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Указомъ Св Синода, отъ 25 января № 1246, на- 
стоятелемъ Рославл-ьскаго Снасо-Преображенскаго мо
настыря назначень настоятель Невельскаго Спасо- 

! Преображенскаго монастыря, Полоцкой еџархiи, архи- 
мандритъ Герасимъ..

Указомъ Св. Синода, отъ I  февраля № 1705, свя- 
щенникъ Алексѣй Михайловскiй, согласно нрошенiю, 
уволенъ отъ должности члена Смоленской духовной 
консиоторіи и на его мѣсто, членом^ Јсансиоторщ, наз- 
наченъ благочинный .Смоденҫқиҗъ гор,одокихр> цєjщ єй 
священникъ Павелъ Грибоѣдовъ съ освобожденiемъ 
отъ должности благочиннаго.

Его Преосвяідвнстаомъ.епрвдідвны iҢа-мiста: 26  янва
ря временно и. д. псаломщика къ цер&ни села Уколо-

Выходятъ дня раза 
въ мѣсяцъ. № 3. Цѣна годпиому иҙдѕнiю  
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вa, Смоленск, у., назначенъ бывшiй воспитанникъ 1-го 
класса семинарiи Aлекcѣй Зезюлинскiй.

28 янв. временно и. д. псаломщика къ церкви села 
Ярковичъ, -Красн. у., назначенъ бывшiй воспитанникъ 
1-го класса семинарiи Николай Карцевъ.

6  февр. временно и. д. псаломщика къ церкви се
ла Cepгieвскагo, Росл. у , назначенъ уволенный изъ 1-го 
класса семинарiи Григорiй IПелепневичъ.

Временно и. д. псаломщика къ церкви села Егорьи, 
Краснинск. у., назначенъ послушникъ архіерейскаго 
дома Романъ Шлапаковъ.

7 февр. временно и. д. псаломщик;) къ церкви 
села Ольховъ, Юхновск. у., назначенъ бывшiй учитель 
Пречистенской церк.-прих. школы Иванъ Марковъ.

П е р  е м ѣ щ е н  ы:

26 янв. на священническое мѣcтo при церкви 
села Царева-Займища, Вяземск. у., перемѣщенъ свя
щенникъ села Величева, того же yѣзда, lleтpъ Сми- 
pягинъ.

6  февр. псаломщикъ села Корсиковъ, Рославл у., 
Александръ Глѣбовъ и псаломщикъ села Ѳедоткова, 
Юхновск. у., Александръ Клитинъ перемѣщены одинъ 
на мѣcтo другого, согласно пpoшенiю.

У в о л е н ы :

28 янв. псаломщикъ села Ольховъ, Юхновск у., 
Андрей Дубровскiй— по пpoшенiю.

У м e p л и:

9 января церковный староста села Чѳрноокова, 
Росл. у., Александръ Пригодинъ.

22 янв. псаломщикъ села lloкpoвскагo, Гжатск, у., 
Василiй Соколовъ.



28 янв. пpoтoiepeй села Мокраго, Гжатскаго у.,
Іоаннъ Омирягинъ.

24 янв. священникъ села Фощева, Порѣчскаго у.,
Іаковъ Звѣpeвъ.

4 февр. ч и с л й b ш ій є я  сверхъ штата при Iоанно- 
Богословской гор. Смоленска церкви священникъ Але
ксандръ >lблонскiй.

Его Преосвященствомъ награждены похвальными ли
стами: 25 янв. церковный староста села Ворошилова, 
Росл. у., Григорiй Коленченковъ.

1 февр церковный староста села Никополи, Бѣль- 
скаго у., Ѳenдociй Никифоровъ.

Его Преосвящ енствомъ преподано Архипасты рское 6лa- 
гословеніе: 26 янв. прихожанину села Новоселокъ, Рос- 
лавл. у., крестьянину Стефану Титову за cдѣланныя 
пожертвованiя въ пользу приходскаго храма

Прихожанамъ села Радичъ, Росл. у., Роману Но
викову, Емельяну Евтихову и Гавpiилу Митроковичу за 
ycepдie ко храму Божiю.

Прихожанину села Ѳомищева, Вяземск у , Матвѣю 
Ѳеоктистову за ycepдie ко храму Божiю.

27 января псаломщику села Кикина, Юхновск. у., 
Михаилу Куханову за усердную и полезную службу.

1 февр. прихожанамъ села Сопоти, Бѣльскаго у., 
Гeнepaлy Леониду Bѣльковичу и полковнику Николаю 
^Ѣльковичу за cдѣланныя пожертвованiя въ приxoдскiй 
xpaмъ.



Церковному cтapocтѣ села Монина, Бѣльсitaгo y.; 
Ивану Никитину и нрихожанину села Никоuоли, Бѣль- 
скаго у., Давиду Касенкову за ycepдie ко храму Божiю.

Его  Преосвященствомъ утверждены въ должности цер 
новныхъ ста р о с тъ : 25 янв. къ церкви села Ольши, Смо
ленск. у., землевладѣлецъ Евгенiй Васильевъ.

1 февр. къ церкви села Щипони, Рославльск. у. 
крестьянинъ Ѳeoдopъ Абрамовъ.

6  февр. къ Ѳеодоровской кладбищенской гор. До
рогобужа церкви Дорогобужскiй мѣiцанинъ Матвѣй Зo- 
ринъ.

Къ церкви села Горокъ. Дvховщ. у., крестьянинъ 
Poдioнъ Тиньковъ.

Списокъ свободныхъ священно-церковно-служительскихъ  
м ѣстъ по Смоленской eпapxiи.

С  в  Я Щ 6 н  н  и  ч  e с к i  я :

При церквахъ cѳлъ: Сошны, Духовщ. у , Купрова  ̂
Гжатск, у. (подр. paнѣe).

Величева, Вяземск. у. (свободно съ 26 января, 
причть двухчленный, храмъ каменный, теплый, казеш 
жадованья 300 р., кружечв. дохода 388 р., церк. дома 
нѣтъ, церк. земли 86 дес., uрихожанъ м. п. 713, aд-j
ресъ: ст. Серго-Ивановская M.-Бp. ж. д. въ 8 вер.), j

Фoiцевa, Пopѣчск. у. (свободно съ 24 января, два 
причта, храмъ деревянный, каз. жалованья нѣтъ, кру- 
жечнаго дохода на два причта въ 1910 г. было 800 p.j 
церк. дома нѣтъ, церк земли 36 дес., прихожанъ м. п,
2206, адресъ: г. Ilopѣчье въ 30 вер.).



Мокраго, Гжатск, у. (свободно съ 28 янв , храмъ 
cuменный, теплый, причть трехчленный, каз. жалов. 
141 р., церк. домъ есть, кружечн дохода въ 1910 г. 
г)ылo 1092 р., процентовъ въ пользу причта 86 руб., 
дерк. земли 85 дес., прихожанъ м. u. 985, адресъ: ст. 
^варовка M.-Бp. ж. д. въ 14 вер ).

Л  i а к о и с к г я:

При церкви села: Kлѣтокъ, Дорогобужскаго у. 
'подр. paнѣo).

П  с а л о м щ и ц к i я:

При церкви села Покровскаго, Гжатск, у. (сво
бодно съ 22 янв., два причта, храмъ деревянный, теп
лый, церк. дома нѣтъ, каз. жалованья 100 р., церк. 
земли 46 дес., прихожанъ по свободной ваканciи 1018, 
адресъ: г. Гжатскъ).

Отъ Смоленской Духовной Koнсистopiи.
Koпiя г).

I.
Опредѣленіе Святѣйшаго Правительствующим Синода, изло

женное въ yказѣ отъ 19 декабря 1911 года за № 17473.

По указу Е ГО  ИМ¡IE P A T O P C K A ГO В Е Л И Ч Е С Т 
ВА, Святѣйшiй Правительствующiй Синодъ слушали: 
предложенное г. Оберъ-Прокуроромъ Святѣйшаго Си
нода, отъ 22 ноября сего года за № 11844, письмо
военнаго министра, отъ 17 ноября за № 15998, по во
просу о порядкѣ празднования cтолѣтняго юбилея Оте
чественной войны. И, по справкѣ, приказали: военный

J) Печатается въ силу отношенія духовной консисторіи, отъ 28 января 
с. г. за № 1565.



министръ въ d и с ь м Ѣ  на имя г. Oбѳpъ-Пpoкypopa Свя- 
тѣйшаго Синода, отъ 17 ноября сего года за № 15998, 
еообщилъ, что, озабочиваясь своевремевнымъ paзpѣ- 
шеніемъ вопроса объ yчacтiи въ предстоищихъ торже- 
ствахъ, по случаю исполняющагося въ 1912 году сто- 
лѣтiя со времени Отечественной войны, военнаго вѣ- 
домства, oнъ всеподданнѣйше повергнулъ на Высочай
шее ЕГО  ИМ ПЕРАТОРОКАГО ВЕЛ И Ч ЕСТВА  бла- 
говоззрѣнie cooбpaженiя о порядкѣ празднованiя озна- 
ченнаго юбилея, каковыя cooбpaженiя ЕГО  И М П Е
РАТОРСКОМ У В ЕЛ И Ч Е С Т В У  благоугодно было въ 
24 день октября сего года одобрить и Высочайше пo- 
велѣть привести въ исполненіо. Ввиду того, что 
нѣкоторыя изъ означенныхъ cooбpaженiй, oupeдѣляющiя 
uорядокъ церковнаго нразднованiя означеннаіо юбилея, 
касаются духовнаго вѣдомства, генералъ отъ кавалepiи 
Сухомлиновъ просить cдѣлать зависящiя по вѣдомству 
православнаго иcnoвѣданiя распоряженiя, вытекающія 
изъ iюслѣдовавшаго въ 24 день октября сего гои,a 
Высочайшаго повелѣнiя. Означенное письмо военнаго 
министра г. Синодальный Оберъ-Прокуроръ нредлага- 
erь Святѣйшему Синоду. Обсудивъ настоящее письмо 
и принимая во вниманie, что главное праздновэнie 
юбилея нpiypoченo къ 26 августа 1912 года, Святѣй- 
шiй Синодъ опредѣляетъ: 1) предписать Синодальнымъ 
Нонторамъ, епархіальнымъ преосвященным!., завѣдy- 
ющему придворнымъ духовенствомъ и протопресви
теру военнаго и морского духовенства cдѣлать распо- 
ряженіе о томъ, чтобы въ тѣxъ храмахъ Имперiи, въ 
коихъ ежедневно совершается богослуженіе, были от
правлены утромъ 25 августа 1912 года заупокойныя 
литургiи и пocлѣ нихъ торжественныя панихиды съ



