
О Т Д ^ Л Ъ  О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Г Ы Й ,

Высочайше утвержденное MHiflie Государствен- 
наго Совета.

Объ ответственности з а  п о гр еб е те  х р и с т н ъ  безъ соблю де- 
н'|я церковны хъ обрядовъ.

Государственный Советь, въ соединенныхъ департамен- 
тахъ гражданскихъ и духовныхъ делъ и законовъ и въ 
общемъ co6paHin разсмотревъ представлеше Министра юстицш 
но делу объ ответственности за norpe6eeie хришанъ безъ 
соблюдешя церковныхъ обрядовъ и соглашаясь съ заклю
чен и и  сенатора Манасеина, мтьшемъ положилъ’ До
полнить отдЪлеше третье главы второй раздала втораго 
уложешя о наказашяхъ, изд. 1885 года, статьею 2091 сле
дующая содержашя: „За погребен1е хрисйанъ безъ совер- 
шешя надлежащихъ хришанскихъ обрядовъ, въ случаяхъ, 
когда приглашеше духовная лица подлежащая вЪроисно- 
ведашя къ погребендо умершаго было возможно и не было 
сопряжено съ особыми трудностями, виновные подвергаются 
аресту отъ трехъ недель до трехъ месяцевъ*. Означенное 
мнеше Государственная Совета В ысочайш е утверждено 13 
мая 1891 года. --- —---  i



Опредкешя СвятЪйшаго Сунода.
СвятЬйнйй Оунодъ, но случаю благоиолучнаго возвращешя 

Его Императорская Высочества Государя Наследника Це 
саревича и Великаго Князя Николая Александровича изъ 
нутешеств1я, 7-го сего августа онред'Ьлилъ: предписать 
енарх1альнымъ иреосвященвымъ и духовенству всей Имперш 
въ первый воскресный или праздничный день, по полученш 
настоящая 32 № „Церковныхъ Ведомостей", совершить 
благодарственное Господу Богу молебсше съ колЪнопрекло- 
нен1емъ и цЪлоднсвнымъ звономъ, а возношеше установ
ленная на сугубой ектен1п за литурпею особаго молен1я о 
благополучномъ путешествш Его Императорская Высоче
ства Государя Наследника Цесаревича и Великаго Князя 
Николая Александровича прекратить.

(Къ иснолнешю енархгальная духовенства).
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По указу Его Им п ера т о рс ка я  Вел и чес т ва , Св я т Ьйпйй 
Правительствующ1й Онодъ слушали: предложено Г. Сино
дальная Оберъ-Прокурора, отъ 7-го шня 1891 года за ЛЬ 
157, о томъ, что, согласно оиредЪленш СвятЬйшаго Сунода 
отъ 27 февраля — 9 марта сего года за № 625, онъ, Г. 
Оберъ-Прокуроръ, входилъ въ Государственный Советъ съ 
представлешемъ объ утвержденш проекта правилъ о порядка 
производства дЪлъ но нарушешямъ В ысочайш е утвержден- 
ныхъ 14-го мая 1890 года правилъ объ пзятовленш, хра- 
ненш и продаж  ̂ церковныхъ восковыхъ свЪчъ. Государ
ственный СовЪтъ въ Соединенныхъ Департаментахъ Граж- 
данскихъ и Духовныхъ ДЪлъ, Законовъ и Государственной 
Эконоиш и въ Общемъ Собрант, разсмотрЪвъ представлен^ 
Сгнодадьнаго Оберъ-Прокурора, мнЬшемъ, удостоеннымъ



В ы с о ч а й ш а я  Е го Императорскаго  Величества  утверждешя, 
въ 27-й день мая сего 1891 года, положилъ: въ доиолне- 
H i e  и измЪнеше подлежащпхъ узаконешй постановить: 1) 
ДЪла о нарушенш правилъ о приготовленш, хранен1и и 
продажЪ церковныхъ восковыхъ свЬчъ (ст. 433— 48!-уст. 
наказ., по прод. 1890 года) производятся въ судебяыхъ уста- 
новлешяхъ, образованныхъ по устарамъ Императора Алек
сандра И-го, и въ судебныхъ мЪстахъ прежняя устройства 
норядкомъ, опредЪленнымъ въ подлежащпхъ законахъ для 
дЪлъ о нарушенш уставовъ казенная управлешя, съ со- 
блюдешемъ слЪдующихъ правилъ: 1) возбужден^ дЬлъ воз
лагается на обязанность нолицш, которая составляетъ прото- 
колъ объ обнаруженпомъ нарушенш, задерживаетъ подле- 
жанця конфискащи свЪчи и о начатомъ уголовномъ пре- 
слЪдовавш пзвЪщаетъ местную Духовную Консисторш или 
Грузино-Имеретинскую Святейшая Онода Контору. 2) ДЬло 
подсудно мировому судьЪ, если сумма денежнаго взыскашя 
и цЪна подлежащпхъ конфискацш свЬчъ не превышаютъ, 
каждая въ отдЪльиостп, трехсотъ рублей. 3) Нри нроизвод- 
ствЪ слЪдств1я и суда права казенная управлешя предо
ставляются Духовнымъ Консистор1ямъ и Грузино-Имеретин
ской СвятЬйшаго Сунода КонторЬ. 4) При совокупности пре- 
ступныхъ дЪйствШ обвиняемая, денежное взыскаn i e  за на- 
рушеше правилъ о приготовленш, хравенш и продаж  ̂ цер
ковныхъ восковыхъ свЬчъ не покрывается наказашями за 
иныя преступлешя или нростункп. II. Въ мЪстностяхъ, въ 
копхъ введено иоложеше о земскихъ участковыхъ начальни- 
кахъ, дЪла о нарушенш нравплъ о приготовленш, храыен!И 
и нродажЪ церковныхъ восковыхъ свЬчъ, во всЪхъ тЬхъ 
случаяхъ, когда сумма денежнаго взыскашя и цЬна подле
жащпхъ конфискащи свЬчъ не превышаютъ, каждая въ от-
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дЪльности, трехсотъ рублей, подлежать ведомству зеыскпхъ 
начальнпковъ или городскихъ судей и производятся иоряд- 
комъ, опред^леннымъ для дЬлъ о нарушен1яхъ уставовъ ка- 
зенваго управлешя, съ соблюдешемъ изложенныхъ въ пунк- 
тахъ 1, 3 и 4 предшедшей (I) статьи правилъ. III. Дела о 
незаконной торговле церковными восковымп свечами, воз
бужденный до нздашя закона 14-го мая 1890 года о при
готовлена, храневш и продаже церковныхъ восковыхъ свечъ, 
получаютъ pa3peineHie въ нрсжнемъ порядке, съ приме- 
нешемъ къ виновным!. меръ взыскашя, установлепныхъ 
В ысочайш ими  поволенн;мъ 28-го августа 1808 года. Для 
исполнешя сей Монаршей воли подлинное В ы с о ч а й ш ее  по- 
велеше представлено Г. Оберъ - Проку роромъ Правитель
ствующему Сенату. П р и к а з а л и :  0 В ы со чай ш е  утвержден- 
номъ въ 27 день мая сего года мнеши Государственнаго 
Совета о порядке производства дЬлъ ио нарушен1ямъ В ысо 
ч а й ш е  утвержденныхъ 14 мая 1890 года правилъ объ из- 
готовлевш, храненш и продаже церковныхъ восковыхъ 
свечъ, для напечаташя во всеобщее извеспе по духовному 
ведомству, сообщить редакцш „Церковныхъ Ведомостей".
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Отъ Контроля при Свят1ишемъ С гн о д !

Изъ доставляемыхъ на ревизш въ Контроль при Свя- 
тейшемъ Суноде отчетовъ духовныхъ консисторШ о пере- 
ходящихъ суммахъ усмотрено, между прочимъ, что въ не 
которыхъ епарх!яхъ суммы, назначаемыя по постановлешямт 
епарх!альныхъ съездовъ духовенства на удовлетвореше епар- 
х!альныхъ нуждъ, какъ-то, на содержав!е церковныхъ прич 
товъ и вовзаграждеше сверхштатныхъ чивовниковъ коней 
сторш, препровождаются съездами въ консисторш чрез1
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нравлешя духовныхъ семинарШ и училищъ. Въ виду этого
Контроль при СвятЪйшемъ СунодЪ долгомъ считаетъ разъ
яснить, что епарх1альные съезды духовенства не имЪютъ 
нрава возлагать ва правлешя духовныхъ семинарШ и учи
лищъ обязанности npieMa и отсылки денегъ, назначаемыхъ 
ио постановлешямъ тЬхъ съездовъ на удовлетворее1е епар- 
х1альныхъ нуждъ, а правлешя духовныхъ семинарШ и 
училищъ не имЪютъ обязанности принимать къ иснолненйо
подобныя постановлен)'я съЬздовъ, какъ лежагщя внЪ круга
обязанностей, возлагаемыхъ на озваченныя правлен1я ихъ 
уставами. Деньги эти должны быть доставляемы благочин
ными н е п о с р е д с т в е н н о  въ консисторт.

Е П Ш Ш Ы Я  РАСП0РЯЖЕН1Я И И ЗВ Ш 1 Я -
Преподаватель Тульскаго духовнаго училища коллежшй 

совЪтникъ ДимитрШ Протасовъ обратился къ Его Преосвя
щенству съ докладною запискою слЪдующаго содержан1я:

Въ виду распространенности учен1я штунды въ южныхъ 
губершяхъ и иоявлен1н последователей его даже въ цен- 
тральныхъ и другихъ губершяхъ нашего отечеств), ва- 
ковецъ - въ виду той легкости, съ какою эта секта распро
страняется въ средЬ православнаго васелешя, а также — 
вреда и опасности, заключающихся въ самомъ ея учент, 
на что уже обращено особенное ввимаше нашего прави
тельства,— считаю своимъ долгомъ доложить, не благоугодно 
ли будетъ Вашему Преосвященству сделать распоряжеше о 
нрюбрЪтенш въ церковный библиотеки, а также и библю- 
геки духовно-учебныхъ заведешй моей книги подъ назван!- 
емъ „Разборъ вЪроучен1я штундистовъ“ которую учебный 
Комитетъ при Св. СгнодЪ одобрилъ для пр1обрЪтен!я въ
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бпблштеки ирпходскихъ церквей преимущественно тЪхъ 
enapxifl, въ которыхъ распространено учен1е штунды, а 
также и библттеки духовныхъ семинаргё, какъ кпигу полез
ную для разбора и обличешй протестанизма. Точно так- 
же эта книга одобрена Ученымъ Комитетомъ Министерства На- 
роднаго Цросвбщешя для чтешя учениками старшихъ 
классовъ среднихъ учебныхъ заведешй (Журналъ Министер
ства Народнаго ПросвЪщешя 1891 г. № 5 май).

По поводу сей записки резолкня Его Преосвященства по
следовала такая: „Напечатать въ e u a p x i a J i b H u x b  ВЪдомо- 
стяхъ къ св^дЬиш благочинныхъ и священниковъ*.

о л и цахь  д ухов наго  зван1я, ноимъ з а  службу по E n a p x i-  
альному ведомству назначаю тся п е н е н .

За Апргълъ мгьсяцъ 1891 года.

В е д о м о с т ь

Когда нен- 
сюнеромъили 
иенсюнеркою 
иодано про- 
шеше о пен-

I Когда свя- ; 
щеннослужи- 

тель коему или
его семейству Разы'Ьръ

умеръ или 
уволенъ за | 

штатъ.

Оъ какого | 
времени и па 
основанш ка 
кой ст. вр. : 

пр. исораши-! 
кается пенс1я; 
и изъ какого! 
I Казначей-

етва.

Смоленской

№ 3790 Церкви се- Нодалъ УволенъзаЦЗО 
10 анрЪля ла Сороки- upomeeie штатъ 24 
1891 г. на, Крас-21 февра- января

нинскаго ля 1891 г. 1891 г. 
уЪзда, за
штатный 
npoToie-

ни подачи 
прошемя, на 
основ 26 ст. 
I вр. пр. Изъ 
Краснинскаго
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рей Аза-
pifi Пол-
каповъ.

Церквп се Нодалъ Уволенъза
ла Чижева, npomeHie штатъ 14
Цуховщпн- 8 декабря сент.1890
скаго уез- 1890 г. года.
да,заштат
ный свя
щен ни къ
1оаннъ

Б/ьляевъ-

Церкви се Подалъ Уволснъ за
ла Вывал npomeHie штатъ 5
ки,Ельнпн- 5-го ян янв. 1^91
скаго у^з- варя 1891 года.
да, за шта года.
тный свя-
щениикъ

Клпментъ
Тертшв-

скт.

Церквп се Подалъ Уволенъза
ла Сущева, npomeHie штатъ 20

Духов- 30 янв. дек. 1890
щинскаго 1891 г. года.
уезда, за
штатный
священ-

никъ Але-
ксандръ

Алмазовъ

I

Съ 8 декабря 
1890 г., вре 
мени подачи 
ирошешя, на 
основ. 26 ст. 
вр. пр. Изъ 

Духовщинск. ti
ro У^зднаго.

Съ Ь января 
' 1891 г., вре

мени увольве- 
н\я за штатъ, 
на основ. 26 
ст. Вр. Ир 
Изъ Ельнин- 
скаго Уйзд- 

наго.

п Съ 30 январи 
1 ‘ 1891 г., вре

мени иодачи 
прошешя, 

на основ. 26 
ст. Вр. 11р. 
Изъ Б'Ъльска- 
го У'йзднаго.
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Церкви се- Подалъ Уволенъза 
ла Голо- прошеше штатъ 18 
веньки, 18 января янв. 1891 

БЪльскаго 1881 г. года.

65 р Cl. 18 января 
1 1 R H 1  г .  к п е -1891 г., вре-

уЪзда, за 
штатный 
д1аконъ 

1оаннъ5о-
| робъевъ- —

мени увольне- 
nitf за штатъ, 
на основ. 26 
ст. Вр. 11р. 

Изъ Б'Ъльска- 
го уЬзднаго.

Преподано Архипасты рское благословеш е съ вы дачею  
свидЪтельс1Въ: 1) 13 поня церковному старость села Буки
на, Краснинскаго уЬзда, крестьянину П итать Дамганову 
за ножертвоваше 300 рублей на ремонтъ приходскаго храма; 
2) прихожанину села Хорошева, Рославльскаго уЬзда, кре
стьянину Гавртлу Леонтгеву Кошкину за усерд1е къ 
церкви Бож1ей и 3) вдовЪ дворянина Серафимы Рудневой 
за устройство ограды вокругъ церкви села Рождества, Доро- 
гобужскаго уЪзда.

