При переходѣ изъ предхрамія въ са-

мый храмъ, входящій посетитель стано-

вится на драгоцѣнную яшму и агатъ:

помостъ всего храма устланъ этимъ рѣд-

кимъ въ природѣ камнемъ. Это даръ

персидскаго шаха царю Алексѣю Ми-
хаиловичу. Древпій пятиярусный иконо-

стасъ храма полонъ священпыхъ воспо-

минаній: здѣсь Донская чудотворная ико-

на Божіей Матери, поднесенная дон-

скими казаками побѣдителю Мамая ве-

ликому киязю Димитрію Іоанновичу.
Въ походѣ Донского икона эта была во-

дружена на древкѣ н какъ знамя носи-

лась при войскахъ великаго князя.

Святая икона сія прославилась мно-

гими чудотвореніями. Въ честь ея благо-
честивымъ царемъ Ѳеодоромъ Іоаннови-
чемъ построенъ у Калужской заставы

Донской монастырь. На оборотной сторонѣ
иконы Донской изображено Успеніе Пре-
святыя Богородицы, а на поляхъ лице-

вой стороны нраматерьЧ Ева и ветхо-

завѣтныя праведныя жены. Вторая икона,

высокочтимая въ соборѣ, Всемилостиваго
Спаса; возсѣдающіи на престолѣ Царь
Славы изображенъ на ней съ открытыми

Евангеліемъ, на которомъ написано изре-

ченіе: „Не судите, да несудими будете".
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На поляхъ этой иконы  имѣется слѣдую-

щая  надпись:   „В  лѣто  міробытія   6S45
отъ Рождества Христова в 1337 сія чудо-

творная Спасителева ікона написана при

державѣ Іоанна Даниловича Калиты рукою

многогрѣшиаго Михаила, поднесена бысть
святому Владыцѣ Моисею, бывшему прежде

Архимандриту Юрьева монастыря,  что в

Новѣ-городѣ,  таже  в 6834 (1326)  лѣто

отъ святаго Петра митрополита Москов-
ская великому Нову-граду в Архіепископа
рукоположенному".   Древнѣйшій   золотой
окладъ, бывшій па иконѣ, похищенъ сол-

датами   Наполеона;   осталось   отъ   него

только три драгоцѣнныхъ камня и золотая

гривна. Замѣчателенъ также по письму и

замыслу рисунка и храмовой образъ Благо-
вѣщенія  Пресвятыя Богородицы,  иисьма

ХУІ  вѣка.   Богоматерь   изображена   съ

Предвѣчнымъ   Младенцемъ   въ   персяхъ,

окруженная   святыми   пророками,    пред-

вещавшими  воплощеніе   Сына  Божія,  а

также другими святыми и ангелами, про-

славляющими въ пѣснонѣніи  Пресвятую
Богородицу. О прежнемъ украшеніи этого

образа   извѣстпо,   что   окладъ   на   немъ

быль изъ чистаго золота, вѣсомъ IS фун.
35  зол.,   со множествомъ  драгоцѣнныхъ

камней. На задней  сторонѣ образа есть

признаки,  свидѣтельствующіе,  что икона

пострадала  при   ножарѣ   въ   1547   году.

Въ самомъ алтарѣ находится чудотворная

икона  Пресвятыя   Богородицы,   именуе-

мая Мѵроточивая. Икона  эта  принесена

была   въ    136S    году    изъ   Царьграда
въ   Москву    митрополитомъ | Иименомъ.
Въ этомъ же  алтарѣ  въ числѣ  замѣча-
тельныхъ   свяіценныхъ   древностей   есть

два такъ-называемые запрестольные кор-

сунскіе креста, вышиной 1 арш. 7 верш.,

обложенные    басменнымъ    (тисненнымъ)
серебромъ съ изображепіемъ многихъ свя-

тыхъ.

Но правую сторону собора, въ придѣлѣ

святителя Николая Чудотворца, номѣ-

щается богатый ковчегъ съ частями свя-

тыхъ мощей. Ковчегъ этотъ сооруженъ

въ прошломъ 1894 году церковнымъ

старостой собора купцомъ П. А. Смир-
новымъ. СтЬны собора, кунолы, столпы
и  прочее,   все    это    покрыто   богатою

живописью,  возстановленной   въ послѣд-

ніе года,  но древнимъ рисункамъ.

Заканчивая   краткое   описаніе   Благо-
вѣщенскаго собора,   слѣдуетъ  упомянуть

о богатой по цѣнности,   древней по вре-

мени   и   священной   по   воспоминаніямъ
ризницѣ.    Наиболѣе    замѣчательны   въ

ней слѣдующіе предметы: 11 запрестоль-

ныхъ Евангелій, изъ   нихъ   два рукопи-

сныхъ — вкладъ   царя  Іоапна   Грознаго
15G8    и    1571   годовъ,    оба   Евангелія
имѣютъ    золотой    окладъ,   украшенный
драгоцѣнными камнями; изъ многихъ со-

судовъ  выдѣляются потиры для  святаго

причащенія   Моѵсея,  архіепископа  Нов-
городскаго; они устроены   въ   1328   году

изъ   агата   и   оправлены   въ   золоченое

серебро съ цѣнпыми каменьями. Замѣча-

телыіы также и хранящееся здѣсь кресты.

Такъ, есть  кресте   изъ   части животво-

рящая  древа,   въ    золоченомъ   окладѣ,

украшенный жемчугомъ и драгоцѣнными

каменьями, при подножіи креста золотая

папагія Іерусалимскаго патріарха Ѳеофила,
съ  кампемъ  отъ  Гроба Господня.  Хра-
нится   еще  паперсный  кресте русскихъ

царей, надѣвавшихъ его при вѣнчаніи и

въ торжественпыхъ  случаяхъ   на грудь,

сдѣланный    изъ    части   животворящая

древа   креста   Господня.   Крестъ   этотъ

прнсланъ   былъ греческимъ царемъ Кон-
стантиномъ   великому  князю   Владиміру
Мономаху вмѣстѣ съ короной — шапкой
Мономаха. Крестъ украшенъ небольшими
алмазами,   яхонтами   и   изумрудами,   на

оборотной сторонѣ имѣется надпись, сви-

детельствующая о подлинности святыни.

Кромѣ   этихъ   сокровищъ,   здѣсь   же

хранится драгоцѣнная дарохранительни-

ца изъ золота,   украшенная рѣдкимъ ка-

мнемъ изъ короны  Императора Павла I.
Камень этотъ  по восточному пазывается

лаллъ, что значите рубинъ.
Кромѣ поименованныхъ святынь, рѣд-

костей, древностей и сокровищъ ре-

лигіозпаго и историческая значенія,
въ Блаявѣщенскомъ соборѣ много

сохранено и другихъ богослужебныхъ
принадлежностей, какъ то: богатыя водо-

евятныя чаши, ковши, кадила, напре-
стольные   кресты,   евященныя  облаченія
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изъ бархата, дорогой парчи, жертвованный

царями и царицами, ризы съ жемчужиы-

ми украшеніями, жертвовапныя Импера-
трицей Екатериной II, облаченія и утварь

новая времени и проч. Главный пре-

стольный ираздппкъ собора 25 марта. Въ
старину праздникъ этотъ считался госуда-

ревымъ, и служба отправляема былавъ со-

борѣ съ особешюю торжественпостію, при

участіп высшаго духозенства. На утренн,

но блаясловеніи хдѣбовъ, патріархъ ио-

давалъ хлѣбъ царю и стону благосло-
вленная випа; злтѣмъ частицы хлѣба

раздавались боярамъ; царицамъ п царе-

внамъ посылались хлѣбъ и вино съ

боярами.
Кромѣ главнаго престольная праздника

въ соборѣ помещаются придѣлы: Входа
Господня во Іерусалимъ, Архангела Га-
вріила, соборъ Пресвятой Богородицы,
святаго великомученика Георгія п Але-
ксандра Невская  и   святителя Николая.

Къ числу особыхъ обрядовъ, иолагае-

мыхъ  въ службѣ  собора, принадлежать;

1)   церепесепіе частицъ святыхъ мощлі
въ Успенскій соборъ, ежегодно совершае-

мое па Страстпой нсдѣлѣ; по омопеніи
частицъ святыхъ мощей онѣ возвращаются

обратпо    въ    Благовѣщенскій   соборъ   и

2)   крестный ходъ ночпой, совершаемый
изъ Благовѣщенскаго собора въ Успен-
ски! 14 августа н изъ Успенская собора
въ Благовѣщенекій въ недѣю Пасхи въ

понедѣльникъ, послѣ ѵтреии.
и. д. к.

Извѣстія и зайтки.
Къ  свѣдѣнію   благочсстивыхъ   благотво-

рителей.

(О  Бодбіііскомъ   могіастырѣ   въ   честь

святой Нігпы, просвѣтптельшііщГрузіп).

На Кавказѣ, въ трехъ верстахъ отъ

гор. Сигнаха, Тифлисской губерніи, нахо-

дится храмъ съ усыпальницею святой
равноапостольной Нины, просвѣтительни-
цы Грузіи. Усыпальница построена въ

концѣ V столѣтія царемъ Вахтангомъ
Гургасланомъ, a xpaMbj   во  имя Георгія

Победоносца, сооруженъ въ 1027 году

царемъ Георгіемъ I. До XII вѣка при

гробѣ святой Нины существовав женскій

монастырь, затѣмъ сюда была перенесена

Бодбійская митроноличья каѳедра, закрыв-

шаяся въ 1837 году, по смартн матро-

полита Іоанпа, родомъ грузина.

Въ 1SSS году місто упокоеиія свя-

той Нины посѣтилн Государь Бмпеіа-
торъ Александръ ІІГи Его Августейшее
Семейство. Въ томъ же году, 30-го сен-

тября, состоялось опредѣлепіс Святѣйшаго
Сѵнода объ учрежденіи іцлі усыпальниц^
святой Ноны женская общежитольпаго
монастыря, подъ именемъ: „Бодбійскаго
святой Нины, просвѣтптлтьницы Грузіи".
Настоятельницею новоѵчреждепной оби-
тели назначена монахиня Московская
Страстнаго мопастыря ІОвепалія, возве-

денная бывшимъ митрополнтомъ Москов-
ским^ ныне Кіеискюіъ,высоконреосвящен-

нымъ Іоашшкіемъ, 12 марта 1SS9 года,

въ церкви Троицкая подворья, въ С.-Пе-
тербург!;, въ санъ нгуменіп. 2 мая игу-

мснія ІОвспалія съ шестью сестрами

Прибыла въ монастырь, а 7-го последо-
вало открытіе монастыря. Обитель при-

нята нгуменіей въ самомъ разстроенномъ

виде: храмъ и прочія здапія отъ времени

пришли въ крайипою ветхость и требо-
вали неотложная ремонта, между тіімъ
средства были весьма скудны. Мать Юве-
палія ревностно принялась за устройство
обители и, при содѣйствіп благочестивыхъ
жертвователей, yen Ьла.въ короткое время

многое сдѣлать. Темъ не менѣе мона-

стырь далеко еще неблагоустроенъ: храмъ

поновленный снаружи, нуждается въ ка-

питал ьномъ ремонтѣ внутри, такъ какъ

полы, двери и окна ого прогнили, живо-

пись отъ ироиикавшей чрезъ крышу

дождевой воды испортилась. При храмѣ,
съ западной стороны, возвышается коло-

кольня, выстроенная всего 16 лѣтъ на-

задъ, красивой архитектуры; недалеко

отъ храма, къ сѣверу, находится домъ,

построенный въ 1823 году, двухъэтаж-

ный, туземной архитектуры, безъ всякихъ

удобствъ, требующій фундаментальной
перестройки. Въ домѣ находится малень-

кая   церковь,    во   имя   Успенія   Божіей
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Матери, въ которой могутъ помѣститься

не болѣе двадцати человѣкъ. Недалеко
отъ церкви стоять полуразрушенные два

флигеля, каждый о трехъ комнатахъ. До
пріезда игумеиіи храмъ и постройки при

немъ, окрулсепиые лесомъ и оврагами, не
были защищепи никакой оградой, почему

мать Ювеналія, въ целяхъ огражденія
обители отъ всякихъ случайностей въ глу-

хой мѣстности, пашла нужпымъ устроить

ограду, но, не нмѣя достаточг.ыхъ на это
средствъ, успѣла выстроить только часть,

съ западиой стороны, съ осталыіыхъ же
трехъ сторопъ монастырь остается не-

огорошенъ.

22-го   октября   18S9   года,   по  благо-
словенію высокопреосвя щепная митропо-

лита   Палладія,   бывшая   экзарха   Гру-
зіи,   мать   Ювепалія   открыла   при   мо-

настырѣ женскую школу, которая и освя-

щена высоконреосвящеппымъ Палладіемъ
2 мая 1S90  года. Школа посвящена па-

мяти посѣщенія усыпальницы святой Нины
4 октября   1SSS   года   Его   Император-
скймъ Величествомъ  Императоромъ Але-
ксапдромъ  III съ  Августѣйшей   Семьей.
Въ пачалѣ школа  помѣщалась   въ  пиж-

немъ   этажѣ   пастоятельскаго    дома,   въ

двухъ   компатахъ.   Ученицъ   въ  первый
годъ было   семь   человѣкъ   и   при пихъ
одна  учительница.   Во   второй   годъ на-

стоятельница   уступила   свое   помѣщеніе

подъ училпще, такъ какъ число ученицъ

возросло до 30, и старое помѣщепіе было
недостаточно.    Съ   детьми    занимались

двѣ   учительпицы.    Становилось    крайне
тесно п неудобно во всехъ отношепіяхъ;
число   ученицъ   и .сестеръ  возрастало, а

помѣщенія не было.   Оставалось  прибѣг-
нуть къ сторонпей помощи. Съ разрѣше-
нія и блаясловепія высокопреосвященная

экзарха, игуменія обратилась въ Святѣй-

шій   Сѵнодъ. и   къ  разпымъ  лицамъ съ

просьбою   объ оказаніи матеріальной по-

мощи  для постройки   школыіаго  зданія.
Въ 1891 году произведена закладка учи-

лищная здапія,  которое, при  иомощи и
поддержкѣ   Г. Обзръ-Прокурора Святей-
шая Сѵнода,  скоро было отстроено. По-
стройка, обошлась въ семнадцать тысячъ

рублей,   изъ  копхъ   три   тысячи рублей

пожалованы Его Императорскимъ Высоче-
ствомъ Великимъ Княземъ Сергіемъ Але-
ксандровичемъ, восемьсоть рублей высоко-

преосвященнымъ Палладіемъ пзъ : суммъ

Общества возстановлепія православная

христіанстпа на Кавказѣ, остальныя от-

пущепы Святѣйшныъ Сѵиодомъ. Домъ
устроенъ каменный трехъэтажный, съ же-

лѣзной крышей и герметическими печами.

Въ нижнемъ этажѣ помещаются столовая

для дѣтей, трапезная для сестеръ и кухня,

въ среднемъ — классы, большой залъ и

комнаты учительницъ, въ всрхпемъ — дор-

туары и комнаты для монашеству Ющихъ.

Монастырская школа — единственная жен-

ская школа во всемъ Сигнахскомъ уѣздѣ.
Въ настоящее время въ ней 51 ученица,

изъ коихъ 44 грузинки, 4 русскихъ и

3 ингилойкн. Учительницъ съ средпе-учеб-
нымъ образованіемъ три,  кромѣ священ-

ника,   преподающая   Законъ   Божій,   и

діакона для грузинская языка и церков-

ная русская и грузинская пѣнія. Курсъ
учепія пятплѣтпій, по программѣ Тифлис-
ская   епархіальнаго  женская  училища:

Ученицы — дѣтп местныхъ жителей; боль-
шинство  изъ ннхъ  содержатся   па моиа-

стырскій счетъ; своекоштныхъ, при сравнп-

тельно умерепной платѣ (семь рублей въ

мѣсяцъ на всемъ готовомъ), весьма, мало,

вследствіе   крайней   бѣдности   мѣстныхъ
жителей.  Въ короткое время школа при-

обрела такое довѣріе, что мнэгіе жители

Тифлиса    цредпочнтаютъ    ее   местнымъ
ѵчебпымъ заведеніямъ и домогаются, какъ

особой  милости,  прішятія  въ оную ихъ

детей.   Въ  монастырской  школѣ   можпо

видѣть дѣтей со всѣхъ концовъ Кавказа,
даже   ипгилойцы,   противники   жепскаго

образованія,   съ   охотою   отдаютъ   туда
дѣтей.    Кромѣ   прохождеиія   свѣтскихъ

общеобразователыіыхъ  наукъ,  въ  школѣ

главное вниманіо  обращено  па препода-

ваніе Закона Божія,  на восшітапіе прав-

ствепиаго   чувства   и   чувства   внешней
благопристойности.   Въ  столѣ   и   одеждѣ

господствуете  простота.  Добрая  сторона

школы — это  быстрое усвоеніе  русская
языка;  черезъ годъ дѣти начипаютъ го-
ворить по-русски, при чемъ на правильное

произпошеніе русскихъ словъ обращается
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особенное вниманіе, По праздничнымъ и

воскреснымъ днямъ ученицы обязательно
присутствую™ при богослуженіи, старшія,
вмѣстѣ съ сестрами, принимаютъ участіе
въ чтеніи и пѣніи. Подъ вліяніемъ окру-

жающих* условій яшзни, дѣти въ течепіе
5-лѣтняя пребываиія въ школе пріобрѣ-
таютъ любовь къ православной Церкви и

богослуженію. Одна изъ окончившихъ

курсъ, княжна Елена Вачнадзе, съ со-

гласия родителей, осталась въ числѣ

сестеръ монастыря и исполняете послу-

шаніе при школѣ и на клиросѣ.

Сестеръ въ обители S5, изъ нихъ 14

грузинокъ, 1 абхазка и 1 осетинка,

остальныя русскія; хоръ состоите изъ

25 человѣкъ. Сестры работаютъ все, на-

чиная отъ самыхъ изящныхъ рукодѣлій,

какъ-то: вышиваніе золотомъ, шелками,

дѣланіе цвѣтовъ, и кончая самыми труд-

ными черными работами, какъ, напримѣръ,

обработка монастырская сада.

Обитель святой Нины основана съ про-

светительною цѣлію, и эту цѣль монастырь

преслѣдуетъ всѣми зависящими отъ него

средствами. Въ сравнительно короткое

время обитель сдѣлалась центромъ, куда

со всѣхъ концовъ Кавказа стремятся

благочестивые чтители памяти святой
Нины, чтобы на мѣстѣ блаженной кон-

чины своей нросвѣтительницы отдохнуть

душою отъ мірскихъ заботъ, а питомицы

монастырской школы полученный ими въ

обители свѣтъ ученія разносятъ въ самые

отдаленные углы Кавказа. Монастырь и

школа устроены на русскихъ началахъ

и русскихъ порядкахъ. Человѣкъ, случай-

но пріѣхавшій изъ далекой Россіи въ

Бодбійскій монастырь, едва-ли замѣтитъ,

что онъ находится на дальней окраине
ея; чтеніе и пеніе при бояслужепіп
церковно-славяпское, одежда монахинь и

нослушницъ та же, что и въ русскихъ

монастыряхъ, и весь внутренній строй

иноческой жизни ничѣмъ не отличается

отъ иорядковъ и строя блаяуетроенныхъ
общсжительныхъ женскихъ монастырей

внутрэпией Россіи.

Дальнейшему росту обители мѣшаетъ

отсутствіе денелшыхъ средствъ. Игуменія
Ювеналія  содержитъ  сестеръ   и   школу

съ болыпимъ трудомъ и лишеніями; сестры

усиленно работаютъ, чтобы трудами рукъ

своихъ восполнить хотя въ нѣкоторой

степени монастырскую скудость; мона-

стырскія зданія требуютъ капитальная

ремонта, самая школа, такъ сердечно

встрѣчепная туземнымъ паселеніемъ, въ

болынинствѣ чуждымъ русской граждан-

ственности , числомъ своихъ учепицъ

далеко не удовлетворяете нуждамъ на-

селенія. Нѣтъ сомнѣнія, что благоче-
стивые чтители святыхъ обителей и ра-

детели народная образовапія въ духѣ

православной Церкви и русской народно-

сти съ любовію отнесутся къ нуждамъ

обители далекой окраины нашего отече-

ства, иаправивъ свою носильную лепту

матери Ювеналіи, съ такимъ самоотверже-

ніемъ трудящейся среди дикихъ горъ

Кавказа на пользу темная и бѣднаго ту-

земнаго Кавказская населенія *).

Изъ Симбирской епархіп.

Съ разрѣшенія преосвящепнаго Варсо-
нофія, епископа Симбирскаго, открыта

12-го февраля сего года въ селѣ Бекле-

мишевѣ народная библіотека - читальня,

вторая въ Симбирской епархіи (смотр.
J6 6 „Церк. Вѣд." 1S93 г.). Матеріаль-
нымъ источникомъ для открытія библіо-
теки-читальни послужило отчасленіе Бе*
клемишевскимъ волостнымъ правленіемъ
80 р. изъ процентныхъ суммъ пожертвован-

ная въ 1S70 г. покойнымъ норучпкомъ

Константиновымъ капитала въ 1,000 р.

на благотворительный цѣли, на каковую

сумму и пріобрѣтено, изъ Симбирскаго
епархіальнаго склада книгъ, нѣсколько

изданій религіозно-нравственпая содер-

жала и книгъ противораскольническпхъ.

Правда, что для народной библіотеки-
читалыіи, особенно при раздачѣ книгъ

для чтенія по рукамъ на дома, пріобрѣ-

тено книгъ сравнительно еще мало, но

на первый разъ и за это пожертвованіе
благодарны. Въ настояшее время въ рѣд-

комъ домѣ нѣта грамотея, а сельскія
школы, особенно за послѣдпее десятиле-

*) Почтовый адресъ обители: г. Сигиахъ, Тиф.
лисской губерніи.
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гіе, когда усилилось открытіе школъ

дерковно-приходскихъ, значительно ири-

ращаютъ % грамотныхъ. Стремленіе
народа къ чтенію книгъ становится за-

метным*; нужно только болѣе согрѣваю-
щаго свѣта, нужно хорошихъ книгъ для

грамотная народа. А гдѣ достать въ

селе книгъ? Ни церковныя библіотеки,
ни библіотеки школъ не могутъ удовле-

творить народнаго стремления къ чтенію
книгъ, такъ какъ тѣ и другія библіотеки
незначительны и односторопни. Имея же

цодъ рукой библіотеку, спеціальпо соста-

вленную для народнаго чтенія, грамотный
крестьянинъ, не затрачивая своихъ скуд-

ныхъ средствъ, всегда найдете для себя
понятную н полезную книгу, которая

удовлетворить его духовную жажду и

отвлечете отъ праздная, а иногда совер-

піенно вредная времяпровожденія. Это
и имѣлось въ виду при открытіи библіо-
теки-читальни. Было и другое, также

важное побужденіе открыть библіотеку-
читальню для народа. Среди жителей села

Беклемишева есть зараясенные расколомъ

безпоновщинской секты. Одинъ безнопо-
вецъ, человѣкъ очень богатый, имѣя соб-
ственную очепь порядочную библіотеку
изъ книгъ старопечатныхъ, подъ предло-

гомъ чтенія писаній святоотеческихъ, за-

влекаете въ свой домъ и православныхъ

и здѣсь, самопроизвольно объясняя писа-

ния отеческія и устрашая наступившим*

яко бы царствомъ антихриста, колеблет*
въ малосвѣдущихъ вѣру въ истинность

Церкви православной. Въ противодѣйствіе
сему злу для на] одной бнбліотеки прі-
обрѣтены книги с. аропеіатныя и полеми-

ческія противъ р:сколі, дабы наглядно

убедить сыновъ Герквп православной въ

томъ, что раскольники съ злымъ умы-

сломъ извращают* сиыслъ отеческих*

писаній, что въ старопечатныхъ кпнгахъ

нигдѣ нѣтъ такого учэнія, какое нропо-

ведуютъ раскольники. Всѣхъ изданій прі-
обрѣтено 52 экземпляра; все книги, осо-

бенно старопечатный, нІінпыя. Поме-
щается бпбліотека въ училищном* зданін
въ особомъ, приличномь шкафѣ. Завѣдуетъ
ею приходскій свящепникъ, он* же вы-

даете   и  книги   для чтенія  въ   домахъ,

ведете запись народнымъ чтеніямъ и вы-

дачѣ книгъ. Выдаются книги безплатно

и на недѣльный только срокъ, чтобы къ

воскресным* чтеніямъ обязательно были
возвращены. Въ воскресные дни чтенія
бывают* въ зданія училища съ 5 часовъ

вечера. Статьи читаются вслух* всего

народа, по указанію священника, кресть-

яниномъ-чтецомъ, для сей цѣли очень

подходящимъ. Послѣ молебна 12-го фе-

враля и окропленія святой водой библіо-
теки ведено было первое народное чтеніе
о томъ, какъ нужно христіанину прово-

дить праздничные дни, и о пользѣ чтенія
божественныхъ нисаній. Въ тотъ же ве-

чер* была и раздача книгъ по рукамъ

на домъ; взято 33 экземпляра.

Свящепникъ П. Благоразумовъ.

Изъ Пензенской епархіи.

Во зремя неурожайныхъ годовъ (1891 —

1892) завѣдыЕавшій общественными ра-

ботами генералъ М. Н. Анненковъ, при-

нявъ во впиманіе недостатокъ школъ

въ Пензенской губерпіи и въ видахъ

предоставленія заработка мѣстному на-

селенію, признал* возможпымъ отпу-

стить на постройку церквей со шко-

лами и церковно - приходскихъ школъ

20,000 рублей, съ предоставленіемъ вы-

бора пунктовъ местному епархіальному
начальству. Послѣднее намѣтило 43 се-

ленія для школъ и три селенія для церк-

вей со школами. Постройка 46 школъ

и церквей оказалась стоющею не менѣе

50,000 рублей, между тіімъ управленіе
более 20,000 рублей отпустить не могло.

Зто затрудпеніе, какъ видно изъ отчета

завѣдывавгааго общественными работами,
было устранено Пензенскимъ нреосвя-

щеннымъ, благословившимъ начать по-

стройку школъ н церквей въ 44 селеніяхъ,
наказав* строителям*— мѣстнымъ священ-

никам* позаботиться о сборѣ пожертво-

ваній, привлекая къ этому землевладѣль-

цевъ и крестьяпъ. Тѣ и другіе чрезвы-

чайно сочувственно отнеслись къ благому
дѣлу, и къ строителямъ начали поступать

пожертвованія: отъ первых* —деньгами и

материалами,   а  отъ крестьян* — безвоз-
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мездными работами. Постройки начались

весною 1892 и окончились во всѣхъ пунк-

тах* осенью 1893 г., причемъ оказалось

выстроенными 3 церкви со школами и

41 школа („Пенз. Губ. Вѣд.").

Изъ Подольска™ уѣзда.

Овѣтлый день церковно-приходской школы.