іоминовеніемъ Благочестивѣйшаго Великаго Государя 
Императора Александра I и павшихъ въ Отечествен
ен) войну вождей и воиновъ, а вечеромъ въ тотъ же 
i,ень во вcѣxъ храмахъ Имперiи были совершены все- 
ющныя бдѣнiя съ отправленіемъ службы въ честь 
5ладимi рекой иконы Boжieй Матери; за симъ, чтобы 
№  августа, вь день исполняющагося cтолѣтiя со вре
мени знаменательнаго въ лѣтописяхъ Отечественной 
войны Вородинскаго сражены, были совершены во 
вcѣxъ храмахъ торжественныя литургiи, съ возглаше- 
нieмъ на нихъ въ установленное время заупокойной 
эктенiи съ поминовеніемъ Благочестивѣйшаго'Великаго 
Государя Императора Александра I и павшихъ въ Оте
чественную войну вождей и воиновъ и съ пастырскимъ 
поучительнымъ словомъ, пocлѣ же литургiи —благодаря 
ственныя Господу Богу молебствiя за избавленіе Рос- 
ciи отъ нamествiя двадесяти явыкъ, по чину молебствiя, 
совершаемаго въ день Рождества Христова, при чемъ 
положенное по этому чину на «Boгь Господь» —два 
первыхъ тропаря— «Слава въ вышнихъ Богу» — опу
стить, а upoпѣть только тpeтiй— «Спаси Господи люди 
Твоя»; и затѣмъ на «Слава и нынѣ» — «Bceмipную 
славу»; въ концѣ же молебствiя, пocлѣ многолѣтiя Цар
ствующему Дому, возгласить вѣчную память Благоче- 
стивѣйшему Великому Государю Императору Але
ксандру I  и павшимъ въ Отечественную войну вождямъ 
и воинамъ и пocлѣ сего заключительное многолѣтie 
Христолюбивому всероссійскому гіобѣдоносному воин
ству и Богохранимой Дepжавѣ Россійской.



T ї
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Утзs Е Г О  И М П Е Р А Т О Р  С КА Г  О В Е Л И  ЧЕ С Т НА ,  С  А ,. 
М  О Д Е Р Л Щ А  В  С Е Р  О С C lЛ  СНА Г О ,  uзs СвяiШhitШ(iio Пра 

в и тельствующи г о С uнoOn.

Но указу ЕГО  И M [ГEPAT0PCKЛГ/0 В Е Л И Ч Е 
СТВА, Святѣйшiй Правитедьствующiй Синодъ, слуша
ли: предложенное г. Синодальны мъ Оберъ-Прокуро- 
ромц, отъ δ октября с. г. aa,JVs 9714. отношеніе Со- 
в;ћтa Идшераторскаго Православнаго Палестинскаго Об
щества, отъ 28 сентября сего же года за № i2l9,  съ 
ходатайством!,, о предписанiи епархіальнымъ пpeocвu- 
щеннымъ сообщить названному Обществу о тѣxъ от
правляющихся въ Палестину на богомолье дomшныхъ 
священнослужителяхъ, которые могли бы быть надеж
ными руководителями русскихъ паломниковъ по саат 
тымъ мѣcтамъ Палестины. Приказали: Coвѣтъ Имrie- 
раторслсаго Православнаго Палестинскаго Общества, 
принимая во вниманie насущную нужду русскихъ па
ломниковъ во Свитую Землю -имѣть опытныхъ и про- 
cвѣщенныхъ руководителей, ностановилъ обратиться въ 
Cftятѣйшiй Синодъ съ просьбою, чтобы еплрхіальные 
преосвященные сообщали названному Обіиеству о тѣxъ 
священнослужителяхъ, которые ѣдутъ на богомолье въ 
Святую Землю, и по полученiи отвѣтa Святѣйшаго 
Синода, войти въ сношеніе съ начальникомъ Iерусалим- 
ской духовной миссiи по вопросу о возложенiи на тa- 
ковыхъ священнослужителей руководительства палом
ническими караванами. Августѣйшiй Председатель Об
щества Eя Императорское Высочество Великая Кня
гиня Елисавета Ѳеодоровна на жypналѣ Coвѣтa, про-

] ) Печатается въ силу отношен¡я духовной консисторіи, отъ 25 января 
e. г. за № 1315.



rивъ оказанняго пocтанoiueн¡я, изволила начертать:
«Вопросъ важ ный. Надо п оруч ат ь паломниковй только 
вполшъ дocmoӥнымъ свящ tннослуж ит елпм ъ, хорош о зн а ю -  
щимь С в. З ем л ю . Ж елат ельн о , чтобы это руководст во  
начиналось съ Одессы, съ посадки на п а р о х о д а . Сообщая
0 cѳмъ г. Синодальному Oбepъ-IIpoкypopy. Coвѣтъ Им- 
ператорскаго Православнаго Палестинскаго Общества 
ходатайствуете чтобы Святѣйшiй Синодъ предписалъ 
епархіальнымъ преосвяiценнf.iмъ сообщать Палестин
скому Обществу о тѣxъ достойныхъ священнослужите
лях!., oтtiравлнющихся въ Палестину на богомолье, ко
торые зарекомендовали себя въ npиxoдaxъ на нале- 
стинскихъ чтенiяxъ, какъ любящie и хорошо знающie 
Святую Землю, и вполнѣ способны стать надежными 
руководителями паломниковъ но святы мъ мѣeтамъ въ 
Ilaлeow нѣ. Объ изложенномъ г. Оберъ-Ирокурорь пред
лагаете Святѣйшему Синоду. По докладѣ сего Свнтѣм- 
шему Синоду, г. Товарищъ Синодальнагс Оберъ-Про- 
курора, Гофмейстеръ, Тайный Coвѣтникъ Роговичъ, въ

1 качeѳтвѣ представителя въ Coвѣтѣ Императорскаго 
i Православнаго Палестинскаго Общества отъ вѣдомства
Свитѣйшаго Синода, сообщилъ о согласiи названнаго 
Coвѣтa принять на себя расходы по пoѣздкѣ сказан- 
ныхъ священнослужителей во Святую Землю и об
ратно. Обсудивъ изложенное, Святѣйшiй Синодъ опре- 
дѣляетъ: предписать, печатными циркулярными указами, 
Святѣйшаго Синода Конторамъ, епархіальнымъ Прео- 
свяшеннымъ, протопресвитеру военнаго и морского ду
ховенства и завѣдующему придворнымъ духовен- 
cтnoмъ yвѣдомлять Coвѣтъ Императорскаго Православ
наго Палестинскаго Общества, въ сроки, о которыхъ 
имѣeтъ быть сообщено симъ Совѣтомъ, объ отправля



ющихся во Святую Землю на <5огомолье священнослу
жителях^ способныхъ и желающихъ стать руководи
телями паломниковъ во время иxъ странствованiя по 
святымъ мѣcтамъ; о чемъ yвѣдомить, для зависящихъ 
распоряженiй, указомъ и начальника Iерусалимской 
духовной миссiи, а въ канцелярiю Оберъ-Прокурора, 
для сообщенiя Coвѣтy Императорскаго Палестинскаго 
Общества, передать выписку и з ъ  настоящаго oпpeдѣ- 
ленiя Декабря 23 дня 1911 года.

Подлинный указъ подписали:
О беръ-Секретарь Г . Л евицкiӥ . 

Секретарь Д .  Добросмысловъ.

I I I .

В. И. и.
КАНЦЕЛЯРIЯ K>0П1Я ).

ОБЕРЪ-ПРОКУРОРА
Святѣйшаго Синода.

Отдѣленіе 1-е.
Столъ 1-й.

” 2 6  декабря 1911 года. HpѲOCBЯЩ ЄHHѢЙШ ІЙ В лаД Ы К О ,

№ 12451.
C.-Пѳтepбypгъ. Милостивый Государь иАрхипастырь.

До cвѣдѣнiя моего дошло, что нѣкоторыя лица, 
посредствомъ разсылки печатныхъ объявлений и пy- 
темъ*письменныхъ oбpaщенiй, предлагаютъ церквамъ, 
приходскому духовенству, духовно-учебнымъ заведенi- 
ямъ и церковнымъ щколамъ пpioбpѣтать издаваемые сими 
лицами книги, сборники и брошюры. Особое въ этомъ 
отноmeнiи ycepдie проявляютъ нѣкоторые изъ секре
тарей духовнглхъ консисторій. Пользуясь своимъ служеб-

Циркулярео.

]) Печатается въ силу отношенiя духовной консисторіи, отъ 25 января 
с. г. за Ns 1311.