Н аграж дены  похвальными листами за ревностное и усерд
ное прохождеше должности слЬдукпще церковные старосты: 
1) 13 шля села Неелова, Дорогобужскаго уЬзда, крестья- 
нииъ Константинъ Летровъ', 2) 23 1юля села Кощина, 
Смоленска го уЬзда, крестьянинъ Хрисанфь Игнатовъ и 3) 
села Дресны, См. у., крестьянинъ Косьма Хрпсанфовъ.

1) Церковнымъ старостою села Ъдкпна, БЪльскаго уЪзда, 
мЪщаниномъ Семеномъ ВЪринымъ пожертвовано 115 руб. 
Ьа ремонтъ церкви вышеозначенная села. 2) На ремонтъ

Пожертвоватя на храмы.



церкви села ПрплЪиова, Краснинскаго уЬзда, нредсЪдателемъ 
ПрилЪискаго церковно-ирпходскаго попечительства дворяни- 
номъ Ростиславомъ Павловичемъ Шевандинымъ пожертвова
но 100 рублей.

Резолюц1ями Его Преосвящ енства опредЪлены на м%ста:
священничешя'■ 1) 12 доля окончивипй курсъ Смоленской 
духовной семинарш Петръ Савинскт къ церкви села Щи- 
нонь, Рославльскаго уЬзда; 2) 16 1юля окончивипй курсъ 
Смол, духовной семинарш Михаилъ Ерастелевъ къ церкви 
села Заборьи, ПорЪчскаго уЬзда; 3) 20 1юля состояинй въ 
числЬ послушниковъ ApxiepeficKaro дома студентъ Смолен
ской семинарш Семенъ Горанскгй къ церкви села Жулина, 
Юхновскаго уЪзда; 4) 22 1юля окончивипй курсъ Смолен
ской духовной семинарш Николай Еаменцевъ къ церкви 
села Побитаго, Юхновскаго уЬзда и 5) 24 1юля нсалом- 
щикъ Одигитр1евской г. Смоленска церкви, окончивипй 
курсъ Смоленской духовной семинарш Алексей Пляшкевпчъ 
къ Знаменской церкви при Арестантскихъ ротахъ г. Смо
ленска.

Д гаконтя: 1) 15 доля учитель Болышевской церковно
приходской школы Владимгръ Орловъ къ церкви села Бе- 
режнянъ, Смолен. уЬзда; 2) 16 ноля окончивипй курсъ 
Смоленской духов, семинаpin Дмитрт Ивановъ къ церкви 
села Озерища, Дорогобужскаго уЬзда; п 3) учитель ведот- 
ковской церковно-приходской школы Николай Барсовъ къ 
церкви села Герасимова, Смоленскаго уЬзда.

Псаломщгщтя'- 1) 1 доля окончивипй курсъ БЬльскаго 
духовнаго училища Александръ Дълконовъ къ церкви села 
Холма, БЬльскаго уЬзда; 2) 7 доля студентъ Смоленской 
духовной семинарш Иванъ Ильинъ къ соборной г. Сыче-
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вокъ церквп; 3) 10 шля бывшШ воспитанникъ семинарш 
Никодима Ракитскш  къ церкви села Бывалокъ, Ельнин- 
скаго уезда; 4) окончивший курсъ Смоленской духовной 
семинарш веодоръ Пляшкевичъ къ церкви села Дресны, 
Смоленскаго уезда и 5) 27 шля окончившш курсъ Смолен
скаго духовнаго училища Оеодора Четыркина къ церквп 
села Клемятина, Ельнинскаго уезда.

Перемещ ены  согласно прошешямъ: 10 шля священникъ 
села Радичь, Рославльскаго уезда, Александра Терновскги 
къ церкви села Пнева, Духовщинскаго уезда и 2) священ
никъ села Щииони, Росл. у., Павелъ Соколова къ церквп 
села Радичь, того же уезда.

Уволены з а  ш татъ  согласно прошешямъ: 1) 13 ноля
исаломщикъ села Холма, вельскаго уЬзда, Александра Со
колова; 2) 16 шля священникъ села Заборья, Пореч. у., 
Михаила Юденича; 3) 24 коля священникъ Богоявленской 
г. Дорогобужа церкви Михаила Солнцева и 4) 27 шля
исаломщикъ села Клемятина, Ельнинскаго уезда, Николай 
Мартиновскш.

Посвящены въ стихарь: 1) 8 шля исаломщикъ села Рая, 
Смоленскаго уезда, Леотти Младова и 2) 20 шяя нса- 
ломщпкъ села Покрова-Жиркова, Вельскаго уезда, Евгент 
Капустина.

Умерли: 1) 2 шня заштатный священникъ села Прыщей,
Рославльскаго уезда, Михаила Зилп>сскт\ 2) 11 шня
священникъ села Пнева, Духовщинскаго уезда, Констан
тина Богдановича; 3) 30 шня исаломщикъ села Богданова, 
Рославльскаго уезда, Ioama Воробьева и 4) 7 шля свя
щен никъ села Покрова-Курошь, Сычевскаго уезда, Adpiaua 
Строгонова-
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ОТДФЛЪ НЕОФФИЩАЛЬНЫЙ.

Подробности о злодййскомъ покушевш 29 апре
ля въ город! Оцу х).

Прибывъ на фрегатъ 27-го апреля (9-го мая) въ Кобе, 
гдЬ Его Императорскому Высочеству была приготовлена тор
жественная встреча, НаслЬдникъ Цесаревичъ отправился къ 
вечеру по железной дороге, въ экстренномъ поезде, въ 
древнюю столицу Янонш— K i 0 T0 . На пути, протяжешемъ въ 
21/* часа, народонаселеше городовъ и деревень и провинщ- 
альиыя и городстя школы, разставленныя шпалерами вдоль 
полотна железной дороги, восторженно приветствовали про- 
ходившш поЬздъ криками и пЬн1емъ „маоголЪш Русскому 
Наследнику4*. Въ K ioto ожидали Его Высочество новыя 
оващи. Двухсотъ-тысычная толпа народа почтительно пре
клонялась передъ Десаревичемъ, который проехалъ въ джпн- 
рикише (ручная коляска) но всему городу, разукрашенному 
русскими, греческими и японскими флагами, арками изъ 
цветовъ и разноцветными фонарями. На следующШ день, 
осмотревъ достопримечательности города, среди несметной 
толпы народа, Его Высочество изволплъ иринять на воен- 
номъ плацу, передъ Императорскимъ дворцомъ, всехъ чле- 
новь городской думы, которые черезъ губернатора (онъ же 
и голова) поднесли ему адресь. На нриветств1е думы На- 
следникъ Цесаревичъ отвечаль краткою благодарственною 
речью.

Поутру роковаго дня, 29-го апреля (11-го мая), Его 
Высочество, въ сопровождены Нринцевъ, обепхъ свитъ,

*) Изъ «Правит. В*ст.» 1891 г. № 159.



русскаго посланника и шотскаго губернатора, выЪхалъ въ 
ручной колясочке въ близъ-лежащ1й па озерЬ Бива городъ 
Оцу. На всемъ иротяженш пути (1 У 2 часа) были разстав- 
лены полицейше, а при въезде въ Оцу также и выслан
ные для этого случая изъ Осака и Сига полтора батальона 
пехоты. ПослЪ прогулки на маленькомъ пароходе по озеру 
Бива, все отправились въ губернаторски домъ, где былъ 
сервированъ завтракъ. Во время завтрака Наследникъ Це- 
саревичъ говорилъ о радушной народной встрече какъ въ 
KioTo, такъ и въ самомъ Оцу, и въ теплыхъ выражешяхъ 
благодарилъ местнаго губернатора за все его любеззости.

Въ 1 часъ 20 минутъ, Его Императорское Высочество 
выехалъ изъ губернаторскаго дома, направляясь по темъ же 
улицамъ города въ KioTo.

Джинрикиши ехали въ следующемъ порядке: впереди 
местный нолицШмейстеръ и за нимъ одпнъ изъ япопскихъ 
церемонШмейстеровъ, затемъ на разстоянш 30— 40 шаговъ, 
ехалъ Наследникъ Цесаревичъ въ ручной колясочке, за
пряженной однимъ возницею, съ двумя другими, подталки
вавшими джинрикишу съ Обеихъ сторонъ сзади. Непосред
ственно за Его Высочествомъ ехалъ Принцъ Георгъ Грече- 
СК1Й, тотчасъ за которымъ следовалъ, въ джинрикише же, 
Принцъ Арисугава и сзади лейбъ-егерь Императора, вы
сланный съ самаго начала путешеств1я его величествомъ, 
съ приказашемъ находиться постоянно при Наследнике Це
саревиче. Нумеромъ 5-мъ ехалъ русскШ посланнику а за 
еимъ князь Барятиншй и проч1я лица, какъ русской, такъ 
и японской свиты, а также местныя власти. Улица была 
узкая, шаговъ въ восемь, и кортежъ, состоявппй, приблизи
тельно, изъ 50 дживрикишей, тянулся вереницею безъ вся- 
кихъ промежутковъ, проходя рысцой м«жду двумя рядами
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полицейских!,, разставленныхъ по обе стороны на всемъ 
пути, въ разстоянш 8— 10 шаговъ одинъ отъ другаго.

Злодей Санзо Цуда стоялъ между охранителями безопас
ности Августейшая Гостя Японш. Еще поутру онъ нахо
дился на томъ же месте, но пропустилъ мимо себя веро
ятно уже намеченную имъ жертву, не подавая, какъ вы
яснилось вноследствш, ни малЬйшихъ признаковъ какого- 
нибудь преступнаго намерошя. Онъ зналъ, что Наследникъ 
Цесаревичъ имелъ проследовать вторично прежнимъ путемъ. 
Лишь только джинрикиша Его Высочества проехала мимо 
него, онъ выскочнлъ изъ рядовъ и, обнаживъ саблю, нанесъ 
справа, несколько сзади между джинрикишей и правымъ 
возницей, съ размаху и держа саблю обеими рунами, ударь 
по голове Цесаревича, Который обернувшись и видя, что 
злодей замахивается второй разъ, выскочилъ изъ коляски 
на левую сторону улицы. Въ то же мгновеше Принцъ Ге- 
оргъ соскочплъ съ своей джинрикиши и ударилъ злодея 
сзади бамбуковою тросточкой по голове, между тЬмъ какъ 
главный (оглобельный) возница Его Высочества, съ редкимъ 
хладнокров1емъ и мужествомъ, бросился подъ ноги полицей
ская и, схвативъ ихъ руками, новалилъ его на землю. Под- 
скочившШ же возница Принца Георга, видя, что, при паде- 
нш, злодей выронилъ саблю, поднялъ ее и двумя ударами 
но шее и по спине привелъ его въ почти безчувственное 
состонше и въ невозможность встать на ноги.

Все вышеизложенное произошло не более въ 15 или 20 
секундъ, такъ что (шнувппеся со всехъ сторонъ полицей- 
C K i e  успели схватить злодея только тогда, когда онъ уже 
лежалъ на земле.

Первыя слова Его Высочества, когда Его усадили на 
скамейку соседняя дома, были: „Это ничего; только, чтобъ 
японцы не подумали, что это происшеств1е можетъ чемъ-
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либо изменить Мои чу ветка къ нимъ и признательность Мою 
за ихъ радуние". Те же самыя слова были повторены Це- 
саревичемъ тотчасъ же Принцу Арисугава, подбежавшему 
къ Нему нисколько секундъ спустя.

Тутъ же подосиЬлъ докторъ Рамбахъ и сделалъ Его Вы
сочеству крепкую перевязку. Во время этой перевязки Це- 
саревичъ приветливо разговаривалъ о случившемся съ по
раженными ужасомъ и донельзя растроганными лицами обЪ- 
ихъ свить.

Между тЪмъ иосланникъ нашъ, иерешедши черезъ улицу, 
чтобы видеть изверга, совершившего преступлен1е, нашелъ 
его въ доме, где его вязали два полпцейше. Никогда не 
забуду“ , говорить Д. Е. Шевичъ, „зверскаго выражешя его 
лица, когда, скаля зубы, онъ отвечалъ на мой вопросъ, 
что онъ „самурай" (дворянинъ феодальнаго строя). Глубо
кая, неукротимая ненависть пылала въ его глазахъ, пока 
онъ смотрелъ на меня".

Наследника Цесаревича повезли назадъ въ губернаторски! 
домъ. Онъ разговаривалъ, какъ ни въ чемъ не бывало. На
родъ, съ благоговЪшемъ преклоняясь, удивлялся Его спо- 
койствш и улыбающемуся лицу. Въ домЪ губернатора была 
сделана новая перевязка, и, въ' тоже время, былъ зацазанъ 
экстренный поЬздъ, для доставлешя Его Высочества изъ 
Оцу въ К1ото. Съ трудомъ возможно было убЬдить Цесаре
вича прилечь пока на кушетку, на столько чувствовалъ Онъ 
Себя бодрымъ и нолнымъ жизни. Хотя самочувсгш е  Его 
Высочества и подавало надежду на то, что рана Его не 
представляла опасности, тЬгь не менЪе внолнЬ успокоитель- 
ныя свбдЪшя могли быть получены только по пргЬзд1> въ 
K ioto и после того, какъ выписанные съ эскадры доктора 
сделали къ вечеру вторую перевязку и положительно за
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явили о полной безопасиостп полученвой Его Высочествомъ 
рани въ томъ видЬ, въ какомъ она пмъ представлялась.

Между темъ поутру, 30-го апреля (12-го мая), т. е. на 
следуюпцй день после покуигешя, было получено оффпць 
альное извещеше, что Императоръ Японш выехалъ изъ 
Toh'io и будетъ въ тотъ же вечеръ въ Кюто.

Въ 11 часовъ вечера, нр1ехалъ Императоръ, и послан- 
никъ нашъ, по приказашю Наследника Цесаревича, отпра
вился, въ полной парадной форме, на вовзалъ встречать 
его величество. Императоръ принялъ посланника въ отдель
ной комнате. Онъ былъ крайне взволнованъ; голосъ его 
дрожалъ. Его Величество выразплъ снерва свою „несказан
ную радость44 по поводу того, что рана Цесаревича оказы
вается неопасною, и желан1е свое, чтобы Государь Импера
торъ и Государыня Императрица были „безостановочно" 
извещаемы о состоянш Его Высочества. Затемъ, Императоръ 
сказалъ, что, лично для него, минута эта была „величай
шею печалью его жизни*. Далее, онъ выразилъ желаше не
медленно повидаться съ Наследпикомъ Цесаревичемъ и, на 
замечаше посланника, что Его Высочество уже, вероятно, 
легъ въ постель, сказалъ, что на следующее утро навестить 
Его Высочество. Въ конце ауд1енцш, Императоръ сообщилъ 
о твердомъ намерены своемъ оставаться въ Шото до выздо- 
ровлешя Цесаревича.