Въ с. Александров'!,, Подольскаго уѣз-

да, Московской губерніи, находится цер-

ковно-приходская школа, устроенная^ въ

1S92 г. шкдивеніемъ помѣщика озпачен-

наго села, Московским* почетным* грал:-

даниномъ Иліею Васильевичем* Щапо-
вым*. Школа, мояѵно сказать, во всѣх*

отношеніях* образцовая: — зданіемъ ка-

менная, просторная, сухая, теплая, свѣт-

лая,со всіши удобствами. Дѣти, числом* 40,
изъ коих* 12 дѣвочекъ, всегда чисты,

опрятны, въ высшей степени скромны и

почтительны. Въ рэлигіозно-нравствен-

номъ отношеніи — ничего не остается

желать лучшая. Ученіе начинается н

оканчивается пеніемъ полоя;еяныхъ мо-

литвъ, въ присутствіи священника-законо-

учителя, а иногда и самого попечителя,

очень часто посещающая школу. Благо-
даря усердію и знанію дѣла учителя А. А.
Куличкова. образованъ хорошійхоръ, кото-

рый поетъ въ мѣстной приходской церк-

ви за бояслулсепіемъ въ праздничные дни,

что весьма благотворно действуете па

крестьян* и тем* естественно распола-

гаете ихъ больше почитать то обученіе, ка-

кое дается въ школе церковно-приходской.
Пишущему сіи строки пришлось быть

въ упомянутой школѣ на [ праздникѣ,

устроенномъ для дѣтей школы попечи-

телемъ оной г. Щаповымъ 1 января сего

1895 года вечеромъ. Праздник* этотъ

достоин* вниманія потому, что он* вме-
си съ удовольствіемъ и невпннымъ раз-

влеченіемъ давал* для дѣтей и рели-

гіозно-нравственное наставленіе. Он* со-

стоял* изъ двухъ отдѣленій: церковно-

историческаго и литературнаго. То и

другое отдѣленіе начиналось пѣкіемъ

тропаря святымъ Меѳодію и Кириллу
всеми  учениками.   1-е   отдѣленіе сопро-

вождалось туманными картинами изъ свя-

щенной исторіи Ветхаго и Новаго Заве-
та. Законоучитель, местный священник*

о.Григорій Цреображенскій послѣдователь-
но разсказывалъ при этомъ о сотвореніи Mi-

pa, человѣка, его грѣхопадсніп, обѣщапіи
Искупителя и Его пришествіи. Разсказы
были внятны, просты для слушателя кре-

стьянина, примѣнительны къ самому

празднику Ролѵдества Христова. Среди
разсказовъ хоромъ воспитанннковъ про-

петы были подъ звуки фисъ - гармоніи
концерты: „Слава въ вышних* Богу",
муз. Бортнянскаго, „Восхвалю имя Бо-
га", муз. его же, и догматик* 2 гласа.

Когда на экранѣ показался портрета по-

койная Государя Императора Алексан-
дра III, медленно нропѣтъ былъ всемъ
классомъ гимиъ „Коль славен*'"; при

появленіи портрета ныпѣ царствуюіцаго

Государя Императора Николая Алексан-
дровича ученики пропѣли: „Спаси Госпо-
ди", „Боже Царя храни" и „Славься" и

тѣмъ закончилось первое отдѣлепіе. Послѣ
небольшого перерыва, во время котораго

всѣмъ дѣтямъ подан* былъ чай, нача-

лось второе отдѣленіе. Зажжепа была елка,

блиставшая сотнями огней и своимъ рос-

кошпымъ нарядом*! Надо было видеть
радость дѣтей. Но вотъ раздалось певіе
„Гей славяне", муз. Славянская; Игимнъ

„Многая лета", кромѣ того, было иропѣто
хоромъ и всѣмн учениками вместѣ не-
сколько бытовых* и нсторическихъ рус-

скихъ нѣсепъ. Вь промежутках* дѣтьміі

читались стихотворепія, декламировались

несколькими сразу басни Крылова. Особен-
но впечатленіе получилось когда ученик*

2 класса Длрюгинъ читал* стихотвореніе
„Тоска но родпнѣ", а учитель, при вос-

номинапіи ударов* призывного колокола

въ Божій храмъ къ божественной службе,
бралъ соответствующее аккорды на фисъ-
гармоніи; такъ и чувствовалось, что вотъ

гдѣ-то вдали слышится какой-то зауныв-

ный, умиляющій душу, монастырскій благо-

вест*.—Вечер* закончился раздачею по-

печителем* подарков* —лучшим* учени-

кам* письменных* принадлежностей, а

супруга попечителя одѣляла дѣтей сла-

стями, положенными въ два платка; таким*
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образомъ всякій получилъпо два платка и

дромѣ того— мальчики ситцу на двѣ. со-

рочки, а дѣвочки на нлатья. Послѣ выра-

дгепія однимъ ученикомъ, отъ лица всѣхъ

учащихся, благодарности попечителю и

его супругѣ, всѣми учащими и присут-

ствующими проието было: „Боже, Царя хра-

ни" и „Многая лѣта" („Моск. Церк. Вѣд.' : ).

Изъ Нѣжппа.

19-го февраля -город* Нѣжинъ скромно

помянул* столѣт-іе кончины своего слав-

ная уроженца, Георгія Коннсскаго, архі-
ешіскопа Бѣлорусскаго: здѣсь именно

on* родился въ 1717 г., какъ самъ опъ

о томъ свидѣтельствуетъ въ надгробной
надписи, заранее для себя приготовленной:

Градъ Ні.лшпъ— ко.шбс.іь,
Град* Кісвъ— мой учитель.

Въ этихъ городахъ, да въ Мопілевѣ

на каѳедрѣ архіерейской, протекла жизнь

зпаменитаго іерарха, борца за правослапіе
въ Бѣлоруссіи, виднаго государственная

деятеля въ царстповапіе Екатерины Ве-
ликой, одного изъ ея сотрудников* въ

деле возсоедішенія Западной Россіи.
Поминки его в* городѣ Нѣжинѣ про-

исходили въ слѣдующемъ порлдвѣ. Въ
субботу, 18 числа, городское духовенство

совершило въ соборномъ храме панихиду

по архіепископѣ Гсоргіи; настоятель

собора, протоіерей Ѳ. Я. Васютнпскій,
предварилъ ее словом* въ намять пре-

освященнаго Георгія Коннсскаго. 19-го

числа состоялось торжественное собраніе

членовъ Нежинская Историко-Фнлологн-
ческаго Общества, въ котором* присут-

ствовала и публика, для слушанія уче-

ных* рѣчей: член* общества, учитель

гимназіи И. А. Сребшщкій предложил*

очерк* жизни и деятельности Георгія

Коннсскаго; профессор* института М. Н.
Бережков* говорил* о нем*, какъ пропо-

веднике. Вечеромъ того же дня, въ зда-

віи одной церковно-нриходской школы,

было чтеніе протоіерея Васютинскаго

для учениковъ и взрослая народа; много-

людное собраніе внимательно выслушало

это чтеніе, имея 'предъ   глазами   живо-

писный портрете Георгія Коннсскаго.
Предполагается поставить этотъ портрет*

навсегда въ одной изъ церковно приход-

ских* школъ города, а самую школу

назвать именемъ Коннсскаго. Пусть уча-

іціяся дѣти школы получше помпять

архіерея Георгія Коннсскаго, Нѣжипскаго
уроженца, зпаменитаго русскаго челОвѣка

прошлая столѣтія („Моск. Вѣдом.").

Обращсиіс магомстапипа къ заступничеству

святителя Николая.

Дѣло было 24-го декабря минувшая

года , въ Туркестанской области. Посе-
лок* Бурный (он* же— Терсъ). Тихііг,
морозный день. Возчики с* кладью, въ

количествѣ подвод* тридцати, собираются
въ путь. Тихая погода къ вечеру пере-

ходит* в* ветреную. Возчики трогаются,

чтобы нервые дни праздника провести въ

Ауліеата. На ихъ бѣду разыгрывается

страшнѣйшій буранъ: снѣгу по колѣпо,

света Божьяго не видно! Вся партія
разстрэмась и сбилась съ дороги, — отецъ

теряет* сыпа, хозяин* теряете работни-
ков*. Шкоторые, бросивъ телеги, привя-

зывают* себя къ хвостам* лошадей и

отдаются пхъ волѣ. Лошади, улсе на

зарѣ, полузамерзшихъ людей представ-

ляют* обратно въ поселокъ. Встревожеп-
ные крестьяне бросаются верхами разы-

скивать остальныхъ. Утро и добрая по-

ловина первая дня праздника проходятъ

въ розыскахъ. В* разпых* мѣстахъ степи

находятъ: замерзшаго Вѣрненскаго мѣща-
пина, спасшагосп въ киргизской юртѣ

молодого парня лѣтъ 15-ти, о которомъ

убивался отецъ, замерзшая арбакеша, си-

дящаго верхомъ на лошади, и замерзав-

шая киргиза-работника, обхватившаго
телеграфный столб* и с* трудом* сооб-
разившая, что его спасли. Онъ потомъ

разсказывалъ, что сперва ничего не бо-
ялся, но потомъ, когда сталъ замерзать,

испугался и молился, призывая па по-

мощь Магомета. Видя, что дѣло плохо,

что помощи нет*, онъ начал*, какъ онъ

самъ говорить, призывать на помощь

русскаго угодника Божія святителя  Ни-
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колая, и вотъ, когда уже сталъ забывать-
ся, услышалъ голоса и былъ спасенъ

русскими. Онъ далъ себѣ слово, пріѣхавъ

въ Вѣрный, креститься („Турк. Вѣд.").

Пещерокопателышца Марія.

(Къ предстоящему въ 1896 году сто-

дѣтнему     юбилею    Бѣлогорскихъ
пещер ъ).

Въ пяти верстахъ отъ города ІІавловска,
Воронежской _ губерпіи, на берегу рѣки

Дона находится новоустроенный общежи-
тельный монастырь, именуемый Бѣлогор-
скимъ. Основанъ онъ на высокой горѣ,

надъ вырытыми въ скалѣ громадными

пещерами. Пещеры эти вырыты труда-

ми одной благочестивой старицы, Ма-
рш Константиновны Шерстюковой, жив-

шей въ концѣ прошедшаго и въ на-

чалѣ нынѣшняго столѣтій. Марія жила

въ замужествѣ sa однимъ крестьяниномъ

слободы Бѣлогорья. По смерти мужа,

раздавъ дѣтей своихъ по чужимъ людямъ,

она предалась грѣховнымъ страстямъ.

Потемнивъ страстями разеудокъ и заглу-

шивъ совѣсть, грѣшница Марія близка
была къ погибели. Но благодать Божія
коснулась ея сердца и подвигнула ее къ

покаянію, какъ нѣкогда Марію Египет-
скую. Увидѣвъ себя отверженной всѣми

и презираемой за свои пороки, особенно
за ворожбу, Марія пробудилась, наконецъ,

отъ сна грѣховнаго и стала искать себѣ

милости у Бога искреипимъ покаяніемъ и

слезами. Съ такими чувствами покаян-

ными, Марія, на 55 году своей жизни,

сходила въ Кіевъ на богомолье. Видъ
Кіевскихъ пещеръ и желаніе тяжелыми

подвигами загладить свою прошедшую

грѣховную жизнь навели ее на мысль

остатокъ жизни своей обречь на труды

пещерокопанія. И вотъ она, испросивъ

себѣ благословеніе на эти труды у одного

Кіевоиечерскаго іеромонаха, своего духов-

ника, приходить домой въ Бѣлогорье и

въ верстѣ отъ своей слободы начинаетъ

копать пещеры въ мѣловыхъ скалахъ. Но
потомъ,   по  особому   указанію   промысла |

Боясія, она перешла еще на версту дальше

отъ слободы и стала здѣсь копать пещеры.

Это было весною 1796 года. Добрые люди,

видя ея искрениее покаяніе и самоотвер-

женные труды, сочувствовали ей ы снабжа-
ли ее пищею и одеждою. Но она, сама

питаясь скудною пищею, все раздавала

нищимъ. Молва о ней разнеслась по

окрестнымъ селамъ и многіе приходили

къ ней: одни нзъ любопытства, другіе съ

желаніемъ помочь ей въ тяжелыхъ тру-

дахъ копанія пещеръ. Приносили ей

иконы, кресты, ладонъ, свѣчи. Днемъ во-

кругъ пещеръ бывало тихо п безлюдно,
а ночью народъ сходился къ пещерамъ.

Выходила тогда подвижница изъ глубины
скалъ, зажигались пранесепныя восковыл

свѣчи, труженики брались за заступы и

начиналась работа въ безмолвіи,- преры-

ваемая, по времепамъ, только молитвой

и пѣніемъ церковиыхъ пѣсней. Трудами
Маріи и почитателей ея Бѣлогорскія пе-

щеры вырыты были на протяженіи двухъ

верстъ, со множествомъ рукавовъ для

затворнпческихъ келлій, боковыхъ про-

ходовъ и галлерей. Но много гонеиій
пришлось претерпѣть подвижницѣ — ocuo-

вательницѣ этихъ пещеръ, отъ злыхъ

людей, которые, зная ея прежнюю пороч-

ную Яѵизнь, распространяли въ народѣ

ложные слухи, будто пещерокоиательница

и въ пещерахъ своихъ занимается кол-

довствомъ, обирая нростодушныхъ, какъ

это она дѣлала въ мірѣ до обращенія
своего на путь спасенія. Бе разъ даже

она подвергалась побоямъ отъ озлоблен-
пыхъ протнвъ нея лицъ, которыя, съ

цѣлію мести и грабежа, выгоняли ее изъ

пещеръ и били безъ пощады. Въ послѣд-

ній разъ такъ избили ее, что сочли за

мертвую и бросили на нроизволъ судьбы,
оттащивъ ее далеко отъ пещеръ. Но
добрые люди позаботились о ней. Особен-
ное попеченіе о страдалицѣ имѣла одна

Бѣлогорская женщина, мужа которой Ma-
pin своими молитвами и добрыми еовѣта-

ми избавила отъ пагубнаго порока — пьян-

ства. Едва оправившись отъ побэевъ, по-

движница снова принялась за свои подвиги.

Црошедши сквозь горнило судебныхъ и

I правительственныхъ   учрежденій,  правое
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дѣло Маріи дошло, наконецъ, до слуха

Государя Императора Александра 1-го,
который приказалъ тщательно разслѣдо-

вать дѣло пещерокопательницы Маріи
ЦІерстюковой: истинно лито, что написано

о ней въ обвипеніяхъ ея? И если нѣтъ,

то спросить, чего она желаетъѴ Комиссія
для разслѣдованія дѣла ничего предосу-

дительнаго въ поступкахъ Маріч не нашла

и узнала отъ нея, что одного она желаетъ,

чтобы въ ея пещерахъ иостроенъ быль
храмъ. Но повелѣиію Государя Импе-
ратора Александра 1-го, согласно иросьбѣ

Маріи Шерстюковой, былъ устроонъ па

казенный счетъ въ ея пещерахъ' храмъ,

во имя святаго кпязя Александра Нев-
скаго. Въ этомъ храмѣ богослуженіе
сначала отправлялось приходскимъ Бѣло-

горскимъ духовенствомъ, а потомъ опре-

дѣленъ былъ къ пещерной церкви особый
причтъ. Какъ рада была Марія, что Го-
сподь призрѣлъ па ея терпѣніе и увѣн-

чалъ ея трудъ успѣхомъ! Но недолго

труженица наслаждалась плодами сво-

ихъ трудовъ: старость обезсилила ее.

22-го іюня 1822 года она тихо сконча-

лась на 82 году своей жизни, послѣ

27-лѣтнихъ постоянішхъ и неусыпныхъ

подвиговъ пещерокопанія, оставивъ по

себѣ добрую намять въ окрестномъ насе-

леніп. Изъ ея послѣдозателей - труже-

никовъ особенно замечательны по жизни

были: Иванъ Алексѣевичъ Тпщепко и

Андрей Николаевичъ Васпльченко. Пер-
вый погребенъ рядомъ съ Маріей. Надъ
могилами ихъ устроена нодъ церковью

часовня, въ которой ежедневно читается

Псалтирь и по времепамъ служатся пани-

хиды для богомольцсвъ. Проживали въ

пещерахъ Бѣлогорскихъ п временные

подвилсники. Изъ нихъ замѣчательны:

Іаковъ, Воронежскій молчальникъ, Іоаннъ>
Сезеневскій затворнпкъ, и два странствую-

щихъ юродивыхъ: Евдокимъ  и  Ѳеодотъ.

f Свящеппо-шюкъ Александръ *).

1-го марта въ Никольскомъ  еднновѣр-
ческомъ монастырѣ скончался па 78 году

*) ІІаъ „Моск. Вѣдои.".

жизни одинъ изъ.блюкайпшхъ учениковъ

отца архимандрита Павла (Прусскаго),
вмѣстѣ съ нимъ перешедшій изъ раскола

въ православную Церковь, священно-иеокъ

Александръ.
Онъ былъ уроженецъ Нижегородской

губерпіи, Горбатовскаго уѣзда, иіродился
отъ ирапославныхъ родителей, но въ

раннемъ возрастѣ уклонился въ безпопов-
щпнскій расколъ, по Филииповскому со-

гласію. Сдѣлавшись раскольникомъ, посе-

лился въ Москвѣ на Филипповскомъ
братскомъ дворѣ, что въ Дурномъ пере-

улкѣ. Когда отецъ Павелъ окончательно

поселился на лгительство въ Нруссіи,
возвратившись изъ временной отлучки

оттуда въ Австрію, въ Климоуцы (близъ
Бѣлой Криницы), и занялся устройствомъ
своей Прусской обители, о чемъ быстро

прошла молва въ раскольническомъ мірѣ,

отецъ Александръ уѣхалъ изъ Москвы
къ нему въ монастырь, поселился здѣсь

и сделался нреданнымъ его ученикомъ.

Большой ревнитель раскольническихъ без-
поповщинскихъ ученій, онъ не легко

склонялся на принятіе проповѣди отца

Павла, постепенно разрушавшей одно за

другимъ эти ученія; но, какъ скоро убеж-
дался въ справедливости его доказа-

тельству твердо усвоялъ истину и не-

уклонно держался ея.

По случаю кончины преданнаго уче-

ника, отецъ архимандритъ Павелъ, и

самъ лежащій на одрѣ болѣзнн, но, по

милости Божіей, вполнѣ [сохранивши*
прежнюю силу разсужденія и твердость

памяти, съ утѣшеніемъ припомнилъ, какъ

мало-по-малу отклонялъ онъ отца Але-
ксандра отъ любимыхъ имъ расколь-

ническихъ мнѣній, и вотъ что, между

прочимъ, разсказалъ и велѣлъ записать

одному изъ своихъ келейныхъ:
„Когда мы стали толковать о бракахъ,

отецъ Александръ показалъ себя боль-
шимъ ревпителемъ ѳедосѣевскаго без-
брачія и всячески защищалъ его. Однаж-
ды мы вдвоемъ ходили но берегу озера, —

монастырь нашъ стоялъ при озерѣ, почти

окруженъ озеромъ, —и сѣли отдохнуть

подъ деревомъ. Это было дерево, назы-

ваемое ольхой: оно не родить  никакого
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плода,    а   только   выростаютъ   на   немъ

шишки, въ родѣ  черныхъ  серегъ.   Отъ
примѣра этого дерева и вздумалось  мнѣ

завести съ отцомъ  Александромъ  бесѣду

о  бракахъ.   Спрашиваю   его:   какое  это

дерево?   Онъ   отвѣтилъ:    ольха! —Нѣтъ,

говорю, это яблоня. —Совсѣмъ не яблоня,
возразилъ   онъ;   это    ольха.— А    чѣмъ,
спрашиваю,  ты  убѣдишь  меня что,  это

ольха, а   не  яблоня?  Представь  доказа-

тельство!    Онъ     отвѣтилъ:     кабы    это

была яблоня, на ней были бы яблоки;  а

па этомъ деревѣ яблоковъ  нѣтъ,  висятъ

вонъ черныя  серьги,  какія  бываютъ на

ольхѣ.—Ты   меня   убѣдилъ   тѣмъ,   что

отвѣтилъ   согласно   Евангелію,   согласно

слову Христа Спасителя: всяко древо отъ

плода своею познается (Луки гл. 6., ст. 44).
Такъ какъ на этомъ  деревѣ  не яблоки,
а черныя  серьги, то  дѣйствительно  не

яблоня   это,   а   ольха.   Ты   справедливо

разсудилъ. Но отчего же не судишь такъ

справедливо   о   бракѣ   и   обязательномъ
для всѣхъ безбрачіи? Отчего по плодамъ

ихъ не хочешь  познать —чтб изъ  нихъ

добро,  бракъ  или   безбрачіе? Въ   бракѣ
когда   родится  младенецъ,   то  родители

сами приводятъ его  къ  крещенію,   сами

воспитываютъ въ законѣ Божіемъ, учатъ

страху Бояшо, когда придетъ въ возрастъ.

поставляютъ его предъ отцомъ духовнымъ

для нсповѣди. Хорошъ этотъ  плодъ или

нѣтъ?  Хорошо  ли такъ   дѣлаютъ  соче-

тавшіеся  бракомъ  родители?  Онъ отвѣ-

тплъ:  хорошо!— Значить,  говорю,   плодъ

бракадобръи — древо добро. Теперь посуди

о невольпыхъ дѣвственникахъ, отвергаю-

щихъ браки, — объ ихъ  плодахъ.  Скажи:
когда  они не  могутъ  сохранить  обяза-
тельная дѣвства, какъ они воспитываютъ

дѣтей?  Такъ ли,   какъ   брачные?   Отецъ
Александръ хорошо зналъ, что  дѣлается

у бёзбрачниковъ, поэтому, закраснѣвшись,

сказалъ: нѣтъ, не такъ! —Да, продоллсалъ

я, они если  не  убыотъ,  то  куда-нибудь
шшутъ дитя или передадутъ кому нибудь;
о воспитаніи дѣтей по закону Болсію, въ

страхѣ Божіемъ, нѣтъ у нихъ и  помыш-

ленія, вся забота ихъ  о  томъ, какъ  бы
отвязаться   отъ   ролсденныхъ.   Что   же,

хорошъ ли этотъ плодъ  невольнаго, для

всѣхъ обязательнаго дѣвства? Отецъ

Александръ отвѣтилъ: нѣтъ, не хорошъ.

Тогда я сталъ говорить ему: такъ же

слѣдуетъ тебѣ разсулсдать о бракѣ и о

невольномъ безбрачіи, какъ ты разсуж-

далъ о познаніи дерева по плодамъ его.

Если. невольное, для всѣхъ обязательное
дѣвство добро, то почему же плоды его

злы? Если плоды брака добры, то почему

же бракъ по - твоему не добръ? Послѣ

этого разговора отецъ Александръ сталъ

снисходптельнѣе разсуждать о бракѣ и

потомъ убѣдился въ необходимости и

законности его, такъ что я послалъ его

въ Москву, въ настоятели заведенной

мною на Переведеновкѣ брачной мо-

ленной.

Потомъ, когда я сталъ толковать уже

о Церкви, крѣпко опасался за отца Але-

ксандра, что по своей приверженности

къ расколу опъ не оставитъ раскольни-

ческихъ несправедливыхъ о ней понятій.
Я зналъ, что его очень смущало исклю-

ченіе изъ 8 члена Сѵмвола вѣры слова

истшшаю; въ разговочахъ со мною, онъ

уцрекалъ православныхъ, что вотъ они

Духа Святаго не признаютъ истиннымъ,

зпачитъ еретики. Чтобы разсѣять sto

неправильное его мнѣніе, я воспользо-

вался также особымъ случаемъ. Меня
пригласили одпаліды въ Казань для

собесѣдованія съ новоявившимися сектан-

тами, которые не употребляли слова Боіъ,
основываясь на словахь псалма: ecu бози
языкъ бѣсове, Господь эюс небеса сотвори

(Пс. 95, 5); поэтому въ чипѣ креще-

нія они не употребляли выраженія:
„крещаетсл рабъ Болгій", а говорили:

„крещается рабъ Господень", и въ мо-

лптвѣ не читали: „Сыне Божій", а чи-

тали: „Сыне Господень". Мнѣ удалось

разсѣять заблужденіе этлхъ лжеучителей,
ц когда я возвратился изъ Казани, отецъ

Александръ много разспрашивалъ меня о

бесѣдахъ съ ними. Туть и пришло мнѣ

на мысль вразумить его самого о словѣ

„истиннаго" въ Сѵмволѣ вѣры. Я сказалъ,

что мнѣ встрѣтился человѣкъ, который,

напротивъ, насъ укорялъ въ ереси за то,

что мы Духа Святаго не признаемъ 1>о-
г')мъ.  Отецъ  Александръ   сказалъ:  какъ
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такъ? почему онъ могъ укорять насъ въ

такой ереси?— Потому, отвѣтилъ я, что

въ Сѵмволѣ мы не называемъ Духа Свя-
таго Богомъ: нужно, говорить, въ Сѵмво-

лѣ вѣры] читать: „и въ Духа Святаго
Господа Бога истиннаго", а вы такъ не

читаете, значить Духа Святаго Богомъ
не признаете; значить вы еретики.

Отецъ Александръ отвѣтилъ: но мы

Духа Сзятаго во всѣхъ стихахъ и пѣсно-

пѣніяхъ именуемъ Богомъ, а въ S -мъ

члепѣ Сѵмвола потому пе употребляемъ
слова Богъ, что здѣсь оно не положено

святыми отцами. Тутъ я замѣтилъ ему:

послушай, вѣдь если бы при этой бесѣдѣ
пашей присутствовалъ пиконіяиинъ (такъ
звали мы православныхъ), онъ пашелъ

бы въ ней оправданіе для себя,— онъ

сказалъ бы: прэдъ укоряющими васъ въ

ереси за то, что въ Сѵмволѣ пе назы-

ваете Духа Святаго Богомъ, вы оправды-

ваете себя тѣмъ, что слово Богъ о Свя-
томъ Духѣ не положили въ 8-мъ члепѣ

Сѵмвола святые отцы на вселенскомъ

соборѣ, а въ молитвахъ и пѣснопѣніяхъ

исповѣдуете Его Богомъ; такъ почему

же вы насъ обвиняете за неупотребление
въ томъ же 8-мъ членѣ слова „истип-

паго"? Вѣдь и мы нз употребляемъ его

потому, что оно пе пололсспо отцами,

составившими Сѵмволъ, а въ молнтпахъ

и пѣснопѣпіяхъ исповѣдуемъ Духа Свя-
таго истнниымъ, папримѣръ читаемъ и

поемъ: „Царю небесный, Утѣшителю,

Душеистипы". Отецъ Александръ попялъ,

что сказано было для его вразумленія, и

съ тѣхъ поръ не укорялъ уже Церковь
за мнамое исключеніе слова „нстпппаго"
изъ Сѵмвола' и сталъ вообще спокойиѣе

и безнрпстрастнѣе разсулгдать о Церкви,
такъ что потомъ, вмѣсті; со мпою, охотно

присоединился ко святой Церкви и посту-

пилъ на жительство въ Никольскій мона-

стырь".
Здѣсь и прожилъ онъ безвыходно

болѣе 27 лѣтъ при келіи своего учителя.