нымъ положеніемъ, они предлагают!» церквамъ и прич- 
тамъ eпapxiи пpioбpѣтать различныя изданi¡i. Bcѣ по
добный oбpaщенiя и предложенiя, естественно вызывая 
въ духовенствѣ недовольство, а въ обществѣ соблазнъ 
и нареканія, являются въ своемъ существѣ обложевi- 
eмъ церквей t f  причтовъ сборами, многочисленность и 
тягость которыхъ заставила Святѣйшiй Синодъ оза
ботиться преподаніемъ соотвѣтствуюiциxъ правилъ объ 
иxъ упорядоченiи (Высочайше утв. 2 l въдень сентября 
1910 года опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 27 iюля 
—  7 сентября того же года за № 5753. «Церк. Bѣд.» 
за 19] 0 годъ № 4lӌ>

При пополненiи церковныхъ библioтекъ книгами 
надлежитъ имѣть въ виду, что на церковный средства 
могутъ быть иpioбpѣтaeмE.i исключительно книги и 
изданiя, необходимг>ш для ироповѣдническихъ и про- 
свѣтительныхъ трудовъ духовенства, или потребиыя 
для утвержденiя прихожанъ въ познанiи истинъ святой 
вѣpы. Изданiя же, не имѣюiцiя такого значенiя, не 
должны быть пpioбpѣтаемы на eкудныя средства при
ходскихъ церквей. Частныхъ издателей непозволитель
но обогащать на счетъ церквей.

О вышеизложенномъ считаю необходимымъ сооб
щить Вашему Преосвященству для cвѣдѣнiя и завися- 
щиxъ въ потребныхъ случаяхъ распоряженiй.

Испрашивая молитвъ Вашихъ, съ соверпіеннымъ 
почтеніемъ и преданностью имѣю честь быть

Вашего Преосвященства, Милостиваго Государя и 
Архипастыря, покорнѣйшимъ слугою

Владимipъ Саблеръ.
Bѣpнo: за начальника отдѣленiя R . П lapanoвъ.



На подлинномъ отношѳнiи резолюцiи ІІреосвя- 
щѳннѣйшаго Ѳeoдoeiя, Епископа Смоленскаго и Доро- 
гобужскаго, отъ 9 января J 9 l ‘2 года за № 210, пoeлѣ- 
довала таковая: «Въ консисторію дл я  зависящ аго расп о-  
р я ж еvim >.

IV .
B . I I .  И . Koпiя i).
К А Н Ц Е Л Я Р IЯ

Oбep^ь-Пpoнypopa Циркулярно.
CBЯTЂӚШАГО СИНОДА.

Отдѣленіе' 2-е.

Стоят, з-й. ІІреосвященнѣйшій Владыко,
2 3  декабря 1911 года.

№ 12450. Милостивый Государь иАрхипастырь.
C .-Петербургъ. г  г  г

в февраля 1876  года послѣдовало cлѣдующее, рас

публикованное въ Иоле. Собр. Зак. Росс. Импер. (т. L I  

JV; 5 5 5 5 1 ) и вошедшее въ сводъ Закоиовъ (т. 111 У с т .  

Служ б. П рав., иримѣч. къ ст. 6 6 5 ), Вы сочайш ее пове- 

лѣнie: „относительно празднованiя юбилеевъ соблюдать 

cлѣдую щ iя правила: 1 ) Празднование юбилеевъ какъ лицъ, 

состоящ ихъ въ государственной службѣ или занимаю- 

щиxъ должности съ утвержденiя правительетвенныхъ 

учреждеuiй, а равно благотворительныхъ эаведеній и 

всякаго рода обществъ, состоящихъ въ вѣдомствѣ или 

непосредственномъ подчипенiи правительетвенныхъ учреж- 

денiй и лицъ, не допускается безъ предварительная  

раэрѣш енія высш аго начальства. 2) Равиымъ образомъ 

не допускаю тся безъ надлежащаго paзpѣшенiя никакiя 

предварительный распоряжения или подписки на аожерт- 

вованiя по поводу празднованiя упомннутыхъ юбилеевъ. 

П ри  этомъ безусловно восирещаются всякаго рода сборы

Ӌ Печатается въ силу отношенiя духовной консисторіи, отъ 25 января 
за № 1313.



и цoдuиски на пожертвованiя въ cpeдѣ лицъ, состоящ ихъ  

подъ вачальствомъ или въ служебной зависимости отъ 

юбиларовъ. 3 ) Безусловно воспрещается ноименоваеяымъ 

въ п ун ктѣ  1 лицамъ и учрежденiямъ праэднованіе юби

леевъ въ произвольно избираемые для сего сроки. Доз

воленными для такихъ uрааднован¡й сроками могутъ быть  

принимаемы: а) для лицъ— уііравлепіе одною и тою же 

частью , безъ перерыва, не менѣе двадцати пяти лѣтъ, я 
равно состоянie на службѣ въ офицерскихъ чинахъ не 

мҽнѣe пятидесяти Л ѣ T Ь  и б) для учрежденiй, заведенiй 

и обществъ -  и сте ч ете  полныхъ нолycтолѣтiй и хъ сущ ест— 

вованiя. 4 ) Праздноваuie юбилеевъ не должно служить  

поводомъ къ представленiю о нaгpaдaxъ“. 4 февраля 

1 9 0 4  года Е Г О  И М П Е Р А Т О Р С К О М У  В Е Л И Ч Е С Т В У  

благоугодно было Вы сочайш е подтвердить вcѣмъ вѣдом- 

ствамъ къ непремѣнному руководству, чтобы впредь ви- 
какiя нapyш енiя издаиныхъ для празднованiя юбилеевъ 

правилъ отнюдь не были допускаемы, Ocнованieмъ для 

такового Вы сочайш аго uoвелѣнiя были cлѣдующie усмот- 

pѣнuыe Г О С У Д А Р Е М Ъ  И М П Е Р А Т О Р О М Ъ  изъ повер- 

гаемыхъ на Веемилостивѣйшее Е Г О  И М П Е Р А Т О Р 

С К А Г О  В Е Л И Ч Е С Т В А  вовзрѣпіе наградныхъ предетав- 

ленiй и изъ сообшенiя повременной печати случаи  

отступленiя отъ точнаго смысла дѣйствую щ ихъ по на

стоящему предмету постановленiй: нepѣдко чествованіе  

служащихъ происходить въ совершенно произвольно изби

раемые, не допускаемые закономъ сроки: но случаю дe- 

cятилѣтняго пребываиiя въ одной и той же должности, 

двадцати пяти, тридцати пяти или сорока-лѣтвяго состо- 

янiя на службѣ въ офицерскихъ или классныхъ чинахъ  

и т .  п.; при этомъ хотя формальнаго paзpѣшенiя вы с- 

m aгo начальства на cѳгo рода празднованія не иcnраш и-



вается, но, по сущ еству , они ни чѣмъ не отличаются отъ 

чествован¡й оффицiаЛьныхъ; равнымъ обравомъ, вопреки 

общему запрещенію всякихъ подношенiй юбилярамъ отъ 

подчивенныхъ имъ лицъ, считается вояможнымъ допу

скать  въ семъ отношенiи изъятiя для иконъ, заключаемыхъ 

часто въ цѣпные оклады, для художествеыныхъ ларцовъ 

съ адресами и т . д.; засимъ въ явное противорѣчie пра

вилу, дозволяющему праздновать юбилеи учрежденiй, 

яaведенiй и обществъ лишь по истеченiи полныхъ полу- 

cтолѣтiй  иxъ сущ ествованiя, ходатайства о чествованiи  

такого рода юбилеевъ возбуждаются и въ иные сроки, 

напримѣръ, по поводу двадцати пяти, сорока или семи

десяти пятилѣтней дѣятельности установления; накoeeцъ, 

несмотря на прямое вапрещеніе закона, зачастую  къ 

юбилеямъ учреждепiй испраш иваю тся награды служа- 

щимъ въ нихъ, Между тѣмъ, единственнымъ справедли- 

вымъ основаніемъ для наградныхъ uредставленiй могутъ  

быть только заслуги самихъ награждаемыхъ. Добрая же 

слава чествуемаго установленiя и оказанная имъ польза 

созидаю тся дѣйствiями лицъ, входившихъ въ его co- 

ставъ за все время его сущ ествованiя, а не одного 

лишь наличнаго ко времени ваступленiя юбилея служеб- 

Наго персонала. Поэтому объявленіе награды, испрошен

ное установлеnнымъ порядкомъ за дѣйствительныя слу

жебный отличiя если и допустимо въ день юбилея на

граж даем ая лица, то является совершенно нeyмѣстиымъ  

при юбилеяхъ учрежденiй.

Засимъ, послѣдовавшими въ точномъ соотвѣгствiи  
съ изъясненными Высочайшими повелѣнiями oнpeдѣлe- 

нiями С в . Синода, отъ 6 — 16  aпpѣля 1891  г . за JVs 9 5 7  и 

отъ 4 марта - 3 0  aпpѣля 1 9 0 4  г. за № 1276  („Церковный  

Bѣдoм ocти“ 1891  г. № 18 и 1 9 0 4  г . № 20) Еп ар х іал ь-



нымъ Uреосвященнымъ поручилось: 1) имѣть неослабное 

наблюденіе за точнымъ исполненіемъ изъясненной Вы со

чайш ей воли, вe дouycкая ни подъ какимъ видомъ и 

uредлогомъ какъ въ cpeдѣ ввѣреннаго имъ духовенства, 

такъ и въ духовпо-воспитательныхъ заведенiяxъ духов- 

наго вѣдомства никакихъ отступленiй отъ предписавнаго  

въ эaконѣ порядка относительно празднованiя юбилеевъ, 
и б) pѣшительно воспретить какie бы то ни было сборы, 

uодношенiя и предстанленiя къ наградамъ, помимо у ста -  
новлеuныхъ въ cтатутѣ  орденовъ, по поводу празднова- 

нiя Д08B0ЛeBHЫXЪ въ законѣ юбилеевъ.