Па следующее утро Императоръ Йр1ехалъ въ гостинницу, 
где Наследникъ Цесаревичъ принялъ его величество въ сво
ей спальне. Овидаше продолжалось 20 минуть и имело за 
душевный характеръ.

Какъ скоро было решено перевести Наследника Цесаре - 
вича на русскую эскадру, ровно въ 4 часа пополудни им
ператоръ прибыль снова въ гостинницу за Его Высочествомъ, 
Который ожидалъ его у входа. Выйдя изъ кареты, Импера-



торъ пригласилъ Наследника Цесаревича сесть, настоявъ па 
томъ, чтобы Его Высочество заналъ въ экипаже почетное место 
по правую руку. Принцъ Георгъ и Прпнцъ Арисугава сели 
на переднее сиденье. Во время переезда по железной дороге 
изъ K i0T0 въ Кобе, въ императорски! вагонъ поместились, 
съ Высочайшими Особами, князь БарятинскШ и нашъ по- 
сланникъ.

Въ Кобе ожидала Имнератора придворная карета, въ ко
торой его величество довезъ своего Августейшаго Гостя до 
пристани. Въ 7 часовъ вечера Наследникъ Цесаревичъ всту- 
пилъ на палубу фрегата „Намять Азова“ , где Онъ былъ 
встреченъ восторженными и несмолкаемыми „ура“ собрав
шихся тамъ всехъ офицеровъ эскадры п команды.

Съ 1-го (13-го) мая Его Императорское Высочество въ 
полномъ здравш и снокойствм пребывалъ на фрегате. Когда 
же Государю Императору угодно было 4-го (16-го) числа 
выразить желаще, чтобы Его Высочество отправился прямо 
во Владивостокъ, Наследникъ Цесаревичъ тотчасъ же уве- 
домилъ въ Шото по телеграфу Императора Японш о нред- 
стоящемъ уходе Своемъ 7-го (19-го) мая, прибавивъ, что 
сердечно сожалеетъ, что Ему не пришлось побывать въ 
Токю и представиться Императрице. Императоръ отвЪчалъ 
на следующгё день также телеграммой и, вместе съ тЬмъ, 
черезъ своего вице-оберъ-церемонШмейстера, npiexaBiuaro на 
фрегатъ отъ его имени, просилъ Наследника Цесаревича 
пожаловать въ день ухода завтракать къ его величеству въ 
императорски павильонъ на самой пристани въ Кобе, куда 
въ этотъ день Императоръ намеревался upiexaTb изъ KioTo. 
Наследникъ Цесаревичъ принялъ приглашеше Императора. 
Однако къ вечеру доктора, узнавъ о намеренш Цесаревича 
и опасаясь за Его здоровье (наступалъ 7 день после нолу- 
чен1я раны), категорически воспротивились съезду на берегъ.
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Его Высочество изволилъ вследств1е этого телеграфировать 
Императору, приглашая его на фрегатъ и присовокупляя, 
что Онъ искренно сожалЪлъ бы, если бы Ему суждено было 
покинуть Япопш, не простившись съ его величествомъ.

На слЪдукший день, 7-гз (19-го) мая, въ 12‘Д часовъ, 
Императоръ Японш, въ сопровожден^ Цринцевъ Арисугава 
старшаго и Китасиракава. оберъ - гофмаршала, министра 
Двора и двухъ адъютантовъ, щнехалъ на фрегатъ „Память 
Азова“ , при салюте со всехъ разцветившихся флагами су- 
довъ нашей и японской эскадръ, люди которыхь, послапные 
ио реямъ, приветствовали его величество громкими „ура*. 
Япоисшй императорскШ штандартъ былъ поднятъ на гротъ- 
мачтб возле флага Наследника Цесаревича. Его Император
ское Высочество, въ ленте ордена „Астры", окруженный 
лицами свиты и адмиралами, также надевшими японсше 
ордена, пожалованные имъ всемь накануне, встретилъ Им
ператора у трапа и проследовалъ съ нимъ, при звукахъ 
япоаскаго гимна, въ покои Его Высочества.

СостоявшШся, затемъ, завтракъ имелъ весьма задушевный 
характеръ. Во время завтрака Наследникъ Цесаревичъ пилъ 
за здоровье Императора и Императрицы Японш, на что гость 
Его Высочества отвечалъ тостомъ за Государя Императора 
и Государыню Императрицу. Ио окончанш завтрака, Высо- 
чайипя Особы распрощались самымъ сердечнымъ образомъ, 
и Императоръ съехалъ съ фрегата.

Въ исходе 5 часа этого же дня эскадра наша снялась съ 
якоря и направилась чрезъ внутреннее море во Владивостоку

Первый воиросъ, вытекающШ изъ собьтя 29-го апреля,— 
что могло побудить злоумышленника совершить такое ужас- 
ме преступлен1е?

Одна ненависть къ чужеземцамъ казалась бы недостаточ
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ною причиной для того, чтобы Санзо Дуда решился на 
подобный отчаянный шагъ,— темъ более, что для него не 
было недостатка вь случаяхъ удовлетворить свои кровавые 
инстинкты, такъ какъ Оцу и озеро Бива ежедневно посе
щаются многочисленными иностранными туристами Съ дру
гой стороны, допустить, чтобы мотивомъ преступлешя явля
лась ненависть къ русскимъ— положительно невозможно уже 
потому одному, что подобной ненависти въ lluouin не су- 
ществуетъ. Poccia никогда не делала вреда Янонш, не поль
зовалась ея некоторою финансовою расточительностью для 
своихъ выгодъ, а, напротивъ, всегда безкорыстно поддержи
вала ея законный требовашя. PyccKie, можно смело сказать, 
менее всехъ вызываютъ недовольство японцевъ, во-нервыхъ, 
но своей малочислепности, а также и ио особеннымъ кзче- 
ствамъ, отличающимъ ихъ оть другихъ нации напрпмеръ, 
моряки наши въ высшей степени популярны въ японскихъ 
портахъ, потому что они щедры и обходительны съ тузем
цами. Надо еще прибавить, что за исключешемъ нЬкоторыхъ, 
весьма рЪдкихъ, газчтныхъ статей, ни одна местная газета 
не отнеслась къ ожидаемому событйо нрНща Его Имиера- 
торскаго Высочества Наследника Цесаревича ииаче, какъ 
вполне сочувственно. Следовательно, не возбужденный га
зетными толками бросился злодей на Цесаревича.

Тутъ мы имесмъ дело съ единичнымъ явлешемъ, и тако< 
мнен1е подкрепляется темъ фактомъ, что изъ дознашя я в- 
ствуетъ, что у преступника не было ни одного сообщника.

Санзо Цуда глубоко ненавиделъ иностранцевъ вообще. 3 
8-летнюю службу свою въ нолицш, охрана нетерпимых' 
имъ пришельцевъ входила въ кругъ его обязанностей. Нрав 
онъ былъ суроваго и нелюдимаго, и его же товарищи от 
зываются о пемъ, какъ о человеке желчномъ и съ диким
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инстинктами, хотя крайне внимательномъ къ своимъ служеб- 
нымъ обязанностямъ.

Торжественная встреча, оказанная въ Японш, въ совер
шенно исключительной форме, Русскому Цесаревичу, Кото
рому повсюду отдавались пмператорсш почести, а главное 
овацшнный характеръ npieMa Авцстбйшаго Гостя самимъ 
пародомъ въ течете всего путешеств1я, давно уже мутили 
закоренелая „самурая", вспоминавшаго къ тому же, какъ, 
въ его юные годы, этотъ самый народъ питалъ къ чуже- 
земцамъ чувства глубокой ненависти.

Восторженный нр1емъ въ Кшто, древней столице Японш, 
всегда отличавшейся своимъ антп-иностраннымъ фанатизмомъ, 
довершилъ дело озлоблешя въ душе преступника. Онъ не 
могъ перенести разсказовъ о народномъ приветствш въ 
Ki0T0, о томъ, что, въ императорскомъ саду, старые и мо
лодые „куге“ (члены родственныхъ Императору семействь), 
въ старпнныхъ с-блачешяхъ, представляли нередъ Наследни- 
комъ Цесаревдчемъ древнюю игру въ мячъ, доступную до 
сихъ поръ только взорамъ одного Императора; адресъ кшто- 
скихъ гражданъ, торжественно прочтенный и врученный Его 
Высочеству городскимъ головой, — все это остервенило мрач- 
наго аскета, и когда онъ, поутру роковаго дня, выстроивал- 
ся въ рядахъ своихъ товарищей, нредназначениыхъ для 
охранешя Особы Августейшаго Путешественника, онъ, надо 
полагать, уже нринялъ свое гнусное решеше.

Вотъ, настоящее и, но нашему убежденш, единственно 
логичное обънснеше преступлешя 29-го апреля. Старые и 
опытные японцы соглашаются вполне съ этими предположе- 
шями, да и изъ самаго допроса злодЬя явствуетъ, что ося- 
зательныхъ н непосредственно побудительныхъ причинъ зло
дея шя, кроме его общаго психическая состоншя, не имеется.

2*
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Обращаемся теперь къ впечатление, произведенному въ 
самой Японш престуннымъ покушешемъ 29-го апреля.

При первой в^сти объ этомъ злодейскомъ преступленш, 
взрывъ негодовашя, разразивипйся въ страие, былъ все- 
общ1Й и неудержимый. Можно сказать, что нЪтъ города, 
селешя, общества пли ^Орежден1я, отъ которыхь не посту
пило бы въ K i o T o  и Кобе, за время пребыван1я тамъ На
следника Цесаревича, какого-нибудь заявлешя ужаса и омер- 
зешя но поводу совершившаяся нрестуилен1Я. Адресы, пись
ма, телеграммы и посЬщешя считались тысячами, и наскоро 
учрежденная въ KioTo канцеляр1я для принят1я заявленШ, 
не успевала заносить нхъ въ списки, не смотря на лихо
радочную деятельность, днемъ и ночью, 25 чиновниковъ, 
изъ которыхъ она была составлена. Князь БарятинскШ и 
нашъ посланникъ получили за три дня несколько сотенъ 
телеграммъ. По приблизительному разсчету японскаго мини
стерства двора, всехъ заявленШ по 7-е (19-е) мая посту
пило около 24 тысячъ. Кроме того въ Kioto • и Кобе почти 
ежечасно являлись депутащи даже изъ самыхъ отдаленпыхъ 
губернШ, приносивппя адресы и подарки Наследнику Цеса
ревичу. Въ день рожден1я Его Высочества три парохода, 
нагруженные самыми разнообразными иодиошсшнмп, и.ть 
которыхъ мнопя— весьма ценныя, вышли изъ Осака и, 
ставъ нередъ фрегатомъ Его Высочества, высадили делута- 
цш, которая просила о м^лостивомъ принятш посильныхъ 
приношешй осакскихъ коммсрсантовъ, Къ вечеру палуба 
„Памяти Азова“ была буквально завалена художественными 
произведен1ямп, сельскими продуктами, лакомствами и т. н. 
Эта наивная, но, вместе съ темъ, сердечная демонстрации 
весьма тронула Его Высочество.

Со стороны японскаго духовенства и учащейся молодежи 
также не было недостатка въ сочувственныхъ изъявлешяхъ.



I

По всей Яноши бонзы н синтонпстшс жрецы совершали 
иубличныя молев1Я за выздоровлеше „Русскаго Цераревича“ , 
депутащя же и адресы отъ университета и всЪхъ школъ 
Яионш выражали свое негодоваше, а также и пожелашя 
скораго выздоровлешя Его Высочеству.

Въ нЪкоторыхъ случаяхъ народное негодоваше нринимало 
совершенно особый характеръ. Такъ, въ провинцш Mie, 
родинЪ злоумышленника Санзо Цуда, нровинщональное со- 
opaHie единогласно решило, что никто изъ жителей не бу
детъ впредь носить этихъ именъ, такъ какъ они останутся 
на вЪчныя времена предметомъ всеобщаго омерзешя.
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О внйбого служебных* собедЗБдрзаияхъ.
(Важное значеше внЬбогослужебныхъ собесЪдовангё для 

пасомыхъ и обязательность ихъ для пастырей. Начало внЪ' 
богослужебныхъ собесЪдовашй и постепенное ихъ развит1. 
Разборъ причинъ, замедляющпхь новсемЬстное ихъ раенро- 
странеше, съ указашемъ пособ!й къ болЪе успешному ихъ 
ведешю).

НЪть сомнЬшя, что внебогослужебныя собесЪдовашя, о 
повсемЪстиомъ распространены которыхъ въ настоящее вре
мя заботятся — п высшее духовное правительство и мЬстныя 
епарх!альныя власти, составляясь одно изъ лучшихъ средствъ 
для развит1я н укрЪплешя релипозно-нравственнаго состоя- 
шя въ средЬ народа. Въ самомъ дЪлЪ, какъ бы ни была 
часта и благовремепна церковная проповЪдь священника, но 
она ни въ какомъ случай не можетъ обнять собою всЪхъ 
сторонъ жизни народа съ желательною подробностдо. Цри 
продолжительности церковныхъ службъ, нроиовЪдь церковная 
но необходимости должна быть кратка; во время же внЪ-



богослужебное представляется полная возможность сообщать 
народу полно, обстоятельно и последовательно не только 
истины веры и нравственности хриспанской, но также во 
всей подробности сведешя и по исторш библейской и цер
ковной и но части христ1а'1скаг0 богослужешя, знаше чего 
необходимо для каждаго верующего. Внебогослужебнын со- 
беседовашя — это тотъ нравственный долгъ, который пастырь 
долженъ исполнять по самому своему призвашю ‘).

Итакъ, имея въ виду столь важное значеше внебогослу- 
жебныхъ собеседовашй для пасомыхъ и обязательность ихъ 
для пастырей, мы считаемъ небезполезнымь познакомить 
нашихъ читателей съ первоначальпымъ появлешемъ рели- 
позно-нравственныхъ собеседовашй въ нашей отечественной 
церкви, разобрать причины медлеенаго ихъ развитая и ука
зать на существуюпия nocooia для успешнаго пхъ ведешя. 
Но чтобы содержаше нашей статьи не представлялось одною 
отвлеченною Teopieio, мы постараемся все раскрываемый въ 
ней мысли подтверждать, по возможности, свпдетел: стваии 
опыта. Практика, безъ всякаго сомнещя, есть лучппй нашъ 
учитель; безъ опыта и практики никами теоретически ука- 
заши не нринесутъ духовенству надлежащей пользы въ ве- 
денш релипозпо-нравотвенныхъ собеседовашй.