Это былъ чэловЬкъ истинно монашеской
жизни, неустанный молитвенникъ, строгій
блюститель поста и ревнитель точнаго

исіюлиенія церковныхъ службъ,— изъ оби-
тели никогда не выходилъ, развѣ только

для дѣлъ духовныхъ, ліизни былъ без-
укоризненной, душа чистая и незлобивая.
За добрыя душевныя качества будучи

поставленъ въ іеродіакона, • а потомъ во

священно-инока, онъ былъ ревностнымъ

и благоговѣйнымъ служителемъ алтаря

Господня. Съ 6 декабря нрошлаго года

онъ заболѣлъ; но потомъ оправился и

попрежнему продолжалъ свои иноческіе
труды. Во вторую недѣлю псправилъ свою

чреду священнослуженія и съ особеп-
нымъ благоговѣніемъ. Потомъ сильно

простудился и, пролелсавъ въ постели

менѣе сутокъ, мирно скончался. Всѣ

знавшіе нокойнаго и его сыновнюю пре-

данность, нынѣ болящему, старцу отцу

архимандриту Павлу, его наставнику и

руководителю, усердно помолятся объ
упокоеніи души его въ обители правед-

ныхъ.

Н. Субботних.

Къ вопросу объ псповѣдпыхъ свѣчахъ.

Въ замѣткѣ о. протоіерея Папова
„Исповѣдныя свѣчи", помещенной въ

Л; 9 „Прибавлений къ Церковнымъ Вѣ-

домостямъ", недосказано, какое же соб-
ственно зпаченіе пмЬютъ такъ называе-

мый исповѣдныя свѣчи? Откуда взялся

обычай ихъ приносить при совершеніи
исповѣдн?

Смѣемъ думать, что свѣча при исію-

вѣди имѣетъ свое определенное значеніе
и назначеніе и есть сішволъ возжигаемой
нмъ въ таинствѣ покаииія духовной жизни

кающагося грѣшника. Эта жизнь всего

лучше изображается горящею свѣчей.

Прекрасно говорить объ этомъ во мно-

гихъ своихъ письмахъ въ Бозѣ почившій
вгликій подвижникъ духовный— святитель

Ѳеофанъ. Вездѣ онъ называетъ ироявле-

ніе жизни духовной „огопькомъ". Вездѣ

онъ совѣтуетъ и предостерегаетъ беречь

этотъ „огонекъ". „Главная бѣда, ппшетъ

онъ, папримт.ръ, пе потухъ бы огонекъ

что въ сердцѣ... Бвда, если потухнетъ.

А стоите вы на вѣтру. Сами ли вы за-

жигали его? Нѣтъ. И снова зажечь тоже

не ваше будетъ дѣло. А Тотъ, Кто зал;и-
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гаетъ, непоблажливъ. Проси и моли, а у

Него одинъ отвѣтъ: „зажигалъ уже. За-
чѣмъ погасилъ"? И, или совсѣмъ не

зажжетъ, или, если и зажжетъ, то дастъ

знать неблагодарному гасителю. Избави
васъ, Господи, отъ этой бѣды"... („Тамб.
Епарх. Вѣдом."  1895 г. J6 S).

Кающійся приносить къ исповѣди свѣчу
незажженную— знакъ, что духовная жизнь

въ немъ погасла, замерла, вслѣдствіе грѣ-
ховъ. Онъ очищается благодатію нокаянія
и въ немъ зажигается огонекъ благодатной
жизни. Внимательные къ себѣ хорошо

знаютъ благодатную силу покаянія, зна-

ютъ и тихое горѣніе сего огонька. По-
этому и отдаются свѣчи духовнику, что-

бы онъ возжегъ ихъ предъ Господомъ,
такъ какъ ему дана отъ Господа власть от-

пускать грѣхи и ввѣрена сила по дѣйствію

благодати возжигать въ душахь кающих-

ся лшзнь духовнѵю.

А. Н.

* *

Вопросъ— какъ поступать съ церковными

исповѣдными свѣчами, приносимыми испо-

вѣдниками, давно уже рѣшенъ. Въ указѣ
Святѣйшаго Сѵнода отъ 14-го ноября
1810 г. (П. С. 3. & 24419) сказано: „Къ
свѣчнымъ же доходамъ слѣдуетъ при-

числять и деньги, вырученныя отъ про-

дажи свѣчей, ириносимыхъ въ церкви,

или покупаемыхъ въ церкви, но не за-

жигавшихся, по множеству ихъ, что бы-
ваетъ особенно въ великіе праздники".
Со дня обнародованія приведеннаго указа,

въ нашей Харьковской епархіи, какъ тѣ

свѣчи, кои не зажигаются, (что рѣдко слу-

чается и то не во всѣхъ церквахъ), такъ

и всѣ приносимый исповѣдниками, не-

медленно, по окончапіи исповѣди, свя-

щенники отдаютъ церковному старость.
Въ старыхъ, прелшей формы, кнпгахъ

такія свѣчи записывались приходомъ

такъ: „поступило на приходъ заворотныхъ

свѣчъ, столько-то фунтовъ": а по продажѣ

ихъ, вырученныя за нихъ деньги записы-

вались приходомъ такъ: „выручено за

столько-то фунтовъ проданныхъ заворот-

ныхъ свѣчъ столько-то рублей".
Мнѣ  кажется,  что поступать такъ  съ

исповѣдпыми   свѣчами   не  только  спра-

ведливо, но и законно.

Протоіерей Іоаннъ Чижевокій.

■■.аллЛЛЛАААЛЛіѴѵч.-.    ■

3-го февраля сего года, въ крестовой
архіерейской церкви въ г. Тулѣ, преосвя-

щеннымъ Иринеемь, епископомъ Туль-
скимъ, совершено постриясеніе въ мона-

шество преподавателя Тульской духовной
семинаріи Василія Семеновича Георгіев-
скаго.

Новопостриженный инокъ Евлогій - сынъ

священника села Сомова, Одоевскаго уез-

да, Тульской епархіи; окончилъ курсъ въ

Московской духовной академіи въ 1892 г.,

съ званіемъ кандидата богословія. Еще
на студенческой скамьѣ въ немъ, пробу-
дилось стремленіе къ мопашеской жпзпи,

вслѣдствіе чего онъ не разъ искалъ отече-

скаго руководства и наставленій ректора

Московской духовной академіи архи-

мандрита Антонія. Въ мартѣ 1893 года

онъ былъ назначенъ на доляшость по-

мощника смотрителя въ Ефремовскомъ ду-

ховномъ учнлнщѣ. Рѣшепіе его принять

иноческій чипъ не нзмѣнилось и здѣсь,

и преосвященный Ириней принялъ самое

ближайшее участіе въ судьбѣ его. Мона-
шество принято имъ на 27-мъ году жизни

(„Тул. Енарх. Вѣд.").
* *

Но благословеяію иреосвященнаго Ма-
карія, епископа Камчатскаго, въ поселкѣ

Венюковскомъ, на рѣкѣ Уссури, освященъ

во имя Рождества Христова новый дере-

вянный храмъ, на каменномъ фундаментѣ,

подъ желѣзпою крышей. На постройку
его пожаловано отъ Его Императорскаго
Высочества Наследника Цесаревича Ни-
колая Александровича, нынѣ Б.іагоче-

стивѣйшаго Государя Императора, 200 руб-
лей переданные (28 мая 1891 года) свя-

щеннику Саввѣ Мичурину; получено изъ

Святѣйшаго Сѵнода чрезъ Камчатскую
духовную консисторію „за упокой рабы
Божіей Параскевы" 2,000 рублей; по

предложенію начальника края отпущено

безвозвратно изъ суммъ Уссурійскаго ка-

зачьяго дивизіона 250 р.; собрано добро-
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вольныхъ полгертвованій 481 р. 44 к.;

изъ церковныхъ суммъ Венюковской церкви

1,000 руб. Лѣсъ, камень и несокъ доста-

вили почти исключительно прихожане

Венюковской церкви. Храмъ длиной 10
саженъ, а шириной 4, съ уступами въ

алтарѣ и колокольнѣ. Нроектъ его без-
возмездно составилъ военный инженеръ

Ѳ. П. Миллеръ. По величине и архитек-

туре своей новый Венюковскій храмъ

превосходить всѣ Уссурійскія церкви.

По духовному завѣщанію умершаго про-

фессора Московскаго университета прото-

іерея, А. М. Иванцова-Платопова остав-

ленъ капиталь въ 15,000 руб.. съ тѣмь,

чтобъ онъ былъ распредѣленъ по церк-

вамъ и благотворительнымъ учреждепіямъ
по усмотрѣнію душенрикащиковъ. Въ
настоящее время эта сумма распредѣлена

такъ: 4,000 руб. въ пользу 20 городскихъ

попечительствъ о бѣдпыхъ, но 200 руб.
на каждое; 1,000 руб. въ нользу Твер-
скаго попечительства 1 участка; 2,000 руб.
Обществу любителей духовнаго нросвѣ-

щенія; по 1,500 руб. Обществу вспомо-

ществовали нулідающимся студентамъ

Московскаго университета и 'братству
святого нреподобнаго Сергія при Мос-
ковской духовной академіи; по 1,000 руб.
Покровской енархіальной общинѣ сестерь

милосердія, Японской миссіи и Миссіонер-
скому обществу; 500 руб. въ Виѳанскій

монастырь; но 400 руб. въ Филаретовское
и Маріинское енархіалышя лсенскія учи-

лища; S00 руб. братству святителя Ни-
колая. Осталышя деньги распрсдѣлсны

въ храмы и богадѣлыіи на поминовеніе
души усопшаго протоіерея, а именно:

1,000 руб. въ храмъ, находящейся въ

Курской губерніи на родипѣ усопшаго;

1,000 руб. въ храмъ на Даниловскомъ
кладбищѣ, гдѣ погребено тѣло, 400 руб.
въ храмъ Александровскаго военная

училища, 300 руб. въ университетскую

церковь, 100 руб. въ богадельню Спасо-
Впѳапская монастыря и по 100 руб. въ

четыре приходскіе столичные храма.

26-го января  1S95 года открыто по-

печительство о недостаточныхъ воспитан-

ницахъ Тульскаго епархіальнаго женскаго

училища. Попечительство имѣетъ цѣлью
оказаніе матеріальной помощи нуждаю-

щимся ученицамъ училища, безъ различія
сословій, и выдачу пособій бѣднѣйшимъ

сиротамъ по окончаніи ими училищнаго

курса при вступленіи ихъ въ самостоя-

тельную лгизнь, а также при выходѣ ихъ

въ замужество. Ко времени своего откры-

тія попечительство уже имѣло 5 членовъ

иочетныхъ (со взносомъ по 100 руб.),
10 членовъ ножизненныхъ (по 30 руб.),
болѣе 150 дѣйствительныхъ и членскихъ

взносовъ и полсертвованій около 1,400 руб.
(Дул. Еп. Вѣд.").

Г-жей Обидиной, въ память своего

супруга, скончавшагося четыре года тому

назадъ и погребеннаго на Ваганьковскомъ
к.тадбищѣ, въ Москвѣ, устроена при

кладбищѣ богадѣльня для прнзрѣнія де-

сяти старушекъ, изъ которыхъ пять

должны принадлежать къ духовному зва-

нію. Для богадѣльни устроенъ вчернѣ

каменный одноэтажный корпусъ, помѣ-

щающійся по лѣвую сторону отъ святыхъ

воротъ. Кромѣ суммы, необходимой для

устройства и обзаведенія богадѣльни,

г-жеи Обидиной для обезпеченія ея по-

жертвованъ въ местное попечительство

о бѣдныхъ духовнаго званія особый ка-

питаль.

#

Заботами священника Узянскаго завода,

Верхнеуральскаго уѣзда, Оренбургской
енархіи, М. Д. Громогласова устраивается

для местная рабочаго населенія народ-

ная библіотека: жертвуя по 1 коп. съ

заработанная рубля, рабочіе уже собрали
на библіотеку до 200 р. („Оренб. Епарх.
Вѣдом.").

* *
*

Калуя;ская городская дума, по предло-

жение гласнаго думы преподавателя ду-

ховной семинаріи В. Г. Прозоровская,
постановила въ увѣковѣченіе памяти въ

Бозѣ ночпвшаго Государя Императора
Александра III учредить двѣ церковно-

прнходскихъ школы для дѣвочекъ—въ

подгороднемъ поселке „Подзавальѣ" и

близь Васильевской церкви, опредѣливъ
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на обѣ школы 800 р., а въ озпаменова-

ніе бракосочетанія Ихъ Императорскихъ
Величествъ открыть въ залахъ думы на-

родную читальню на пожертвованные на

сей предметъ И. К. Ципулинымъ 200 р.

и С. Н. Блистановымъ 50 рублей
(„Калуж. Епарх. Вѣдом.").

* *
*

Крестьянская свѣча ко гробу
почившаго Госу*даря Императора.
Предъ отъѣздомъ Казанской дворянской
депутацін въ иетербургъ для возлоліепія
вѣнковъ отъ дворяиъ, земскихъ началь-

пиковъ и крсстьянъ —на гробъ почивша-

го Императора Александра Александро-
вича, къ губерискому ирсдводителю дво-

рянства С. Н. Терепппу явился одинъ

крестьянкпъ Казанскаго уѣзда ч, пере-

давая ему иятн-рублевую ассигиацію,
сказалъ: „исполпите, батюшка, Степапъ
Николаевичу просьбу мужика... Когда
будете поклоняться прздъ гробомъ Царя-
Миротворца, то поставьте свѣчу вотъ па

эти пять рублей 1'. Крестьякинъ вздох-

нуль и набожно перекрестился. 10 ноября
г. Терснпнъ, въ сонутствіи Казапскихъ
дворянъ Лебедева, Трубникова и Толстого,
нозложилъ вѣики и затѣмъ исполнилъ

желаніе крестьянина, затепливъ у гроб-
ницы почившаго Императора пять еоско-

выхъ свѣчей по рублю калсдая (въ со-

борѣ свѣчи въ 5 руб. пе было) („Моск.
Церк. Вѣд.").

Сообщенія изъ заграницы.

Вѣсти съ православпаго Востока.

Со дня избрапія па Копстантинополь-
скую каѳедру Апѳима YII прошло улсе

больше мѣсяца. Почти все это Еремя но-

вый патріархъ посвятилъ разнымъ офи-
ціальнымъ обрядамъ и торлсествамъ, уста-

повдепнымъ политическими приличіямн и

церковпымъ обычаемъ. Напбольшій ипте-

ресь представляютъ торжество перваго

представлеиія патріарха султану и обрядъ
возведепія на патріаршую каѳедру. Па-
тріархъ представляется    султану   въ ка-

чествѣ главы греческая народа. Обрядъ
возведенія на натріаршую каѳедру со-

стонтъ въ торжествепномъ признаніп цер-

ковно-іерархическихъ правъ и преішу-

ществъ вселенская патріарха. Оба эти

торліества происходили въ одинъ и тотъ

же день, 11-го февраля. Передаемъ, со

словъ гречеекпхъ газетъ, пѣкоторыя по-

дробности сихъ торжествъ.

Въ день, назначенный для пред-,

стагленія султану и для возведенія
на натріаршую каѳедру, улицы Фанара
представляли необычайный, праздничный
виде. Повсюду развевались флаги, до-

ма были украшены зеленью и цветами.

Толпы народа съ раішяго утра стояли

на весмъ пути, которымъ должепъ былъ
ѣхать иатріархь, особенно же передъ

натріархіей и доиомъ митрополита Пру-
зійскаго, гдѣ времеппо пребывалъ Ан-
ѳимъ VII. У воротъ патріархіи возвыша-

лась тріумфалыіая арка, украшепная цве-

тами и флагами. Такая же арка находи-

лась у входа въ патріаршій храмъ, подъ

дверями которая былъ искусно сдѣлапъ

большой крестъ изъ прекрасныхъ живыхъ

цвѣтовъ. Около 11 часовъ утра къ иодъ-

ѣзду дома, гдѣ находился патріархъ,
яодъѣхали три придвэрпыя кареты, при-

сланный, но распорялсенію султана, для

цатріарха и его свиты. Чрезъ полчаса

вышелъ патріархъ, и торжзственный
поѣздъ двинулся, въ установлепномъ осо-

бою программою порядкѣ, къ Илдизскому
дворцу, сопроволідаемый на всемь пути

приветственными кликами народа и тор-

лсествешшмъ колокольныиъ • звономъ во

всѣхъ греческихъ церквахъ. Впереди
ѣхали четыре коппыхъ лсандарма, за ними

четыре архимандрита, верхомъ на бѣлыхъ

лошадяхъ; по обѣ стороны ихъ по два

серлсанта; затѣмъ слѣдовали церемоній-
мейстеръ патріархіи и три другихъ па-

тріаршихъ чиновника, также верхомъ, за

которыми двигались придвориыя кареты.

Въ первой каретѣ сидѣдъ патріархъ
Анѳимъ, имѣя напротивъ себя велнкаго

логоѳета и одного изъ церемоніймейсте-

ровъ султана; по бокамъ кареты ѣхали

верхомъ четыре іеродіакопа патріархіи.
Во второй каретѣ помѣстилнсьмѣстоблю-
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ститель патріаршаго престола митропо-

лита Наѳанаилъ, митрополита Днррахій-
скій и патріаршій капукехайя (юрис-
консульта). Въ третьей каретѣ находи-

лись два аколуѳа патріарха. Шествіе за-

мыкалось страліниками.

При въѣздѣ во дворъ Илдизи карауль

отдалъ воинскую честь патріарху и за-

тЬмъ первый камергеръ султана Евелъ

его со свптой во дворецъ. Султайъ при-

нялъ патріарха вмѣстѣ съ двумя при-

бывшими съ ипмъ митрополитами и лого-

ѳетомъ въ болыпомъ трониомъ залѣ.

Цредставленіе султану продолжалось около

четверти часа. Преклонившись, по обычаю,
передъ государемъ, патріархъ Анѳимъ за-

тѣмъ въ краткой рѣчи выразилъ отъ имени

всего греческая населепія имперіи вврно-

подданническія чувства, испрашивая покро-

вительства и благосклопностя верховной

власти какъ къ этому иаселепію, такъ, въ

частности, и къ представителю его, на-

тріарху. Султанъ милостиво отвѣтилъ

Аноиму VII, сказавъ несколько словъ

также мнтрополитамъ Прузійскому и Дир-
рахійскому. Послѣ того оберъ -камергеръ

угощалъ патріарха и свиту его сластями

и прохладительными панитками.

Пока шітріархъ паходнлся во дворце,

вблизи Илдиза ожидало его выѣзда

многочисленное собраніе духовпы.чъ и

свѣтскихъ греческихъ саповниковъ, ла-

значенпыхъ сопровождать патріарха па

возвратпомъ пути въ патріархіго. Здѣсь

быяи всѣ члены священная сѵпода и

постоянная народная смѣшанпаго со-

вѣта, разпые чипы патріархіи и т. д.

Всѣ они помѣстились въ прндворныхъ

каретахъ, присланныхъ дворцовымъ упра-

вленіемъ. Обратный поѣздъ изъ двор-

ца представлялъ лсивоиисный и тор-

жественный видъ. Длинный рядъ бле-
стящихъ каретъ, но бокамъ которыхъ

находилось много духовныхъ и свѣт-

скчхъ всадпиковъ, растянулся па боль-
шое рагстояпіе, слѣдуя по главпымъ ули-

цамъ Константинополя. У зданій Высокой
Порты патріархъ остановился и посѣтилъ

великая визиря и министровъ исповѣда-

ній, внутреннихъ и внѣшнихъ дѣлъ.

ІІри въѣздѣ   въ Фапаръ  патріархъ былъ

встрѣченъ колокольнымъ звономъ и ра-

достными кликами народа. У церквей
стояло духовенство съ иконами и хоруг-

вями. Всѣ желали привѣтствовать святи-

теля и получить благословеніе. На пло-

щади близъ церкви святителя Николая

были собраны ученики и ученицы всѣхъ

греческихъ етоличныхъ школь; они спѣ-

ли особый патріаршій гимнь. Патріархь
чрезъ тріумфалышя арки подъѣхалъ къ

патріаршему храму, и здѣсь въ присутт

ствіи всѣхъ свѣтскихъ и духовныхъ вла-

стей и тысячи народа былъ соввршенъ

обрядъ возведенія на патріаршую каѳедру.

Встрѣчепный у входа въ храмъ вели^

кимъ протосинкеломъ и великимъ архі-
діакономъ, пагріархъ облекся въ патріар-
шую мантію и вошелъ въ алтарь, куда

послѣдозали за нимъ и члены священнаго

сѵнода. Началось краткое молебствіе, по

особому чину, при чемъ всѣ молитвы пѣ-

лнсь членами сѵнода. Иослѣ отпуста па-

тріархъ сталъ передъ царскими вратами;

около него сталъ великій логоѳетъ и,

дерл;а въ рукѣ неугасимую лампаду, про-

челъ (какъ бы отъ имени султанская

правительства, представителемъ которая

онъ служить при патріархіи) слѣдующій

такъ называемый „великій приказъ":
„Почтенный сопмъ архіереевъ, благо-

говѣйпый клиръ великой церкви, старѣй-

шины и представители паціи и все право-

славное населеніе богоспасаемыхъ облас-
тей и городовъ царства сего, единоглас-

но избравъ ваше святейшество, Божіею
мнлостію и императорскимъ благоволе-
піемъ, архіепископомъ Константинополя,
Новая Рима и всэленскимъ патріархомъ,
призываютъ васъ па святѣйшій апостоль-

скій и вселенскій  этотъ престоль.

„Поднимись же, святѣйшій владыко

(-яѵа-(".штате Зго-ота), на ступени сего

престола и украшай его до глубочайшей
старости, какъ прославили его предше-

ственники твои Андрей Первозванный,
Іоанпъ Златоуста, Фотій мудрѣйшій, Ген-
падійСхоларій, Іеремія изъ Эпира, Іоасафъ
изъ Іоаннпны и остальной соннъ блажен-
пыхъ, богобоязненно на патріаршествѣ

бывшлхъ іерарховъ, и веди свыше ввѣрен-

ные тебѣ клпръ  и  народъ на путь спа-
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сенія душевнаго и тѣлеснаго п въ чер-

тоги евангельской благодати".
Патріархъ отвѣтиль: „Божественно по

истине и высоко служеніе, возложенное

на меня клиромъ и народомъ. Благодар-
ствуя имъ, принимаю на себя оное, упо-

вая на безмерное человѣколюбіе и сни-

схожденіе Божіе и на усердную под-

держку и содѣйствіе священнаго во Христѣ

братства и благочестивыхъ избранниковъ
народа нашего".

Тогда приступилъ къ патріарху ста-

рѣйшііь изъ присутствовавшпхъ мнтро-

политовъ Іоаннъ Кесарійскій (замѣняв-

шій больного митрополита Ираклійская,
который съ древнѣйшихъ временъ счи-

тается старѣйшимъ изъ іерарховъ послѣ

патріарха) п, вручивъ Апѳиму патріар-
шій жезлъ, сказалъ: „Жезлъ сей, кото-

рый ты держалъ до сихъ поръ, святѣй-

шій владыко, какъ пастырь словесныхъ

овецъ, дается тебѣ нынѣ, какъ пастырю

пастырей, чтобы ты съ нимъ управлялъ

подвѣдомыми тебѣ пастырями въ упасе-

нін паствъ ихъ въ селеніяхъ евангель-

ской благодати, неусыпно охраняя ихъ

отъ всякой напасти. Поелику же пасти

пастырей гораздо труднѣе, чѣмъ пасти

овецъ, дается тебѣ жезлъ сей, какъ я;езлъ

силы, ниспосылаемой тебѣ отъ Господа,
чтобы онъ былъ въ рукѣ твоей жезломъ

правости. Возьми же его и не полагайся
на сыновъ человѣческихъ, но возлояш на

Бога надежду твою; ибо положившіеся
на Господа, какъ на гору Сіонъ, не по-

движутся во вѣкъ. Да дастъ же тебѣ

Господь по сердцу твоему исполнить вся-

кій совѣтъ твой, благоугодный Ему.
Аминь".

Этимъ собственно и закончился об-
рядъ возведенія на патріаршую каѳе-

дру, послѣ чего патріархъ, поддер-

живаемый подъ руку логоѳетомъ и

сопровождаемый шестью іеродіаконами съ

дикиріями и трикиріями, взошелъ на ка-

ѳедру и, при пѣніи „ис-нолла-эти- деспота",
блаясловилъ патріаршимъ крестомъ на-

родъ. Когда пѣніе стихло, патріархъ
обратился  къ  предстоящимъ   съ рѣчыо,

въ которой указывалъ на трудности па-

триаршая служенія, особенно въ нынѣш-

нее время, „когда корабль церкви обуре-
вается гибельпыми волнами и окруженъ

со всѣхъ сторонъ опасностями", и вы-

яснялъ великую силу едннодушія и едино-

мыслия въ дѣлѣ служенія Церкви. Съ
особенною силою настаивалъ онъ на томъ,

что всѣмъ должно соединиться воедино и

оставить всякіа распри и раздѣленія.

Эта рѣчь „съ каѳедры", долл£енствовав-

шая выралсать, по установившемуся по-

нятно, важнѣйшіе п существеннѣйшіе

взгляды новаго иатріарха на задачи и

направлепіе предстоящей ему деятель-

ности, произвела на слушателей наилуч-

шее впечатлѣніе. Печать, обсулсдая ее,

выражаетъ надежду, что новый патріархъ
позаботится объ умиротвореніи натріар-
хата и уничтоженіи тѣхъ распрей, ко-

торый ослабляютъ и безъ того слабыя
силы патріаршаго правительства и еще

недавно (во время патріаршпхъ выборовъ)
весьма обострили отиошенія между выс-

шимъ духовенствомъ и народомъ. И дай '
Богъ, говорить вліятельнѣйшая изъ гре-

ческихъ газета Neo/.oyo;, чтобы слова

патріарха Анѳима не остались только

словами и не расходились съ дѣломъ.

Вскорѣ послѣ представленія Анѳима ѴИ
султану распространились слухи о не-

благопріятномъ будто бы впечатлѣніи, про-

изведенномъ новымъ патріархомъ на пади-

шаха. Слухи эти основывались собствен-
но на томъ, что Анѳнму VII, вопре-

ки обычаю, не было пожаловано при

представленіи никакого ордена. Однако
чрезь несколько дней послѣ пред-

ставления ему данъ былъ орденъ Мед-
жидіе 1-й степени. Въ настоящее вре-

мя патріархъ усердно занять изуче-

ніемь текущая положенія дѣлъ въ па-

тріархіи. Мелсду прочимъ, его сильно оза-

бочивает!, вопросъ о возстановленін Хал-
кинскаго богословская училища, на ко-

торое собраны, какъ извѣстно, значитель-

ный суммы, лежащія, однако, до сихъ

поръ безъ употребленія.
X. Поповъ.
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объявления:.