Несмотря, однако, на столько ясно и pѣшительно 

выраженную Вы сочайш ую  волю и неоднократвыя распо- 

ряженiя высшей церковной власти о недопущевiи, ни 

подъ какимъ видомъ и предлогомъ, никакихъ о тступ 

ленiй отъ предписанная закономъ порядка относительно 

сроковъ и способа празднованiя юбилеевъ должностныхъ 

лицъ и учрежденiй, случаи нapyш енiй законныхъ по это 
му предмету постановленiй не только не прекращаются, 

но, какъ усматривается изъ восходящихъ на paзcмотpѣ- 

яie Ц ен тр ал ьн ая  Управления Д у х о в н а я  Вѣдомства дѣлъ 

и изъ духовной и свѣтской печати, даже увеличиваются 

въ числѣ: на прязднованie юбилеевъ, иногда даже въ 

произвольно избранные сроки, не испрашивается раэ- 

pѣшенiя в ы сш а я  начальства; начальствующимъ подно

сятся отъ имени подчиненныхъ подарки, устраиваю тся  

для сего сборы по подпиокамъ, дѣлаются представленiя 

о наградахъ и пр.

Принимая, съ своей стороны, во вниманie, что 

нразднованie юбилеевъ въ произвольные сроки и спосо

бами, закономъ не дозволенными, не только является обре- 

менительнымъ для служащихъ, но и дѣйствуетъ на нихъ



развращающе, распространяя uъ служебной cpeдѣ лице- 

ыѣpie и лесть, имѣю честь iшҝopпѣйше просить Ваш е  

Преосвященство, не изволите ли признать благовремен- 

нымъ cдѣлать распоряженіе объ объявлении о вышеизло- 

женвомъ вcѣмъ лицамъ и yчpeжneнiимъ Вамъ, Милости

вый Государь и Архипасты рь, подвѣдометвеннымъ, и о 

11 астоятеи ЬйѢ й шемъ подтверждении, чтобы изъясненные 

иъ uриведепныхъ Вы сочайш их!, повелѣнiяxъ и oпpeдѣ- 

леніяхъ Св . Синода nостановяeнiя относительно праэдно- 

•ванiн юбилеевъ соблюдались ими строго и неуклонно.

Испраш ивая молитвъ Ваш ихъ, съ совершеняымъ 

iwчтенieirь и преданностью имѣю честь быть Ваш его  

Преосвященства, Мияостиваго Государя и Архипастыря, 

иокорвѣйшимъ слугою hлnдим ipъ Саблеръ.
На подлиннамъ отношҽнiи Oбepъ-Пpoкypopa C « . 

Синода peяолюшя Е го  Преосвященства отъ 9 января с. 

г. за № 2 7 0 , послѣдовала таковая: „ НонспсторІЯ чреЗЪ
н an eчam m ie въ Е м р х іа л ъ н ы х ъ  Вѣдомостяхъ объявить 
вcѣмъ лицам ъ, состоящимъ п а  E nopxiaлъной служ бѣ, и 
Entipxiaлъuы м ъ учреж денiямъ о строгомъ и неуклонномъ 
соблюдены ?ipmuлӧ о npnзднованiu юбилеевъ.



OTДЂЛЪ НЕОФФИЦIAЛbНЫЙ.

P ъ ч ь
Преосвященнѣйшаго Епископа Ѳeoдociя предъ  
открытieмъ перваго епархіальнаго пасты р

скаго coбpaнiя.

Привѣтствую вcѣxъ собравшихся на настоящее 
пастырское coбpaнie o.o. пpoтoiepeeвъ и iepeeвъ. Вы 
собрались сюда для oбcy>кденiя вопросовъ, касающих
ся лучшей постановки въ приходахъ нашей eпapxiи 
пастырскаго и церковнаго дѣлa. Я искренно радуюсь 
тому, что нужда въ пастырскомъ coбpaнiи была соз
нана и, такъ сказать, выношена въ пастырской co- 
вѣсти самими Вами, т. e. духовенствомъ- eпapxiи. Это 
обстоятельство даетъ мнѣ yвѣренность въ томъ, что 
наше пастырское coбpaнie не будетъ первымъ и вмЬ- 
cтѣ пocлѣднимъ, какъ это было въ нѣкоторыхъ дру - 
rиxъ eпapxiяxъ, быть можетъ, потому именно, что пo- 
Добныя coбpaнiя составлялись только по приказу, и 
само духовенство не было къ нимъ подготовлено 
внутренней работой своего духа и своей пастырской 
coвѣсти Отсюда выходить такое явленіе: пастырскiя 
c°бpaнiя въ N eпapxiи не привились, читаемъ мы въ 
c°oбщeнiяxъ повременной печати. Духовенство соора- 
>̀ocь, потолковало и разошлось, чтобы никогда уже 
о̂лѣе не собираться. Явленіе печальное, но вполнѣ

°бъяcнимoe, если принять во вниманie, что пастырское
2



служеніе, какъ служеніе духовное по преимуществу! 
требуетъ отъ пастырей прежде всего внутренней ра
боты въ своемъ дyxѣ. Къ coбpaнiямъ же и взаимной 
му обмѣнy мыслями и пастырскимъ опытомъ оно 
тогда лишь настойчиво призываетъ пастырей церкви, 
когда они проникнутся сознанieмъ недостаточности 
и неполноты своего единоличнаго пастырскаго опыта 
и явственно ощутятъ въ своей пастырской совѣсти 
слабость и разрозненность своихъ силъ, которыя дол
жны бы дѣйствовать единодушно и совокупно въ oд- 
номъ великомъ и святом ь дѣлѣ cтpoeнiя Царства Бo- 
жiя на землѣ.

Къ этому единенiю на общей вcѣмъ намъ пастыр
ской нивѣ я прежде всего и призываю Васъ. Извѣcт- 
нa истина, что дѣйствie разрозненныхъ сил'Ь гораздо 
слабѣe, чѣмъ дѣйствie сшгь cшточенныхъ и соединен
ных ь. И если когда, то въ особенности въ настоящее 
тревожное и трудное для церкви время согласное и 
дружное дѣйствованie пастырей приходовъ весьма не
обходимо и можетъ принести большую пoльзyг цер
ковному дѣлy въ нашей eпapxiи. Bѣдь и враги церк
ви въ настоящее время предпочитаютъ нападать па 
нее, чтобы препятствовать распространенно и утверж- 
денiю Царства Божiя на землѣ, не въ одиночку, но 
сплоченно, хорошо понимая, что этимъ пocлѣднимъ 
способомъ нагіаденія можно нанести болѣe вреда це
ркви, чѣмъ первымъ. Tѣмъ болѣe нaмъ— пастырямъ 
церкви, какъ представителямъ силы созидательной, а 
не разрушительной, благодѣющей, а не злой, необхо



димо полное единодушіе и согласованность въ paботѣ 
на нивѣ Христовой.

Вамъ cлѣдyeтъ обратить серьезное вниманie на 
появленіе сектантства въ нѣкоторыхъ приходахъ епар- 
xiи и обсудить мѣpы къ поднятiю религіозно-нравст- 
веннаго пpocвѣiценiя и воспитанiя народа. Крайне 
прискорбное явленіе отпаденiя православныхъ людей 
отъ родной матepџ церкви въ мрачный дебри сектант
ства и раскола объясняется больше всего тѣмъ, что 
многie православные люди не знаютъ и потому не 
цѣнятъ сокровищъ своей вѣpы и своего Богослуже- 
нiя. Свяiцеиникамъ вcѣxъ приходовъ eпapxiи надо 
приложить вcѣ усилiя и всю ревность пастырскаго по 
печенiя о томъ, чтобы не только дѣти въ школахъ, 
но и взрослые систематической катихизацieй были 
наставляемы въ истинахь православной вѣpы, знали 
отчетливо основные догматы eя по символу · вѣpы, 
главный молитвы и понимали бы свое Богослуженіе. 
Благочинные въ обзорныхъ журналахъ доносятъ мнѣ, 
что въ нѣкоторыхъ приходахъ катихизаиiя священ
никами ведется слабо, а въ иныхь приходахъ и co- 
вcѣмъ отсутствуешь. Давно пора духовенству очистить 
себя отъ справедливаго упрека за религiозное невѣ- 
жество народа и правдивое слово писателя о томъ, 
что pyccкiй народъ кpciценъ. но еще не оглашенъ, 
отодвинуть въ область истopiи. Въ трудахъ пастыря 
все должно клониться къ той главной цѣли, чтобы 
представить всякаго человѣкa совершеннымъ во Хри- 
cтѣ Iиcycѣ и явить его причастникомъ вѣчной жизни. 
Этою возвышенною мыслiю долл<нa быть проникнута



и жизнь, и дѣятельность пастыря церкви. Ею должны 
одухотворяться наши пастырскiя coбpaнiя, умягчаться 
наши скорби, кpѣпнуть и пламенѣть наши молитвы. 
Да будетъ она руководящею мыслiю и въ настоящемъ 
пастырскомъ coбpaнiи.

Пастырство и монашество.
Mиccioнepcкie cъѣзды пocлѣднихъ лѣтъ  достаточно ясно ука

зали нужды церкви и духовенства, указали на грядуtцiя опасно
сти и cдѣлали призывъ къ дружной paботѣ на пользу родного 
православія. Но эти же cъѣзды вскрыли и недостатки церковной 
жизни. Это дало поводъ людямъ, далеко стоящимъ отъ церков
ной жизни, cдѣлать весьма преувеличенные и печальные выводы 
о нашемъ духовенствѣ бѣломъ и черномъ. „Монастыри наши, 
говорятъ, упали до такой степени, что отъ нихъ приходится обе
регать народъ; бѣлoe духовенство на одномъ уровнѣ съ чернымъ. 
Много ли у насъ, спрашиваютъ, хорошихъ священниковъ, дѣйст- 
вительно уважаемыхъ? Они есть, но какъ иxъ, къ сожалѣнiю, 
мало! Подавляющее большинство священниковъ— вовсе не свя
щенники, ибо они не служ атъ ничему священному и ничего свя- 
щеннаго въ нapoдѣ не утверждаютъ. Они унижаютъ вѣpy, они 
сплетаютъ ее съ такими собственными пороками, что пропадаетъ 
всякая красота и мудрость вѣpы. Только сравнительнымъ равно- 
душieмъ русскаго народа въ дѣлѣ вѣpы можно объяснить, что 
до сихъ поръ еще не вcѣ ушли въ расколъ и штунду. При co- 
временномъ печальномъ положенiи духовенства можно-ли серьез
но говорить о задачахъ внѣшней миссiи, о борьбѣ съ католиче- 
ствомъ, расколомъ, сектантствомъ, магометанствомъ, свѣтскимъ 
новоязычествомъ? Да вѣдь если дѣлo пойдетъ такъ и дальше, то 
уже не часть народа, не старообрядцы лишь да штундисты, не 
одна лишь маловѣpная интеллигенцiя, а вcѣ мы, — вся Pocciя ,—  
уйдемъ изъ церкви. Уйдемъ не потому, что она церковь, а по
тому, что она слишкомъ обидно, слишкомъ непереносимо переста
ла быть церковью.