Собрашемъ сведешй относительно поивлеши въ нашей 
отечественной церкви внебогослужебныхъ собеседовашй и 
вообще релипозныхъ народныхъ чтешй, съ особеннымъ 
усерд1емъ занимался В. А ■ МаврицкШ,— авторъ книги: 
„ Воснресныя и праздничныя вюьбоюслужебныя собсаъдо- 
ватя, какъ особый видъ церковно-народной проповгьди*. 
По указашимъ этого сочинешя внебогослужебвыя собеседо- 
вашя стали ноивлитьси въ начале шестидесятыхъ годовъ 
и то въ некоторыхъ только местностяхъ. Къ этому же вре

’) 58 прав, «пост.; 19 прав. V I всел. собор, и ставя, граи, пресв.
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мени, - коца, съ освобонцешемъ отъ крепостной зависимо
сти, вопросъ о народномъ образовали ставился на очередь 
самою жизйю и требовалъ неотложнаго pemeeifl,— относит
ся открьте и воскресныхъ школъ. Но воскресный школы 
имели не продолжительный векъ. „Къ  доброму делу, гово
рить г. Маврицшй, стали примешиваться недобрыя умышле- 
iiin J). Въ школы не редко начали нроникать въ качестве 
учителей молодые люди слишкоиъ прогрессивнаго направ- 
лешя и брались за преподаваше не съ темъ, чтобы научить 
народъ грамоте, или хоть чему нибудь,... а для того, чтобы 
нодъ видомъ разсЪжш народныхъ иредразсудковъ поколебать 
въ народа самыя святыя релипозныя и нравственныя ио- 
ият1я, самыа коренныя связи семейныя и общественный" *). 
Открытый на первыхъ порахъ школы начали закрываться; 
но мысль, вызвавшая ихъ къ бытш и одушевлявшая деяте
лей на иивЬ народнаго просвЪщешя, осталась жить и искала 
для своего осуществлена новой, более целесообразной фор
мы. По отношент къ настырямъ— нросветителямъ такой 
формой осуществлена мысли о необходимости помочь на
роду въ его релипозно-нравственномъ и умственномъ раз- 
витш и явились воскресныя собеседовашя.

Какъ па образцовыхъ деятелей, и более другихъ потру
дившихся, въ первое время появлешя впебогослужебныхъ 
собеседоваиШ, г. МаврицкШ указываетъ на достойныхь цер- 
ковпыхъ пастырей Пермской enapxin: о.о. А. Лукапина, Е . 
Попова и I  Тихомирова. „Еще во время существовала 
воскресной школы", говоритъ о. А. Луканинъ, „я  замЬтилъ, 
что некоторые изъ пожплыхъ нрихожань стали ходить въ 
то отдаете школы, где объясналось детямъ дневное еван-

*) Введен, въ книг. «Воскр. и праздн. внЬбог. собес., какъ особый видъ 
церк,— вар. цропов. 1 стр.

*) Прав, обозр 1862 г. Т. II.
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гел1е, а также принадлежности и обряды богослужешя,-мы, 
чтобы удовлетворять любознательности, спустя немного вре
мени ио закрытш воскресной школы, съ разрЪщешя архи
пастыря, открыли воскресныя собесЬдоваши". *)

„Съ мыслш объ открытш въ моемъ собственномъ домЪ 
школы, “ разсказываетъ о. 1. Тихомгровъ, „у меня явилась и 
укрепилась другая мысль: какъ бы вывести сколько-нибудь 
самыхъ взрослыхъ, пожилыхъ и уже состарившихся при- 
хожаеъ обоего пола изъ закоснЪшя и мрака невЬжества. 
Жалко и грустно видЪть въ нихъ иочтп ребячес1пя ионят1я
о самыхъ первыхъ и существенныхъ истипахъ вЪры и 
нравственности, множество суевЪрШ". 5) Впрочемъ первона
чальное открыт1е вн'Ьбогослужебныхъ собесЬдоваnifi о. 1о- 
анномъ совершено было ее безъ затруднешй. „Чтобы по
мочь, сколько возможно, нев'Ьд'Ёнш своихъ ирихожанъ, рас 
крыть имъ спасительныя истины вЪры и благочестся, я,“ 
говоритъ о. Ьаннъ, „кром1> церковныхъ поученШ, решился 
учредить воскресныя и нраздничныя собесЪдовашя съ кре
стьянами въ деревнЪ 11одушштъ и приписномъ сел1> 
Вешкахъ,— въ крестьянскихъ домахъ, съ cor.iacia домохо
зяева Но па мое призваше къ участш въ сихъ собесЪдо- 
ван1яхъ, со стороны крестьянъ сначала не было послу- 
шан1я. Впрочемъ, я не терялъ надежды—привести въ ис- 
полнеше свое доброе намЬреше. Въ день Воздвпжемя живо- 
творищаго креста (14 сент. 1861 г.) я решился положить 
начало ираздничнымъ собесЪдовашнмъ п въ церкви обь- 
явилъ о семъ прихожанамъ. Но приходЪ въ деревню По
душкино, послалъ я крестьянина въ каждомъ дворЪ возве
стить о моемъ прибытш въ известный домъ для собесЬдо- 
вашя. Крсстьянннъ подворно обошелъ всю деревню. Часа

*) Руков. для сед. паст, аа 1870 г. .N” 21. Книг. В. А. Мавр. 4 стр.
а)  Прав, обозр. 1862 г. Т. II.



иолтора ждалъ я, не иридетъ ли кто? Явились две ста
рушки. Почему же друпе не идутъ? спросилъ я старушекъ; 
разве они не хришане и не желаютъ употребить празд
ничное время на душеснасительныя беседы и добрыя дела, 
но заповеди самаго Господа? Старушки отвечали: „Э, батюшка, 
у насъ всякаго народу много— кто говорить: зачеьъ, да къ 
чешу эго? прежде этого пикогда не было, ^оцъ те-то гово- 
рятъ: денекъ Богъ послалъ хорошъ, надо кр^тчто поделать 
около двора; а так1е-то говорить: въ будци ре приходится, 
а въ праздникъ нужно отдохнуть. Насильно никого не вы
зовешь и не при ведешь"... Что это значить? думалъ я. 
Ужели доброму преднр1ятш не суждено осуществиться на 
деле? И самъ —съ словомъ назидашя и увещашя обошелъ 
всю деревню. Около 20 человЬкъ обоего пола согласились 
идти на собеседоваше — вследъ за мною. Съ спмъ малымъ 
числомъ званныхъ, съ благословешя Бож1я, произошло пер
вое собеседован1е, на которомъ я объяснилъ исторш празд
ника, нрочелъ статью изъ Душеполезнаго Чтешя: я0 томъ, 
какъ православные хрнст1ане должны проводить церковные 
праздники" (1 ч. 1860 г.) и въ заключеше разсказалъ 
еще, чемъ мы будемъ заниматься на собеседовашяхъ, и 
какую пользу получпмъ отъ нихъ. Въ следующее вос
кресенье я думалъ, что опять потребуется та же мера для 
сбора собеседниковъ, но ошибся: она сделалась более не 
нужною. Крестьяне въ довольномъ числе сошлись на со- 
беседоваше въ это время и стали сходиться после съ охо
тою —тотчасъ же по извещенш о моемъ приходе въ домъ 
собесЬдовашя. И благодареше Господу Богу! — число собесед- 
нпковъ разъ отъ разу стало возрастать, хришанская любо
знательность ихъ болЬе и более стала пробуждаться. Теперь 
крестьяне находятъ духовное удовольртме въ собеседовашяхъ 
и начинаютъ ощтно ещдоедъ цодо#у ихъ; а детрму



каждый разь, воздавай мне нелицемерную блигод1рао^гь за 
мои труди, иросятъ меня не лишать ихъ такихъ собесЬдо- 
ван1Й и на буду1ще праздники. Впрочемъ, не думайте, что 
такой усаЪхъ моихъ собесЪдническихъ трудовъ зависитъ 
оть какихъ-либо моихъ достоинствъ; ветъ во мне ихъ; мое 
олово не свободно, немощно, вяло и слабо, особенно разго
ворное. Успех* зависитъ единственно отъ действенной силы 
Бояией, присущей всякому доброму слову и делу, съ доб- 
рымъ иамървн1емъ совершаемому". в)

Въ такомъ же роде говорить и о. Евгетй Поповъ о 
встреченвыхъ имъ, на вервыхъ порахъ, затруднешяхъ, нри 
открыли внебогослужебныхъ собеседованШ,— но въ заклю- 
чен1е онъ радуется о плодотворныхъ отъ нихъ последств1яхъ. 
„Видя усердное расположение народа (въ бытность мою свя- 
щенникомъ на заводе) къ поученш въ слове Бож1емъ и 
уверяясь въ пользе церковныхъ беседъ, я советовалъ, но 
должности благочинннаго, и всемъ 1ереямъ въ благочинш 
открывать ихъ у себя. Ивымъ нредлагалъ даже ездить для 
этого но празднпкамъ въ самыя деревни, после предварп- 
тельнаго извещешя жителей не отлучаться никуда". 7)

Чтобы проследить, на основанш оффищальныхъ данныхъ, 
за поотепеннымъ распространешемъ внебогослужебныхъ собе- 
седованШ въ разныхъ местахъ нашего отечества, авторъ 
указаниаго нами сочинешя „ 0 вюьбогослужебныхъ собе- 
сгьдовангяхъ, какъ особомъ виды церковно-народной про- 
повгьди* — обратился относительно этого предмета въ сви
детельству всеподданнейшихъ отчетовъ Г. Оберъ-Прокурора 
Св. Синода.—  Изъ приведенныхъ имъ местъ, касательно 
расиространешя внебогослужебнаго церковнаго учительства,
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•) Прав, обозр. 1862 г. Т. II, 16—17 стр. ВнЪбог. собес. Мавр. 16 — 18 стр.
7) Духова. Бес4д. за 1870 г., т. I I .  ВаЪбог. соб. Мавр. 23 стр.
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открывается, въ главныхъ чертахъ, такая последователь
ность:

Въ 1866 г., но словаиъ всеподданнейшая отчета, „кроме 
церковныхъ поучешй, приспособленныхъ къ ионят1ямъ слу
шателей, во многихъ приходскихъ церквахъ, по воскреснымъ 
и праздничнымъ днямъ, предъ литурпею пли во время ли
ту prin, раздельно и внятно читались: симвслъ веры, десять 
заповедей п нужныя молитвы, дабы и не грамотные могли 
твердо и правильно впечатлеть ихъ въ памяти... Въ епархш 
же Самарской, въ видахъ противодейшня молоканамъ, ко
торые любятъ привлекать иногда православныхъ въ свои 
домы по воскреснымъ дпямъ, въ послеобеденное время для 
слушашя слова Бож1я, обыкновенно ими искажаемая лож
ными объяспешями, сделано распоряжеше съ стороны енар- 
Х1альнаго начальства, чтобы священники техъ приходовъ, 
где есть молоканы, старались, но возможности, въ то же 
время читать прпхожанамъ новый заветъ, сопровождая свое 
чтешс толковашемъ, сообразнымъ съ учен1емъ православной 
церкви*.-Зат£мъ въ отчете 1867 г. упоминается снова о 
дальнейшемъ развили благочестивыхъ упражнешй въ той 
же Самарской enapxin, при посредстве открьтя духовен- 
ствомъ воскресныхъ школъ, и указывается на прпчты Во
логодской enapxin, которые, ио предложешю Преосвященнаго, 
въ свободное отъ богослужешя время, учили прихожанъ съ 
голоса общеупотребительнымъ молптвамъ и изъясняли имъ 
первоначальный катихизичесш истины. Наконецъ, въ от
чете за 1868 г., между прочимъ, сказано, что „кроме 
проповедашя въ храмахъ, ио заботливости Преосвященныхъ 
и прп усердш духовенства, внебогослужебное назидаше, на
правленное къ удовлетворена общихъ духовныхъ нуждъ и 
потребностей прихожанъ, въ некоторыхъ enapxiaxb усили
вается чрезъ открьше воскресныхъ школъ и духовныхъ бе



с$дъ“ . Цра ч,емъ з> отч,етЪ перечисляют^ и самыа епархш: 
Самарская, Казанская, Минская, Подольская, Кавказская, 
Камчатская и Варцщевдя.

Uo отчету за 1870 г. воскресныя собесЪдовашя священ- 
никовъ съ прихожанами представляются уже болЪе распро
страненными и отмечается особенный способъ внЪбогослу- 
жебнаго назидашя раздача по церквамъ Воскресныхъ Лист- 
ковъ, издаваемыхъ въ МосквЪ съ 1866 г. Московскимъ 06- 
ществомъ любителей духовнаго ПросвЪщешя.

Но съ большею онредЪленностш говорится о воскресныхъ 
собеседовашяхъ въ отчетахъ Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода 
за дальнЪйипе отчетные годы— 1876, 1877 и 1878. ЗдЪсь 
обращается ^же внимаше не только на широкое распростра
нено собесЪ'довашй, но главнымъ образомъ на самую обста
новку ихъ и впечатлЪше, производимое ими на собесЪдни- 
ковъ.

„Во многпхъ qnapxiH^b“ , говорится въ отчетЪза}870 г., 
„BJĵ jCTjb съ урщешеуъ церковной пропор^дирарпространяется 
и нцзрдц/jie ПЦРТВ> не съ церковных^ каеедръ, а въ вид£ 
собесЬдоваИц срященпивовъ съ прихо^капами о нредметахъ 
иАрц и иравственцости, преимущественно въ воскресные и 
ираэдн^чнце дни. Въ оучетномъ году та sip собесЪдовашя, 
срерхъ заве^енныхъ уже прежде въ нЪкоторых^ другихъ 
е[1арх1яхъ, вновь открыты вь цЪкоторыхъ прихо^ахъ enapxifl 
Таврической и Смоленской. Весьма утЬшительно, что собе- 
сЬдовашя по^зуются пол^ымъ внпмашемъ и сочувгшемъ 
парода, который собирался на яиэд, весьма охотно и въ 
зиачвтел^ромъ чрс^е. Способствуя духовно-^равствениому 
раз^пт1ю царод̂  ji рар^ррршю круга его срЦЪшй въ обла
сти релипи, эти п ^ щ р ш я  бесЪды пр1уч^ютъ народъ къ 
достойному нровожденш воскресныхъ дней, соотвЪтственно
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ихъ значент въ церкви христианской, и служат* къ наи
более тесному сближенш пастырей съ пасойыяАи".