СОЧИНЕНЫ свящ. В. МЕТА Л ЛОВА:
1) Собраніе переложен!» с* древних* напѣвовъ,

въ партптурѣ, съ фортепіано (35 Д».\» — 100 стр.),
ц. 3 р.;   2)   Причастные   дневные,   херувимская,
«Се женихъ>   и   «Егда  славніи>, Благообразпый
Іоснфъ, 0 тсбѣ радуется, в* партнтурѣ, съ форте-
піапо, ц. 3 р. 50 к.; 3) ІІѢніе на лптургіи Іоанна
Златоуста, кіевск. росп., ц. 2 р.; 4) Три Херувим-
ских!, тря  Милость мира, Достойно, Отче наш*,

ц. по 25 к. каждый №; 5) Очеркъ псторіи право-
славна™ дерковнаго   пѣнія   въ   Россіи,  ц. 70 к.

|    ВИПІЕЛЪ ВЪ СВѢТЪ и ПРОДАЕТСЯ:   |

t БѢЧНЫЙ КАЛЕНДАРЬ, \
А Цѣна 50 к. съ нерес. Можно наложенными. А

і      Адрееі: гор. Павловск*, Вор. г., въ слоб.  і

Т Донскую  Александровну   священнику  Павлу т
А                         Воскресенскому.                        *

6—2  •

Соч. принято учебником* для V п ТІ кл. дух. сем.

6) Церковное пѣніе, пакт,  предмета  прсподавапін
въ  народной  школѣ, ц. 35 к. Соч. одобрено какъ
полезное пособіе по методнкѣ церк. пѣніл въ VI кл.

духовп.  семипарій.  Кпигопродавцамъ  уступка по

соглашению. Пересылка за счетъ автора.

АДРЕСЪ: 7. Саратовъ, тюремном;/ священнику

Василію Михайловичу МЕТАЛЛОВ}'.         2—1

ИКОПОПЙСЕДЪ и ЖВВОПИСЕЦЪ
Левъ Иван. Париловъ

принимает* заказы па написание для иконостасов*

икон* п всяких* икон* для храмов* н для домаш-

няго  моленія —въ древнемъ греческомъ стилѣ, въ

t   МАЗЬ  t
чистить   и   полирует*   мельхіоръ,   бропзу,
вѣдь и брптанскій ыеталлъ. За дюжппу коробокъ
съ доставкой  иа домъ 80 к. Пересылка въ про-

шшцівэ на счетъ покупателя. Можно наложенным*

платежемъ.

Лабораторія: Спб.,Больш. Болотная, д. 31, кв. 4.
2—1

строгаповскомъ, фряжском* и живописных*, а так-

же и на украшеніе храмов* стѣнописью съ орна-

ментацией въ стилѣ разных* вѣковъ; для написанія
икоиъ   имѣстъ  свою мастерскую, а при исполне-

ніи  стѣпописи самъ лично, во главѣ своихъ мас-

теровъ,принимаетъ участіе. Поприглашепію являет-

ся   съ  образцами   письма   въ  разных*   стилях*.

АДРЕСЪ:   с. Палех*,  Вдадимірской губ.,
почтово-телеграфное отдѣленіе.            1 — 1

ЗРИТЕЛЬНЫЙ ДИКТАНТЪ.
Самодиктованіе и самопснравленіе. Новая система практическаго самопзученія русскаго правописанія.
Составил* St. Зслинскіеі, преподаватель методики русскаго языка. Часть I. Цѣна 50 коп.,

съ перес. 65 коп. Часть II. Знаки препинапія. Изд. 3-е. Цѣна 40 коп., съ перес. 55 коп. За обѣ

части вмѣстѣ перес. 20 коп. За наложенный платеж* 10 коп. Можно получать во всѣхъ лучших* книжн.

магаз., а выписывать — изъ склада изданій В. Зеланскаго, Москва, Латріаршіе пруды, д. Мозжухина.

Характзръ книги. Выполняя всѣ требозанія, какія обыкповенпо предъявляются к* сборпи-
камъ для систематических* диктовокъ со слуха, это руководство, сверхъ того, пмѣетъ еще слѣдующія

особенности: 1) оно представляетъ собою неразрывно соединенную практику орѳографіи съ ея

теоріей; 2) кромѣ послѣдовательпаго изучепіл ороографіи, тут* еще попутно указываются въ каждом*

словѣ диктанта сомнительные случаи нравоішсанія съ соответственными разъясненіями; S) особенным*
способом* печати развивает* орѳографическую зоркость и укрѣпляетъ зрительные навыки правиль-

ного письма; 4) система руководства, будучи основапа па новѣишей методпкѣ, предупреждает*

ошибки, а не заставляет* учеников* прежде дѣлать пхъ, а потом* уже исправлять; о) дает* значи-

тельную возможность изучать правопксапіе посредством* собственной самодѣятельпости, без* помощи

учителя; 6J но этой кннгѣ каждый без* посторонней помощи может* нровѣрнть себя, пасколько

грамотно пли неграмотно пишет*; 7) пмѣя въ руках* это руководство, каждый отецъ, мать, репетитор*,

гувернантка и т. п., не будучи особенными знатоками какъ самой ороографіп, такъ и методики ея

преподаванія, — съ успѣхомъ могут* руководить и контролировать дітей въ запятіяхъ по орѳографіи;

8) почему либо отставшіе въ гпколѣ отъ товарищей и вообще не успѣвающіе въ орѳографіп ученики

съ помощью этого руководства, посредством* самодѣятелыюстп, легко п скоро пріобрѣтаютъ орѳографи-

ческіл зпанія и прочный навык* правильно писать: 9)эта книга весьма пригодна для людей, самостоятельно

готовящихся къ каким* либо экзамепамъ, а еще болѣе для самоучек*; 10) въ школах*, гдѣ учителю

приходится заниматься одновременно съ двумя-тремл группами, эта книга помогаетъ назначать той
пли другой группѣ самостолтелышя классный занятія по русскому языку; 11) при веденіи обученія
орѳографіи по этому руководству, нровѣрка ученических* тетрадок* идет* во много раз* легче и

скорѣе, чѣм* при сувіествующемъ способѣ диктовки; 12) эта книга вмѣщаетъ в* себѣ ест. три

способа обучепія правописанію, а именно: сппсываніе съ книги, диктовку и писаніе заучен, наизусть.
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gjcoooocccoccoccoooo^xicooccocooocc:

§   КАЖДЫЙ САМЪ ПОЗОЛОТЧИКЪ съ поѵ.ощью

ВОДЯНОЙ позолоты.
Посредством* этой водяпой позолоты можно

позолотить прочно и съ превосходным* глян-

цем* различные предметы, рамы, люстры,
лампы, вообще всѣ предметы из* дерева,

желѣза, бумаги, кожи и пр. За флакон* 30 к.,

50 к. и 1 руб. За пересылку в* Еврол. Рос-
сіп ко всякому заказу до 5 р. причитывается

40 коп.; въ Азіатской Россіи по разстоянію.
Скдадъ техно-хиыич. спзціальноетей

ГЕБГАРДТА .

С.-Петербургъ, Невекій проспект*, № 62. К.

іхсооооооэоосоооооооозэсоооооооосооозососой

>К0002ОО0О0О0О=ОО0СО5ЭССХХОО0СОО00ООГО0ССССС)К

ъ г. Таганрог*, в* оптовом* магазипѣ Тагаи-
рогскаго 1 г. купца Якова Осиповича Ко-
валева, имѣется постоянный запас* настоя-

щагэ дерезянкаго г.асла, ладозу всѣхъ сор-

тов* и церкознаго вима „висанто". Требованіл
исполняются немедленно и акуратпо.          52—2

НАСЛѢДНИЦЫ

1   Николая Алексѣввича БАКУЛЕВА 1
§        Л.Н.КУРШАКОВОЙ,         |
|          въ городѣ Слободекомъ, Вятской губ.     |
Щ   Торговля и пріемъ заказов* на отливку новых* Эй
8   пперелпвкустарыхъколоколовъ производит-    о

.8    ся въ гор. Слободскомъ, Вятской губ., ^ при    О
8   заводѣ; въ Нижегородской ярмаркѣ, Коло-   6
8   колыши рядъ, № 222 и въ Црбитской ярмар-   £
8   кѣ— Тульскш рядъ. ВсЬ заказы припимают-    о
8    ся   заводом*   съ   ручательствомъ  за пре-   о
8    красный звукъ отлитых* колоколовъ.

й     ЗАВОДЬ СУЩЕСТВУЕТЪ СЪ 1938 ГОДА.    |
SgODCOOOC>COCCOCX3CCCOCCOOOCOCODCCOOC0003C03CC)^

5— 3

І  ПОЛНЫЙ   КАТАЛОГЪ |

I  ДУХ0БН0-МУЗЫК. шсъ |
Щ какъ  для   пѣнія, так* и для фортепіано, съ %

Щ обозначением* издателей, игЬяа ЯО коп. щ

МОСКВА у П. ЮРГЕНС ОНА.

КАТАЛОГЪ

ІУЗЫШЬН. ПЬЕСЪ I
въ нздпЫяхъ ДОргсисопа        |

І         .     БЕЗПЛАТНО.-
щ Москва у П. Юргексонз.     Спб. у I. Юргенсона. |

ОЛОКОЛО-ЛИТЕИНЫИ   ЗАВОДЪ
dpanioua Николаевича Забѣпкипа,

въ город* Костромѣ и въ тородѣ Краснослободскѣ
(Пенз. губ. 1 , принимает* заказы па отливку новыхъ

и переливку старых* церковных* колоколовъ раз-

личнаго вѣса, с* доставкою за счетъ завода ва
станцію Кострома, Москов.-Яросл. жел. дор., и па
пристани р. Волги въ Ііосгромѣ. Условія по пере-
ливкѣ завод* по требовонію высылает* немедленно
и безплатно. Авресъ для писем* и телеграммъ:
Кострома, ЗАБЪНКИНУ.                                5-4

Щидорый поставщикъ церві. вещей Москва, Никольская, д. гр. Шереметева.

"ТЬпП.А.ШНО
В* магазипѣ пмѣется всегда в* большом* выборѣ церковная утварь, как*-то: серебр. сосуды,

кресты Евапгелія, дарохранительницы, кадпла, лампады, бронзовая паникадила, подсвЬчшікп, хоругин,
кресты запрестольные, пасхальные трехсвѣчп.. иланцшицы на малин, барх. шит. золот. 1аО, 2 jO до 10JJ р.,
токе шптыя золоченной 100, 125 до 175 р., тожэ шитыя аилпке 70, SO до 90 р., тоже па. мав>
честерѣ шитыя аплике 55, 60 до 65 рѵб., гробницы деревни, под* плащаницы СО, 100 до оОО руй.
Принимаются заказы па отдѣлку церквей, какъ-то: иконостасов*, живописи, крестов*, глав* и пр.

*™*" m "°"'                            Q_____   ОСНОВАННАЯ    ВЪ   1869   ГОДУ, ---------э                                   ̂    *

* ФАБРИКА   ЦЕРКОВНЫХЪ    BE ПРЕНИЕ ♦
$      КОНСТАНТИНА  ВЛАДИМИРОВИЧА ДЕМИДОВА     ♦
*   оз МОС НВѢ,Донсная улица, домъ № 54-й.      *-э— в      исполняет* по  здкдз»мі.«
*  Серебряньве 84-й пробы, гравированные, чеканные и эмалированные: кресты, евангелія, сосуды, ковчеги, *
*  ризы на иконы и проч. Священно-церковныя облаченія изъ золотых* и мишурных* парчей и из* раэлич- ^

1 ныхъ матерій. Плащаницы вышитыя золотой* и мкшурныя. Иконы лучшей живописи, кіоты и футляры. <,
*  ЦИНКОВЫЕ ХУДОЖЕСТВЕННО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ ОРНАМЕНТЫ, ЧАСОВНИ, ИКОНОСТАСЫ, КІОТЫ и РАМЫ. *

ПРОЧНАЯ и ИЗЯЩНАЯ РАБОТА изъ ЛѴЧШИХЪ МАТЕРІАЛОВЪ, по НОВЪЙШИМЪ РИСѴНКАМЪ.     о _ ^      *
«по требованію высылаются подробный сиіьты и вірейсть-иурантъ.     •'   - - ♦,
*♦*♦*•*♦*■»*»*«■*♦* «.*<.*♦*♦*«*** ■*> *«*ф*о*<>*<>*о*о*****<>*«* ,> *<>*»*



я 11 ПРИБАВЛЕНЫ КЪ ЦЕРКОВНЫЫЪ ВѢДОМОСТЯМЪ 123

Быш-ла въ свѣтъ первая книга 1-го тома

ІАТОКТА
въ руеекомъ переводѣ.

Содсржаніе ел: I. Жпзнсописаніе св. Іоанна Златоуста. II. Два увѣщанія к* Ѳеодору падшему.

III. Въ защиту монашества (три слова). IV. Сравнепіе царя съ иноками. V. О сокрушеніи. VI. Обь
уаынін. VII — IX. О дѣвствѣ. X. Два слова къ молодой вдовѣ— о возлержаніп от* втораго брака.

Прѵ.иѣчаніе. В* виду того сочувствія, съ который* встрѣчено это изданіе, редакція съ цѣлію

ускорить его нашла возможность уліе в* первый год* дать своим* подписчикам* гораздо больше,
чѣшъ она обѣщала, так* что первый том* заключает* въ себѣ 60 печатныхъ лнетовъ, вмѣсто

40 (болѣе 90'J стр., вместо обѣщашшхъ 600). Вслѣдствіе этого оказалось необходимым* раздѣлить

его па двѣ книги, без* нарушеиія пумераціи страппцъ, по 30 лпетовъ в* каждой. 'Первая книга

разсылается въ обещанный срок*, а вторая будетъ разослана съ слѣдующимъ —3 вып. „Христіаи-
скаго Чтенія" —въ нача.тѣ мая. ІІодпнсавшіеся на переплет* получат* полный томъ въ маѣ мѣсяцѣ.

подписка на „Церковный Въстникъ" и ДристіанскоеЧтеніе"
съ приложепіемъ „Полнаго собранія твореній святаго Іоанна Златоуста" па весьма выгод-

ных* условіяхъ дтя подписчиков* продолжается. Условія подписки см. въ4№<Церк. Вѣд. > стр.167.

Съ J\: 12 „Церковнаю Віъстника" будетъ разос.ганъ второй   вып.   духовн.  журнала

„ Христіанское  Чженіе".
Содержание ею: I. Снятый Іоаннъ Златоуст* и семенная жизнь его времени (по поводу 1 вып.

Поли. собр. его твореній). А. П. Ранка. II. Св. Сѵнодъ в* царствовапіе Екатерины П-й, Павла 1-го и

Александра 1-го. Проф. Т. В. Б?рсоза. III. Пспхологичсскіл пзс.твдовапія ' и их* значеніе для

пспхологіи. Доцспта Я. С. Серебреникова. IV. Русское землевладѣніе въ сѣверозападномъ краѣ.

Проф. Пл. Н. Жуковичі. V. Отчетъ о состояніи С.-Петербургской дух. акад. за 1894 г. VI. Къ вопросу

о разводѣ по прслюбодѣянію п его нослѣдствіяхъ по ученію Христа Спасителя. Проф. Н. Н. Глубо-
когскаго. VII. Творенія св. Іоапна Златоуста съ филологической стороны. Хр. Пападопуло. VIII. Двѣ
повооткрытыл евреискіл надписи. Проф. И. Г. Гролгкаго. IX. Отвѣтъ на краткія замѣчанія

о. архимандрита Павла Прусскаго на иашу книгу о церкви. II. д. доцента Е. П. Аквилоноза.
Въ особом* приложен! и: X. Толкованія на книгу пророка Исаін. Проф. И. Г. Троицкаго.
XI. Олисаніе старопечатных* и церковно-славянскнх* кппгъ, хранящихся в* бпб.тіотекѣ Спб. дух.

академія. Бнбліотскаря А. С. Рогосска _ о. ХЧ. Протоколы засѣдаиін совѣта Спб. дух. академіи:
а) за 1889—90 и б) 1893—94 гг.

Редакго;;* проф. А. Лопухинъ.

ПРОДОЛЖАЕТСЯ   ПОДПИСКА    на   1 S 9 5    г о дъ.

НА   ПЕРВЫЙ   ВЪ   РОССІІІ    СПЕЦІАЛЫШЙ    ЖУРНА.ТЪ   ДЛЯ |

ЛЮБИТЕЛЕЙ    ВЫІШЛИВАНШ    И    ПРОЧ.    ЛЮБИТ.    РАБОТЪ. '
На год* 3 jsyu.

с* дост. и перес.
За границу 4 р.

ГОДЪ ВТОРОЙ.На год* без* дост

иперес.Зр.вОр

Въ год* до 80 листов* оригинальных* рпсупк." длл выппливанія и нѣсколько листов* рпсунк. въ год*

мл работ* выжпгапія, ппкрустацій, вшгплпванія по металлу, для рельефной рѣзьбы и токари, работ*.
Въ каждомъ Л» 4 стр. текста описааіе различи, работ*, новости, полезные созѣты вопросы и от вѣты

гг. подписчикам*. Подпнснаі цчліа: съ перес. и дост. 3 р., безъ дост. 2 р. 60 к. —За границу 4 руб.

^   Контора: Мѣщанская, дом* № 27, С.-Петербургъ.   -Ф-              1—1

I Я /У ІПіХІ 2/     архіерейскія, свящепнпческія идіакопскія облаченія, престольныя и другія
Jt:        ij?   одежды, плащаницы, хоругви, кресты, Еваигелія, чашн, панпкадпла, коло-

кола, иконы, кіоты п вообще всю церковную утварь нредлагаетъ п принимаетъ заказы

М.и А, КАЛГУШКИНЫторговый домъ въ гор. ХАРЬКОВ®,
(против* восточной стороны каѳедральнаго собора). Цѣнх дещезле прэтивъ Москозскихъ и др. фирмъ.
Преисъ-курапть высылается но требованію. Для учрежденій и обществъ допускается кредптъ. Пріемъ
заказовъ на иконостасы.                                                                                                        10— 1
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ВЪ СѴНОДАЯЬНЫХЪ КНИЖНЫХЪ ЛАВКАХЪ
(в*  Москвѣ— в*  зданіи Сѵнодальной  типографін, въ С.-П ст е р б у р гѣ— въ зданіи  ?у

Святѣйшаго   Сѵиода  и  въ   зданіи   Сѵнодальной   типографіи,  по   Кабинетской   улиці)

продаются слѣдующія книги:

д.

p.,
Службы нд кдждмн денк стрдсгныА «ддіиііы бміікдгш иостд, в*

въ 2 кн., въ кожѣ 3 р.   60  к., въ бум. 2   р.   90   к.,   въ   3   кн.,   въ   кожѣ

бум. 2 р. 95 к., въ 6 кн., въ кожѣ 5 р. 15 к., въ бум. 3 р. 5 к.

ОѴДНГбЛІД, МТШДМА БО СБАТМН   вМИКГЙ ЧеТБбрЧ'ОКХ НД  лТт^рПИ,  НД  СуЛЮБЕнТи

■^ и по оудюБенТн ног»і и бо сбатын вгликін патоілх нд оутренн н вечерни,
на слав, яз., церк. печ., в* лист*, съ кипов., па бѣлой бум., въ бум. 45 к., въ 16 д. л.,

без* кипов., на велен. бум., въ бум. 30 к., на бѣлой бум., в* коленк. 20 к., въ бум. 8 к.,

гражд. печ., въ коленк. 35 к., въ бумажкѣ 15 к.            ,

оѵднгелТд (бі бѵднгмій), чтшділа  бо   сбатмн Бблнкін патокх нд оутренн,
\> въ 16 д. л., на слав, и русск. яз.," въ кол. 50 к., въ бум. 1 5 к., на русск. яз., въ кол. 45 к.,

въ бумажкѣ 10 коп.

ЧИН'Л
рой

НД    СѴДЮБЕНІб     НОГХ   БХ
бум., ' въ   бум.   20   к.

БШКІН   ЧбТБерч'ОКХ, въ 4 д. л., съ кииов., на сѣ-

КДНШНЖ Ш   ѲДСІІАТІИ   1'ДНН   Й   НД    ПЛДЧЬ   ІІреСБАТЬІА   БГОрОДНЦЫ, ВЪ 8 Д. л., церк.

печ., съ кинов., въ бум. 15 к.                               ,

Л°КД,0,ТСТХ    БЖеСТБбННЫДІХ   СТрЛСТеДГЛ ХрТШБЫДІХ,   в*  8 д. л., церк. печ., съ кппов.,

въ бум. 35 к., гражд. печ., въ бум. 35 к., въ 32 д. л., церк. печ., в* бум. 20 к., гражд.

печ., въ коленк. 40 к., въ бум. 20 к.

НеПорШЧНь.1   И   П01(БЛЛЬ1   БО   СБАТ&4   И   ШМК^Ю (SgGWTS   НД   ОуТрбНИ, въ 8 Д. п.,

церк. печ., съ кпнов., Спб. 1893 г., въ бум. 20 к.                            '

ВЕЛИКІЙ ПЯТОКЪ и ВЕЛИКАЯ СУББОТА. ПОГРЕБЕНІЕ ХРИСТОВО,
гражд. печ., въ ленточкѣ 1 кон.

РтШРІГТІ ШвРШШР на -L895 год*. 1) Состава Свлтѣйшаго ІІравитсльствующаго Сѵпода и
ЫШиМ пШиППШО Россійской церковной іерархіп, цѣпа въ бум. 30 к. 2) Ректорам* и

инспекторам* духовныхъ академій и семинарій, преподавателям'* духовных* академій,
смотрителям* и помощникам* смотрителей духовных* учнлищъ, служащимъ въ уиравлсиіп
Московскпмъ сѵнодальнымъ хором* и училищем* церковнаго пѣиія и священнослужителям*

при заграничных* церквах*, цѣна в* бум. 70 кои. 3) Служащимъ въ женскнхъ училищахъ

духовнаго вѣдомства, цѣна въ бум. 60 коп. 4) Лицам*,' служащим* но духовному вѣдомству

нравославпаго исиовѣданія, цѣна въ бум. 40 коп.

внутри васъ".Послѣднѳе  сочиненіе   графа Л. Н. Толстого  „д

Критическій разборъ, Харьковъ. 1894 г., цѣна въ бум.  60 коп.

^^^й^^^.^^^^^^ат.^^жй^.^^^^ш^ж^^
Содершаніе: Высочайшія повелѣнія и награды. —Высочайшій приказъ. —Опредѣленія Святѣй-

шаго Сѵнода. —Росписаніе на 1895 год* доходовъ и расходов* епеціальцыхъ средств* ведомства
Святѣйшаго Сѵнода. —Къ новому закону о производств-!; дѣлъ о расторжепіи браков* по безвѣстному

отсутствію одного из* супругов*. —Нормальный устав* обществ* вспомоществовашя нуждающимся
учащимся. Прибавлснія: Слово в* день Благовѣщепія Пресвятыя Богородицы. —ЕлаговѣщенскШ собор*
въ Москвѣ. —Извѣстія и замѣтки.—Сообщенія изъ заграпицы. — Обьявленія.

іф- При семь номерѣ всѣмъ подписчикамъ разсылаются безпдатныя прилоэкенія:
1) ФОРМА В03Н0ШЕНІЯ ВЫСОЧАЙІДИХЪ ИМЕНЪ АВГУСГЬЙШЕЙ ФАМИЛШ на ектеніяхъ
и  2)  „ОЧЕРКЪ   ИСТОРІИ   ЦЕРКОВНО - ПРИХОДСКОЙ ШКОЛЫ".   Выпускъ второй.   -^

Печатать дозволяется. С.-Петербургъ, 16 марта 1895 г. Ііаѳедральный Протоіерей Пѳтръ Смирнов*.

Сѵнодальная Типографія.

1



ОЧЕРКЪ

IMP! цПШНІРІЩШІ ШИ
ОТЪ ПЕРВАГО ЕЯ В03НИКН0ВЕНІЯ НА РУСИ

ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ВЪ ЭПОХУ МОНГОЛЬСКАГО ЙГА.

С. Миропольскаго.

Придоженіе къ журналу „Церковный Вѣдомоети", издаваемому

при Святѣйшемъ Отнодѣ.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.

1895.



II

ІІ

■J. i;



ОЧЕРКЪ

КЮРИ ЦИОІ-МЩСІІ III
ОТЪ ПЕРВАГО ЕЯ ВОЗНИКШИМ НА РУСИ

ДО НАСТОЯЩАГО ВРЕМЕНИ.

ВЫПУСКЪ ВТОРОЙ.

ШКОЛЫ И ОБРАЗОВАНИЕ ВЪ ЭПОХУ МОНГОЛЬСКАЯ ИГА,

С. Миропольскаго.

С.-ПЕТЕРБУРГЪ.
СѴНОДАЛЬНАЯ  ТИПОГРАФІЯ.

1895.



Отъ С.-Петербургскаго Духовнаго Цензурнаго Комитета печатать дозволяется.

С.-Петербургъ, 10 Марта 1895 года.

Цензоръ, Архпмандритъ Тихонъ.



Очеркъ исторіи церковно-приходской школы на Руси.

II  ПЕРІОДЪ.

I. Неблагопріятныя усдовія для развитія школъ и образоватя
въ Монгольскую эпоху.

Нашествіе Монгодовъ на Русь въ XIII вѣкѣ отмѣчалось лѣтошісцами какъ

Вожія кара за грѣхи народа. Грознымъ ураганомъ пронеслось это нашествіе, начав-

шись у Пріазовья и потоыъ захватпвъ почти всю Русь сѣверо-восточную, сокрушая

молодые всходы образованія и начала самобытной гражданской жизни нашего

отечества.

Въ 1224 году безчисленныя орды Чингисъ-хана вторглись въ Южную Русь.

,Въ кровавой битвѣ на Калкѣ пало до 45 т. русскихъ, однихъ князей убито 9. Не

было недостатка въ мужествѣ и отвагѣ защитниковъ родной земли, но не было

согласія въ князьяхъ, не шли они на помощь другъ другу, забыли преданія отцевъ

о единствѣ страданья за русскую землю и всѣ потерпѣли «зависти ради: бѣ бо

котора (вражда) велика межю има> а). Послѣ перваго разгрома, орды удалились

въ глубь своихъ степей, чтобы собраться съ новыми силами.

Чрезъ 13 лѣтъ, осенью и зимой 1237 г., снова вторглись они въ Русь еще

въ болыпемъ числѣ и, какъ огненпая лава, все сожпгая, прошли русскую землю.

Разорили Рязань, Коломну, Москву, обратили въ развалины стольный Владиміръ,

испепелили Переславдь, Суздаль, Тверь, Торжокъ, Ярославль, озлобились передъ

стойкимъ Козельцемъ, сожгли Муромъ, Гороховецъ и много другпхъ городовъ, а

6 декабря 1240 г. до тла уничтожили Кіевъ и «люди отъ мала до велика убпша

мечемъ» *),

') Ипат. лѣт. стр. 164.
') Іѣт. Лавр. стр. 201. Дитыаръ, бывшіп въ Кіевѣ въ на?. XI в., насчитывалъ таыъ 400 цер-

квей, а Плано-Карпини, проѣзжавшіи черезъ Кіевъ въ половинѣ XIII в., насчитываетъ таыъ едва

200 доыовъ.
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Судьба Руси была рѣшена. 1243 г. «в. кн. Ярославъ (Всеволодовичъ) поѣха въ

татары къ Батыевт ... Такъ утвердилось татарское иго, которое 200 лѣтъ тяже-

лымъ гнетомъ лежало надъ Русью.