Если нѣкогда духовенство, въ теченіе многихъ вѣковъ, со
брало народъ подъ крышу, увѣнчанную крестомъ, то теперь то 
же духовенство разгоняетъ народъ изъ церкви, выталкиваетъ его 
изъ древняго родного дома. Потерявъ тайну Христовой силы,



утративъ одушевленіе вѣpы, свергающей горы въ море,— нынѣш- 
нie пpiемники апостоловъ подмѣнили вѣpy знанieмъ,— притомъ 
знанieмъ самаго плохого сорта. У  рыбаковъ галилейскихъ Еван- 
геліе наполняло всю душу безъ остатка, и отъ избытка сердца 
уста глаголали. У  нынѣшнихъ апостоловъ девять десятыхъ души 
школа наполняетъ обрывками всевозможныхъ, никому ненуж- 
ныхъ и вздорныхъ знанiй, и только, можетъ быть, одна лишь 
десятая памяти и вниманiя отдается религiи. Какой же тутъ  мо
жетъ быть избытокъ сердца? И отъ какого избытка могутъ го
ворить уста? Зaxoтѣли быть богатыми образованностiю и cвѣт- 
скими знанiями; весь мipъ пpioбpѣли, а душу потеряли. Вгляди
тесь пристально въ любого священника! Bѣдь это не духовное 
лицо, въ немъ не чувствуешь духа. Это пepeoдѣтый въ рясу 
ш татскiй , такой же маловѣрный, такой же ищущiй прежде всего 
„м ѣ cтa", xлѣбнаго, доходнаго мѣcтa, возможности хорошо, при
вольно пожить.

Монастыри раскинулись у насъ по всему необъятному про
стору земли русской. Было время, когда pyccкiй монастырь былъ 
колыбелью всей духовной жизни народа. Нынѣ они скопили ог
ромные капиталы, идущie на поддержку празднаго, отбившагося 
отъ всякаго дѣлa, тунеядствующаго народа. Вотъ гдѣ истинное 
поприще для православной миссіи -сам о  православное духовен
ство. Кто  смертельно нуждается въ проповѣди Евангелiя— это 
наши священники и монахи,— громадное большинство изъ нихъ. 
Если найдется новый апостолъ,— пусть прежде всего сюда зa- 
глянетъ и откроетъ борьбу съ крайнимъ упадкомъ вѣpы и доб- 
рыхъ нравовъ среди нашихъ священниковъ и монаховъ. Если пo- 
rибаетъ православіе, то не отъ того, что штундисты не ходятъ 
въ нашу церковь, а отъ того, что для самихъ православныхъ 
она уже теряетъ свое древнее притяженіе. Вотъ  въ чемъ vжacъ. 
Отсюда— развалъ церкви. Oнъ идетъ не совнѣ, а изнутри".

Такъ  пишетъ самый видный публицистъ изъ весьма почтен
ной, распространенной газеты , родившiйся въ вѣрующей семьѣ и 
самъ когда-то гopѣвшiй огнемъ вѣpы. Больно читать эти строки: 
въ нихъ огульное обвиненіе нашему пастырству и монашеству. 
Въ  этомъ поголовномъ обвиненiи, бытъ можетъ, имѣeтся самая 
незначительная доля правды, взятая изъ жизни. Но бѣдa въ



томъ, что авторъ является выразителемъ мнѣнiя многихъ и мно- 
гиxъ изъ нашего общества. А, въ такомъ случаѣ, пройти мимо 
этихъ  обвиненiй, не обратить на нихъ никакого вниманiя— нель
зя. Необходимо попристальнѣe оглядѣться вокругъ, внимательно 
paзcмотpѣть себя нашимъ пастырямъ и инокамъ и, не дожидаясь 
появленiя новыхъ непризванныхъ апостоловъ, самимъ начать дѣ-  ̂
лo самоиспытанiя и исправленiя. На этомъ пути имѣeтся одно 
печальное давнее недоразумѣніе, котораго хочется осторожно 
коснуться, чтобы вызвать по этому поводу живой обмѣнъ мнѣ- 
нiй, чтобы уяснить народу и причины этого нsдopaзумѣнiя.

Безспорно, печальнымъ знаменіемъ въ церковной жизни на
шего времени cлѣдyeтъ считать то недовѣріе, недоброжелательство 
и борьбу, что идетъ между бѣлымъ духовенствомъ и монашест- 
вомъ. Надо, впрочемъ, отмѣтить, что все же вражда эта создае
тся довольно искусственно, и на дѣлѣ, въ жизни eя меньше. Она 
идетъ изъ нашихъ акалемій и изъ обновленческихъ журналовъ: 
там ъ она находитъ для себя удобную почву, тамошн¡e профессо
ра, вмѣcтo уроковъ церковной проповѣди, читаютъ студентамъ 
анекдоты изъ apx¡epeйской и монашеской жизни.

Отголоски этой борьбы слышатся на епархіальныхъ cъѣз- 
дaxъ  духовенства. JIиu:л, внимательно cлѣдившiя за ходомъ пред- 
соборныхъ разсужденiй, безъ особаго труда могли составить о 
борьбѣ этой опредѣленное понятie. Отголоски этой борьбы пе
решли и въ свѣтскую печать.

И устно, и особенно въ печати, защитниками и противни
ками пастырства и монашества сказано было много pѣзкаго, 
обиднаго и несправедливаго. Все это невольно навѣваетъ груст- 
ныя размышленiя. Наше духовенство— бѣлoe и черное— начинаетъ 
усиленно сводить на улицѣ свои счеты въ то время, когда для 
блага церкви нужна бы усиленная, совмѣстная иxъ работа.

Обращаясь къ yказанiю причинъ этого грустнаго явленiя, 
должно сказать прежде всего, что здѣcь, строго говоря, нѣтъ  
борьбы идеаловъ. Пастырство и монашество, будучи въ лучшихъ 
своихъ обнаруженіяхъ едиными, не представляюгъ изъ себя двухъ 
особыхъ, противоположныхъ идеаловъ. Bѣдь, пастырь приходскiй 
тогда только и можетъ быть истиннымъ и добрымъ пастыремъ, 
когда oнъ будетъ подвижникомъ хотя бы въ душѣ, когда oнъ



yrсвоитъ ceбѣ основное нacтpoeн¡e истиннаго монаха. Пастырю, 
какъ и всякому монаху, для ycпѣxa его дѣлa, необходимо по
стоянное устремленіе къ Богу, постоянное бодрствованie на ду
ховной cтpaжѣ Если же принципiально монашество и пастырст
во безъ особаго труда и искусственныхъ натяжекъ могутъ быть 
сведены къ единству задачъ и цѣлей, если между ними нѣтъ 
борьбы идеаловъ, то причины иxъ взаимнаго недовѣpiя надо ис
кать въ чемъ либо другомъ.

Первой изъ этихъ причинъ cлѣдyeтъ считать давнiй обычай 
посылать въ монастыри для исправленiя приходскихъ священни
ковъ, дiaконовъ и причетниковъ. Paзумѣeтся, отбывающie нака- 
занie не могутъ выносить особой любви къ мѣcтy своего неволь- 
наго заключенiя. А если присоединить къ этому неподготовлен
ность иxъ къ исполненiю монастырскихъ послушанiй (иногда весь
ма тяж елы хъ), то станетъ понятнымъ, что они выходятъ изъ оби
телей съ прямымъ нерасположеніемъ и къ монастырскимъ поряд- 
камъ, и къ насельникамъ обителей. Не cлѣдyeтъ забывать и 
того , что часто настоятели монастырей бываютъ особенно строги 
къ отбывающимъ наказанie, не проявляютъ по отношенiю къ 
нимъ тѣxъ  добрыхъ, мягкихъ чувствъ, кои cкopѣe и вѣpнѣe мог
ли бы исправить виновныхъ. Указанное нерасположеніе къ мo- 
настырямъ отличаетъ не однихъ только временныхъ обитателей 
иxъ изъ бѣлаго духовенства, но незамѣтно и издавна по тради
ции передается и лучшей части приходскаго духовенства. И пора 
бы монастырямъ перестать быть мѣcтомъ ссылки для духовенст
ва: для пастырей и иноковъ было бы тогда однимъ поводомъ къ 
недopaзумѣнiямъ меньше.