Въ отчетахъ следующпхъ двухъ летъ указывается, что 
внебогослужебныя собеседовашя продолжали усиливаться въ 
техъ епарх1яхъ, где оне прежде открыты, и затемъ начали 
развиваться вновь въ епарх1яхъ: Саратовской, Астраханской, 
Владимирской, Воронежской, ХарьковСКой, и въ городе Де
рите. — НрЬтомъ въ отчей 1877 г. внебогослужебныя со- 
беседоваИя священниковъ съ прихожанам!! называются 
уже явлешемъ обычнымъ-

Итакъ, если внебогослужебныя беседы еще съ половины 
70-хъ годовъ прониклЬ во все концы нашего обширнаго 
отечества,— сделались известными и въ пределахъ север- 
ныхъ и южныхъ, и rfa от^Шнномъ востоке и на западе,— 
если ихъ польза еще тогда была общепризнанною, то от
сюда естественно рождается воиросъ, отчего же этотъ йидъ 
церковно-народной проповеди не делается повсеместным* и 
до настоящпго времени,— почему распространяется онъ мед
ленно и не съ жёлаемымъ усиехо^ъ? Ответы на это отъ 
разиыхъ Лйцъ приходится слышать различные. Но, оставляя 
въ стороне те ответы, которые иа самомъ деле не имеютъ 
серьезнаго значёшя, мы остановимся только на разборе 
нижеследующихъ четырехъ причинъ.

1) Одни изъ евлщенниковъ, чШ ы  Извинить себя въ 
пеоткрытш внебогослужебныхъ собеСедоваИЙ, не ptbdno 
указываютъ на то обстоятельство, ч)ко ихъ бобедйдо- 
ватя  могутъ встретить не сочувстге со сторы прйхо- 
ж а т , и имъ придется вести беоъду съ двумя uAU тремя 
лицами, —чего не желательно- — Но чтобы понять всю 
несостоятельность такой отговорки, мы иойроеймъ такй^ъ 

лицъ припомнить вышеприведенный нам1и разс'Ы* священ
ника Тпхом1рова о первой его бес̂ ДО съ нриХбзЫЙ^Ш въ
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ееленш Подушкине. -Мы видЬлп, что встреченная на первый 
же разъ о. 1оанномъ неудача не охладила пастырской его 
ревности и не заставила его отказаться отъ продолжешя 
начатаго имъ добраго иредпрпшя; напротивъ, его тогдашняя 
беседа такъ была сильна, на столько растворена любовт, 
что она всецело проникла въ душу созванныхъ слушателей 
и безусловно расположила ихъ въ его пользу. Въ следу tomifi 
воскресный день собеседники явилпсь къ о. loanиу уже, 
сами, и затемъ число ихъ съ каждымъ разомъ стало 
возрастать все более и более.— Въ другомъ месте тотъ же, 
о. I. Тихом1ровъ, желая раскрыть, что истинный усиехъ 
иростонародныхъ собеседованШ зависитъ не отъ внёшнпхъ 
нричииъ, а единственно отъ искренняго желашя беседующаго 
принести духовную пользу слушателямъ, говоритъ, между 
ирочимъ, такъ: „Чтобы слово проповедника сопровождалось 
болыпимъ уснехомъ, чтобы крестьяне сколько возможно по
няли его, запомнили и приняли его беседу къ сердцу,-для 
сего требуется со стороны проповедника растворить свое 
слово живыми чувствами любви, изложить его, какъ можно, 
проще, нагляднЬе и яснее и, если нужно, повторить его 
предъ слушателями несколько разъ. Последнее, правда, 
для проповедника не удобно, когда проповедь произносится 
въ церкви съ амвона, но въ собеседовашяхъ нарочптыхъ 
это неудобство устраняется,— и что недостигается иногда 
трудомъ и усил!ями церковнаго проповедника, то здЬсь мо
жетъ быть достигнуто безъ особенныхъ усилШ и съ боль- 
шимъ успехомъ, только было бы у насъ сердечное желаше 
къ нросвещсндо и вразумлешю меньшнхъ брат!й и духов
ныхъ детей нашихъ. Здесь, въ noyqeeie своихъ прихожанъ, 
мы можемъ безъ всякой натянутости объяснить прочитанное, 
или говорить нечто, приготовленное отъ себя, безъ излишней 
заботливости о внешней чистоте и плавности речи. При
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семь не только можно, но и нужно-дать право всЪмъ кре- 
стьянамъ предлагать намъ вопросы, высказывать свои не- 
доумЬшя, суждешя и мнЪн1я съ цЪлдо получить на нихъ 
нашь отзывъ, замЪчаше и разрешеше. Это больше upioxo- 
титъ крестьяпъ къ собесЪдовашямъ п больше будетъ воз
буждать внимае1я къ тому, о чемъ бесЬдуютъ. Въ такомъ 
случай лучше уяснится и полнее — съ более нужныхъ сто- 
ронъ разсмотрится и нредметъ собеседовашя. Кроме того, 
такая бесЬда наша скорее будетъ походить на беседу отца 
съ детьми,- чрезъ нее намъ не трудно будетъ заметить и 
тЬ духовныя пужды народа, которыя требуштъ особеннаго 
вниман1я и заботь со стороны пастыря". 8) Словомъ, но 
внутреннему убЪждендо оиытнаго пастыря, весь успЪхъ 
нростонародныхъ собесЬдовашй зависптъ отъ любви бесе
дующая, его терпЪшя и снпсходительности къ незнант, 
или слабому попимашю слушателей. Этихъ же качествъ, 
какъ известно, требуетъ отъ проповедника и Апостолъ 
Павелъ: Аще языки человеческими глаголю и ангель
скими, любве же не имамъ, быхъ (яко) медь звенящи 
или кгмвалъ звяцаяй. И  аще имамъ пророчество и 
вгьмъ тайны вся и весь разумъ, любве же не имамъ> 
ничто же есть... Люгш долготерпитъ, милосердствуешь, 
любы не завидишь, не превозносится, не гордится, ш 
пщитъ своихъ си, не раздражается, не радуется о не
правде, радуется же о истине. Вся любить, вся тер
пишь. Любы николи же отпадаешь. (Къ  Корине. I, гл. 
X III, 1 -8  ст.)

Итакъ, если въ основаны духовной беседы будетъ ле
жать любовь пастыря къ слушателямъ, его забота о веч- 
номъ cnacenin ихъ, а не желаше собственной славы и лич-

*) Брав, обозр. 1802 г., т. I I,  16—20 стр.; огоб. видъ нерв, пропов. Мавр. 
19—21 стр.
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ныхъ й'Ыгодъ, +0 для него никакое собесЪдовате не должно 
казаться напраснымъ,— будетъ ли оно ведено предъ цЪлымъ 
сонмомъ слушателей, или предъ самымъ огрйнич^ннымъ 
числомъ ихъ, лишь бы эти немнопе имЬли искреннее же- 
ла|йе расширить свои релипозныя познан1я и вмЪстЪ улуч
шить свою нравственную жизнь. По ученпо Самого Господа, 
„на йебЬсйхъ будетъ болЪе радости объ одномъ грЪтникЪ 
кающеМёя, нежели о девяносто девяти нраведникахъ, не 
иЪгЬющйхъ нужды въ иокаянш“ (Лук. X Y*, 7 ст.).

(Окончан1е будетъ.).

K e f e p o j i c  г а :

f  (Jpofoiepen I .  Г. Наумовичъ.
Въ НовороссШскЪ скончался неутомимый борецъ за право- 

слав1е и русскую народность въ Галицкой Руси nporoiepefi 
1оанШ Грторьевичъ Наумовичъ. Покойный о. 1оаннъ ро- 
дйлся 14-го января 1826 года въ деревнЪ КозловЪ, Каме- 
неДкаГо повЪта или уЪзда. Отецъ его былъ бЪднымъ
нароДнымъ учителемъ въ мЪстечкЬ ЗалЪщикахъ. I. Г. по- 
лу*шлъ обрааовйН1е во ЛьвовЪ въ духовной семинарш, где,
Подобно большинству своимъ сверстниковъ, подвергся опо-
ЛЯгчешю. Въ семинарш онъ оставался четыре года и затЪмъ 
Ир1йЛаужденъ бйлъ за какую-то шалость политическаго ха
рактера оставить это заведеме и возвратиться домой. Между 
тЬмъ насталъ 1848 годъ. Среди венгровъ, поляковъ п италь- 
ййцевъ всйыхнуло возсташе. Наумовичъ, какъ членъ ноль- 
Скаго товарищества <братей , деятельно возбуждалъ своихъ 
земляковъ въ пользу возставшихъ. Однажды на мосту чрезъ 
ДнЬстръ, онъ началъ убеждать собравшихся крестьннъ по
дать помощь возставишмъ полякамъ, увЪряя, что польское



Войско готово къ иойеЬ съ Pocciero. Едва онъ окончплъ 
свою речь, какъ одинъ изъ крестьян!» крикнулъ: <Да, офи
церы у васъ есть, и вы сами, можетъ быть, одинъ изъ 
нихъ, но откуда вы возьмете солдатъ? Poccia— православная, 
это наша вера, мы съ вами не иойдемъ». Среди слушателей 
поднялся смехъ; наконецъ, старшина изъ деревни Крещатн- 
ка сорвалъ съ головы оратора нащональную польскую шай
ку. Оскорбленный и осмеянный, I. Г. возвратился домой, и 
съ той поры въ его душе произошелъ великгё нереворотъ. 
«Тогда-то,— говорить онъ самъ въ своихъ <Восноминаш- 
я х ъ > я  узналъ, куда стремится духъ народа, и сталъ 
служить ему». Католически фанатизмъ еще больше усилилъ 
въ немъ желаи1е возсоединиться съ русскою православною 
церковью. Это задушевное желан1е удалось ему исполнить 
только чрезъ тридцать семь леть. Въ это время въ Галицш 
и Буковине сильно свирепствовала холера; жертвой ея сталь 
и отецъ молодого Наумовича. После старика осталась вдова 
съ сиротами безъ всякихъ средствъ къ жизни. Тогда I. Г. 
отнравилъ мать съ семействомъ къ своему дяде въ Кенты, 
а самъ отправился путешествовать по ГаличинЬ, съ целью 
ближе познакомиться съ народомъ. Спустя несколько време
ни, овъ занялъ место учителя въ Всрхобуже и здесь, оде
ваясь по крестьянски, сталъ въ близтя отношешя къ рус- 
скимъ крестьявамъ, изучилъ ихъ характеръ, узналъ ихъ 
худыя и хоронпя стороны и полюбилъ ихъ всемь сердцемъ. 
Онъ поставилъ целью своей жизни служеи1е этому бедному, 
загнанному народу, въ качестве его духовнаго пастыря. Для 
этого онъ снова встуиилъ въ семинарш, окоичилъ въ ней 
курсъ и, вступивъ въ бракъ, принялъ священническш санъ. 
Съ того времени начинается его самоотверженное служев1е 
на пользу своей отчизны и народа, его тяжелая борьба за

з

— 821 -



— 822 -

русское племя, русскую церковь, русское слово, русскую 
грамоту, русскую жизнь. Главвыиъ средствомъ для выполне- 
шя своей высокой цели онъ избралъ перо народна го писа
теля. Своими живыми проповедями, народпымп книжками и 
першдическими издаВ1ями о. 1оаннъ старался утвердить въ 
народе православную веру, насадить трезвость и грамотность, 
развить и оживить любовь къ родинБ, сблизить народъ съ 
образованными классами. Чтобы больше усиеть въ своей 
деятельности, о. 1оанаъ основалъ общество именп Михаила 
Качковскаго. Pyccuifi народъ нолюбиль о. Наумовича, чи- 
таль его сочинешя. Но въ другой стороны, такая успешная 
деятельность о. 1оанна возбудила противъ него сильнейшую 
злобу католикочезуитской партш. Въ 1883 году о. 1оаниъ, 
какъ государственный изменнякъ, былъ посаженъ въ тюрь
му на восемь месяцевъ. КромЬ того, еще ранее у о. Наумо 
вича былъ отнять ириходъ и онъ быль подвергнуть отлу- 
ченш за приверженность къ <схизме>, т. е., къ православно 
На это несправедливое отлучеше о. Наумовичъ отвечал! 
своею <Аиелляц1ею> къ напе Льву ХШ-му, въ которой сайт 
характеризовалъ свою 30-летнюю для галицкаго народа дея 
тельность. Лишь чрезъ нолтора года римская Kypia дал: 
ответь на эту аиеллящю, не удовлетворивший о. 1оанна 
тогда онъ решился открыто возсоединиться съ православно» 
церковью, 6-го октября 1885 г. въ львовской православно] 
церкви и совершилось это задушевное желаше о. 1оанна.

Въ последше годы о. 1оаинъ состоялъ енаршльным' 
миссюнеромъ нри к1евской митрополш.

(Нов.).



Священникъ о. Александръ Вишневсш.

5-го мая 1891 года, въ 5 часовъ утра, въ г. БЬломъ, 
скончался священникъ Воскресенской градской церкви, о. 
Александръ Александровича Вгтневскгй, на 44 году отъ 
рождешя. Покойный о. Александръ— урожденецъ г. Смоленска, 
сынъ npoToiepefl Петропавловском церкви, образоваше полу
чить въ родной Смоленской семинарш, въ которой окончилъ 
курсъ со стененью студента въ 1869 году. Тотчасъ но окон- 
чанш курса студентъ А. ВпшневскШ опред*ленъ былъ на 
должность письмоводителя въ канцелярш Преосвященнаго 
Смоленскаго, въ каковой состоялъ до 1-го сентября 1874 
года; одновременно съ обязанностш иисьмоводителя онъ нро- 
ходилъ должность учителя латинскаго языка въ епарх1аль- 
номъ женскомъ училищ* *). 1-го ноября 1874 года руко- 
ноложенъ былъ Преосвященнымъ Серафимомъ во священни
ка къ Смоленскому каеедральному собору, при которомъ со
стоялъ до 1886 года. Состоя въ сан* священника, о. Виш- 
невшй разновременно проходилъ должности: делопроизводи
теля Сов*та епарх. женскаго училища и учителя въ енар- 
х1альномъ женскомъ и духовномъ Смоленскомъ училищахъ 
ио классу чистописашя, состоялъ членомъ ПравлеПя Смо
ленскаго духовнаго училища и членомъ Ревизшннаго Коми
тета о переходящихъ суммахъ Смоленской духовной конси- 
сторш. Скудость средствъ, иолучаемыхъ отъ собора и уве
личивающееся семейство побудили о. Вишневскаго къ нере- 
мЬнЪ м*ста, каковое онъ и нолучилъ въ шлЪ мЪеяцЬ 1886 
года при Воскресенской церкви въ г. БЪломъ, гд* онъ слу-
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*) Латинсюй яаыкъ былъ введенъ въ женск. училище для желающихъ вос- 
пптавницъ Преосв. Серафимомъ. Fed.