Къ удѣльнымъ неурядицамъ присоединилась зависимость отъ Татаръ. Пре-

стола, великаго князя сталъ добываться поклонами предъ безпощадными завое-

вателями.

Батый принялъ Ярослава торжественно: «почти Ярослава великою честью, и

мужи его, и отпусти и рекъ ему: Ярославе! Буди ты старѣй всѣмъ княземг въ

русскомг языцѣ-». Но Кіевъ уже не могъ возвратить себѣ прежняго велпчія и зна-

ченія. Вслѣдствіе исторпческихъ обстоятельствъ, князья далѣе потянули къ Москвѣ,

собирательницѣ Русской земли. Удѣльныя «которы» не прекращались, желаніе по-

лучить Ханскіі ярлыкъ на великокняженіе возбуждало зависть и интриги. Порою

только выдвигались могучіе борцы за русскую і землю, страдавшіе ея горемъ (Але-
ксандръ Невскій).

Бъ нашъ очѳркъ не входптъ изслѣдованіе политической жизни этой эпохи;

по необходимо сдѣлать замѣтку о Монголахъ. Въ релнгіозномъ и просвѣтительномъ

отношеніи они отличались терпимостью *), и это было великпмъ счастіемъ для

Руси. Объ этой терпимости свпдѣтельствуютъ Ханскіѳ ярлыки, обезпечивавшіѳ не-

прикосновенность и свободу нашей церкви и ея служителей, говорить и обильное

учрежденіе монастырей въ эту эпоху 2). Конечно, Монголы разоряли ихъ, но точно

также, какъ разоряли города, сожигалп деревни, разрушали храмы въ своихъ на-

бѣгахъ, оставляя по себѣ только «пепелъ и золу», особенно ожесточаясь при со-

противленіп; но затѣмъ они не препятствовали возникать новымъ монастырямъ и

храмамъ н даже охраняли ихъ ярлыками.

Тѣмъ не менѣе, Монгольское нашествіе, по оппсаніямъ современниковъ его,

страшною грозою пронеслось надъ Русью. Вотъ какъ описываетъ его краснорѣчивый

Серапіонъ Владпмірскій: «Видя, что наши беззаконія умножались, впдя, что мы

отвергли Его заповѣди, Богь наведъ на насъ народъ немилостивый народъ лютый,
народъ, не щадящій ни юной красоты, ни немощи старцевъ, ни младости дѣтей... •

Разрушены церкви Божіи, осквернены священные сссуды, попрана святыня;

святители сдѣлались добычею меча; тѣла праведныхъ иноковъ брошены въ пищу

птпцамъ; кровь отцевъ и братьевъ пашпхъ, какъ вода многа, напоила землю.

Исчезла крѣпость пашихъ князей, военачальниковъ; храбрые наши бѣжали, испол-

ненные  страха; а еще бодѣе братьевъ  нашихъ и дѣтей отведено въ плѣнъ. Поля

') Нѣкоторые писатели (см. проф. Эрдмана «Предки Чннгисъ-хана», въЖ. Мин. Нар. Проев.
1843 г.) старались доказать, что Монголы этой эпохи были народъ образованный, пмѣли уже граж-

данств и духовный учрежденія и законы, лѣтописи, торговлю, промышленность, свои преданія, зо-

лотые списки и нѣкоторую литературу. Отсюда является и терпимость ихъ. Но не истекала ли она

изъ другихъ причпнъ? См. Макарія, Ист. Р. Ц. т. ІУ, стр. 176 п д.

а ) При Гагокѣ въ Ордѣ были уже христіанскіе священники, была часовня, гдѣ служили пра-

вославные; при ханѣ Мангу была даже церковь. Въ яр.чыкѣ Мангу-Темира сказано: <кто будетъ

хулить вѣру русекпхъ пли ругаться надъ нею, тотъ ничѣмъ не извинится, а умретъ злою сыертію>.

Собр. госуд. грамотъ т. И, Лі 2. Берге дозводилъ учредитьвъ Сараѣ епархію. Чанибехъ былъ «добръ
зѣло ко христіапстсу, многу льготу сотвори землѣ русской». Копчака, сестра Узбека, приняла хри-

стіанство и вышла замужъ за Моск. Кн. Георгія Даниловича. Царевичъ Ордынскій Петръ, прпнявшій
св. вѣру, билъ призпаиъ святымъ.
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наши поросли травою, и величіе наше смирилось; красота наша погибла, богатство
наше досталось въ удѣлъ другимъ, труды наши достались невѣрнымъ. Земля наша

стала достояніемъ иноплеменниковъ, мы сдѣлались предметомъ поношенія сосѣдей

нашихъ, посмѣяніемъ для враговъ нашихъ» 2 ).

М. Кириллъ II, говоря о гнѣвѣ Божіемъ за наши грѣхи, пишетъ: «Не взяты

ли города наши? Не пали ли наши сильные князья отъ острія меча? Не отведены

ли въ плѣнъ чада наши? Не запустѣлп ли св. Божіи церкви? Не томимся ли мы

каждый день отъ безбожныхъ и нечистыхъ язычниковъ? Все это намъ за то, что

мы не хранимъ правилъ св. отецъ нашихъ» 2).      <

Вообще условія этого періода были весьма неблагопріятны для школьнаго дѣда

и просвѣщенія. Къ нашествію Монгодовъ присоединились съ Юго-Запада—опасности

отъ Лптовскаго княжества, захватившаго древне-русскій Кіевъ съ Галичемъ и

Волынью; съ Сѣверо-Запада отъ Шведовъ, Нѣмцевъ и Лптовцевъ, дѣлавшихъ на-

бѣгп на наши города. Русь походила на военный лагерь, ежеминутно готовый къ

бптвѣ. Въ такое смутное и тяжелое время, когда каждый долженъ былъ опасаться

за свою жизнь и собственность, школамъ трудно было ростп и развиваться.

Къ этому присоединилась еще страшная моровая язва— сбичъ Божій». Явив-

шись въ 1352 г. въ Псковѣ, въ продолженіе почти 70-ти лѣтъ (1427 г.), она опусто-

шала Русь. Села, деревни и цѣлые города безлюдѣли, трупы не успѣвали хоронить,

въ иныхъ городахъ (Глуховъ, Бѣлозерскъ) люди вымирали совершенно.

Положеніе самой церкви было тяжелое, несмотря на охранные ярлыки Хановъ.

Византія клонилась къ паденію. Въ 1204 г. Латинскіе императоры овладѣлп

Константинополемъ. Это занятіе Цареграда иновѣрцами Запада было для Грековъ
не легче нашего Татарскаго нашествія. Въ 1453 г. Константинополь палъ подъ

ударами Османовъ, политическая жизнь Греціи прекратилась. Въ Литвѣ православіе
должно было вступить въ тяжкую борьбу съ латинствомъ. Въ 1416 г. произошло

раздѣленіѳ русской митрополіи на Московскую и Кіевскую, причемъ послѣдняя на-

ходилась подъ державою иновѣрцевъ, фанатически пропагандировавшихъ латинство.

Происки папъ угрожали и Москвѣ. Не мало тревогъ перенесла Русская церковь

и отъ Греческой патріархіи по поводу назначенія митрополитовъ въ Русь Москов-

скую и Литовскую, пока обѣ митрополіи не соединились.

Пастырямъ русскимъ предстояло много заботъ и тяжелыхъ испытаній. Они
должны были являться въ Орду, предстательствовать за Церковь. Положеніе паствъ

на Руси было тяжелое. Подъ вліяніемъ Монгольскаго ига, княжихъ смутъ и междо-

усобпцъ, безпрерывныхъ войпъ, народъ нравственно огрубѣлъ. Въ немъ развились

нетерпимые пороки, грабежи, хпщенія и убійства стали частыми явленіяни, стала

расшатываться семейная жизнь, развились суевѣрія; жестокость сердца, отсутствіе

хрпстіанской любви, подкупъ, угодничество, буйство и безчеловѣчіе, нетрезвость

служили постояннымъ предметомъ облпченія со стороны пастырей церкви. Особенно

развращающпмъ образомъ дѣйствовалп войны междоусобный 3).

') По переводу Макарі/і, Ист. Р. Ц. т. V, стр. 141.
3 ) О порчѣ нравовъ въ Монгольскую эпоху см. у Соловьева, Ист. Рос. т. IV.
3 ) Подъ 1376 г. въ лѣтонпсн записано: «тогожъ лѣта побита въ Новѣгородѣ стрлгольнпкооъ

еретпковъ (Никиту и Карпа)... свергоша пхъ съ мосту, развратншсовъ св. вѣры Хрпстовы». Поли.
Собр. Лѣт. Ill, 231. Ересь называется «скверной и мерзкой». Секта стригольниковъ раціоналнстн-
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Пастырямъ церкви приходилось со всѣмъ этимъ эломъ бороться неустанно.

Трудна была борьба эта и требовала много сидъ, энергіп, самоотверженія, тѣмъ

болѣе, что порча нравовъ прокралась и въ клпръ, а въ XY вѣкѣ появилась еще

ересь стригольниковъ 1).

Въ то же время — истреблялись города, разрушались церкви и монастыри, а

вмѣстѣ съ ними гибли и школы. Приходилось все созидать вновь. Оскудѣвали и сред-

ства образованія.

Въ Монгольское нашествіе истреблено было множество книгъ. Такъ, въ наше-

ствіе Тохтамыша на Москву «книгъ множество снесено было со всего града ивъ

селъ, въ соборныхъ церквахъ многое множество наметано, съхраненія ради сиро-

важдено, то все безвѣстно сътвориша», — то все татары погубили 2). Въ Ростовѣ

была замѣчательная библіотека при соборѣ,— она сгорѣла (1408 г.) и погибли «книги

старина многи 3). Въ каждомъ разрушенномъ монастырѣ гибли и собранія

книгъ.

Еслибы школа наша была учрежденіемъ гражданскимъ, правительствениымъ,

преслѣдовавшимъ внтиніл, хотя бы самыя «культурный» цѣли, то можно положи-

тельно сказать, что въ этотъ періодъ она исчезла бы совершенно и свѣточъ образо-

вали погасъ бы неминуемо и безвозвратно. Но, къ великому счастію Руси, школы

явились въ ней не для внѣшнихъ цѣлей, а на утвержденіе вѣры; вѣра святая а

спасла нашу шкоду черезъ своихъ пастырей, какъ увидпмъ далѣе.

Слѣдуетъ при этомъ сказать, что кпязья въ эту эпоху перестали заботиться

о школахъ. «Споры князей, вмѣстѣ съ тягостною зависимостью ихъ отъ татарскихъ

властителей, отвлекли князей отъ школы и деятельность ихъ въ этомъ отношепіи со-

кращается, такъ что съ половины XIII в. Лѣтоипси умолкаютъ и не говорятъ больше

о дѣятельности князей на пользу установленія школъ» % Между князьями этой

эпохи были и люди высокихъ достоинствъ.

Александръ Невскій, «Солнце русской земли*, любилъ чтеніе св. книгъ, пѣніѳ

церковное, посѣщеніе храма Божія; но онъ всю жизнь провелъ въ битвахъ за родную

землю, въ путешествіяхъ въ Орду, въ умпротвореніи вражды въ родной землѣ. Тяжкіе

подвиги и труды сокрушили силу могучаго богатыря,— не смотря на крѣпкое тѣло-

сложеніе, Св. Александръ умеръ (на пути изъ Орды) всего 43 лѣтъ. Обстоятельства

того времени были таковы, что онъ не могъ предаться мирной иросвѣтительной

дѣятельности, посвятить себя устройству учплпщъ, подобно своему предку Яро-

славу Мудрому, которому онъ не уступалъ въ доблести, въ умѣ и образова-

вши 5).

Мпхаплъ Ярославовичъ Тверской былъ просвѣщенный князь. Св. Мпхаилъ лю-

билъ книжное чтеніе и пѣніе, онъ умеръ (1318 г.), подобно Борпсу и Глѣбу, съ

пѣніемъ псалмовъ на устахъ отъ руки подосланныхъ убійцъ, обпаружпвъ при этомъ

ческая секта, не только  въ существѣ, но и въ подробностяхъ  рѣшительно сходная  съ нынѣшнимъ

ученіемъ гр. Толстого. Борьба съ нею была нелегкая; она волновала православпыхъ около 50 лѣгь.

') Рус. Достоп. I, 106 стр.

3 ) Поли. Собр. Іѣт. Till, 46.

*) См. Жавровскаго, стр. 114.
*) Жеіиковъ, стр. 417.

в) Мѣсяцесловъ русскихъ св. Под. 1894 г. т. Ш, стр. 111 п д.
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высокій героизмъ, какъ мученпкъ х). Скончался онъ въ разцвѣтѣ силъ, 47 лѣтъ.

При другихъ условіяхъ онъ навѣрное былъ бы ревнителемъ школъ и просвѣщенія;

но, по условіямъ той эпохи, онъ провелъ всю жизнь въ борьбѣ за свою отчину и

въ путешествіяхъ въ Орду.
Кн. Михаилъ Черниговскій и Ромаиъ Рязанскій, принявшіе мученичество за

вѣру православную въ Ордѣ, явили примѣры высокой доблести и хрпстіанскаго

героизма.

О князѣ Владимірѣ Волынскомъ (f 1288 г.) лѣтописецъ отзывается какъ о че-

ловѣкѣ книжномъ, ученомъ, философѣ. «Володимѳръ разумѣхъ притчѣ и темно

слово, и повѣстивъ со епископомъ много отъ книгъ, зане бысть книжникъ велій и

философъ, якоже не бысть по всей земли... глаголаше ясно отъ книгъ» 2). Онъ

спабжалъ церкви книгами, устраивалъ библіотеки. Благочестіемъ отличались Ва-

сильке Волынскій, Михаилъ Ал. Тверской, Романъ Углпчскій, Ѳеодоръ Ярославскій,

Довмонтъ Псковскій, Даніилъ Московскій. Князья того времени были люди релп-

гіозныѳ, они строили храмы, воздвигали и обезпечивали монастыри, любили и чтили

пноческій чинъ; но лѣтописи не сохранили извѣстій, чтобъ они учреждали школы.

Книжное просвѣщеніе народа всецѣло было дѣломъ одного православнато духо-

венства.

Князья были заняты войнами и путешествіямп въ Орду. Ярославъ почти

все время княженія своего убплъ на томительный странствования по степямъ

Татаріи, гдѣ и умерх; Александръ Новскій, какъ сказано, пололсплъ жизнь въ

этихъ путешествіяхъ, Иванъ Калита ѣздплъ въ Орду десять разъ, а сынъ его—

пять разъ.

При условіяхъ такой жизни домашнее воспптаніе княжпхъ дѣтей не могло идти

правильно, тѣмъ болѣе, что въ пныхъ случаяхъ дѣтп сопровождали родителей въ

ихъ путешествіяхъ, следовательно, не было и времени обучаться основательио.

«Если прежде грамотность и книжное ученіе передавались, какъ завѣтъ родителей

къ дѣтямъ, отъ отца къ сыну, то понятно, что теперь уменыпеніе грамотности

между князьями также шло по нисходящей лпніп: малограмотный отецъ могъ пмѣтъ

сына еще менѣе грамотнаго 3). Это заключсніе подтверждается и фактами. О Дп-

мптріи Допскомъ пишется, что онъ «не былъ пзучепъ хорошо книгамъ», а сынъ

его Васплій Темный «былъ не кнпженъ, ни грамотенъ».

Таковы условія, въ которыхъ находилось наше образованіе въ Монгольскую

эпоху.

П. Духовенство и его просвѣтительная дѣятѳльность въ Мон-

гольскую эпоху.

Православное русское духовепство въ Монгольскую эпоху стояло на высотѣ

своего прпзвапія. Оно было единственное тогда на Руси образованное сосдовіе.

') Въ день копчпны онъ псповѣдался и пріобщплся Св. Таипъ, прпзпавъ сына, объявилъ ему

своп распоряжения объ отчииѣ, о боярахъ и слугахъ и затямъ сказалъ: «дайте мпѣ псалтирь, вельми

прискорбна душа моя». См. Мѣсяц. Р. Св. т. III, стр. 108. Полн. Собр. Лѣт. У, 207—215.

2 )  Волынская Лѣт. стр. 218. Оиъ пожертвовалъ въ Любомышльскую церковь два свангелія-

апракосъ, апостолъ, прологи за 12 м., минеи, тріодп, ирмологи, служебники и «самъ нпсадъ бяше».

3)  Б—въ, Участіе правит, въ нар. обр.... стр. 930.



Хотя нѣкоторые изъ іерарховъ, изъ честолюбія и по эгоистическимъ интѳресамъ,

производили даже временное смущепіе въ нашей церковной жизни, но зато боль-

шинство были истинными радѣтелями и страдальцами за Русскую землю, а нико-

торые прославились и святостію жизни.

Епископы были люди образованные, начитанные, учительные J). Они заботи-

лись объ образованіи и клира, и паствы. Въ то же время они были проникнуты

патріотизмомъ, любовью къ народу; они защищали церковь и отечество передъ Мон-

гольскими владыками; старались водворить мпръ и единодушіе на Руси, мирили

враждующпхъ князей, не боялись говорить имъ правду въ лицо, — правду, иногда

очень непріятпую кпязьямъ, судплп ихъ, судили и недостойныхъ епископовъ 2 ).

Подъ охраною и руководствомъ пастырей продолжало развиваться паше образовавіѳ

въ духѣ завѣтовъ Владиміровыхъ и церкви православной.

Первою жертвою Мопгольскаго погрома палъ митрополитъ Іосифъ, который

погибъ подъ развалинами Кіева (1240).

Митрополитъ Еириллъ, почти сорокъ лѣтъ управлявшій паствою (1243—80)

«ис Кыева по обычаю своему прехожаше грады все Руси, учаше, наказуеше, пспра-

вляше» 3). М. Максимъ, перенесшій каѳедру во Владиміръ, былъ умный, дѣятель-

ный и дальновидный іерархъ 4).

Св. м. Петръ (130S— 1326) самъ ходилъ въ Орду, съ в. князѳмъ, отстаивать

интересы паствы своей. Онъ былъ человѣкъ ученый, дѣятельный, высокій подвпж-

никъ. По словамъ лѣтоппсца, Св. Петръ «училъ заблужшаа крестьяны, ослабѣвшаа

мужы ради поганыхъ иновѣрець, протолкуя евангельскаа ппсаніа и апостольскаа,

якоже велпкій Василей, Іоанъ Златоустый, Григорей, та ученья излагая и къ семоу

свое смпреніе являя и тѣмъ утвержая истинную вѣру во крестьянѣхъ, переходя

Волынскую землю и Кыевскую и Создальскую землю, уча вездѣ вся».

Митрополитъ Ѳеогностъ дважды ходилъ въ Орду, потерпѣлъ пстязанія и до-

стигъ подтверждения всѣхъ прежнихъ льготъ церкви и духовенства, дѣйствовалъ

какъ миротворецъ, охранялъ православіе въ Галпціи отъ происковъ папы, отли-

чался добродѣтельной и богоугодной жизнью.

*) Хотя м. Исидоръ на Флорентійекомъ соборѣ (1440 г.) и заявилъ, что русскіе епископы

=не книжны»; по этотъ отзывъ человѣка, который «отдалъ православную вѣру ѵ.а златѣ папѣ Рим-

скому и возвратился въ Москву съ ересью», не имѣетъ вѣроятія н достовѣрпостп, ибо противс-

рѣчитъ фактамъ. Исидоръ высказалъ его въ свое оправданіе и въ виду твердости въ православіп

своихъ земляковъ на соборѣ.

s ) «Митрополиты, объѣзжая епархіи, сколько старались объ устроеніи церковиаю порядка, столько

заботились о благосостоянии государства, дѣйствуя въ евангельскомъ духѣ на совесть народа и

князей. Ослабленіемъ пагубнаго мпогоначалія и постепеннымъ водвореніемъ спасительнаго едино-

дсржавгя Россія много обязана христіапскимъ подвигамъ пастырей. Не видимъ въ лѣтописяхъ почтп

ни одного раздора князей, пи одного порыва властолюбія, которыхъ не старался бы усмирить ми-

трополитъ или самъ, или чрезъ епископа». Филаретъ, Ист. Р. Ц. т. И, стр. 149.

) Никон. Лѣт. Ill, 69. Въ «Поученін къ попомъ» Кириллъ проситъ пастырей заботиться о

дѣтяхъ: «блюдите же и родимыхъ дѣтей». Нѣтъ сомнѣнія, что онъ заботился и о книжномъ ихъ

ученіи. Чт. Общ. Ист. и др. Рос. 1846 г., № 8. Въ заботахъ о духовцыхъ нулдахъ русскихъ плѣп-

пыхъ въ ОрдЬ, онъ основаль въ ханскомъ Сараѣ епархію.

4 ) Макспмъ «обходилъ всю землю русскую, повсюду уча и исправляя дѣла церковныя».

Макаріи, Ист. Р. Ц. т. ІУ, стр. 13.
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Митрополитъ Ллексій, по высокому образованію, праведной жизни и трудамъ

на пользу церкви и русской земли, является примѣромъ для другихъ пастырей.

О немъ пишется, что онъ еще съ дѣтства «изучися всей грамотѣ» и въ ранней

юности «всѣмъ кнпгамъ извыче». Три раза ходилъ онъ въ. Орду, гдѣ его встре-
чали съ почетомъ; защптникъ вѣры и отечества, онъ былъ совѣтникомъ в. князей,

мпротворцемъ и посредникомъ между удѣльными князьями. В. кн. Симеонъ, умирая,

завѣщалъ братьямѵ «слушали бы есте отца нашего владыки Алексія» г).

Митрополитъ Ешгрганъ (сербъ) былъ «мула всякаго цѣломудрія и разума бо-
жествепнаго псполненъ и вельми книженъ»; онъ своею рукою писалъ книги 2). У Та-

тищева пишется о немъ: «книги своею рукою ппсаше, яко въ наставленіе душевное;

преписа соборы, бывшіе на Русп, многія житія св. русскихъ и степени великпхъ

князей русскихъ... и дѣтопись русскую отъ начала вся по ряду и многи книги къ

тому собравъ, повелѣлъ Игяатію Спасскому докончити, яже и соблюдохъ».
Митрополитъ Фотій оставилъ многочисленныя сочиненія, свидѣтельствующія

о его высокой образованности и пастырской ревности. Онъ былъ глубокій знатокъ

каноновъ церковныхъ и "сильный апологетъ православія въ борьбѣ съ ла-

тпнствомъ.

Ставлеиникъ Литовскпхъ князей (1416 г.) м. Кіевскій Григоргй Самвлакъ,
хотя и явился парушителемъ единства русской мптрополіп, но былъ человѣкъ уче-

ный, книжникъ великій, краснорѣчивый и много потрудпвшШся  для своей паствы.

Рядомъ съ митрополптомъ являются и епископы высокихъ достоинствъ и

образованія, а многіе п святой жизни.

О Нбвгородскомъ ей. Моисеѣ повѣствуется, что онъ «добрѣ пасяше свое стадо,

многи писца пзыскавъ и многія кнпги написавъ, и многи утвердп ученіемъ свопмъ>,

и скончался, «много ппсаше оставивъ» 3).
О св. Исаги ей. Ростовскомъ извѣстно, что онъ былъ «истпнпымъ пастыремъ

п наставникомъ». Особенно высоко современники его цѣнили учптельность и мпс-

сіонерскіе труды.

Серапгонъ ей. Владпмірскій занимаетъ высокое мѣсто въ псторіи русской ду-

ховной литературы, какъ писатель высокихъ даровапій. Его слова отличаются

искренностью, правдивостью, жпвымъ, неподдѣльнымъ краснорѣчіемъ. Онъ самъ

о ссбѣ говорить: «азъ бо грѣшный всегда учу вы чада... Всегда сѣю въ пиву сср-

децъ вашнхъ сѣмя божественное». Несомнѣнно, что онъ былъ покровптелемъ кппж-

наго ученія. По словамъ лѣтописей, онъ былъ «зѣло учителенъ п сплепъ въ боже-

ственно мъ ппсаніи> 4).
Ещшллъ, епископъ Ростовскій, отличался такимъ краспорѣчіемъ, что народъ

пзъ окрестныхъ городовъ стекался слушать его живое слово. Авторъ пзвѣстія о

Кирилле говорптъ о себѣ, что опъ даже записывалъ потчепія сего святителя,

стоя въ узкомъ, уединенномъ мѣстѣ 5).

4 )   Собр. Госуд. грам. и договоровъ I, стр. 38.
2 ) Никон. Лѣт. У, 2 и д.

•, ) Поли. Собр. Лѣт. Ill, 182.
*) См. ІІриб. къ Твор. Св. От. I, стр. 92 и д.

5 )  Любовному учспію же и тщаиію дивллся сего честнаго святителя Кирилла, со страхомъ и

покореньемъ послушал, въ узцѣ мѣстѣ иѣкоемъ н во входнѣ, написанія себѣ вдахъ сего перваю

словесе дшпелп написати*. (Никон. Лѣт.).
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Симеонъ, епископъ Тверской, княжаго рода (1271 — 1289), по сказапію

современшіковъ, былъ «учнтеленъ и снленъ въ кннгахъ Божественнаго писапія>.

Онъ «смѣло возвѣщалъ слово Христово, правое и истинное, предъ самими князь-

ями и обличалъ всякую неправду; за слабыхъ и обпжаемыхъ заступался и былъ

«страшенъ всѣмъ неправду творящимъ» J ). Такой характеръ Симеона очерчивается

и въ извѣстномъ разговорѣ его съ Полоцкимъ княземъ Константиномъ (Безрукимъ)

на княжемъ пиру 2).

И не только между епископами, но и между иноками этой эпохи являются

люди просвѣщенные, сильные словомъ и дѣломъ. Вспомнимъ Сергія Радонежскаго,

Стефана Пермскаго, Кирилла Бѣлозерскаго, Сергія и Германа Валаамскпхъ,

просвѣтителей Кореловъ, Стефана, Арсѳнія, Авраамія Галичскаго и многихъ

другихъ.

Такимъ образомъ мы видимъ, что церковь наша въ Монгольскій періодъ

была нескудна просвѣтительными силами. Несмотря на тяжелыя внѣшнія условія,

она крѣпла и развивалась. Къ началу XV в. число епархій возрасло до 18 3 ).

Каѳедры же епископскія, какъ прежде, такъ и теперь, были центрами образованія.

Архипастыри заботились о кнпжномъ ученіп. о подготовке членовъ клира, объ

учреждены учплищъ и библіотекъ, а также о списываніи и распространена бого-

служебныхъ книгъ. О Мопсеѣ, арх. Новгородскомъ, пишется: «собра мпоггя книго-

писцы и наятъ тыя переппсывати многія святыя книги, ко исполнению церквей

Божінхъ» *). «Основаніемъ Московской патріаршей библіотеки, извѣстной въ ученой

Европѣ, пишетъ Карамзинъ, была митрополптская, заведенная во время господства

ханскаго надъ Россіей, и богатая не только церковными рукописями, но и древ-

нѣйшпмп произвел еніямп греческой словесности».