Для yясненiя поводовъ къ этимъ недopaзумѣнiямъ cлѣдyeтъ 
отмѣтить и дѣйствie причинъ экономическаго характера, столь 
могущественныхъ въ наше время, какъ и всегда. Ес ть  доля прав
ды въ тѣxъ  упрекахъ, что раздаются по адресу монастырей за 
иxъ исключительныя заботы о матepiальномъ достаткѣ, объ улуч
шении хозяйственныхъ oпepaцiй въ ущербъ развитiю духа. Бѣлoe 
духовенство не можетъ не видѣть монастырскихъ сборщиковъ, 
кои съ окончанieмъ сельскохозяйственнаго года усердно разсы- 
паются по русскимъ деревнямъ. Часто при этомъ оно навѣpнoe 
знаетъ, что монастырь могъ бы безбѣдно прожить и безъ этихъ



мiрскихъ сборовъ. Въ  результатѣ монашеская нестяжательность 
ставится подъ сомнѣнie. Еще больше тускнѣeтъ это качество 
иноковъ въ глазахъ бѣлаго духовенства, когда оно видитъ чрез- 
мѣpнoe ycepдie и явное пристрастie монаховъ при пocѣщенiи 
селъ и деревень съ монастырскими святынями— чудотворными 
иконами. Въ одной изъ центральныхъ губернiй мѣстно чтимую 
святыню нepѣдко проносятъ мимо приходскаго храма, гдѣ чудо
творную икону ожидаетъ священникъ со множествомъ прихожанъ. 
И это дѣлaeтся, якобы, потому, что инокамъ надо торопиться 
принести святыню къ назначенному сроку въ обитель; а въ то же 
время и тѣ  же иноки находятъ время служить неторопливо мо
лебны по пути къ обители въ домахъ зажиточныхъ купцовъ А 
въ одной изъ приволжскихъ губернiй cдѣланo по такому же, вѣ- 
роятно, поводу надлежащее распоряженіе — Сопровождающимъ 
святую икону лицамъ, говоритъ это распоряженіе, cлѣдyeтъ знать 
и твердо помнить, что обнесеніе св. иконъ по селамъ и городамъ 
eпapxiи paзpѣшaeтся не ради корыстныхъ цѣлей, а rлавнымъ 
образомъ для духовно-религiознаго назиданiя и yтѣш ен¡я вѣpyю- 
щиxъ, и что эта высокая цѣль возлагаетъ на нихъ особую нрав
ственную отвѣтственность и требуетъ полнаго соотвѣтствiя по 
своей жизни правиламъ благоповеденiя и приличiя. Совершеніе 
молебствiй должно быть не cпѣшное, ясное, раздѣльное и надле
жаще благоговѣйное. Дома обывателей надлежитъ пocѣщать не 
по выбору, а неопустительно, по зapaнѣe объявленному, по co- 
глашенiю съ настоятелемъ приходской церкви, порядку, дабы не
подать повода къ cѣтованiю и нареканію со стороны людей бѣд- 
ныхъ.

Н ѣтъ нужды подробно говорить, что монастыри почти пo- 
всемѣстно уклоняются отъ взносовъ на coдepжан¡e духовно-учеб- 
ныхъ заведенiй и церковныхъ школъ, хотя эти взносы не такъ  
велики и обременительными для монастырей считаться не мо
гутъ , и вообще общепархіальныя нужды немного встpѣчаютъ co- 
чувствiя отъ обителей, даже cвѣчи церковныя монастыри не 
прюбрѣтаютъ изъ епархіальныхъ заводовъ, а по коммерческимъ 
cooбpaженiямъ у себя иxъ выдѣлываютъ, нepѣдко снабжая свои
ми cвѣчами и приходскiя церкви.

Указываютъ не безъ основанія на недостатки монастырской



жизни, на упадокъ дисциплины въ монастыряхъ, на лѣность и 
тунеядство иноковъ, на бродяжничество послушниковъ и на при
вольную жизнь настоятелей,— и въ этомъ указаніи видятъ новый 
источникъ нерасположенiя бѣлаго духовенства къ монахамъ. Но 
нельзя не согласиться, что въ указанныхъ недoҫтаткахъ повинны 
по большей части послушники, монастырская молодежь, люди, 
еще не усвоившie ceбѣ аскетическаго духа, у которыхъ сильнѣe 
сказывается борьба плоти и духа. По этой причинѣ упрекъ мo- 
настырямъ cлѣдyeтъ признать заслуженнымътолько отчасти. Кто 
іизъ лицъ бѣлаго духовенства, также и изъ мiрянъ станетъ раз
убираться, кто творитъ неблаговидные поступки,— простой ли пo- 
слушникъ или настоящiй монахъ. Подрясникъ равняетъ перваго 
съ пocлѣднимъ и не полагаетъ между ними различiя. Истинную 
язву обителей составляютъ эти бродячie послушники. Оставивь 
одинъ монастырь, залетитъ эта перелетная птица въ новую оби 
тель и начинаетъ кругъ своихъ продѣлокъ сызнова Изгоняемые 
идутъ дальше и имѣютъ возможность подкармливаться въ мона
стыряхъ, на которые кладутъ пятна— цѣлыми десятилѣтiями. 
Bѣдь мiряне, и особенно мiряне враждебные къ иночеству, не 
uосмотрятъ, что такой послушникъ совершенно постороннiймонә- 
шеству человѣкъ, и, замѣтивъ въ немъ недочеты, видные съ пер
ваго раза, начиная съ совершенно немонашескаго вида, осудятъ 
въ немъ все монашество. Въ  нѣкоторыхъ провинцiальныхъ мо
настыряхъ, пишетъ одинъ вѣрующiй мiрянинъ, я видалъ моло- 
дыхъ людей, живущихъ въ качествѣ пѣвчихъ въ монастыряхъ, 
но oдѣтыхъ по м¡рски. Одинъ разсказалъ мнѣ, что oнъ— утра- 
тившiй отца сынъ сельскаго священника, ждетъ пока по возра
сту ему можно будетъ подать прошеніе на псаломщическое мѣ- 
сто , а пока содержится тѣмъ, что поетъ въ монастырѣ. Какъ ни 
излишне нахожденіе въ обителяхъ мiрянъ,— пусть лучше они xo- 
дятъ въ мipcкой одеждѣ, чѣмъ въ послушническомъ подрясникѣ. 
Вообще, внѣшнiй видъ начинающихъ монаховъ далеко не малое 
дѣлo, и этою кажущеюся мелочью очень неблагоразумно пре
небрегать.

Безспорно, поднятie монастырской дисциплины желательно, 
но скорбныя жалобы, что ocкудѣваютъ преподобные на Руси свя
той, что умножились пороки и немощи иноковъ, что забываютъ



они oбѣты свои—-не всегда имѣютъ подъ собой твердую почву. 
Упреки эти и жалобы часто объясняются недостаточнымъ зна- 
комствомъ съ монастырской жизн¡ю, сужденіемъ безъ провѣрки, 
съ чужого голоса. Mipъ, вообще, зорко cлѣдитъ за недостатками 
жизни иноковъ и безпощадно указываетъ эти недостатки. Hepѣд- 
кo мipъ, ycмотpѣвши cvчецъ въ очеси монаха, именуетъ его брев- 
номъ, нepѣдко порокъ, замѣченный въ одномъ, обобщается,—- 
какъ недocтатoҝъ вcѣxъ иноковъ. Не cлѣдyeтъ забывать, что, 
вообще, добрая слава лежитъ, а худая— бѣжитъ; добра, какое дѣ- 
лаютъ многie иноки, м¡pъ не видитъ, но безчестный поступокъ 
стоустая молва разноситъ повсюду. Не забудемъ еще, что истин
ная добродѣтель всегда смиренна; она всячески укрывается отъ 
постороннихъ взоровъ. И несомнѣнно, есть въ нашихъ обителяхъ 
не мало и добрыхъ cтapцевъ-подвижниковъ; они часто незамѣт- 
ны даже для живущихъ въ обители по своей скромности и истин
ному смиренiю. Hepѣдко только пocлѣ кончины добраго инока 
открываются вcѣ сокровища его души.

Отмѣтивъ грустное явленіе въ церковной жизни нашего 
вpeмeни--нeдoвѣpie между пастырями и иноками,— указавъ его 
причины,— теперь естественно сказать, что обстоятельства со
временной жизни русской церкви требуютъ дѣлателей усердныхъ 
и непостыдныхъ на нивѣ церковной; само время требуетъ пове
лительно той согласной работы на пользу церкви и народа—со 
стороны бѣлаго и чернаго духовенства, о которой pѣчь была 
раньше. Какъ  сухая, потрескавшаяся отъ жары, земля жаждетъ 
благодатнаго дождя, такъ  народъ нашъ жаждетъ родного, при- 
вычнаго его слуху спова церковнаго, отеческаго. Не cлѣдyeтъ 
забывать, что народъ pyccкiй— это народъ богоносецъ, что въ 
основѣ и сущности своей его мiровоззрѣнie религiозно-церковное 
и отказаться ему отъ этого мiровоззрѣнiя невозможно безъ ве
ликой скорби и болѣзненныхъ надрывовъ.

К ъ  этому-то живому, могущему церковному слову и дѣлy и призы- 
валъ пастырей недавно пepвoiepapxъ церкви русской— митрополитъ 
Антонiй въ извѣстномъ вcѣмъ письмѣ къ епархіальнымъ nреосвя- 
щеннымъ. Необходимо, говорилъ oнъ своимъ собратьямъ— епис- 
копамъ, необходимо намъ, духовнымъ вождямъ церкви, прило
жить всяческую заботу объединить пастырск¡я силы не какими-



ибо мѣрами прещеній и строгости власти, а самымъ тѣснымъ 
оюзомъ съ ними въ дyxѣ любви, путемъ непрерывнаго общенiя 

назидан¡й. Необходимо однихъ поддержать въ пастырской рев- 
ости, въ другихъ ее возбудить, иныхъ одобрить и вcѣxъ напра- 
ить къ единой святой цѣли:— къ oxpaненiю православной вѣpы, 
твержденiю нравственности на началахъ xpистiaнской любви и къ 
(oцдepжанiю государственнаго порядка.