3”
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жплъ около пяти лЪтъ— по день своей смерти. Истовымъ 
отиравлешемъ богослужемя, еелЪностнымъ и назпдательнымъ 
проповЪдашемъ слова .Бож1я на мЪстЪ последняя своего 
служешя о. Вишневсшй уснЪлъ заслужить любовь и рас- 
иоложеше какъ своихъ духовныхъ дЪтей, такъ и своихъ со- 
служивцевъ, и внимаше начальства. Iio избран!*) местная 
духовенства онъ состоялъ членомъ LIравлсы1н Вольская ду
ховная училища; за усердную службу покойный награжденъ 
былъ набедренникомъ, скуфьею и камилавкою; последняя 
награда получена была имъ въ прошломъ 1890 году. От- 
иЬваше и погребеше о. Вишневская, ко времени которая 
собрались его родственники — npoToiepefi г. Дорогобужа Ан
дрей МедвЬдковъ (тесть почившая) и благочинный Смолен
скихъ церквей священникъ Константинь ВишневскШ (братъ 
его), совершено было 7-го мая въ приходскомъ Воскресен- 
скомъ храмЬ, при многочисленномъ стеченш богомольцевъ— 
какъ ирихожанъ почившая, такъ и остальныхъ жителей г. 
БЪлая. Заупокойная литурпя совершена была: тремя нрото- 
iepeaMH -  МедвЬдковымъ, Ершовымъ и Синявскимъ-въ со- 
служенш двухъ iepeeeb— Вишневская и Кулагина; послЪд- 
нимъ въ концЪ обедни произнесено было прочувствованное 
поучеше надъ гробомъ почившая сослуживца. Къ отпЪванпо 
прибыли всЬ наличные священники г. Б^лаго: градскШ ду- 
ховникъ Кириллъ Сухановъ, законоучитель нрогимназш П. 
Младовъ, соборной церкви А. Сниридоновъ и Николаевской 
Д. ГрибоЪдовъ. Въ 4 часа пополудни погребальная процес- 
ciH возвратилась къ осиротевшему семейству нокойнаго, гдЪ 
ей по обычаю предложена была вдовою и сиротами поми
нальная трапеза.— Въ семейств^ о. Вишневская осталось 
шесть душъ: жена 33 лЪтъ и пятеро малолЪтнихъ дЪтей: 
ВЪра 16 лЪтъ, Константинъ 13, Mapifl 11, Софья 9 и Вн- 
чеславъ 7 лЪтъ. Средствъ у осиротевшая семейства пе
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осталось никакихъ. За 22-лЬтвюю службу свою покойный 
о. Вишневшй только и могъ прыбрести, на новомъ уже 
месте своего служешя, небольшой деревянный домъ, за ко
торый только въ нрошломъ году успелъ расплатиться съ 
нрежнимъ владЬльцемъ.

Довольно времени прошло съ тЬхъ поръ, какъ мы схоро
нили о. А. Вишневскаго, а и теперь въ нашемъ сердце
больно отзываются надрыванлщя душу надгробныя рыданш 
вдовы и сиротъ его, глубокая скорбь его родныхъ— пре- 
старЪлаго тестя, обремененнаго многочисленнымъ семействомъ 
и родного брата; жива еще и мать почившаго, раньше этого 
перенесшая потерю другаго сына и зятя!.. У гроба почив
шаго о. Александра рыдали пе только родные, а все при-
сутствовавппе. Да и возможно ли было удержаться отъ слезъ 
при сей раздирающей душу картине, —  при неутЬшномъ 
плаче вдовы и пятерыхъ осиротевшихъ детей? Эта картина, 
непрестанно развертывающаяся предъ взорами нашими, опять 
заставляешь насъ предложить своимъ собрапямъ вопросъ: 
„какъ намъ помочь своимъ сиротамъ, все множащимся"? 
Намъ, остающимся въ живыхъ, пора подумать о сиротствую- 
щихъ семействахъ своихъ собратШ и серьезнее взглянуть 
на сей вопросъ. Разве попечительскаго noco6ifl, maximum 
котораго въ нашемъ отделены равняется 75 р., достаточно 
въ данномъ случае для содержашя семейства? Единствен
ною помощт могла бы послужить эмиритура, но эта по
мощь отдаленная и не для сиротъ Вишневскихъ, а между 
темъ и имъ, также какъ и всякому изъ насъ, есть и пить 
хочется ежедневно!.., къ тому же все сироты, кроме старшей 
дочери, находятся въ такомъ возрастЬ, когда матери—вдове 
нужно позаботиться объ ихъ воспитаны. Да и мало ли та-
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кихъ обездоленныхъ сиротъ остается въ нашемъ звашя, на 
глазахъ нашихъ!

Пона живъ отецъ семейства, онъ содержись его прплич- 
но, даже съ некоторою роскошью, выражающеюся въ чисто- 
тЬ, домашней прислугЬ и въ костюм'Ь его домочадцевъ, от- 
личномъ отъ одЪяНя окружающаго его деревенскаго населе- 
ш я;— умираемъ мы— кормильцы семьи— картина переменяет
ся: прежняя матушка еле перебивается кускомъ хлЪба, обле
кается въ самотканное платье и сама пдеть на рЪку съ 
бЪльемъ, при 70 лЪтнемъ возрастЬ (на глазахъ наших ь 
есть таш ), — и это уже больно, но если бы мы взяли на 
себя трудъ заглянуть въ самую глубь обыденной жизни 
нашихъ сиротствующихъ семействъ, Боже мой, какое горе 
увидали бы мы тамъ! Но... ио обыкновенш, отвратимъ 
свои взоры, да не впдятъ они бЬдноты и захудалости на
шей!... У городскихъ вдовъ эта захудалость обнаруживается 
тотчасъ же по смерти ихъ мужей, у сельскихъ нисколько 
позже. У послЪднихъ остается скотъ, хозяйственный хламъ, 
хоть небольшой запасъ хлЪба; конечно, все это часто спу
скается за безцЪнокъ, при развптш современная кулачества, 
но все-таки пока есть что продать -  вдовство не такъ скоро 
чувствуется. Наконецъ, самая нравственная связь съ кли- 
ромъ крепче и тЪснЪе у сельскихъ прихожанъ, нежели у 
городскихъ; особенно это было въ недавнее-прошлое, когда 
прихожане видЪли служащими при своемъ родномъ храмЪ 
цЪлыя ноколЬНя одного рода — дЪдовъ, отцовъ, дЪтеи; срод
нились съ ними духовно и, въ силу этого духовнаго род
ства со своимъ клиромъ, они никогда не оставляли безъ 
помощи сиротъ его. И только благодаря этому чувству хри- 
ст1анской взаимопощи, и теперь еще живучему въ сердцЬ 
деревенскаго населешя, наши вдовы и сироты не пдутъ по- 
Mipy, если самое собираше ими подаянШ съ прихожанъ не



считать христараднпчествомъ.— Градское духовенство живетъ 
въ другихъ услов1яхъ: ежедневно мм получаемъ подачки за 
свой трудъ и ежедневно же разсылаемъ ихъ по лавкамъ — 
на дневное прониташе. Запасная копейка остается у одного 
изъ десяти, только у бездЬтныхъ; умираетъ городской ба
тюшка— у вдовы его съ того-жъ момента прекращаются все 
рессурсы къ жизни. Мы не идеализируемъ, а иллюстриру- 
емъ факты изъ действительной жизни. Недавно, въ одномъ 
уЪздномъ городе, устроена была подписка на погребете 
священника, оставившего после смерти только вдову съ 
дочерью! Чемъ же помочь горькому вдовству, сиротству и 
безирттной старости? Попечительское nocooie это только 
палл1ативъ отъ голодной смерти нашихъ вдовъ и сиротъ; 
на поддержаше иостройки, которая также какъ и у всехъ 
ветшаетъ и у нпхъ, на отоплеше жилого помещешя откуда 
взять средствъ? Не говоримъ уже о другихъ ежедневныхъ и 
самыхъ насущныхъ потребвостнхъ!...

На одномъ попечительскомь собраны мы уже касались 
-этого больного своего струна и предлагали своимъ собрать 
ямъ новую меру обезпечешя сиротствующихъ семействъ> 
какъ добавочную кь пособт, получаемому ими изъ нонечи- 
тельсш ъ отделешй. Предложеше наше не нашло себе 
сочувств1я въ членахъ, темъ не менее мы решаемся вы
сказать свое мнеше печатно.

Содержаше учебныхъ заведешй мужскихъ и женскихъ 
всею тяжестдо лежитъ на церквахъ, содержаше же вдовъ и 
сиротъ нашихъ должно пасть па насъ, потому что оне отъ 
плоти и отъ костей нашихъ:— какъ же намъ не позаботиться
о присныхъ нашихъ? Для сего мы проэктпровали: одновре
менно, каждому члену причта взнести въ общую кассу 10-ю 
часть годоваго содержашя - денежнаго и земельныхъ дохо- 
довъ, и часть эту отделить самымъ добросовестнымъ обра-
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зомъ, безъ утайки, за поручительствомь iepeftcKoft совести! 
Въ нашемъ города и уЬздЪ обще-нриблизительная числен
ность члевовъ причта такова: 77 свнщенниковъ (въ семъ 
числЪ два npoToiepefl), 33 д1акона и 86 псаломщиковъ. Нъ 
общемъ птогё возьмемъ самый менышй размЬръ годоваго 
содержан1я членовъ причта: священнику 600 р., д1акону 
400 и псаломщику 200. Если бы каждый штатный членъ 
причта взнесъ 10-ю часть своего содержащя, то отъ такого 
единовременнаго взноса получилось бы: отъ свнщенниковъ - 
7 7 x 6 0 = 4 6 2 0  р., д1акоповъ— 3 3 X 4 0 = 1 3 2 0  р., псаломщп- 
ковъ— 8 6 x 2 0 = 1 7 2 0  р., а всего: 7660 р. Если бы эту 
сумму поместить въ оборотъ изъ °/0 хоть на 10 лЬтъ, а 
но истеченш ихъ повторить взносъ, какая составилась бы 
почтенная цифра и какое большое спасибо сказали бы намъ 
за нее наши потомки!... И почему бы наличному духовен
ству не поступиться этою жертвою на благое дЪло — при- 
зрЪмя сиротъ? — Но все это проэкты, которыхъ въ послед
нее время расплодилось не мало въ печати и отъ которых! 
не легче живется нашимъ сиротамъ!... Настоящею коррес- 
понденщею мы желали бы вызвать учасйе чнтающихъ со- 
6paxifi къ осиротевшему семейству о. А. Впшнсвскаго,— 
не явится ли у нихъ желашя и возможности помочь ем> 
(семейству) въ его безъисходно-бЪдственномъ положенш!

БЪльскШ градшй благочинный, 
Соборный upoToiepefi 11етръ .Сгшявскш.
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Правила хороваго церковнаго п4шя и церковнап 
чтешя (по Д. Разумовскому).

1) «Церковный пЪвецъ» долженъ исполнять Богослужеб 
вое nfcHie совершенно точво по установленнымъ церков»
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ибразцамъ и иредписашямъ устава. Образцы Богослужебваго 
н’Ы я  содержатся въ богослужебныхъ книгахъ— нотныхъ 
(обиходъ, октонхъ) и такихъ же книгахъ не нотныхъ, гдЪ 
почти надъ каждымъ п!>снонЪв1емъ полагается надписаше 
или церковнаго гласа или „подобна". Отстуилеше отъ об- 
разцовъ нЪПя, предложенныхъ церковш, строго воспрещается 
соборными правилами. Соборъ Трульшй не дозволялъ по
читать того церковнымъ пЪвцемъ, который что нибудь при- 
лагаетъ къ церковному отъ своего измышлемя или который 
вводитъ что либо „неподобное и церковному строент не со- 
четанное“ , т. е. не свойственное устройству Богослужеб
ная ii'bHifl.

2) Церковный п'Ьвецъ должепъ исполнять церковную мс- 
лодт по даннымъ образцамъ и предаисавгямъ разумно.

Церковный иЪвецъ долженъ быть разуменъ въ унравленш 
своимъ голосомъ и сохранять въ немъ естественность. 
Голосъ человЪчесмй имЪетъ свои естественные пределы. 
Пределы голоса различны—какъ въ каждомъ родЪ и объемЬ 
голоса (дисканта, альта, тенора, баса), такъ и у каждая 
человека въ отдельности. Но въ каждомъ родЪ голоса есть 
нисколько звувовъ (medium), которые наиболее доступны для 
исполнена и не требуютъ особенная усшйя. На этомъ 
глубокомъ основан!и церковные напЪвы сочинены именно въ 
нред’Ьлахъ такихъ удобоисполнпмыхъ звуковъ, и потому они 
доступны всякому, имеющему это небольшое число (до семи) 
звуковъ.

а) Посему церковный п'Ьвецъ долженъ хорошо определить 
область своею голоси и никогда не нерестуиать ея. Соборъ 
ТрульскШ ностановилъ: „безчинный вопль иоющихъ —но
npiaTH того къ церковному пЪнш*. «Безъ м1>ры кричать 
во время молитвы дело не умное», говорить преподобный 
Нилъ, жпвнпй въ Y вЪкЪ.
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б) Голосъ человЪческШ, даже нри одинаковой области, 
различенъ по своей выразительности. Потому церковный 
пЪвецъ обязывается употреблять естественное даровав!е въ 
въ своемъ голосЪ съ особенною скромностгю, безъ суетеаго 
тщеслав1я силою и выразительности голоса (но также и 
безъ робости, а съ полною свободою духа). Блаж. 1еронимъ 
говорилъ церковнымъ пЪвцамъ: „не должно по примеру 
трагиковъ нЪжить сладкоглашемъ гортань и уста,— чтобы не 
были слышны въ церкви театральный голосоизмЪнешя и 
пЪсни, но должно пЪть со страхомъ и умилен1емъ“ . Посему 
въ церковномъ пЪнш не и м "ё ю т ъ  мЬста всЬ намеренный 
дрожашя, вздохи, замирашя голоса и вообще всЬ ухищрешя 
позднЬйшаго времени, придумавныя для потрясешя слуша
теля и для возбуждев1я въ немъ тЪхъ или другихъ ощу- 
щенШ.