Не мало сохранилось кнпгъ, переписанныхъ повелѣніемъ Новгородскпхъ

владыкъ Давида, Алексія, Іоанна ІІ-го и Евѳпмія 5). При епископахъ были особые

писцы, которые посвящали себя исключительно кнпгодѣлію. Такъ, при ей. Алексіѣ

*) Никон. Лѣт. Ill, 86.
3 ) Разговоръ этотъ пмѣетъ значеніе для характеристики отношения епископовъ къ кпязьямъ

т ой эпохи. «Князь Конъстаптинъ вспросн владыки Симеона Тферьскаго, гдѣ быти тіуномъ (судьямъ)
нашимъ на ономъ свѣтѣ. И рече владыка: гдѣ и князь. Князь же о томъ не полюби на владыку,

глаголя: тіунъ неправо судитъ, мъзду емлетъ, зло дѣетъ; азъ, что дѣю? И рече ему владыка: аще

будетъ князь добръ, и жалуетъ люди, и того ради избнраетъ волостеля мужа добра, страха Божія
полна, разумна и праведна: князь будетъ въ рай, а тіунъ его съ нимъ. Аще ли будетъ князь безъ
страха Божія, и христіапъ не имать жаловати, и онъ поставляетъ властелина зла, невѣдующа, толико

бы ему кунъ добывалъ; нанапустилъ его аки гладна пса на стерво (мертвечину), люди губити: и

князь его въ адѣ, а тіунъ его съ нимъ. Но глаголю вамъ, царемъ, княземъ и намѣстникомъ: ути-

шайте скорбящихъ, избавляйте многихъ отъ рукъ сильныхъ: сіи бо отъ богатыхъ обпдимы суть и

притекаютъ къ вамъ, яко защитникомъ благпмъ; но вы, цари, князи и намѣстницы, подобии есте

тучи дождевней, иже пстечетъ надъ моремъ во время ведра, а не надъ землею жаждущею: воды

вы тѣмъ болѣе даете и помогаете, у нихъ же много злата и сребра, а не тѣмъ, иже пе пмутъ ни

пенязя; бѣдныхъ порабощаете, а- богатымъ даете>. Князь хотѣлъ обличить тіуна, но былъ сам*

обличенъ на пиру. См. Карамзинъ, Ист. Госуд. Р. т. ІУ, примѣч. 178.
3 ) МакаріП, Ист. Р. Ц. т. ІУ, стр. 109.

*) Макарій, Ист. Р. Ц. т. ІУ, стр. 273.

5 ) Макаргй, Ист. Р. Ц. IV, стр. 273.
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упоминаются переписчики, владыченъ паробокъ Микула, Симеонъ и владыченъ

ппсецъ Филица; при владыкѣ Іоаннѣ— дьякъ Василій и священникъ Ѳеодоръ; при

владыкѣ Евѳпміп—игуменъ Діонисій и діаконы Діомидъ и Іоаннъ х). Архипастыри

заботились, чтобы переписка книгъ велась правильно и чтобы церкви были снаб-

жены исправными книгами. Такъ, м. Кипріанъ писалъ Псковичамъ: «да прислали

бы естѳ ко мнѣ единаго отъ священникъ, человѣка искусена, и азъ научю его о

всѣхъ церковныхъ правилѣхъ, и о пѣніп церковнѣмъ. и что како потребно вамъ

будетъ св. Ппсаніе, то все списавъ, пошлю къ вамъ» 2).

Ханскіѳ ярлыки свпдѣтельствуютъ, какимъ уваженіемъ пользовалось наше

духовенство у Монголовъ 3). Ярлыки эти охраняли неприкосновенность вѣры,

имущества, законовъ церковныхъ, личныя права духовенства, освобождали его

отъ податей, пошлинъ и повинностей, отъ отвѣтственности предъ властями и

судами гражданскими и такимъ образомъ ставили его въ привилегированное поло-

женіѳ и выдѣляли его изъ другихъ сословій.

Такъ, въ ярлыкѣ Менгу-Темира пишется: «кто вѣру ихъ (русскихъ)

похулить или ругаетъ, тотъ ничѣмъ не извинится и умретъ злою смёр-

тію».— «Что въ законѣ ихъ иконы и книги или иное что, по чему Бога мо-

лятъ, того да не емлютъ, ни издерутъ, ни испортить». Узбекъ подтверждаете:

«Вся законы ихъ уложенные старые отъ начала ихъ—то вѣдаетъ митрополитъ

или кому прикажетъ; да не будетъ ничто же перечинено, пли порушено, пли

кѣмъ пзобпжено».

4                  Хотя   духовнаго   сословія   на   Руси   тогда   небыло,   но   лица   духовнаго

званія, благодаря ханскпмъ ярлыкамъ, выдѣлялпсь своими правами и посте-

пенно обособлялись. Когда Монгольское иго стало ослабѣвать, то права церкви

и духовенства определялись и обезпечивалпсь уставными грамотами великихъ

князей *).

Духовный должности могли занимать всѣ достойные люди, но непремѣнно

грамотные, образованные. Къ этой эпохѣ относится изгойство дѣтей духовенства,

если они были безграмотны,—то-есть, они лишались тѣхъ правь, который обезпе-

чивались за духовнымъ званіемъ. Въ одной изъ грамотъ Новгородскаго князя

Всеволода-Гавріпла читаемъ: «Изгои троп: поповъ сынъ грамотѣ не умѣетг; холопь

изъ холопства выкупается; купецъ одолжаетъ, а се четвертое изгойство и себѣ

прпложимъ: аще князь осиротѣетъ» (лишится княженія). Отсюда можно 'заключать,

что грамотность была для духовенства обязательною и составляла одно изъ условій

') Изв. II отд. И. Ак. Н. УІ, стр. 279 и д.

') Акты Истор. I, № 8.
3 ) Считаютъ, что до насъ дошло семь ярлыковъ: четыре отъ Хаповъ и три отъ Таидулы, по-

лучившей исцѣленіе чрезъ св. Алексія митрополита. Ярлыки напечатаны «въ Др. Рос. Виѳліоѳикѣ».

М. 1787 г., въ соч. Григорьева «О достовѣрности Ханскихъ ярлыковъ. М. 1842 г., въ «Собр. Госуд.

грамотъ и договоровъ». II, № 2, 7, 9 — 12. О другихъ ярлыкахъ есть упоминания, но они не до-

шли до насъ.

( ) Въ уставной грамотѣ В. К. Василія Дмитріевича и м. Кппріана предѣлъ между лицами

|            духовными и мірянами выраженъ такъ: «а поповпчъ, который жнветъуотца, и хлѣбъ ѣстъ отцовъ,

ино той мнтрополичъ: а который поповичъ отдѣлеиъ и живетъ опричь отца, а хлѣбъ естъ свой, а

то мой Князя Великаго». Акты Арх. Экспедиціи. I, стр. 5.
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пользованія правами. Только рабы-неотпущенники не могли получать священства *).

Въ одномъ изъ посланій Константинопольскаго патріарха Германа пишется: «Приспѣ

во слухи нашего смиренія, яко нѣціи во русской странѣ прежде смѣющпмъ мужи

нѣкія куплящимъ и ко рабскому игу влекуще, аще и плѣнники нѣкія потомъ

оучителемъ ихъ предающе—оучити священныя грамоты и оученгя священный воз~

растъ, возводятъ почину ихъ ко священнодостоянію. . Ко епископамъ сихъ приво-

дяще, не прежде сихъ отпустивше работнаго ига» 2).

Это посланіе, по заключение Лавровскаго, указываетъ на существованіе па

Руси особыхъ училищъ или, по крайней мѣрѣ, обученія въ цѣляхъ прпготовленія

къ духовному званію, и что къ такому обученію допускались даже рабы и плѣн-

япки; обучались не только дѣтн, но и возрастные и, по полученіп отпуска, могли

достигать священнаго сана 3). Но свѣдѣній о такихъ училищахъ мы пе пміемъ;

предположеніе остается не доказанными Остается только фактъ, что нѣкоторыя

изъ лицъ, не отпущенныя изъ рабства, отдаваемы были въ ученіе «учителямъ»

учиться «священной грамотѣ», каковой тогда и всѣ учились; по достиженіи «свя-

щеннаго возраста», этихъ лицъ желали сдѣлать священниками, не отпуская пзъ

рабства. Не въ цѣляхъ ли эксплоатаціи такихъ лицъ?—Патріархъ это осуждаетъ.

Нссомнѣннымъ также остается, что грамотность составляла необходимую принад-

лежность клира; а такъ какъ церкви являлись по всей Руси, то по всей Руси

былп и школы для приготовленія грамотныхъ людей.

III. Училища въ Монгольскую эпоху. Возникновеніе школь

грамоты.

Въ лѣтописяхъ и другихъ памятникахъ Монгольской эпохи мы находи мъ

мало прямыхъ извѣстіи обь основаиіи новыхъ училищъ; но имѣемъ несомнѣнныя

свидетельства, что школы въ это время существовали непрерывно и находились

въ разныхъ мѣстностяхъ Руси. Свидѣтедьства объ г/чреэісдснги училищъ мы пмѣемъ

только въ отношеніи Перми. Свидѣтельства о существовали училищъ по всей

Руси въ эпоху Монгольскую мы находимъ въ житіяхъ Святыхъ, которые всѣ были

люди книжные и съ высокими нравственными добродѣтелями соединяли «словесную

мудрость» и образованіе. По прежнему монастыри были пріютамп духовнаго про-

свѣщенія. На юго-западѣ сіяла Лавра Кіево-Печерская, на сѣверѣ возсіяла обитель

Троицкая, основанная преподобнымъ Сергіемъ. По прежнему продолжалось обучепіе

дѣтей въ школахъ при церквахъ, и народъ православный въ эту тяжелую эпоху

получалъ нескудную духовную пищу отъ своихъ  пастырей.   Можно полагать, что

') Въ правилѣ м. Кирилла (1272 г.) постановлено: 1) раба на священство не привести, аще

не прежде господинъ его отпустить предо многими послухы съ грамотою; 2) епископы да испытуютъ

ставленпковъ потонку, аще житіе ихъ чисто и 3) аще грамоту добрѣ свѣдятъ». Подъ грамотою,

какъ извѣстно, въ древней Руси разумелась не одна грамотность, но образованіе и знаніс Свящеп-
ныхъ Писапій.

3 ) Опис. рук. Рум. Муз. ССХХХШ, стр. 304.
3) Лавровскій. стр. 50.
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лѣтописцы   потому  и умалчивали о школахъ,  что  грамота  привилась  народу и

училища стали на Руси явленіемъ обычнымъ.
Въ житіи Моисея, архіеппскопа Новгородскаго (f 1363) читаемъ: «Изучися

же грамотѣ, пзмлада Христа возлюбивъ, и часто хождаше къ церкви Божіей, а

еже кг дѣтямъ иірающимъ не прпблпжашеся». «Можно полагать, говорить Лав-

ровскій, что игравшія дѣтп обучались вмѣстѣ съ Мопсеемъ» *). Иначе не было
бы повода п упоминать о дѣтяхъ, еслибы они не были товарищами его. Ниже

увидимъ, что это фактъ не единственный.
Въ житіп св. Стефана Махрицкаго пишется: «Времени приспѣвшу вданъ

бываешь отъ родитель своихъ на ученіе божественнымъ книгамъ и вскорѣ извыче

божественныхъ книгъ писанія» 2 ). Въ житіп Макарія Калязинскаго: «егда же

достпзающу ему возрасту, вдаша его родителя въ наученіс грамотѣ».
Извѣстія кратки, но говорить о книжномъ ученіи такъ просто, естественно, что

обученіе является дѣломъ обычнымъ. Подобное же нзвѣстіе сбъ ученіи св. митрополита

Петра показываетъ, что грамота была общедоступна, безъ различія состояній,

званій, ибо св. Петръ вышелъ изъ крестьянской семьи, остался сиротою и бѣдною

родственницей былъ отданъ въ ученіе. Въ житіи св. Петра, составленномъ еп.

Ростовскпмъ . Прохоромъ Cf 1327), пишется: «Сей св. Петръ митрополитъ родися

отъ родителю крестьян;/... п бысть седмъ лѣтъ, наш учити грамоту сію» 3).
Въ Степенной кнпгѣ: «родшуся отрочати п седьмаго лѣта возраста достигшу вданъ

бываетъ родителема книгамъ учитися... Но убо учителевп съ прилежаніемъ ему

-* прилежащу, отроку же неспѣшно ученіе творяшеся, но косно и всячески непри-

лежно» 4 ). Одинъ лп ученикъ былъ у «учителя»? Вѣроятно, многіе.
О Нифонтѣ еп. Новгородскомъ пишется: «И по семъ отроку оному устра-

бпвшемуся мало нѣчто возрастомъ, п вданъ бываетъ родительмп свопмп оучитися

божественнымъ книгамъ. И абіе вскорѣ шікако пзвыкшу книжное оученіе и не-

мало нѳхождаше со сверстники своими на игры дѣтскія, но паче прплѣжашо

церкви Божіей» 5). Сверстники— соучастники въ школьномъ ученіп.
О Евѳиміи архіеп. Новгородскомъ: «Таже божественною "благодатію спѣшне

отроку растущу, и времени пришедгау, вданъ бываетъ учитися божественнымъ
книгамъ, тѣмже тому спѣшне ппсанія извыкнувшу, обаче же иныхъ не оупражня-

шеся, развѣ иже въ Божественная ведущихъ» 6).
Въ житіп Іоны,   архіепископа   Новгородскаго,   мы   находпмъ   положительное

удостовѣреніе, что школы того времени былп многолюдными. Карамзинъ передаетъ

*          слѣдующія подробности  объ ученіи Іоны, сохранпвшіяся въ одной   рукописи,  въ

разсказѣ отъ лица самого Іоны: «Егда бѣхъ еще младенецъ, оставшу ми сиротою

отъ отца седми лѣтъ»... вдова нѣкая «вда мя въ наученіе грамотѣ дьяку. Бысть
же. въ училищѣ томъ множество дѣтей учащихся: мнѣ же отъ убожества сущу

тиху. Во едпнъ убо отъ дній, дѣтемъ играющимъ по вечернѣ, абіе пдяше по улпцѣ

') Лавровскій, стр. 69.
') Макарій, Ист. Р. Ц. т. Т, стр. 129.
3 ) Сборн. Новгор. Соф. бнб. XIY в. л. 334.
*) Ст. Кн. I, 411.
s ) Памяти. Стар. Р. Литер, изд. Кушелева. Повѣсть о НифонтЬ, стр. 2.
6 ) Тамъ же, ІІовѣсть о Евѳиміи, стр. 16.
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блаженъ мужъ: дѣтп же устремившеся на него и начата метати каменіѳ и сметіѳ на

очи его; а мнѣ стоящу недвижимо. Онъ же, оставя дѣтей, прнтечѳ ко мнѣ, и

вземъ мя за власы, да поднялъ выше себе и нача звати пменемъ, никакожѳ зная

мя: «Иванецъ! учися грамотѣ: бытп тебѣ въ Великомъ Новгородѣ архіеписко-

помъ» *).

Этогь разсказъ подтверждается житіемъ Іоны, напечатаннымъ въ Памятникахъ

старинной Русской Литературы 2), гдѣ пишется: «Вдану ему (Іонѣ) бывшу— нѣкоѳму

діакону наказатися священнымъ книгамъ, еще же и нищетѣ къ сиротству при-

совокупившиеся), не здрава тѣломъ творяшеть его, и чястоѳ болезнемъ приложеніѳ

худость ему прндаяше, кротостное обычая и тихое нрава по многу снабдѣвати

обычей добрый сей, радованію же и игранію дѣтей ни колиж(е) приближатися пзволи,

п аще когда отъ учителя отхооісдагис съ множествомъ съ ученическимъ ему и

улица граду къ дому прпходити бываше, всѣмъ яко дѣтемъ игранію радующимся,

той подалѣ стояти отъ нихъ обычно пмяше, еда и случашеся когда яко дѣтски

позоровати».

Болѣзнѳнный спрота-малъчикъ, бѣдный до нищеты, ходитъ въ школу, гдѣ

вмѣстѣ съ нимъ обучается «множество ученическое». Учителемъ въ школѣ состоитъ

«діаконъ нѣкій». Ученики собираются въ школу изъ домовъ родителей и, возвра-

щаясь изъ школы домой, по свойственной дѣтямъ рѣзвости, «играютъ». Въ школѣ

обучаются п сироты. По всей вѣроятности, въ школахъ церковно-приходскихъ,

какъ и нынѣ, обученіе было безплатнымъ и доступнымъ каждому желающему.

Дѣтскоѳ «радованіе и играніе» пропеходитъ «по вечернѣ». Въ послѣдующій періодъ

мы имѣемъ положительное удостовѣреніе, что обученіе въ церковно-приходскихъ

школахъ происходило, съ перерывами для обѣда и послѣ отдыха, до вечерни, которую

посѣщали ученики всегда неопустительно; послѣ вечерни былъ полный отдыхъ.

Такимъ образомъ приведенное свидѣтельство представляетъ намъ бытовую картину

древне-русской школы. Эта картина можетъ служить характеристикой вообще

школъ церковныхъ этой эпохи, тѣмъ болѣѳ, что позднѣишими свидѣтельствами она

вполнѣ подтверждается. Въ житіи св. митрополита Алексія, составленномъ Пахоміемъ

Логоѳетомъ, говорится: «святому же отроку Едеуѳерію преспѣвающу въ благочест-

немъ возврастѣ, таже времени приспѣвшу и книжному ученію вданъ бываетъ и

бысть яко лѣтомъ двоюнадесяте, еще дѣтеское имуще ему г 3).

Въ житіи св. Стефана Пермскаго пишется, что онъ, «еще дѣтищемъ сыЗ,

измлада вданъ бысть грамотѣ: оучитію же вскорѣ извыче, всю грамоту яко до

года, и конархати емоу тачей чтецъ бысть во соборнѣй церкви... Наоучи же ся въ

градѣ Устьюзѣ всей грамотичней хитрости и кшіжней силѣ... и многи книги почи-

тившоу ветьхаго и новаго завѣта» 4).

Въ житін преп. Сергія читаемъ, что когда его отдали въ школу, то братья

его учились хорошо,  «сему же отроку (Варѳоломего) не скоро выкнущу писапія,

') Жарамзинъ, Ист. Госуд. Рос. т. V, прам. 386. Упоминаемый здѣсь   с блаженъ мужъ>   былъ

Мпхаилъ Клопскій, Христа ради юродивый, Новгородски чудотворецъ.

5 ) Памяти, стар. Р. Литер, изд. Кушелева, 1862 г. стр. 28.

3 ) Степ. Кн. I, стр. 447.

*) Памяти. Стар. Р. Лит., 1862 г., IV, стр. 119 z д.
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но медленно учащуся нѣкако и неприлежно. Учитель же его со многимъ приле-

жаніемъ учаше его: но отрокъ не внимаше и неумѣяше, и не точенъ бысть (не

равенъ, т. е. оТставалъ въ ученіи) дружинѣ своей, учащимся съ нимъ. О семъ же

оубо много бранимъ бывааше отъ родителю своею, болѣ же отъ учителя томимъ

и отъ дружины укаряемъ» *).
Здѣсь мы видимъ шкоду, какъ особое учрежденіе, въ которомъ обучаются

три брата, съ другими учениками; учителя, какъ особое лицо, коему ввѣряются

дѣти для обученія, за успѣхамп которыхъ слѣдятъ и родители, и учитель; между

учениками есть соревнованіе и лѣнивыхъ или малоуспѣшныхъ они укоряютъ. Шъ
дальнѣйшаго разсказа видимъ, что въ случаѣ неуспѣшности обученія, ученики и

родители обращаются съ молитвою къ Богу. Обученіе началось съ семи лѣтъ

(«достиже до седьмаго дѣта возрастомъ и родители его (Сергія) вдаша его грамотѣ

учити»). Братья св. Сергія «спѣшно изучали писанія», конечно, Божественныя.

Другому и не могли учить, ибо родители сихъ братьевъ, воспитавшіе ихъ «со

всякимъ наказаніемъ въ благочестіи и чистотѣ», въ иное обученіѳ ихъ не отдали бы.
Изъ различныхъ свидѣтельствъ въ житіяхъ святыхъ мы видимъ, что въ

Татарскую эпоху училища были на Волыни, гдѣ обучался св. Петръ, въ Кіевѣ,

гдѣ обучался пр. Стефанъ Махрицкій, въ Москвѣ, гдѣ учился св. Адексій, въ

Твери, гдѣ обучался св. Арсеній, въ Ростовѣ, гдѣ учился св. Сергій РадонежскШ

съ братьями, въ Устюгѣ, гдѣ учился св. Стефанъ Пермскій, въ Кашинѣ, гдѣ

учился грамотѣ пр. Макарій Калязинскій, въ ЖовгоросЪъ, гдѣ учились Моисей,

св. Евѳпмій и Іона Новгородскіе архіепископы.

Такимъ образомъ въ Монгольскій періодъ училища являются разсѣянными по

всей Руси. Но жптія пмѣютъ на Руси только люди святые; поэтому и свѣдѣнія о

школахъ сохранились только относительно тѣхъ мѣстъ, гдѣ эти прославленные

люди получили книжное образованіе; но это вовсе не значптъ, чтобы не было
училищъ въ другихъ мѣстахъ; скорѣе надо предположить, что онп были по преж-

нему, «ради утвержденія вѣры», при церквахъ городскихъ и сельскнхъ. Грамот-
ность прежде всего нужна была для церковнаго клира, а затѣмъ п для граждаи-

скихъ потребностей. Въ школахъ бывало «ученическое множество», слѣдоватедьпо

дѣти наполняли ихъ и, конечно, свободно, по желанію родителей.
Свѣтлую и отрадную картину въ мрачную эпоху Монгольскаго ига предста-

вляетъ просвѣщеніе и утвержденіе книжнаго ученія въ странѣ Пермской. Книжное
образованіе и подготовленіе просвѣтителя Перми св. Стефана къ миссіонерскому
дѣлу можетъ служить и характеристикою книжнаго ученія въ Монгольскую  эпоху.

Научившись грамотѣ, уразумѣвъ чтеніе Божественныхъ писаній, Стефанъ

«прилежно имяше обычай почитати почитание книжное, и не бѣдно оучение

радъ умедливая по оученьи, по да дондеже до конца по истиннѣ оуразумѣетъ о

коемждо стисѣ словеса, о чемъ глаголеть, ти тако протолковаше; съ   молитвою бо

') Житіе Сергія Радонежскаго, сост. Епифаніемъ.
Въ лидевомъ житіи преподобнаго (XYI в.) въ одной изъ мпніатюръ изображается училище

и въ немъ 11 ученнковъ: па одной скамьѣ сидятъ рядомъ 5 ученпковъ съ книгами, сзади— трое —

слЬва еще двое; справа учитель объясняетъ урокъ преп. Сергію. Списокъ житія изданъ Троицкою

Лаврою въ 1853 г.                                                                  ■
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и съ молениѳмъ разоума сподобяшеся, и аще впдяшѳ мужа мудра и книжна

и старци разоумична и духовна, то емоу совопроснпкъ п собесѣднпкъ беаше, и

съ нимъ соводворяшеся и обнощеваше и оутреневаше, распытая ищемыхъ скоро-

пытнѣ».

«Стефанъ же присно пребываше, но дѣлаше роукама своима всегда трудолюбнѣ,

И святыя кніги писаше хитрѣй гораздо и борзо, и послоушьствуютъ книги его

многия, яже и до сего днѣ яже своима роукама написалъ, трудолюбив счинивъ,

яже соуть трудове его... И изоучися самъ языкоу пермъскомоу п грамоту нову

пермъскоую сложи и азбуки незнаеми счини, по предложенноую пермъскаго

языка, якоже есть требѣ и книги русская на пермъскій языкъ преведе и преложи

и преписа. Желая же болшаго разоума, яко образомъ любомудриа изоучеся и

греческой грамотѣ и книги греческгя извыче добрѣ, почиташе я п присно имѣяіиб

я оу себя, и бяше оумѣя глаголати тремя языки, такоже п грамоты три оумѣяше,

яже есть роусския, гречскп и пермьскп» .

Св. Стефанъ для книжныхъ занятій своихъ нзбрадъ находпвшійся при епи-

скопѣ Ростовскій монастырь, гдѣ была значительная библіотека, п тамъ трудился

день и ночь.

Такъ готовилъ себя къ великому миссіонерскому призванію св. Стефанъ. Чтб

побуждало его покинуть родной край, обитель, гдѣ онъ воспитался, среду, гдѣ онъ

благодаря высокимъ дарованіямъ, могъ подняться, достигнуть высокаго подоженія,

идти въ далекій невѣдомый крап, на труды, испытанія и опасности? Того бо

ради языкъ пермъскій покушашеся изоучити, говорится въ житіи его, и того дѣля и

грамотоу пермьскоу створи. Понеже зѣло желаше и вѳлми хотяше еже шествовати

въ Пермь, и оучити люди некрещеныя и обращатп невѣрныя человѣкп п приводпти

я ко Христоу Богоу въ вѣроу христіаньскую. Не токмо же помысли, но и дѣломъ

створи».

Святой просвѣтитель Пѳрмскаго края подожилъ основаніе въ немъ п книжному

ученію. Таково исконное свойство церкви православной: гдѣ созидается церковь,

тамъ устрояется и школа. Церковь православная благословляетъ всякому члену

своему чтеніе слова Божія, всѣхъ прпвлекаетъ къ участію и въ богослуженіи,

всѣхъ привлекаетъ и къ книжному ученію, по завѣту св. Владпміра, «на утверж-

деніе вѣры». Этому завѣту слѣдовалъ п св. Стефанъ Пермскій. Поучителенъ раз-

сказъ жптія его объ основаніп книжнаго ученія въ далекой Пермп.

Послѣ многихъ невзгодъ, пстязаній, причемъ Стефанъ всѣхъ побѣждалъ кро-

тостью и изумительнымъ для язычнпковъ незлобіемъ, послѣ многихъ пререканій о

вѣрѣ, устроена была церковь, которая привлекала всѣхъ, и даже некрещеныхъ

своимъ благодѣпіемъ. Неутомимые труды миссіонера наконецъ тронули пермяковъ

и они огромною массою— «дюдіе мнозп, народъ, мужи и жены и дѣтп»—явились къ

нему принять новую вѣру. Стефанъ крестилъ ихъ н первымъ дѣломъ сталъ учить

ихъ грамотѣ. Ему нужны были сотрудники изъ туземцевъ; пбо кто изъ русскихъ

рѣшплся бы идти въ далекій, невѣдомый край, тѣмъ болѣе, что и языкъ пермскій на-

Руси былъ неизвѣстенъ. Мудрый просвѣтитель достигъ своей цѣли.   «И научи ихъ

*) Пам. стар. Р. Лит. 1862 г. т. IV. Житіе Св. Стефана, епископа Пермскаго.
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(пермяковъ-зырянъ) грамотѣ ихъ пермъстѣй, юже бѣ дотолѣ ново сложилъ; но и

вспмъ имь новокрещенымъ мужемъ и оуношамъ п отрокамъ младымъ и малымъ

дѣтищемъ заповѣда оучити грамоту часословецъ явѣ и осмогласппкъ и пѣсница

Давыдова, но и вся прочаа книгы, и въ тѣхъ разбирашс: овыхъ въ попъ поста-

вляйте, овыхъ же въ дьяконы, другыя же въ подъяки, четцп же и пѣвчи, пѣтге
имъ перепѣваа и перелагай и писати научая ихъ пермьскія книгы, і самъ спо-

могая имъ, преводяще съ русскихъ книгъ на пермьскпя книгы, і сиа предастъ имъ.