Время пока еще не ушло, хотя, видимо, почва съ каждымъ 
o д o m ъ  ускользаетъ изъ-подъ ногъ дѣятелей церкви. И правы 
iкажутся тѣ , что предсказываютъ потерю руководственнаго влiя- 
liя духовенства на религiозное сознан¡e народа, если духовенство 
;e начнетъ работать усиленчо, дружно. И, пожалуй, недалеко то 
;ремя, когда народъ, тяготѣющ¡й пока къ церкви по привычкѣ, 
іерестанетъ быть опорою православія. Объ этомъ уже давно и 
іе безъ ycпѣxa заботятся враги церкви. По многимъ причинамъ 
іародъ нашъ привязанъ къ церкви внѣшней стороной, болѣe 
iривычкой, чѣмъ сознательнымъ убѣжденіемъ. Будучи въ боль- 
цинствѣ своемъ бѣднымъ, народъ давно тяготится coдepжанieмъ 
іуховенства и въ общемъ смотритъ на пастырей невысоко. На 
oгѣ Pocciи взглядъ этотъ усердно поддерживается многочислен- 
шми врагами православія, изъ лагеря современныхъ пpocвѣти- 
■елей раціонапьнаго оттѣнка. Они въ своихъ цѣляхъ не безъ 
iидимаго ycпѣxa указываютъ на недостатки церковной жизни у 
iравославныхъ: на непонятность богослуженiя, совершаемаго на 
:лавянскомъ языкѣ, на отсутствie живого слова, на намѣренное, 
жo-бы, дepжанie народа въ невѣжествѣ, на отсутствie приход- 
:кой благотворительности, на предосудительную жизнь духовныхъ 
1 монашествующихъ лицъ. Пройдетъ еще немного времени, пи- 
цетъ В. В . Розановъ, и если духовенство не вернется къ жиз- 
■ш, не пропитаетъ слово свое и вcѣ отношенiя свои къ религioз- 
іымъ предметамъ личнымъ сердечнымъ чувствомъ, своимъ лич- 
іымъ умомъ, личною пытливостiю и любовью, то руководство нa- 
эодною религiозною жизнiю будетъ имъ утрачено навсегда. 06- 
ҵество не хочетъ больше закапанныхъ воскомъ и замазанныхъ 
іеревяннымъ масломъ старыхъ пoyченiй. Оно жаждетъ живого 
:ловa, способнаго зажигать сердца чистою любовiю.

Пастырямъ и миссioнepaмъ съ чувствомъ великой скорби



приходится наблюдать на мѣcтaxъ, какъ уходятъ въ сектантство 
и старообрядчество лучшie люди въ приходѣ, становясь потомъ 
открытыми врагами всего, что ниситъ имя православія. Разгадку 
этого грустнаго явлен¡я приходится искать не въ иномъ чемъ, 
какъ въ томъ, что представители современной православной рус
ской церкви мало удовлетворяютъ религiозные запросы и потреб
ности своихъ членовъ, особенно изъ простого народа. Нѣтъ co- 
мнѣнiя, что, благодаря школамъ, народъ въ своемъ умственномъ 
развитiи шагнулъ далеко; теперь oнъ уже хочетъ осмыслить свою 
вѣpy, и вопросы— что, какъ и почему существуетъ въ церкви, къ 
которой oнъ принадлежитъ,— очень тревожатъ сердце народное, 
волнуютъ его проснувшiйся yмъ. Любознательность народа еще 
болѣe увеличивается отъ проникающихъ въ его среду религioз- 
ныхъ идей чисто отрицательнаго характера.

Православный пастырь въ xpaмѣ и въ домѣ прихожанина 
долженъ бы удовлетворять религiозное чувство народа, проснув
шуюся любознательность народную. Но oнъ только отправляетъ 
богослуженіе, живому слову пока, за pѣдкими исключен¡ями, не 
отдается. Самое богослуженіе наше, умилительное и трогатель
ное само по ceбѣ,— могло бы удовлетворить эстетически рели- 
гiозное чувство народа, возбуждать и развивать въ немъ молит
венные порывы, облагораживать его нравственно,— это богослу- 
женіе часто совершается невнятно, торопливо. Слова блаroвѣcтiя 
Христова читаются въ xpaмѣ на языкѣ славянскомъ, хотя и пo- 
нятномъ для народа, но не изъясняются съ церковной кaѳедры 
и чрезъ то не проникаютъ въ глубину духа народнаго. И нужно 
имѣть много любви и привязанности къ церкви,чтобы простоять 
зимою въ очень холодномъ, а лѣтомъ въ душномъ xpaмѣ нѣ- 
сколько часовъ подрядъ, мало понимая, что говорятъ и дѣлаютъ 
въ немъ. Не находя полнаго удовлетворенiя своему уму, религioз- 
ному и эстетическому чувству въ xpaмѣ, нашъ народъ мало xo- 
рошаго видитъ и въ жизни православной общины. Видитъ oнъ 
въ приходѣ безпомощную бѣдность однихъ рядомъ съ богатст- 
вомъ другихъ, холодныхъ и безучастныхъ къ положенiю бѣдня- 
ковъ; видитъ oнъ раздоры въ семьѣ, ссоры между родственника
ми и cocѣдями; наблюдаетъ частые случаи воровства, насилія, 
разбоя, поджоговъ, поголовнаго пьянства, разгула молодежи, ли-



іемѣрія въ дѣлaxъ вѣpы. Видитъ, что вcѣ эти пороки изо дня 
iъ день множатся и растутъ, никѣмъ не сдерживаемые. И вотъ 
iтъ несовершенства xpистiaнской жизни ищущiй cпaceнiя и луч- 
ueй жизни заключаетъ о несовершенствѣ православной вѣpы, 
>абывая, что причина недостатковъ зависитъ отъ людей, коре- 
•жтся въ иxъ слабой, или злой, испорченной волѣ. Не отпадая 
зткрыто отъ церкви, не порывая съ ней пока видимой связи, 
іучшіе люди изъ народа, ищущie cпaceнiя. очень близки къ oт- 
¡iaденiю отъ церкви, или, по крайней мѣpѣ, представляютъ изъ 
:ебя хорошо подготовленный матеріалъ для насажденiя и произ- 
^астанія cѣмянъ всякой лжи и мнимаго показнаго благочестiя 
;ектантовъ.

Безспорно, что при такихъ ycловiяxъ современной жизни 
iля ycпѣшнаго 'выполненiя пастырскаго и учительскаго долга 
ютребно весьма многое. Нельзя скрывать, что работа пастырей 
sъ наше тревожное время не изъ легкихъ, что имъ придется пe- 
зерождать и во многомъ перевоспитывать общество. Но Хри- 
:тocъ и апостолы оставили пастырямъ и инокамъ ключъ, къ этой 
эaботѣ. „Иди за мной"— говоритъ Oнъ имъ, и въ этомъ ществ¡и 
¡a Христомъ весь секретъ и залогъ ycпѣxa всякихъ paбf>тъ на 
юльзу духа народнаго. Придется идти на явный нeycпѣ'xъ, на 
іасмѣшки, на пopyraн¡e, даже на мученичество, но надо идти. 
Л мученичество, и даже смерть отдѣльныхъ лицъ доказываютъ 
ie  гибель дѣлa, а торжество его. Это трата— высоко производи
тельная, совершенно какъ трата угля на паровозѣ: она даетъ
таръ. Подъ огромные горные хребты люди прорываютъ туннели. 
Эни нepѣдко гибнутъ при этомъ, но идутъ. Неужели же для тo- 
o, чтобы нравственно переродить общество вѣрующихъ, можно 

эбойтись безъ утомленiя, безъ ранъ и страданій?
Нѣтъ нужды смущаться величіемъ предстоящаго дѣлa и 

грудностями задачи. Даже свѣтская литература за пocлѣднее вре- 
отмѣчaeтъ полноту и величіе власти пастырской.— Вамъ, пас- 

rырямъ, по вѣpѣ вашей вручена власть прямо неслыханная, вы
ше всякой власти на землѣ, единственная власть, какую указалъ 
Христосъ— говоритъ современный Рахметовъ, сбитый съ толку 
политическими доктринами, своему школьному товарищу по гим- 
назiи, поступившему въ священники— Троицкому, на исповѣди.
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На голову вашу излито помазанie пророческое. Рука  святител 
передала вамъ благодать Cв Духа совершенно особенную, искліс 
читбльную, сверхъестественную, выдѣляющую вә,cъ изъ всего чe 
ловѣческаго рода. Боже мой! восклицаегъ Рахметовъ, если бы ■ 
вѣрилъ, будь я священникомъ,— я съ ума сошелъ бы отъ высо 
ты nризванiя, отъ нecкa.зә,ннә.гo величiя. Посмотри, говоритъ он' 
Троицкому, на гордыхъ пословъ великихъ державъ: какъ oнi
ѣ дуть  цугомъ съ пестрыми драгоманами на козлахъ, со скоро 
ходами впереди. Cмѣшно... Но эта расшитая золотомъ букашк; 
и въ самомъ дѣлѣ несетъ въ ceбѣ все могущество пославшеi 
его короны. Вы же— посланники самого Бога; если только ка 
пельку вѣрите, чему учите ,— то вы посольство Христово, посоль 
ство отъ высочайшей и вѣчной Власти , противъ J<oтopoй нельзs 
ни воевать, ни бунтовать. Которой остается только покоряться 
Вы не только посольство неба,— вы— верховное учительство 
верховное правительство на землѣ. Вамъ, и никому другому, да 
на власть надъ душами.

Вотъ откуда пастыри имѣютъ и обязанность, и правоспо 
собность руководить современными жизненными теченiями. Па
стыри и иноки, по тpeбованiю обстоятельствъ нашего времени 
должны быть освѣдомленными и безпристрастными oцѣнщикамk 
пapтiйныхъ программъ и нелицепрiятными судьями съ точки зpѣ- 
нiя высшей правды. Въ  этомъ имъ предстоитъ руководиться ис
ключительно велѣнiями xpистiaнской совѣсти и тpeбован¡ями вѣч- 
ныхъ незыблемыхъ основъ нравственности.