3) Церковный иЪвецъ исполняетъ не только мелодт, но 
и самый текстъ свящ. пЪснопЪшй. Посему пгьнге разумное 
состоишь прежде всего вь лсномъ понимати и точпомъ 
выражеми текста свящ. тьснопптй. Св. ВасилШ Вели- 
Kifi говоритъ: «если у кого душа такъ чувствительна къ 
силЬ каждаго слова, какъ вкусъ чувствителенъ къ качеству 
каждой снЪди, то онъ пснолнилъ заповЬдь, которая говорить: 
„пойте разумно". Истинные иЬвцы Православной церкви 
вполв’Ь постигали всю силу разумнаго ntHia и почитали 
тяжкимъ грЬхомъ не соединять внпмашя ума и чувствовавШ 
сердца съ звуками голоса или иЪшемъ.

Церковный уставь или Типиконъ предписываешь пспол- 
нителямъ богослужебнаго пЪшя совершать свое служен1е во 
храмЪ всегда „со внииашемъ и умилешемъ многимъ, съ 
сокрушеннымъ сердцемъ и гласомъ*.

П^вцы должны: а) произносить слова и слсги раздельно 
и ясно, соблюдай при этомъ ударетя словъ и мЪру нотъ,



такъ чтобы въ хоре никто не могь ни забегать впредь, 
ни оставаться назади; б) певцы должны наблюдать мелодиче- 
ш я , гласовыя остановки болышя, средня и малыя съ та
кою осмотрительности), чтобы не разъединять слова, нахо- 
дя1щяся въ грамматической связи и не делать аередышкв на 
полусловахъ; они должны верно передавать смыслъ пред
ложены и целаго состава речи свящ. иЬснопенШ. Блажен
ный 1еронимъ говорить: „рабъ Христовъ долженъ петь такъ, 
чтобы нр1ятны.£)ыли произносимыя слова,а не голосъ поющаго".

5) Церковный невецъ долженъ всегда приходить къ на
чалу богослужен1я съ совершенно полными сведЬшями о 
томъ, что и какъ следуетъ петь прп богослужены и въ 
какомъ месте храма, что следуетъ петь одному лицу, что 
правому, что левому, что обоимъ вместе, „сошедшимся 
вкуне% что съ народомъ.

6) При самомъ исполнены во храме, певцы, подобно 
всемъ предстоящимъ, должны отличаться благоговптемъ- 
Они не должны стоять на клиросе въ польоборота, а темъ 
более лицомъ къ предстоящему народу, не должны прито
пывать ногою, качать головою или двигаться всемъ теломь 
взадъ и впередъ, вытягивать переднюю часть шеи, разводить 
руками и проч. „Подобаетъ иЬти, говорится въ уставе, благо
чинно и согласно возсылати Владыке всехъ и Господу 
славу, яко едиными усты отъ сердецъ своихъ; преслушаю- 
u;ie же cifl вечной муке повинни суть, яко не повинуются 
Святыхъ Отцовъ предашю и правиломъ* (гл. 28).

7) Въ хорошо устроенномъ хоре иевчихъ присоединеше 
иныхъ голосовъ (napTifi) къ главному напгьву или мелоды 
можетъ быть предоставлено воле самихъ пЬвцовъ, а заранее 
написанныя парты для второстененныхъ голосовъ можно 
почитать излишними. Исполнители певцы, руководствуясь 
природною способности сознавать гармонпчеше законы,
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сами составятъ правильный, совершенный созвуия, сами 
найдуть звуки симфоничеше, согласные съ звуками не- 
многихъ нЪвцовъ, иоющихъ главный напЪвъ но обиходу 
(альтъ у Потулова) (съ 1 по 7-й изъ Д. Разумовскаго — 
„церковное ntHie въ PocciH“ , I 35 и проч.).

8) „Въ  церковномъ пЪнш должно искать не столько му
зыки, сколько выражешя того чувства, которое воодушев- 
ляеть православнаго хрипчанина въ ту или другую мину
ту церковной службы. (Потуловъ)“ . Оно должно достав
лять молящимся благоговейное молитвенное uacTpoenie.

О церновно-славянскомъ чтенм.

1) IIo-славянски должно читать все такъ, какъ напечата
но, произносить слова на „о “ , а не на „а “ , потому что на 
<а> не напечатано (человЪкъ, а не челаяйкь; Господь а не 
Гасподь и т. п.), произносить <е>, а не <ё»; окончашя роди- 
тельнаго падежа единственнаго числа произносить <аго, ого, 
его», а не такъ, какъ обыкновенно говорятъ.

2) Должно следить за ударетлми и слова произносить 
непременно по ударешямъ; ударешя на слчвянскихъ словахъ 
иногда бываютъ не похожи па русшн, напр., но-славянски; 
жёстокъ, а по русскп жестокъ.

3) Чтеше Священныхъ и Богослужебиыхъ книгъ должно 
быть благоговейное, ленов, выразительное, съ строгимъ 
соблюдешемъ знаковъ нрепинашя и отчетливыми и гром- 
кимъ выговоромъ словъ. Въ продолжеше почти всего из- 
вЪстнаго чтешя въ церкви т о т  голоса долженъ быть оди- 
нчковъ, при остановкахъ или передышкахъ голосъ не пони
жается, а лишь протягивается поелпднш слогъ дольше 
другихъ; на конце чтен!я иногда голосъ повышается. Тонъ 
чтешя даетъ чтецу управляющШ хоромь.
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<Въ церквахъ при духовно-учебныхъ заведетяхъ бого- 
служеше должно совершаться особенно благоговейно, чинно, 
съ внятнымъ п не торонлпвымъ произпошешемъ молитвъ и 
не торопливымъ произношешемъ молитвъ и молитвенныхъ 
возгласовъ. Ни въ какомъ случае не можетъ быть допущено 
клиросное чтеше неприличное по своей чрезмерной тороп
ливости, неясности, неправильности, и пеше крикливое».

<Воспитываю1щеся въ духовно - учебныхъ заведешяхъ 
должны быть привлекаемы къ участ1ю въ клиросиомъ
иенш п чтенш ( и другихъ услугахъ) при Богослуженш и
по - очереди готовиться предварительно къ предстоящему 
чтешю, чтобы потомъ не допускать въ чтенш и neain
никакихъ погрешностей или небрежешя въ произношенш 
славянскихъ рЪчешй».

< Учители церковнаго ю ьтл  обязаны проходить съ
воспитанниками во время уроковъ предстоящая церковный 
службы но указашямъ церковнаго устава, приучая ихъ 
иеть ио церковнымъ гласамъ тропари, кондаки, стихиры, 
богородичны, догматики и т. д. и такимъ образомъ ежене
дельно знакомить ихъ практически съ содержашемъ и по- 
слЬдовашемъ какъ воскресныхъ, такъ и нраздничныхъ цер
ковныхъ службъ* (Дирк. Указь Св. Сунода 30 ноября 1883 
г. № 8-й).

<Въ церковныхъ службахъ утомительна не ихъ продожи- 
тельность, а торопливое чтеше и невнятное пеше, вызы
вающее постоянное и часто тщетное напряжеше внимашя и 
слуха (С. А. РачинскШ. IIриб. къ Церк. В. Л§ 5 1888 г. 
стр. 123).

(Изъ Астрах. Ен. Ведом. Л§ 4, 1891 г.).
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ОбычаЁ; -достойный подражанш.
Въ городЬ ЮхновЪ 28 шля въ день храмоваго праздника 

совершается крестный ходъ изъ Соборной церкви въ клад- 
бищную Одигитр!евскую церковь. Предъ входными вратами 
церковной ограды совершается обычное ocfcneHie крестомъ 
четырехъ странъ свЪта нри пЪнш „Господи помилуй". За- 
тЪмъ крестный ходъ вступаешь въ ограду, здЬсь приготов
ляется столъ и совершается вселенская наннихида по умер- 
шимъ; подается множество номинанШ, которыя теперь же 
и прочитываются. Эго поминовеше умершихъ нри такой 
торжественной обстановкЪ, при многолюдномъ стеченш мо
лящихся трогаешь душу. Вотъ тебя окружаютъ могилы, гдЪ 
сокрыты шЬла твоихъ близкихъ и знакомыхъ; эти безмолв
ные обитатели ждутъ иривЪта отъ живыхъ, въ рукахъ ко- 
торыхъ есть могучее средство дать душамъ ихъ отраду. 
Какой же лучпий привЪтъ имъ скажутъ богомольцы, нри- 
шедийе въ ихъ мирную и тихую пристань, какъ не молит
ву о помилованш ихъ? Слышишь и видишь, какая горячая 
молитва къ Богу возносится отъ всЬхъ, тебя окружающихъ. 
Глубоюй вздохъ, вырывающШся изъ груди богомольца, го
воритъ о томъ, что души его тамъ около могилъ, ищешь 
общешя съ почившими людьми, близкими его сердцу, и въ 
своей молитвЪ за нихъ шлешь имъ даръ своей неумирающей 
любви.

Пишущему сш строки уже три раза Богъ судилъ уча
ствовать въ этой церемонш, и чувства умилешя всегда 
возбуждаются съ одинаковою свежестью, какъ это было при 
первомъ внечатлЪнш.

Этотъ обычай возникъ въ ЮхновЪ лЪтъ девять тому на- 
задъ. Первый, кто вложилъ мысль мЪстнымъ священно-слу- 
жителямъ совершать его, былъ Юхновшй гражданинъ Фи-
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липпъ Захаровича Сафонова, урожденецъ г. Тулы. Высоко, 
иреосвящеиный ДимитрШ, apxienucKona Херсонскгй, во 
время унравлешя Тульскою enapxieft, установилъ сей обы
чай при совершенш крестных ь ходовь въ кладбпщныя цер
квп, оттуда онъ и въ Юхновъ внесенъ, къ великому утЬ- 
iueniio граждань, любящихъ церковь и еа богослужебные 
чины.

Прото1ерей Павелъ Заболотскт.

Новое узаконеше о школагь грамоты и мнъте  

о немъ печати.
(Окончаше *.)

Вторымъ услов1емъ успЬшнаго существовашя и развит1я 
школъ грамоты газета считаеть правильвую постановку и 
ptiueuie вопроса объ учителяхъ школъ грамоты. „Вонросъ 
объ учителяхъ —одинъ изъ самыхъ насущныхъ даже для 
самнхъ церковяо-нриходскпхъ школъ, а не только для школъ 
грамоты, самыя услов1я учреждешя которыхъ пока еще не 
везде могутъ представлять услов1я всесторонней прочности. 
Надеяться на нреподаваше еднихъ только членовъ причта 
не всегда возможно, какъ выяснилось уже и но церковнымъ 
школамъ; вотъ почему, кроме приходскихъ священниковъ и 
д1аконовъ, находимъ въ правилахъ особыхъ светскихъ учи
телей для школъ грамоты; эти лица даже съ большою по
дробности трактуются правилами. Услов1е успеха мы ви- 
димъ здесь въ томъ, что, сверхъ обезпеченной благонадеж
ности выбора учителя, за исправностью выдачи ему поло
женного вознаграждена наблюдаютъ вместе съ священниками 
попечители школъ грамоты, частш избираемые обществами

*) См. № 15 Смол. Еа. Въд.
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и учрежден1ями, открывавшими эти школы, частш утверж
даемые изъ техъ лицъ, которыя сами устроили школы или 
помогаютъ имъ. Учители и попечители школы нредставлнютъ 
собою живую связь между духовными начальствами школъ 
грамоты и сельскими обществами, т е. съ сельскими вла
стями и съ самими родителями учащихся, а такая связь не 
можетъ ве отозваться выгодно и на положены новыхъ школъ, 
на довЪрш къ нимъ населешя“ .

Наконецъ, третьимъ услов!емъ отныне нрочнаго поюжолпя 
школъ грамоты служитъ то обстоятельство, что «церковно- 
воспитательная сторона школы подлешить, по буквальному 
тексту правилъ, особенному вниманш священника—наблю
дателя и, конечно, епарх1альныхъ училищныхъ совЪтовъ, 
на которыхъ возложены обязанности по завЪдыванш школа
ми грамоты". Благодаря этому, и школы грамоты будутъ 
служить „твердымъ оплотомъ нротивъ вторгающихся извне 
въ темную крестьянскую среду лжеучешй“ .

„Московшя Ведомости" на изданныя правила о школахъ 
грамоты смотрятъ какъ „на залогъ всего будущаго нашего 
просвЪщешя*. Новыя правила положатъ начало широкому 
развитш народнаго просвЬщешя, во-первыхъ, потому, что 
эти правила «совершенно согласуются со взглядами народа, 
они удовлетворяютъ желашю народа, удовлетворяют его 
настоятельную духовную потребность. Этимъ то они и хо
роши, въ этомъ-то ихъ смыслъ и значеше. Они хороши 
именно тЬмъ, что не вносятъ собою въ народную жизнь 
ничего чуждаго народу, они ничего не ломаютъ, они только 
констатируютъ фактъ, они только даютъ определенный 
образъ, определенную форму тому, что уже давно суще
ствуешь въ народной жизни. Вся ихъ цель: способствовать 
свободному р а зви т  хорошего и препятствовать развитш 
дурнаго>. За несомненный успехъ новыхъ школъ грамоты
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ручается, зыЬмъ, учаслр въ школьномъ д'ёл'Ь всего при
хода. Привила, говорить газета. <д$лаютъ шагъ къ тому 
чтобы выдвинуть значеше прихода. Приходъ, действитель
но, становится нравственнымъ и умственнымъ центромъ, къ 
которому должны тяготеть местности, ьъ нему прилегаюпЦя... 
Церковь и школа при ней являются какъ бы цевтромъ, 
вокругъ котораго группируются деревенсш школы грамоты. 
Духовное общеше между прихожанами, безъ сомнЪшя, ожи
вится. Наконецъ, эта приходская деятельность является и 
почвой для общешя между образованнымъ классомъ и на
родомъ,— того общен1я, о которомъ такъ много и такъ без- 
плодно говорятъ среди нашей пителлигенцы. Эта почва 
простая, ясная и дли всехъ доступная: почва общешя въ 
области самыхъ высокихъ духовныхъ пнтересовъ". Анали
зируя далее смыслъ правилъ о школахъ грамоты, Моск. Вед. 
приходятъ къ заключешю, что новое узаконеше прпзываетъ, 
главнымъ образомъ, духовенство „къ делу на впдъ скромно
му, по безконечпо значительному ио своему смыслу и содер- 
жашю. Земля русская давно собрана въ могучее государство 
и крепка. Но пора положить конецъ тому нравственному 
растленно, которое иытались внести въ народъ. Этотъ ко
нецъ теперь полагается прочною и правильною постановкою 
народнаго образовашя. Начинается то, очемъ такъ настой
чиво говорилъ покойный Достоевшй: „оздоровлеше корней". 
Въ этой правильной постановке, въ этомъ созданы живаго, 
своего типа народнаго образовашя, въ правильномь развиты 
и усовершенствованы этого типа-залогъ будущаго, залогъ 
всего нашего просвтцетя*.