Итакъ оттолѣ другъ друга учаху храмотѣ, и отъ книгъ книгу препжующе, оумно-

жаху, исплъняюще» *).
Въ малыхъ размѣрахъ въ Пермскомъ краѣ совершилось тоже, что совер-

шилось при крещеніи Руси. Св. Ъѣра принесла краю и книжное ученіе. Гдѣ ста-

вились церкви, тамъ учреждалось и ученіе. Но здѣсь не было щедрыхъ князей,
основателей школы; требовалось создать и письменность и учителей. Все это со-

вершилъ, съ Божіею помощію, одинъ св. просвѣтитель Перми. Онъ путешествовалъ

по всему краю, просвѣщалъ и крестилъ народъ. «И грамотѣ пермской учаше я, и

книгы писаше имъ, и церкви святыя ставляше пмъ и свящаше, іконамп украшаше

и книгами исполняше, и монастыри наряжаше, и въ черньцп пострпгаше и пгумены

имъ устрояшѳ и священники и попы и діаконы самъ поставляше. И попове его

пермскымъ языкомъ служаху обѣдню, заутреню же п вечерню, пермскою рѣчію

пояху и канонархп его по пермскимъ кнігамъ аконархаша п чтецы чтеніе чтяху

пермскою бесѣдою, пѣвци же всякое пѣпіе пермъскы возглашаху».

«Не токмо бо св. крещепіемъ просвѣти, а но пграмотѣ сподоби я п книжный

разоумъ дарова пмъ и писаніе предаешь гімъ, еже новую грамотоу сложи, еже не-

знаемую азъбуку пермьскую счпни н тѣмй письменными словесн кпігы мпозп на-

писавъ, предасть имъ, его же дотолѣ вѣкъ свой не стяжаша. Прежде бо крещеніа

пермяне не имѣяху у еебѣ грамоты» 2).

Были ли учреждены особыя «училища» въ Перми, о томъ нѣтъ сказаній; но

книжное ученіе было несомнѣнно и заключало въ себѣ чтеніе, письмо и пѣніе

церковное, прнчемъ и здѣсь первою учебною книгою была псалтирь. И здѣсь,

какъ на Руси, школы былп учреждены «на утвержденіе вѣры». Объ успѣхахъ въ

этпхъ школахъ можно судить потому, что изъ нихъ выходили люди, способные

занимать должности священнпковъ п другихъ членовъ клира.

Къ этой же эпохѣ относится учрежденіе ѵлколъ грамоты.

Въ ханекпхъ ярлыкахъ (кромѣ одного) нѣтъ упоминанія о школахъ и объ

учителяхъ. Лешковъ дѣлаетъ отсюда выводъ, что значитъ, «школы не составляли

предмета церковнаго управленія» 3). Но вѣрнѣе заключать, что школы и учители

не упоминались особо въ ярлыкахъ пмепно потому, что учители, — какъ лица

духовныя, безъ напмеповапія ихъ учителями, обезпечивалпсь ярлыками по духовному

своему звапію; тоже и о школахъ. Такъ какъ онѣ входили въ область вѣдѣніа и,

управлепія церковной власти, то и не было нужды о нихъ упоминать особо, когда

ярлыки утверждали: «вся законы ихъ  (русскихъ)  уложенные  отъ начала  ихъ—

*) Пам. стар. Р. Лит. т. IV, Спб. 1862 г. стр. 119 и д.

*) Лешковъ, стр. 418.

2
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то все вѣдаетъ митрополитъ иди кому прикажетъ, да не будетъ ничтоже перо-

чинено, или нарушено, или кѣмъ изобижено»... «Вся своя церковная (мптрополдтъ)

управляешь и судитъ и вѣдаетъ» (Узбекъ). Ярлыками охранялось все, что нахо-

дилось въ вѣдѣніи митрополитовъ, сдѣдовательно и шкоды, такъ какъ онѣ нахо-

дились подъ вдастію митрополитовъ.

Когда же явилось частное обученіе, явились особыя лица — не духовныя,

занимавшіеся обученіемъ дѣтей, то явилась нужда именовать такія лица и въ ярлыкахъ

даваемыхъ митроподитамъ, такъ какъ и это частное обученіе хотя и находилось

подъ руководствомъ церкви, но учителями являлись и не духовныя лица. Дѣй-

ствительно, въ одномъ изъ ярлыковъ, данномъ Узбекомъ митрополиту Петру

(1313 г.), мы находимъ указаніе на такихъ учителей.

Здѣсь ханъ, между прочимъ, перечисляя должностныхъ лицъ, говорить о

«книжнжахъ, уставодержальникахъ и учительныхъ людскихъ повѣстникахъ г ).

Такъ какъ ярлыки ханскіе устанавливали права и преимущества служидыхъ лицъ,

то обозначеніе ихъ, надо полагать, было точнымъ, а при мптрополитѣ, конечно,

были люди, вполнѣ знакомые съ различіемъ должностей. Лавровскій съ полною основа-

тельностію изъясняѳтъ, что «учительные людскіе повѣстники» — были наставники

наукъ 2). Разумѣть подъ этимъ именемъ учителей вѣры нельзя, потому что ярлыкъ

и безъ того прямо утверждалъ права не только митрополита, но и всего духо-

венства: «архимандриты, и игумены и попы и вся причты церковные ничѣмъ никто

да не будетъ изобиженъ», слѣдовательно, учители вѣры обезпечены уже, а выдѣ-

леніе учительныхъ людскихъ повѣстниковъ въ ярдыкѣ говоритъ о томъ, что во

время татарскаго ига было частное обученіе, были особые учители и они находи-

лись подъ покровительствомъ духовной власти, которая защищала пхъ предъ ханами.

Кто бы ни были эти учители, но несомнѣнно, что они состояли въ вѣдѣніи

духовной власти, равно какъ и школы, въ коихъ они обучали. Онѣ сохраняли

церковный характеръ обученія и не выходили за предѣлы того курса, который

былъ завѣщанъ школами Владпміра. Изъ этихъ то учителей, по всей вѣроятности,

и выработались тѣ «мастера», которые обучали при Геннадіи Новгородскомъ за

«могорцы и поминки». Когда школы размножились, потребность въ образовании

стала общею, явилась возможность уже требовать плату за обученіе; а разъ учи-

тельское занятіе стало приносить выгоды, за него стали браться и постороннее

клиру грамотеи. Эти то учители и положили начало школамъ грамоты, которыя съ

тѣхъ поръ сохранились и до нашего времени въ деревняхъ.

Школа церковно-приходская была всегда безплатною школой для всѣхъ.

Школы грамоты устраивались малыми общинами, вдали отъ церквей, въ починкахъ

О Собр. Госуд. грамот, и договор. II, № 7.

2 ) Выраженіе книжники, замѣчаетъ Лавровскій, соответствуете закоповѣдцамъ Саадетъ-Ге-

раева ярлыка и Тохтамышева (Зап. Одес. Общ. I, 341) и верховны.мъ законовѣдцамъ ярлыковъ

Крымскихъ Хановъ; а <учительные людскіе повѣстники> ярлыка Узбека— наставникамъ наукъ ярлы-

ковъ Крымскихъ Хановъ. Еслибы учительные повѣстнпки соответствовали <учптелямъ вѣры», то

лереводчпкъ, конечно, не затруднился бы употребленіемъ слова священникъ, проповѣдннкъ; да тогда

не было бы и нужды ихъ ставить отдѣльно, потому что с архимандриты, игумены и попы» уже упомо-

мипаются особо. Да и изъ начала ярлыка видно, что ханъ обращается къ гражданскимъ званіямъ.

См. Древне-Русск. уч. Лав^овсиаго, стр. 52 и д.
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дерѳвняхъ. Община вступала въ условъя съ грамотѣемъ, назначала ему или общее
содѳржаніѳ отъ деревни, пли частное — отъ родителей учащихся. Прпчемъ, какъ

видно изъ посланія Геннадія, плата полагалась или вообще за выучку, или за

каждую новую ступень обученія, — одна плата за вечерню, другая за утреню,

третья,—за часы, какъ порядятся. Конечно, эти школы грамоты не могли рав-

няться съ церковными, но онѣ служили распространенно грамотности въ самыхъ

глухихъ мѣстахъ Руси; а такъ какъ при этомъ онѣ сохраняли строго церковный
характеръ обученія, то удовлетворяли потребности народа въ грамотѣ именно

церковной. Другой грамоты народъ нашъ не желалъ, да ее тогда и не было на Руси.
Изъ представленнаго очерка видно, что Русь въ монгольскій періодъ, при

самыхъ неблагопріятныхъ условіяхъ, имѣла училища, который служили прямымъ

продолженіемъ эпохи Владиміровой.
Но кромѣ школъ, къ просвѣтительнымъ учрежденіямъ слѣдуетъ отнести мона-

стыри. Какъ въ первую эпоху, такъ теперь особенно, они были пріютами грамот-

ности и духовнаго образованія по преимуществу. Съ этимъ согласны всѣ историки.

При этомъ историка прежде всего останавлпваетъ фактъ умноженія числа

монастырей. Въ Монгольскій періодъ на Руси возникло болѣе 180 монастырей, изъ

копхъ до 30 находились въ Юго-Западной Россіи, остальные 180 входили въ со-

ставь Московской митрополіи *). Фактъ этотъ требуетъ изъясненія.

ГѴ. Монастыри, какъ пріюты просвѣщенія въ Монгольскую
эпоху.

Умноженіе монастырей въ Монгольскую эпоху представляетъ явленіе замѣча-
тельное. Средп общаго погрома, страданій п тяжкпхъ испытаній, когда цѣлые

города обращались въ пепелъ, цѣлыя области безлюдѣли то отъ меча враговъ, то

отъ «черной смерти», обители паши росли и умножались, вездѣ утверждая добрые
нравы, благочестіе и просвѣщеніе.

Нѣкоторые историки прпппсываютъ умноженіе монастырей тѣмъ преимуще-

ствам^ которыя обезпечпвались за нимп ханскими ярлыками и княжими грамотами,

сравнительной безопасности въ это трудное время и обезпеченности монашеской
жизни 2). Но это мнѣніе, составляющее одно предподоженіе, нпчѣмъ не подтвер-

ждается. Макарій, напротивъ, утверждаетъ съ большею основательностію, что «умно-

жение у насъ обителей въ Монгольскій періодъ было прежде всего прямымъ слѣд-

ствіемъ естественнаго хода и дадьнѣйшаго развитія у насъ религіозно-христіанской
жизни, которая, «ъ теченіемъ времени все болѣѳ и болѣе проникая въ сердца

людей, возбуждала ихъ болѣе п  болѣе устремляться къ высшимъ степенямъ нрав-

*) Шкарій, Ист. Р. Ц. VII, гл. 4.
') Такой взглядъ впервые высказанъ былъ Карамзиными за нимъ послѣдовали и другіе исто-

рики. Карамзинъ пишетъ: <кромѣ тогдашней набожности, соединенной съ высокимъ понятіелъ о

монашеской жизни, одни мірскія преимущества влекли людей толпами изъ селъ и городовъ въ

тпхія, безопасныя обптелп, гдѣ слава благочестія награждалась не только уваженіемъ, но и достоя-
ніемъ, гдѣ гражданипъ укрывался отъ насилія и бѣдности, не сѣялъ— и пожиналъ>. Карамзинъ, Ист.
Госуд. Рос. въ V томѣ.
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ственнаго совершенства, представляемымъ пночествомъ» *). Сдѣдуѳтъ сказать, что

оспованіе монастырей въ то время происходило легко и безъ затрудненій. Всякій

пнокъ, по своему желанію, ища уединенія, могъ селиться въ пустыни, въ непро-

ходной глуши, въ лѣсу, стропть себѣ хижину и въ ней подвизаться. Добрая жизнь,

пездобіе, молитва и труды подвижника привлекали къ нему другпхъ благочестивыхъ

людей. Возникалъ монастырь. Такъ возникла во времена Владиміровы лавра Пе-

чорская въ Кіевѣ, такъ возникла лавра Троицкая въ Московской Руси, послу-

жившая, въ свою очередь, разсадннкомъ монастырей на Сѣверѣ 2).

Ужелп можно полагать, что выгоды, обезпеченіе, спокойная жизнь привлекли

въ монастыри Авраамія Галпчскаго, Макарія Унженскаго, Діонисія Глушицкаго,

Ѳерапонта Бѣлозерскаго, Димитрія Прнлуцкаго, Стефана Махрицкаго, наконец*

Сергія Радонежскаго, Кирилла Вѣлозерскаго и ихъ посдѣдователей 3)? Всѣ они

начинали съ уединенія, съ жизни, полной лишеній, скудости, подвижничества, само-

отверженія п глубокаго смпреяія. О томъ, что само по себѣ Монгольское пго про-

буждало релпгіозную настроенность Руси, мы имѣемъ свпдѣтельство въ поученіяхъ

почти всѣхъ пастырей этой эпохи, прпзывавшихъ людей къ покаянію. Въ службахъ,

составленныхъ въ Монгольскій періодъ, постоянно возносились молитвы «о низло-

женіи безбожныхъ Агарянъ н о спасеніи отъ плѣненія поганыхъ»

Нашествіе варваровъ было знаменіемъ гнѣва Божія на землю русскую. Такъ

понимали наши предки смыслъ татарскаго ига. Естественно, что прп этомъ въ

благодатныхъ душахъ пробуждалось сознаніе грѣховностп, покаянное чувство, увле-

кавшее ихъ на подвпгъ иночества. Къ покаянію призывали народъ и пастыри.

Объ этомъ краснорѣчиво и трогательно возвѣщалъ Серапіоиь. Сказавъ, что, по

Божію попущенію, мы за грѣхи подпали игу язычнпковъ, п изобразпвъ картину

опустошенія родной земли и страданій народа, онъ продолжаетъ: «Дѣтп! я чувствую

въ сердцѣ своемъ великую скорбь о васъ: ибо вовсе не вижу вашего обращепія

отъ дѣлъ беззаконныхъ. Не такъ скорбитъ мать, видя дѣтей свопхъ больными, какъ

скорблю я, грѣшный отецъ вашъ, видя васъ болящпхъ дѣлами беззаконными ..

Страшно, дѣти, подпасть гнѣву Божію! Умоляю васъ, братія, пусть каждый изъ васъ

') Макарій, Ист. Р. Ц. т. IV, стр. 165.

3 ) Историческое и релпгіозно воспитательное значеніе Троицкой лавры и ея основателя

преподобнаго Сергія такъ велико, что можетъ быть предметомъ особаго изслѣдованія. Даже самый

скептически: изъ нашпхъ псториковъ — проф. Голубинскій призпаетъ это зпаченіе во всей сплѣ.

«Преподобный Сергій, говорптъ онъ, явился надуховномъ неб-Ь иашей церкви совсѣмъ необычайно

свѣтлою звѣздою... Величайшая слава его не ограничилась предѣлами Москолскаго княжества, но

распространилась по всей русской землѣ, такъ что въ немъ видѣли не мѣстнаго только Москов-

ская) подвижника, а подпижника всероссійскаго. «Слава же и слышаиіе, говоритъ жпзнеоішса-

тель, пронесеся о пемъ повсюду... вси имѣяху его яко единаго отъ пророкъ. Что это дѣйствп-

тельно было такъ, въ томъ убѣждаютъ насъ паши лѣтописи». Голубинскій, Преп. Сергій Радонеж-

скій. 1892 г. стр. 42, 53 п др. Изъ духовной школы Преподобнаго прославились: Меѳодій Псспош-

скій, преп. Савва Сторожевскій, Павелъ Обнорскій, Сергій Нуромскій, Авраамій Галпчскіи, Іаковъ

Желѣзноборовскій, Стефанъ Махрині;скш, Днмитрій Прилуцкій, Діонисій и Евѳимій Суздальскіе,

, Кириллъ и Ѳерапонтъ Бѣлозерскіе. Всѣ эти мужи высокой жизни н мудрости духовной были устрои-

телями обителей, по образцу Троицкой.

3) О монастыряхъ Монгольской эпохи и просвѣщениыхъ подвижпикахъ см. обстоятельное

изслѣдованіе у Макарія, Ист. Р. Ц. т. IV, гл. 3.
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вЁикнетЪ въ свои мысли, разсмотритъ сердечными очами дѣла свои, возненавидптъ

ихъ и откажется отъ нихъ. Прибѣгните къ покаянью, гнѣвъ Божій , прекратится

и милость Господня гізліется   на насъ.   Мы  въ  радости будемъ жить на земдѣ

нашей»...
«Общее бѣдствіе, говорптъ Филаретъ, пробудило въ народѣ чувство покаянія х).

Такъ показываютъ памятники... Среди тяжкихъ бѣдъ преданность вѣрѣ Христовой
образовала твердость въ характерѣ народа, стойкость въ свопхъ правплахъ; тамъ,

гдѣ духъ христіанскій благодатно, проникалъ.въ душу и давалъ высшее направленіе
сндамъ ея, любовь къ Богу не боялась подвиговъ самыхъ суровыхъ, трудовъ самыхъ

тяжкихъ» 2). Кътакимъ подвигамъ слѣдуетъ отнести иночество, съ его обѣтамп любви,
послушанія, нестяжательное™, самопожертвованія, отреченія отъ міра и его радостей.

Не забудемъ, что въ эту эпоху съ особенною сплою господствовало убѣжденіе,

что близка кончина міра...
Замѣчательно и то обстоятельство, что въ Монгольскую эпоху обители уси-

ленно возникали не въ самую тяжкую пору «ига поганыхъ», но позднѣе, когда

иго ослабѣло и не было уже для парода столь тяжкимъ, какъ въ первую пору.

Достаточно ознакомиться съ псторіею обителей этой эпохи, чтобы убѣдиться, что

основателями ихъ. руководили не земныя выгоды.

Сохранили ли обители Монгольскаго періода прежнее свое просвѣтителъное

значеніе? Исторія даетъ утвердительный отвѣтъ. «Грамотность, пишетъ одпнъ

изслѣдователь, пала бы совершенно во всѣхъ слояхъ русскаго общества, еслпбы не

поддерживало ее и не направляло къ лучшему монашествующее духовенство, съ

пастырями во главѣ... Можно представить цѣлый рядъ монашествующихъ, какъ

свидѣтельство прекраснаю состоянгя духовнаго образованія въ монастыряхъ...

Отсюда только и могли заимствовать грамотность лучшія личности общества; здѣсь
же получали и продолжали свое образованіе и будущіе пастыри церкви. Съ чистою

любовью къ духовному просвѣщенію пастыри эти соединяли и заботливость объ
обученіп подчиненнаго имъ духовенства» 3).

Что иноки монастырей Монгольской эпохи служили по прежнему дѣлу про-

свѣщенія, объ этомъ свпдѣтельствуютъ переводы ихъ. . Такъ, въ обителяхъ пере-

ведены были «Діоптра» Филиппа Пустынника, Сборникъ поученій на всѣ воскресные

и праздничные дни, Творенія св. Діонпсія Ареопагита, Толкованіе Олиміодорово
на кн. Іова, Бесѣды Златоуста на кн. Бытія, Житія святыхъ и др. Для сппсанія
книгъ иноки ходили на Аоонъ, занимались въ Студійскомъ монастырѣ. Аѳанасій,
пгуменъ Высотскій, другъ Кппріана м., ходилъ въ Константинополь и занимался

тамъ переводомъ и сппсываніемъ богосдужебныхъ книгъ 4).

') Русскій народъ никогда не озлоблялся общенароднымъ бѣдствіемъ, но всегда, скорбя, обра-
щался съ молитвою къ Богу. Замѣчательно выраженіе современника-лѣтописца о « черной ^смерти: >

«Бысть милость Божія надъ хрнстіаны, посланъ отъ Бога моръ на люди> (Новгор., II, 134). Богъ
восхотѣлъ вразумить забывшихъ Его заповѣди....

3 ) Филаретъ, Ист. Р. Ц. т. II, стр. 154.
') Б— въ, Участіе пр-ва въ нар. образ, до Петра В. С. От. 1858 г. № 32.
*) Филаретъ, Ист. Р. Ц. т. П, стр. 97.
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Стефанъ Новгородецъ (ХІУ в.), посѣтивпііа Аеонскіѳ монастыри, нашелъ

тамъ южиковъ Ивана и Добрилу, которые жили въ Студійскомъ монастырѣ, «спи-

саючи отъ кнпгъ св. писанія, занѳ бо искуснп зѣло книжному писанік» . Изъ этого

монастыря посылали въ Русь много книгъ—уставъ, тріоди п иныя книги» Ч.

Въ Кіево-пустынской обители писаніемъ книгъ завѣдывалъ инокъ Іопа 2) (Бала-

кирева). Въ Кприлло-Бѣлозерскомъ монастырѣ писаніемъ книгъ занимались иноки

Хрпстофоръ и Мартиніанъ 3). Въ Нижегородскомъ Печерскомъ монастырѣ инокъ

Павелъ «писашѳ книги учительны многн». Онъ былъ «книженъ вѳльми и философъ

велій; егда же бесѣды время бываше ему, много разсуденъ и полезенъ зѣло и

слово его соліго божественною растворено» 4). Св. Кириллъ Бѣлозерскій писалъ

послапія къ князьямъ, былъ кнпжѳнъ, учптеленъ п безбоязненно говорплъ правду

князьямъ.- Св. Алексій, живя въ монастырѣ, все время свое отдавалъ чтенію боже-

ствснныхъ книгъ, такъ что «всяко писаніе ветхаго и новаго завѣта пройде». Прп

мопастыряхъ были библіотеки, которыми и пользовались иноки, жаждавшіе про-

свѣщенія.

Такъ, о Стефанѣ Пермскомъ нзвѣстно, что онъ, постригшись во иноки,

остался жить въ Ростовскомъ монастырѣ, называемомъ Затворъ, «близь епископьи,

яко книги мноіи бяху ту, доволны соуща емоу на потребу почитанія ради»5).

Здѣсь онъ «изучися и греческой грамотѣ». Такъ какъ иноки занимались и пере-

водами книгъ, то въ монастыряхъ поддерживалось и знаніе греческаго языка. Всѣ

замѣчательные дѣятели на ноприщѣ письменности и народнаго учительства выхо-

дили изъ монастырей.

Книжность составляла необходимую принадлежность монастырей; она поддер-

живалась обычаями и уставами. На монастырской трапезѣ всегда читались кнпгп,

каковы-Патерикъ, соч. св. Ефрема Сирина, Аввы Дороѳея, Шеетодневъ св. Василія

Вел. 6) Св. м. Петръ заповѣдывалъ «-упражняться въ чтеніи книгъ и въ'учеши

день и ночь». Въ рукописи этой эпохи «Завѣтъ мнпхомъ», послѣ вравственныхъ

наставленій пишется: «утверждайся чтеніемъ книгъ, трудись въ послушаніи и

рукодѣліи... передъ отходомъ ко сну много молись, почитай книги, займись руко-

дѣліемъ» 7). Вообще книжность не покидала монастыри 8). Нѣтъ сомнѣнія, что въ

нихъ производилось обученіе грамотѣ. По прежнему обители были пріготами для

спротъ. Сироты здѣсь питались и, вѣроятно, обучались, — таковъ былъ завѣтъ

монастырей Владиміровыхъ  по уставамъ святыхъ отцовъ.   Такимъ образомъ, мало

') Сахаровг, Сказ. Р. Нар. II, стр. 53.

') Фундуклей, Обозр. Кіева и древн. стр. 105.

а)  Чт. М. Общ. Ест. и др. 1860 г., II, стр. 2.

*) Никон. Ж. Y, стр. 141.

<Книги усердно переписывались ипоками, переводились съ греческаго, составлялись сборппкп,

вмѣстѣ съ книгами духовнаго содержанія, переписывались и лѣтоппси». Велич—ій, И. Оч. Общ.

образ, въ Р. Пед. Вѣетп. 1861 г. № 4.

б)  Памяти, стар. Р. Литер, т. IV, 1862 г. Житіе св. Стефана.

6 )  Истор. Акты, I, стр. 478. Поел. м. Кипріана Аѳанасію.

7 )   Завѣтъ мн. напетатанъ при Дух. Вѣетн. 1862 г. X.

8 )  О знаненитыхъ просвѣщенныхъ инокахъ, вышедшихъ изъ монастырей Монгольской эпохи

См. Макаірія Ист. Р. Ц. т. IY, стр. 226 и д.
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сказать, что монастыри восполняли школы; вѣрнѣе сказать, что монастыри въ Мон-
гольскую эпоху служили главными пріютами просвѣщенія, а школы только воспол-

няли ихъ и разносили грамотность по селамъ и деревнямъ. Монастыри были цент-

рами духовнаго просвѣщенія, изъ которыхъ оно разливалось по окружности.

V. Восгштаніѳ и обучѳніе въ шкодахъ Монгольской эпохи.

Училища Монгольскаго періода на Руси были прямымъ продолженіемъ школъ

Владиміра и Ярослава. Школы эти, какъ тогда, такъ и теперь, были церковный и
устраивались «на утвержденіе вѣры». Такъ какъ завѣдываніе и руководство шко-

лами принадлежало исключительно духовенству, которое само и производило въ

ппхъ обученіе, то курсъ ихъ, характеръ обученія и духъ воспитанія остались не-

измѣпными.

Въ училищахъ дѣти обучались чтенію, письму и церковному пѣнію, чтб все

разумѣлось подъ именемъ «грамоты». Учебною книгою служила Псалтирь; мате-
ріаломъ для чтенія служили книги божественный. О ходѣ обученія и его пріемахъ
лѣтоппси не даютъ намъ свѣдѣній, но они оставались, вѣроятно, тѣ же, что были и въ
предшествующе періодъ. Обученіе грамотѣ соединялось съписьмомъ. Письменность
въ этотъ періодъ развилась значительно. Не только духовный лица посвящали себя
перепискѣ книгъ, но встрѣчались и міряне, которые всю жизнь свою посвящали
этому дѣлу J ). Тѣмъ не менѣе, рукописи этой эпохи уступаютъ предыдущей въ

исправности. Отъ поспѣшности или небрежности, а, быть можетъ, и отъ невѣже-

ства п своеволія переписчиковъ, въ богослужебныхъ книгахъ являлись ошибки, не-

дописки, пропуски, измѣненія словъ. Такъ всегда бываетъ, когда искусство изъ
рукъ немногихъ знатоковъ, распространяясь, перейдетъ въ массы и станетъ уже не

дѣдомъ прпзванія, а средствомъ обезпеченія, выгоды.