Съ немеиыпею сердечностдо и искреннимъ сочувств1емъ 
относится къ новому положешю о школахъ грамоты п „Сынъ 
Отечества". Газета предсказываешь быстрое и безпрепят- 
ствеиное pacupoeipaneflie нш лъ гр*мпы, чему, прежде
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всего, способствуетъ простота ихъ оргаипзацш п дешевизна 
содержашя. «Простота же и дешевизна являются первыми 
достоинствами, гарантируютъ успехъ всякаго дела, и на- 
саждеше школъ грамоты можетъ идти безпрепятственно, такъ 
какъ въ матер1альныхъ средствахъ недостатка не будетъ, 
до того эти средства скромны». Расширеше и упрочеше на
родной школы явится въ иедалекомъ будущемъ фактомъ 
несомненнымъ, такъ какъ эта школа вверяется руководитель
ству духовенства, успевшаго въ короткое время оправдать 
flOBtpie верховной власти, которая призвала отъ 13 ironя 
1884 г. духовенство для „обучешя нодростающаго ноколЬн1я 
истинамъ вЬры и нравственности христианской, подъ кро- 
вомъ церкви православной, и въ духе всецелой преданности 
Престолу п Отечеству".

Широкому распространенно школъ грамоты будетъ спо
собствовать, ио мнЪнш газеты, и то обстоятельство, что 
программа учебнаго курса въ этихъ школахъ близка сердцу 
русскаго парода. «Программа элементарнаго курса новой 
школы, пишетъ С. О., говорить больше всего симпапямъ 
массы. Релипозно-нравственный характеръ стоптъ близко 
къ народному идеалу школы, неирпмиряющемусн съ фор- 
мальнымъ педантизмомъ многихъ педагогическихъ Teopifi. 
Тутъ дЪйствуетъ отчасти вековая традищя, но которой гра
мота, начитанность являются синонимами релпгшно-обучен- 
наго. Такими спмнат1ямй массы къ тпиу церковной школы 
и объясняются безусловно большой роетъ дела и его успехъ. 
Построенныя на тЬхъ же началахъ школы грамоты пмеютъ 
преимущества дешевизны и, отрешившись отъ формализма, 
отъ предвзятыхъ системъ и односторонности, оне могутъ 
разсчнтывать на популярность въ массе» .

Мы не делаемъ больше сочувственныхъ выдержекъ изъ 
другихъ, имеющихся у насъ подъ руками, газсгь, напр.
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„Южнаго Края*, „Бессарабскагэ Вестника" и др. Думаешь, 
что и приведенный мнЬшя наиболее распространенныхъ га- 
зетъ достаточно могутъ убедить напшхъ читателей въ техъ 
живыхъ симнат1яхъ, съ какими общественное MHfenie встре
тило обнародованное узаконеше о школахъ грамоты. Конеч
но, п здесь дЬло не обошлось безъ исключений. Некоторый 
газеты, нанр. <Руссш Ведомости» *) ограничились только 
молчалпвымъ перенечатывашемъ правплъ о школахъ грамо
ты. ничего не сказавъ о нихъ ни pro, ни contra. Но это 
уклончивое равнодунпе некоторой части печати къ прави
ла мъ очень попятно. „Эти правила, справедливо замечаютъ 
Моск. Вед., не совсемъ понравились некоторой части пашен 
печати, они не соответствуют ь ея мiровоззренiю, они не 
соответствуют!, ея желашямъ ио отношении къ народной 
школе, они не соответствуют!» ея теоретическимъ кабинет- 
нымъ нредставлешямъ о значеши и цели народнаго образо
вала. Отсюд;|— уклончивое равнодунпе*. Но изъ двухъ золъ 
нужно выбирать меньшее. Лучше, поэтому, уклончивое рав- 
нодуипе, чЬмь явная вражда кь новому типу школы. Го
воря такъ, мы имеемъ въ виду голосъ о повомъ узаконены 
князя Мещерскаго, раздавппйся самымъ грубымъ диссонан- 
сомъ среди голосовъ другихъ газеты. Мы приводимъ пиже- 
слЬдуюшую выдержку изъ „ Гражданина1* не съ цел iio кри
тики, такъ какъ къ эксцентричнымъ выходкамъ „ Гражда
нина'4 всЬ уже привыкли и не придаютъ имъ ровно ни
какого значешя **), а лишь только съ целпо показать, до 
какпхъ курьезовъ можно договориться нодъ вл1ян!емъ раз-

*) Мы просмотрели №А» означенной газеты съ 15—20 мая.
**) Вирочимъ, князь Мещорскш уае иашель себй достойную отповедь въ 

Церювиыхь Вв^масглхь, Ю,к>юкь КраЬ и М^еиовскихь ВЬдомостяхъ.

i
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строеннаго и напугавеаго какимъ-то призракомъ воображе- 
шя. ОтмЪтивъ тотъ факгь, что В ы сочайш е утвержденными 
правилами школы грамоты всецело отдаются въ вЬдЬше 
духовенства, „Гражданинъ“ уже совершенно ве пограждан- 
ски разсуждаетъ: „Воля ваша, но этотъ маленькШ пуактъ 
можетъ положить у насъ начало двумъ крупнымъ и страш- 
нымъ (sic!!) бЪдамъ: во-первыхъ, отдЪленпо церкви не толь
ко отъ государства, но и отъ правительства и во-вторыхъ — 
клерикализму (?!), отъ котораго, слава Богу, Foccia до- 
селЪ 1000 лЪтъ прожила набавленною. Словомъ, противъ 
русской жизни и иравославм тутъ много фальши и опасной 
фальши— въ этомъ.маленькомъ пунктЬ. Наобороть, церкви- 
ли бояться свЪта? Пускай не только дирекщя и инспекщя 
народныхъ училищъ надзираешь за школами грамотности, 
пускай всякш, любящШ свою церковь и своего царя за 
ними надзираетъ, А кастовый затворъ— это только искуше- 
Hie дурно учить и бояться свЬта“ .

Эти невЬроятно-страшныи разсуждешя „Гражданина" не 
ослабятъ, конечно, тЬхъ надеждъ относительно народнаго 
просвЬщешя, каьчя правительство и общество возлагаютъ на 
духовенство. И духовенство, безь сомиЬшя, оиравдаеть эти 
надежды. Вотъ ночему мы J:иолыЬ раздЪляемъ убЬждеше 
„Церковныхъ Ведомостей“ , что „не будетъ скоро такого 
глухаго уголка, такого бЪдиаго поселка, куда бы иутемь 
школы грамоты не проникла церковная и гражданская гра
мота видеть сь назидательными и полезными книгам» для 
чтен1я. И горяча будетъ молитва учащихся въ этихъ шко
лахъ и ихъ родителей за Царя-ИросвЪтителя, открывшего 
для всЪхъ mupoKirt и доступный народу путь къ просвЪще- 
нш истинно-русскому, православно-церзовному, которое
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должно разогнать тьму невежества и лжеучешй, омрачаю- 
щихъ жизнь народную".

М. Дроздовъ.

Отъ Государственно Банка.
Таблица 4 °/0 бплетовъ государственнаго банка (металличс- 
скихъ) 1, 2 и 4 выпусковъ, вышедшихъ въ тиражъ 2

августа 1891 г.

1 тиражъ. 
4-го десятилЪт1я.

1-го вы ну ска. 
ALV билет, включ.

съ jVs 
301

1.351 
2, 001
4.351 
4,601
7.101
8.101 
8,251 
8,701

1 0 , 0 0 1
10.301
12.301 
12,351
13.401 
14,651 
14,751 
15,851
16.401

но As.
-  350
- 1,400

— 2,050
-  4,400
— 4,650
— 7,150
-  8,150
— 8,300
-  8,750 
-10,050 
-10,350 
— 12,350 
-12,400

13,450
-14,697
-14,800
-15,900
— 16,450

1 тиражъ. 
4-го десятилЬт1я.

2-го выпуска. 
AsAs билет, включ. 

съ As по As. 
201— 250

4.251 -  4,300
5.251 -  5,300 
6,851 -  6,900 
7,151 -  7,200
7.251 -  7,300 
7 ,301- 7,350 
8,101- 8,150

12,151-12,200 
14,960 — 15,000 
15,919-15,950
IS ,201 — 18,250
18.601 — 18,650 
21,651 — 21,700 
22,051 — 22,100 
22,551 -22,600
23.601 -23,650 
27,101 — 27,150
29,401— 29,450

10 тиражъ.
3-го десятилЪ'пн.

4-го выпуска. 

AsAs билет, включ. 

съ As по As.
2,051 
2,351 
3,601 
5,801 
6,551 
9,951 

1 0 , 2 0 1  
10,351 
10,551 
10,951 
13,901 
14,701 
17,301 
18,851 
2 0 , 1 0 1  
20,801 
22,401

—  2 , 1 0 0
-  2,400
-  3,650
-  5,850
- 6,598 

- 10,000  
— 10,250 
-10,400 
— 10,600 
- 11,000  
— 13,950
- 14,750 
-17,350 
-18,900 
-20,150 
— 20,850 
-22,450
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22,051-22,100 30,473 -  30,496 23,501 -23,550
25,451- 25,500 31,251 - 31,300 24,201- 24,250
25,951 -26,000 31,301-31,350 25,851 -25,900
34,201 - 34,250 32,801-32,850 29,151 - 29,200
35,451 — 35,500 33,801 — 33,850 32,801 -32,850
35,701— 35,750 34,151 - 34,200 33.651 -33,700
37,401-37,450 37,101-37,150 35,451 — 35,50(
38,701 -38,750 37,301-37,350 36,251 - 3 6 ,30(

Всего 1,297 бил. на Всего 1,297 бил. на Всего 1,248 бил. н, 
сумму 389,100 руб. сумму 389,100 руб- сумму 374,400 руб

Уплата капитала но спмъ билетамъ будетъ иропзводитьс 
съ 1 февраля 1892 г. Предъявляемые къ уплате билет) 
должны иметь всЪ, нринадлежап^е къ нпмъ, купоны. 3 
недостакнще имъ купоны стоимость ихъ будетъ удержан 
пзъ капитальной суммы, причитающейся по билету.

О Б Ъ Я В Л Е Н !  Е .

У ч и л и щ е  д л я  с л е п ы х ъ  д ' Ё т е й .

Симъ извещаются родители и опекуны детей, лишенных 
зрешя, что съ августа сего года производится пр1емъ дете] 
лишенныхъ зрешя, въ Смоленское училище слепыхъ, нах 
дящееся въ г . Смоленске, Солдатской слободе, въ доме Гое 
нова, на 6 имеющихся вакансш по правиламъ для npiei 
детей въ училища слепыхъ ведомства Маршнскаго иопеч 
гельства:

llocTynaiouxie въ училище для слепыхъ детей мальчи 
должны удовлетворять агЬдующимъ услов1ямъ:

J. Неизлечимая слепота на оба глаза.

2. Возрасть отъ 7 до 10 лЬгъ включительно.
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3 Способность къ образованно и обученно.
4. Отсутстше другихъ, Kpojrfe сл'Ьпоты, т'Ьлесныхъ недуговъ 

и физическпхъ недостатковъ.
5. Сообразно этому, при протеши на простой бумагЬ о 

jnpieM't ребенка въ училище, представляются сл'Ьдуюпие до 
тсу менты: свидетельства: а) метрическое, б) о привигпи оспы 
и в) медицинское объ услов1яхъ, обозначенныхъ въ пунктахъ 
1-мъ и 4-мъ.

6. Окончательному npieMy ребенка предшествуетъ перюдъ 
испыташя (отъ 1 до 2 мЪсяцевъ). Если въ этотъ промежу- 
токъ времени пребываше его въ училшц'Ь окажется по ка- 
кимъ нибудь обстоятельствамъ невозможнымъ, то онъ воз
вращается роднымъ и опекунамъ.

7. Родители или опекуны при поступавши ребенка выдаютъ 
обязательство взять его изъ училища по окончанш пмъ кур
са. или. по требовашю попечительства, и ран^е этого срока.

8. Попечительство им^етъ право удалить изъ училища ре
бенка. пребываше котораго окажется безполезнымъ для его 
собственнаго развита, или-же вреднымъ для другихъ воспи- 
танниковъ.

9. Годовая плата за каждаго интерната составляешь 300 р., 
но MapinHcsoe попечительство (или местное отд'Ьлеше его) 
можетъ уменьшать оную, соображаясь съ имущественнымъ 
положешемъ родителей или опекаемыхъ. Б’ЬдшЬйппя д1зти при
нимаются безплатно.

Заявлев1я о принятш сл^пыхъ д'Ьтей въ Смоленское учили
ще могутъ быть подаваемы на имя исправляющаго должность 
уполномочен наго по Смоленской губернш отъ совета попечи
тельства Императрицы Марш Александровны о слЬпыхъ, 
старшаго ревизора Смоленского акцизнаго управлешя, стат- 
скаго советника, Генриха Евстафьевича Фиренкранцъ, — въ 
Смоленское Губернское Акцизное Управление.
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(•о д крж лш в: О т д Ь л ъ  o < i> 4 » iii( ia . ib iib iA : 1) Высочайше утвер-

иденное мн^ше Государ. Совета объ ответственности за погребете христнъ 

бозъ соблюден!» церк. обрядовъ. 2) Опррд11ле1пе Св. Синода. 3) Еш цтальныя 

расноряяени) п изв'Ьст^я. О т д ^ л ъ  н « О Ф Ф н ц 1 а л ь н ы й :  1) Подроб

ности о 8ЛОД*йскомъ покушеиш въ г. Оду 29 аирйля. 2) О вШи'огослужеб- 

ныхъ собес'Ьдовашяхг.. 3) Некрологи: npOToiepeH I. Г. Пауиовичъ и свящ. 

Алек. Вишневсий. 4) Правила хороваго церк. nfcHia и церк. чтетя. б) Обы

чай, достойный подражатя (коррсснонд. п:п- г. Юхнова). 6) Новое узаконена

о школахъ грамоты и «uif.iiio о нош. печати (окончите). Обълвлеше. Тираж

ная таблица.

Печатать дозволено цензурою. Сиоленскъ, 31 августа, 1891 года. Цензоръ 
соборный священникъ Стефанъ Каверзневъ.

Типо-литограф1л Е . П. Позняковой.

Редакторъ, Смотритель училища И.