Что касается пѣнія, то оно сохранялось по практическому навыку н преданію.
Въ лѣтописяхъ упоминается о демественномъ пѣніи 2); подъ 1387 г. упоминается

о демественникѣ Новгородскаго Софійскаго собора 3); подъ 1244 г. говорится о

«словутьномъ пѣвцѣ> Перемышльскаго владыкп Митусѣ 4). Въ рукописныхъ стихп-

раряхъ этой эпохи встрѣчаются напѣвы и ноты Кіевскаго митрополита Григорія Сам-
влака. Въ житіп царевича Петра повѣствуется, что когда онъ, желая видѣть «бож-
ницю рускыя земли>, прибылъ въ Ростовъ, то въ соборной церкви его поразило

умилительное пѣніе, причемъ «въ церкви ср. Богородицы лѣвый клиръ греческы
пояху, а правый русски». Значитъ и греческое пѣніе еще не исчезло изъ употреб-
ления. Отъ этой эпохи осталось много кргоковыхъ рукописей. Значеніе пѣнія въ
нашемъ богослуженін такъ велико, что пѣніемъ называлось даже все богослуженіѳ.

Выраженіс— «остались церкви безъ пѣнія» значило, что въ нихъ прекратилось

богослуженіе. Естественно, что пѣніе преподавалось въ школахъ и поддерживалось

постоянною церковного практикой.

*) Такъ, на одной Псалтири 1296 г. нѣкто писедъ Захарія сдѣлалъ помѣту,  что онъ  мпого
переписалъ книгъ, занимаясь этимъ дѣломъ съ издѣтства до старости. Опис. Р. Синод, б. I, 184.

3 ) Подъ 1440 г. П. Собр. Л. Н, стр. 180.
3 ) П. С. Л. IV, стр. 95.
1) П. С. Л. ѴШ, стр. 110.
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Въ нѣкоторыхъ школахъ преподавалось и нконописаніе, которое существовало

па Руси и въ' первую еще эпоху просвѣщенія. Въ Монгольскій періодъ иконописа-

ніе усовершенствовалось, образовались даже школы иконописп. Особенно просла-

вились этимъ искусствомъ Даніилъ пконНикъ и Андрей Рублевъ, «чудные и пре-

словущіѳ иконописцы». Произведенія ихъ п теперь высоко цѣнятся знатоками.

Не измѣнился и идеалъ древне-русскаго воспитанія въ эту эпоху, что можно

видѣть изъ ея памятниковъ. Воспптаніе заповѣдывалось вестп путемъ кротости и

добраго примѣра. Несмотря на огрубѣніе нравовъ подъ вдіяніемъ «пга поганыхг»,

безчеловѣчныхъ и жестокихъ побѣдптелей, ни въ одномъ . изъ памятниковъ этой

эпохи не упоминается о розгѣ и жезлѣ, какъ воспитательныхъ средствахъ,— они

явились у насъ позднѣе, подъ вліяніемъ западныхъ іезунтскпхъ школъ. Вездѣ пер-

вымъ воспитательнымъ средствомъ является страхъ Божій, но этотъ страхъ осно-

ванъ на любви и чуждъ жестокости. Приведемъ нѣскодько мѣстъ пзъ памятниковъ

Монгольской эпохи для характеристики ея воспптательнаго идеала, который возвѣщался

съ церковныхъ каѳедръ. Св. Петръ заповѣдывалъ священникамъ «духовныхъ дѣтей

своихъ поучать сперва страху Божію, потоыъ покаянію во грѣхахъ, любви, крото-

сти, смиренію и мпдостынѣ».

Святый Алексій митрополитъ пишетъ: «имѣйте, дѣти, въ сердцахъ своихъ страхъ

Божій: ибо при немъ человѣкъ можетъ стяжать всякую добродѣтель». Князей убѣждаетъ:

«судпте милостиво, судъ бо безъ милости» не сотворившему милости: «Судите праведно,

не обижайте вдовъ и сиротъ н пришедьцевъ, да не возопіютъ на васъ къ Богу. А люди про-

стые—Бога бойтеся и князя чтите>. «Къ церковной службѣ будьте поспѣшны, стараясь

предварить другъ друга»... не говорите: отпоемъ себѣ дома. Такая молптване можетъ

имѣть никакого успѣха безъ церковной молптвы». «Когда приходите, дѣтп, въ церковь

то пмѣйте со всѣми миръ и любовь. Стоите вы въ церкви, помышляйте о своихъ

грѣхахъ... Не смѣйте, дѣтп, прогяѣвлять Бога разговорами въ церквп» *).

«Имѣйте же, чядя, въ сердцахъ своихъ страхъ Божій присно, писано бо есть:

начало премудрости страхъ Господень. Ноне бо Господь не велитъ ничтоже лихо

творити... страха ради Божія, чядя, вся добро творите, спасенія ради своего.— Тѣмже

доводите сироты своа всѣмъ и учите я на крещеніе, покаяніе п на весь законъ Божій 2).

Въ «поученіи къ попомъ» митрополита Кирилла II пишется: «Разумѣйте, како

духовныя дѣти учити: ни слабость, да не ленпвы будутъ; ни жостко, да ся не

отчаютъ; ни дару дѣля прощающе, ни невзятыя ради горко наскакающе».

Въ «поученіи владыки Матвея Сарайскаго къ дѣтемъ моимъ» говорится совер-

шенно въ духѣ Мономаха и Кирилла Туровскаго: «Чада мои милаа! Първое— пмѣйте

вѣру праву къ Богу, Отца и Сына п Святаго Духа, потомъ же и въ посдушаніп

святыхъ его апостодъ п святыхъ отецъ... Любовь же имѣйте ко всѣмъ, богату и

убогу, къ нищимъ п бѣднымъ, въ узахъ страждущихъ».

«Се и еще молю вы, слушайте, постъ имѣйте чпстъ, егда достоить въ пост-

ный дни ^постптися, да пріпметъ свѣтлость... постящеся, нищимъ раздробляете

хлѣбъ свой п убошя милуйте, нищимъ и пемощнымъ, и на улицахъ лежащихъ и

сѣдящихъ, посѣщайте сущая въ темнпцехъ, п въ бѣдахъ милуйте, нагая

одѣвайте,    босыя   обувайте,    правымъ   же   помогайте   а   грѣшныя    милуйте:

О Щиб. къ Твор. Св. От. V, стр. 30.

О Мащргй, Ист. Р. Ц. т. V, стр. 423 и д. Прял., нзъ Сборн. Кирилло-Бѣлозерской библіотекн.
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страйныя въ домъ свой вводите и отъ трапезы своеа напитайте, старца чтите,

попы и діаконы, яко служители Божіи суть... сусѣда же не обидите... монастыри

же блюдите, чада моя, та бо суть домове святыхъ и пристанище, сего... всяку

скорбь отженѣте, къ святымъ . мѣстамъ приходите, у тѣхъ благословеніе просите п

дгьти своя къ нимъ посылайте, благословенія ймъ хотяще. Бѣльцы же чьтпте попы

достойно и діаконы, яко слугы Божія: ти бо за молитву творятъ къ Богу по вся

дни. Князю же земли своеа покаряйтеся и не. рцѣтѳ ему въ сердцѣ своемъ; при-

лете ему головою своею, и мечемъ своимъ и мыслію своею и възмогутъ протпвитися

на войнѣ князю. Аще ли добрѣ пріасте своему князю, и обогатѣетъ земля ваша и

плодъ многъ вспріимете отъ нея». Измѣнукнязюи родной землѣ епископъ считаетъ

дѣломъ Іуды, измѣною жены мужу, дѣломъ проклятія п осужденія.

VI. Какіѳ плоды дала церковная школа въ Монгольекій пѳріодъ?

Такъ какъ училища Монгольской эпохи составляли непрерывное продолженіе
школъ Владпміровыхъ, нрпчемъ опп удержали вполнѣ свой основной характеръ,

духъ и нравственную основу; служили тому же высокому идеалу просвѣщенія на-

рода; руководились по прежнему пастырями церкви православной, то и плоды ихъ

были столь же плодотворны для народа Русскаго. Въ этихъ школахъ народъ полу-

чалъ не одну грамотность, по и утвержденіе вѣры, укрѣплялся духомъ, воспиты-

вался нравственно, учился въ вѣрѣ, надеждѣ п любви хрпстіанской трудиться и

жить по христіанскому закону, любить свою церковь, свое отечество, смиренно пе-

реносить невзгоды, испытанія и надѣяться на помощь Божію.
Всѣмъ этимъ земля русская обязана была православному духовенству, которое

теперь одно строило училища, обучало дѣтей и учило всѣхъ въ шкодѣ и въ церкви.

Духовенство спасло намъ образованіе въ эту годину испытанш.

Высоко ли было это образованіе'?— Исторпкъ Макарій говорить: «Мы не вп-

дпмъ никакого основанія утверждать, будто просвѣщеніс угасло въ русской церкви

при Монголахъ или даже ослабѣло; напротивъ, намъ кажется, что оно оставалось

все на той же степени, на какой было п до Монголовъ,— хотя, быть можетъ, на-

ходило менѣе сочувствія со стороны народа, постоянно бѣдствовавшаго подъ тяже-

лымъ игомъ» х ~). Обращаясь къ духовной литературѣ Монгольскаго періода, пи-

шетъ исторпкъ, мы находпмъ ее отнюдь не бѣднѣе литературы предшествовавшаго

времени. Если собственно по талантамъ, которые даются отъ Бога, едва ли можно

указать писателей, равныхъ митрополиту Иларіону, или преподобному Нестору, или

Кириллу Туровскому; зато по образованно писатели настоящаго періода были во-

обще нисколько не ниже прежнпхъ.— Что же касается литературы переводной,
то она оказывается у насъ даже богаче, чѣмъ была прежде» (Макарій).

Дѣйствительно, даже общее ознакомленіе съ письменною литературой этой
эпохи убѣждаѳтъ читателя въ несомнѣнности этого положенія.

Такъ отъ ХШ-го вѣка мы пмѣемъ сочиненія митрополита Кирилла ІІ-го и

Серапіона Владимірскаго, многія сказанія и житія святыхъ; отъ ХГѴ-го в. имѣемъ

учитѳльныя посланія митрополитовъ св. Петра, Алексія, Басилія Новгородскаго,
Матѳія Сарайскаго, житія святыхъ, сказанія и путешествия Стефана Новгородца,

') Макарій, Ист. Р. Ц. т. V, стр. 129.
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Игнатія, іеродіакона Смоленскаго, дьяка Александра; отъ первой половины XV в.—

замѣчатѳльные труды митрополитовъ Кипріана, Фотія и краснорѣчпваго Гриюрія

Самвлака, Симеона епископа Новгородскаго, послапія Кирилла Бѣлозсрскаго,

«Ксѳносъ»—путешествіѳ Зосимы, много житій святыхъ, прологи, патерики. Отъ

этой же эпохи сохранилось не мало писаній догматическихъ, нравственпыхъ, словъ,

бесѣдъ и поученій, сборниковъ, толкованій на Священное Писаніе. Труды святого

Стефана Пермскаго составляютъ явленіе выдающееся: онъ одинъ былъ прссвѣти-

телемъ цѣлаго края и далъ зырянамъ Священное Писаніѳ и богослужебный книги

на родномъ ихъ языкѣ.

Свѣтская литература Монгольской эпохи довольно обильна по количеству,

хотя въ ней нѣтъ такихъ высокохудожественныхъ произведений, какъ Слово о Полку

Игоревѣ. «Сказаніе о Мамаевомъ побопщѣ» и «Похвала Дпмптріго Донскому» но-

сятъ характеръ подражанія и риторики (Карамзинъ прпписываѳтъ эти произведѳнія

Софронію, попу Рязанскому).

Бъ Монгольскую эпоху продолжали составляться, переписываться и дополняться

лѣтописи. Частію въ лѣтописяхъ, частію отдѣльно появлялись разнаго рода сказа-

нья историческаго характера: «Повѣсть о Щелканѣ», «Повѣсть объ Александрѣ Нев-

скомъ, «Сказаніе о Довмонтѣ», «Рукоппсаніе Магнушп, короля свѣйскаго», «Рязан-

ское сказаніе о Батыевѣ нашествіп, и о смерти Батыя», «О московскомъ взятіи

отъ царя Тактамыша», «Повѣсть преславнаго чудеси отъ иконы Владимірскія»,

«Повѣсть о Мустафѣ царевпчѣ», «Сказаніѳ о кн. Дпмитріѣ Ивановичѣ», «Повѣсть

о житіп Михаила Тверскаго». Всѣ эти сочпненія служили отголоскомъ народныхъ

воззрѣній на политическія событія Монгольской эпохи. Въ эту же эпоху много по-

явилось переводовъ и передѣлокъ баснословныхъ повѣстей, сказочныхъ произведе-

на, легендъ и пропзведеній отреченной литературы. Но народное творчество не

изсякло,—оно выражалось въ пѣсняхъ, былпнахъ, сказкахъ и преданіяхъ, переда-

ваемыхъ устно отъ поколѣнія къ покодѣнію.

Особенно обильны были въ эту эпоху переводы, надъ которыми преимуще-

ственно трудились наши иноки. Знаніе греческаго языка не изсякло въ нашпхъ

обителяхъ. Судя по тому, что въ эту эпоху въ церквахъ нашихъ слышалось и гре-

ческое пѣніе *)', можно полагать, что греческій языкъ не чуждъ былъ и народу.

Связь Руси съ Греціей продолжалась.

Историки сѣтуютъ, что русская духовная литература мало имѣла самостоятель-

ности, что учителями нашими все еще являлись греки, что митрополиты Кппріапъ,

Фотій, Григорій Самвлакъ пришли съ Востока, что мы не имѣлн высшихъ образо-

вательныхъ заведѳній, подобныхъ западнымъ.

Но, во-первыхъ, надо принять во внпманіе эпоху. Русь счастлива была тЬмъ,

что въ Монгольское иго сохранила свое образованіе, и не только сохранила, но п

') Сборн. Новг. Соф. библ. N> 503, л. 333.

Въ лштіи ордынскаго царевича Петра пишется, что онъ пожелалъ видѣіь <божпицу рускыя

земли> и съ владыкою (Кирплломъ) пришелъ въ Ростовъ, увпдѣлъ церковь, украшенную золотом*

и жемчугомъ, «въ ней же пѣнія доброіласная: бѣ бо въ церкви святыя Богородица тогда лѣвый

клиросъ ірѣческыіс пояху, а правый рускыи*. Царевичъ умилился душею и просилъ крестить его.

Онъ послѣ былъ пнокомъ.
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развила его. Во-вторыхъ, источникъ, изъ котораго она черпала свой духовно-обра-
зовательный матеріалъ, былъ чистит источникомъ. Мы брали изъ Византіи то,

что навсегда сохраняло свою цѣнность, и при этомъ источникъ былъ такъ обпленъ
и неизсякаемъ, что его съ избыткомъ доставало на удовдетвореніе духовныхъ

нуждъ Руси православной. Наконецъ, что касается главнаго предмета нашего

очерка — началыіыхъ училищъ, то въ эту эпоху Западная Европа еще не

имѣла народныхъ школъ; онѣ тамъ явились только со временъ реформащи, когда

открылась возможность для народа читать св. книги на родномъ языкѣ х). У насъ

же грамотность и школа были всеобщими. И когда подумаешь, что все это совер-

шлло одно духовенство, предоставленное свопмъ силамъ, то нельзя не проникнуться

иъ нему чувствомъ признательности, нельзя не признать его великія заслуги дѣлу

родной школы нашей.
Что въ народѣ пробудилась любознательность, охота къ чтенію, къ самообра-

зовании, объ этомъ говоритъ широкое распространеніе «четьихъ» книгъ, куда

относятся различные сборники поученій, словъ, бесѣдъ, «пчелы> (или «рѣчи
мудрости отъ Евангелія и отъ Апостолъ и отъ св. мужъ и разумъ внѣшнихъ фило-
софъ»), «измарагдъ», «златая цѣпь», во множествѣ списковъ распространявшихся

по всей Руси 2 ). Эти сборники не всѣ еще собраны, не всѣ описаны, не всѣ даже

пзиѣстны, но, тѣмъ не менѣе, они и нынѣ представляютъ обширную литературу,

указывающую на обиліе читателей.

Правда, среди пшеницы сѣялись п плевелы,—на Русь проникали изъ Греціи
п Болгаріп кппгп отрсченныя, «болгарскія басни» 3); но пастыри церкви запре-

щали чтеніе такихъ книгъ, даже перечисляли ихъ въ индексахъ и старались до-

ставлять народу здоровую духовную пищу. Во всякомъ случаѣ, приведенные факты
свпдѣтельствуютъ, что народъ русскій того времени любилъ читать и читалъ

много,— значптъ, грамотность была общераспространенною и въ этотъ періодъ.
«Самымъ прочнымъ способомъ къ духовному просвѣщенію, пишетъ Филаретъ,

оставалась любовь  къ   вѣрѣ, пскушенная опытами жизни. Бѣды времени Монголь-

') Школы Карла Великаго и Алкуина, его сотрудника, Альфреда Великаго (въ Англіи),
Фридриха II (въ Италіи), гдѣ все обученіе шло на Латинскомъ языкѣ, не были школами народными.
Вообще школы этой эпохи на Западѣ пыѣли спеціальную цѣль— приготовленіе ученаго Латинскаго
духовенства. Artes liberates были только ancillae theologiae.

2 )  «Книги, говоритъ одинъ пзслѣдователь, не могли утратить своею значенія, какъ вмѣсти-

лище религіозиыхъ сокровищъ; ученіе книжное не могло пе оставаться желанною цѣлію для лучшихъ

людей, какъ сообщавшее имъ познаніе вещей божественныхъ, дававшее средство къ религіозному
совершенствованію». Велич—гй, Ист. Очеркъ Общ. образ, въ Р. Лед. Вѣстн. 1861 г. Лр° 4. Что
кнпгп цѣншгась высоко, объ этомъ говоритъ фактъ пожертвованія ихъ вкладами въ церкви, при

чемъ въ надписяхъ похищеніе или утрата книги считались преступленіями, за которыя взыщетъ

Богъ. Такія надписи встрѣчаются нерѣдко. Такъ на одной, Псалтири 1431 г., данной на поминъ

души, пишется: «И кто книгу сію отыметъ, погубить нашу память, самаго его погубить Христосъ,
Сыпъ Бога живаго>.

3 )  Число такихъ книгъ въ Монгольскій періодъ значительно. Сюда относятся: Палея, Сказаніе
Афродитганы, Книга Еноха, Откровеніе Авраама, Завѣти 12 патріарховъ, Молитва Іосифова,
Варео.гомеевы вопросы Богороднцѣ, Повѣстъ о Макарігі Римскомъ, Хожденіе Зосимы къ Рахманомг,
Хождекіе св. Іоанна Богослова, Исаака видѣнге, Повѣсть о спасенномъ древѣ крестномъ и др. Все
ио книги переводныя; но были и русскаго происхождепія: Громовникъ, Еолядникъ, Еитоврасъ, Воро-
тірай. Тихонраеовъ, Пам. отреч. Р. Лит. т. I, 1863 г.
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Скаго не ослабляли,   а  усиливали любовь къ свѣту Христову,   а опытная  любовь

передавала свои опыты уму и сообщала мыслямъ его крѣпость и твердость» J).

Время лишило насъ многаго, чѣмъ пастыри наши учили, наставляли, возвы-

шали и укрѣпляли нравственно русскій народъ, страдавшій подъ пгомъ татаръ; но

изъ дошедшихъ до насъ сдовъ, лосланій, лѣтописёй мы видимъ, что связь народа

и пастырей была тѣсна, что русскій народъ не пѳреставалъ жить духовною жизнію,

учѳніемъ церкви, не переставалъ учиться въ школахъ и храмахъ, и этому ученію

Русь обязана своимъ спасеніемъ въ рабствѣ, сохраненіемъ самобытности, внутренней

силы и единенія среди домашнпхъ раздоровъ. Она не сокрушилась, не распалась,

не слилась съ иновѣрцамп, не измѣнила своимъ завѣтамъ, выдержала тяжкое испы-

таніе, пришла къ сознанію свопхъ силъ, постепенно объединяясь, окрѣпла, явилась

мощною, побѣдпла враговъ, свергла иго иноземце въ, и вышла свободною къ испол-

ненію своей исторической миссіп. Все это совершилось силою вѣры и церкви

православной, которая просвѣщала народъ свѣтомъ ученія чрезъ своихъ пастырей

въ храмахъ и въ училпщахъ.

') Филаретг, Ист. Р. Ц. 1888 г. т. И, стр. 58.'
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Завдючѳніѳ.

Общее обозрѣніѳ состоянія училпщъ п образованія въ Монгольскую эпоху на

Русп прпводитъ къ слѣдующимъ выводамъ.

1)  Условія для развптія школъ и образованія въ Монгольскую эпоху были
крайне неблаюпріятны. Города, села, церкви и монастыри, а съ ними и шкоды,

были разрушены; погибли богатыя собрангя книгъ при монастыряхъ и церквахъ;

народъ разоренъ, лучшіе сыны его падп въ битвахъ. Опустошительная моровая

язва довершила бѣдствіе. Къ внѣшнимъ опасностямъ отъ Татаръ, Литвы, Нѣмцевъ
и Шведовъ присоединились внутренніе раздоры князей, междоусобицы. При
такихъ условіяхъ не было мѣста спокойному ходу и развптію просвѣщенія.

2)  Князья, занятые внѣшней и внутренней борьбой, путешествіями въ Орду,
не имѣли времени приложить заботы къ устроенію школъ. Образованіе въ княже-

скпхъ родахъ стало упадать. Между ними уже не было устроителей школъ.

3)  Просвѣщеніе народа всецѣло было дѣломъ духовенства. Но положенге

церкви православной было трудное. Впзантія приходила къ упадку. Крестоносцы,
овладѣвъ Констаптинополемъ, внесли на Востокъ латинекгй элементъ, съ которымъ

приходилось бороться. Съ Литвы также наступало латинство. Появились ереси и

внутри Русп. Народъ огрубѣлъ, одичалъ, —требовались особенный усилія для его

нравственнаго просвѣщенія.

4) Несмотря на всѣ неблагопріятныя условія, церковь православная, въ дицѣ

своихъ пастырей, спасла Руси ея духовное проевтьщенге и «книжное наученге». Какъ
единственное образованное тогда на Руси сословіе, духовенство не переставало

учить народъ въ храмѣ и въ школѣ, малыхъ и взрослыхъ, продолжая устроять и

поддерживать учплпща «на утвержденге вѣры». Между архипастырями этой эпохи

были люди высокаго образованія, святой жизни, ревностные просвѣтители, патріоты,
самоотверженно служившіе отечеству. Хапскіе ярлыки обезпечивали духовенству

личную и имущественную неприкосновенность, церковное управденіе и права.

5)    Особыя историческія условія постепенно выдѣляютъ духовенство изъ

другихъ сословій п дѣлаютъ грамотность для дѣтен духовенства обязательной, подъ

страхомъ лпшенія всѣхъ правъ своего званія (изгойство безграмотныхъ поповичей).
Грамотность составляла необходимую принадлежность клира, п на Руси было до-

статочно учплищъ для его подготовки.

6)  Хотя въ лѣтоппсяхъ свпдѣтельства объ основами школъ скудны, но есть

несомнѣнпыя свидетельства (преимущественно въ житіяхъ святыхъ), что училища

въ Монгольскую эпоху существовали непрерывно по всѣмъ областямъ Руси, какъ

н въ первую эпоху. Училища эти, устрояемыя при церквахъ, были общедоступны
для всѣхъ сословгй; обучали въ нихъ духовный лица. О нѣкоторыхъ училнщахъ

существуютъ свпдѣтельства, что въ ппхъ обучалось «ученическое множество».

Просвѣщеніе хрнстіанствомъ Перми и устроеніе въ этомъ дпкомъ и дале-

комъ краѣ училищъ трудамп св. Стефана Пермскаго составляетъ свѣтлую и отрад-

ную картину, напоминающую просвѣщеніе Русп св. Вдадиміромъ.
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7)  Нѣкоторыя псторическія данныя даютъ основаніе предположенію, что въ

Монгольскую эпоху на Руси явилось частное обученге— школы грамоты, въ коихъ

обучали «книжные людскге повѣстники», «мастера* . Училища эти, находясь въ

завѣдываніи духовенства, подъ его охраною и руководствомъ, хотя были и ниже

церковно-прпходскпхъ школъ, но удовлетворяли развивавшейся въ народѣ потреб-

ности въ церковной грамотности.

8)  Монастыри въ Монгольскую эпоху служили пріютами просвѣщенія, гдѣ

получали и продолжали свое образованіе пастыри церкви, знаменитые просвѣти-

тельною дѣятельностію пноки и всѣ люди, жаждавшіѳ книжнаго ученія. При мона-

стыряхъ устроялнсь книгохранилища, списывались и переводились священный и

богослужебный книги, устроились пріюты для сиротъ, которыя отъ монастырей

питались п вдавались въ книжное ученіе.

9)    Такъ какъ школы Монгольской эпохи служили продолженгемъ школъ

Владнміра и Ярослава, устроились духовенствомъ, которое и обучало въ нихъ

дѣтей, то курсъ ученія, духъ и задачи его оставались тѣми же. Въ школы

поступали дѣти «возрасту присппвшу* , отъ 7—10 лѣтъ; обучались чтенгю, письму

и церковному пѣнію, а въ нѣкоторыхъ случаяхъ иконописанію; учебною книгою

служила Псалтирь. Все   обученіе  направлено  было  «на  утвержденіе вѣры».

10)   Идеалъ древне-русскаго воспитанія остался также неизмѣннымъ. Вос-

питаніе совершалось въ духѣ евангельской любви, кротости и страха Божія. Пасты-

ри церкви въ храмѣ и въ школахъ учили любить блпжнихъ, помогать бѣдпымъ,

защищать сиротъ, крѣпко хранить св. вѣру, любить церковь Божію, свято блюстп

ея заповѣди, чтить служителей Божіпхъ, между собою жить по правдѣ, въ мпрѣ и

любви, сосѣда не обижать, князю своему быть вѣрнымъ и безропотно переносить

несчастія. Ни въ одномъ пзъ памятниковъ этой эпохи не упоминается о оюезлѣ и

розггь, какъ средствахъ воспитателъныхъ.

11)  Школы церковный имѣлй плодотворное вліяніе на Русскій народъ. Приводя

дѣтей къ церкви Божіей, онѣ укрѣпляли въ немъ православіе, утверждали вѣру,

возвышали его нравственно, давали ему духовную пищу, объединяли его, поддержи-

вали любовь Ко отечеству, предохраняли его отъ вреднаго вліянія <поганыхъ Ага-

рянъ», суевѣрій и нравственнаго растдѣнія. Духовная литература Монгольской

эпохи не уступаетъ въ колпчествѣ п качествѣ литературѣ предыдущей эпохи и

давала обильный матеріалъ для удовлетворенія любознательности, любви къ чтенію

и самообразованію. Такимъ образомъ школа церковная спасла Руси просвѣщеніе

въ самую трудную годину ея испытангй-—иъ эпоху ига Монгольскаго.
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