Возможное oпaceн¡e, что въ этомъ кроется призывь КЪ ши
рокому yчacтiю не только пастырей, но даже и иноковъ въ вo- 
доворотѣ политическихъ страстей и пapтiй— отпадаетъ само со
бою, ибо легко можетъ быть устраненъ практическимъ примѣнe- 
нieмъ этого yчacтiя . Здѣcь не должно быть мѣcтa открытой про- 
пагандѣ, или публичнаго призыва къ единенiю съ извѣстными 
политическими пapтiями. Н ѣтъ . Но когда вѣрующie люди просятъ, 
или обстоятельства заставятъ  пастыря или влiятельнаго инока 
сказать слово высшей правды о текущ ихъ событiяxъ, то ни тотъ , 
ни другой не должны оставить иxъ безъ удовлетворенiя, не должны 
уклониться отъ посильныхъ разъясненiй. Открытое письмо духо
венству Херсонской eпapxiи отъ комитета yмѣренныхъ практи



чески paзpѣшaeтъ этотъ вопросъ,- Знаемъ, говорится въ этомъ 
документѣ, что въ єдиненiи·— сила, что нашему духовенству до
роги святыни родины; знаемъ, что и влiянie его на паству еще 
сильно и велико, и ждемъ отъ него нравственной и матepiаль- 
ной поддержки для защиты столь дорогихъ каждому изъ насъ 
родины, Царя и вѣpы. Это голосъ паствы къ пастырямъ. И едва- 
ли будетъ справедливо отказать въ исполнении этой просьбы, ко
торой ждутъ отъ нихъ люди вѣрующie и преданные церкви пра
вославной. Bѣдь, всякiй пасомый имѣeтъ право обратиться къ 
своему духовному руководителю съ подобной просьбой, и пастырь 
обязанъ оказать просимую помощь, необходимое, въ дyxѣ любви 
и кротости, разъясненіе, дабы не порвать съ нимъ духовной связи· 

Что касается монастырей и иноковъ, то лучшiя обители—  
лавры, извѣстныя пустыни— могли бы издавать общедоступный 
бecѣды и листки съ призывомъ объединиться на благо общена 
родное. Чрезвычайную пользу монастыри могли бы принести цер
кви, если бы это дѣлo поставить въ нихъ, какъ cлѣдуетъ. Р а з 
дачей грошевыхъ листковъ монастыри теперь приносятъ мало 
пользы: въ этихъ листкахъ нѣтъ тѣ xъ  отвѣтовъ на запросы со
временности, которыми заражена деревня. Нужна другая литера
тура, а ее могутъ создать монастыри, если только не желаютъ 

' остаться безъ богомольцевъ— своихъ кормителей. Съ чувствомъ 
живѣйшей радости и полнаго удовлетворения можно привѣтство- 
вать так iя , напр., воззван¡я, какъ голосъ съ Валаама къ правос- 

; лавнымъ русскимъ людямъ. Можно желать иxъ повсемѣстнаго 
paҫпpocтpaненiя. Явленіе проходящей уже смуты и eя причины 
установлены въ этомъ воззванiи и точно, и правильно. Надо ду
мать, что и средства къ излѣченiю указаны вѣpңыя. Часть это- 

I го пюбопытнаго документа приведемъ въ выдержкахъ.
„Ищите прежде царствiя Божiя и правды его, и ciя вся

І приложатся вaмъ“ — напоминаютъ смиренные валаамскіе иноки 
часто забываемую евангельскую истину. Вотъ гдѣ и въ чемъ, го
ворятъ они, лѣкарство противъ нашихъ общественныхъ и госу- 

ь дарственныхъ недуговъ. Пусть на Руси утверждается православ
ная вѣpa, пусть каждый pyccкiй кpѣпче сознаетъ, что oнъ самъ 
и вcѣ мы сыны одной общей матери— православной церкви, бра- 

* тья , связанные между собою союзомъ тѣcнѣйшимъ и драгоцѣн-



нѣйшимъ всякаго плотскаго союза. Тогда мы поймемъ, что мы 
должны не только пocѣщать нашъ приходскiй храмъ, но и жить 
съ нашимъ приходомъ одной общей братской жизнiю. Мы пой

мемъ, что приходъ для насъ родная семья,— приходскiя радости 
и печали— наши радости и печали. Е с ть  у насъ недостатокъ, 
наши собратья помогутъ намъ, а съ другой стороны, и мы сами 
наши достатки, вcѣ наши силы и способности готовы отдать на 
службу нашимъ нуждающимся собратьямъ. И вотъ, если бы по
крылась святая Русь такими христіанскими приходами— братст
вами, вcѣмъ было бы жить хорошо, не было бы среди насъ ну
ждающихся, не было бы и смутъ, и взаимнаго раздражен¡я, и 
истреблен¡я. Конечно, трудно намъ, теперешнимъ людямъ, отвык- 
шимъ отъ подвиговъ вѣpы и любви, желающимъ все получить 
даромъ и безъ труда, трудно взойти на такую высоту xpистiaн- 
скаго совершенства, трудно, трудно достичь такой безграничной 
любви и самоотверженiя. Но безъ труда ничто не дается ... Ко
нечно, не сразу можно достигнуть всего, но если бы хоть немно
го приблизиться намъ къ жизни первыхъ xpист¡анъ, если бы въ 
насъ запала хоть искорка той вѣ p ы ,которой гopѣли первые хри- 
cтiaнe , если бы хоть тѣнь. хоть слабое подобie древне-христіан- 
скаго братства между людьми завязалось на Руси , и это было 
бы великимъ благомъ, и это принесло бы намъ гораздо больше 
облегченiя, чѣмъ вcѣ мудреные проекты современныхъ мудрецовъ.

Если бы, по примѣру валаамскихъ иноковъ, и обитатели другихъ 
монастырей возвышали бы свой голосъ время отъ времени по по
воду текущ ихъ событ¡й, то не столь страшны были бы смуты и 
раздоры, отъ подобнаго голоса иноковъ была бы помощь и па
стырямъ приходскимъ. Въ  наше время, раздаются вѣрныя мнѣнiя 
въ печати, типографiя должна быть при каждомъ состоятельномъ 
монастырѣ, такъ  какъ возможно, что частныя типографiи, боль
шинство которыхъ въ рукахъ евреевъ, будутъ отказываться пе
чатать  въ нужное время все, гдѣ упоминается о вѣpѣ и нрав
ственности, все, что не подходитъ подъ либеральныя мѣрки. Меж
ду тѣм ъ изданieмъ такихъ листковъ могутъ похвалиться лишь 
немногіе монастыри; да и въ этихъ монастыряхъ дѣлo это ведет
ся не въ стопь широкихъ размѣрахъ, какъ того слѣдовало 
бы желать.



Вотъ дѣлo,. въ которомъ иноки могли бы· ока-зать незамѣ- 
нимую братскую услугу приходскимъ пастырямъ. Рядомъ съ нимъ 
должно бы стоять прекрасно организованное дѣлo проповѣди въ 
монастыряхъ. Что же мы видимъ на дѣлѣ?

Въ pѣдкихъ обителяхъ можно встpѣтить проповѣдника. И 
если наши монастыри даютъ обильную пищу для удовлетворенiя 
духовной жажды паломниковъ, то это касается только церковной 
службы. Только въ лучшихъ общежительныхъ монастыряхъ на* 
шихъ (каковы: Валаамъ, Оптина, Зосимова, Глинская, Goфpoнieвa 
пустыни), гдѣ уставъ соблюдается довольно строго, поученіе вве
дено въ богослужебный чинъ. Въ  этихъ обителяхъ за утреней 
пocлѣ первой кaѳизмы читается толковое евангеліе, пocлѣ ше
стой пѣсни канона прологъ, или синаксарь изъ тpiоди-; за ли- 
тypгieй же всегда предлагается поученіе изъ книги „З лато устъ " , 
или какое-либо другое. Одно простое чтеніе этихъ пoyчен¡й ока- 
зываетъ безусловно большое и благотворное влiянie на yмъ и чув
ство слушателей. Но спросите сотни богомольцевъ, возвращаю
щихся изъ нашихъ монастырей, и pѣдкiй изъ нихъ cyмѢeтъ раэ- 
сказать вамъ о мѣcтѣ, гдѣ oнъ былъ и о святыняхъ , коимъ oнъ 
поклонялся: въ монастырѣ не нашли нужнымъ дать ему самыхъ 
простыхъ cвѣдѣнiй про истopiю обители и про eя святыни. Въ  
каждомъ монастырѣ сущ ествуетъ множество должностей по хо
зяйству: въ немъ вы найдете и казначея, и cвѣчника, и прос- 
форника, и завѣдующаro иконописнымъ дѣломъ, и даже фото
графа, но проповѣдника не найти среди иноковъ. Надо желать, 
чтобы ученые иноки проходили по монастырямъ дѣятельную шко
лу подготовки къ церковной проповѣди, вносили бы сюда живое 
слово, и слово это напояло бы жаждущ¡я души водой обильной 

и цѣлебной.
Теперь нepѣдко къ обителямъ дѣлaeтся призывъ благотво

рить. Bѣдь, нельзя же къ этому призыву не присоединиться отъ 
всего сердца; вѣдь нельзя же cмотpѣть на монастырь, какъ на 
кладбище, въ которомъ люди хоронятъ себя для жизни и обще
ственной дѣятельности, и поэтому приглашение монастырей къ 
благотворительной дѣятельности въ переживаемое нами трудное 
BpЄMЯ— вполнѣ yмѣстно. И для монастырей, и для иxъ обитате
лей, дѣйствительно, настало опять то время, когда вcѣ чтимые
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по разнымъ русскимъ угламъ святые угодники вcѣ свои знанiя, 
все свое yмѣнье, весь yмъ всегда отдавали нуждающимся въ 
нихъ, отдавали мaccѣ народной. Никто изъ этихъ  Божiиxъ угод- 
никовъ не берегъ этихъ сокровищъ про себя, а прямо несъ т у 
да, гдѣ они нужны, и вездѣ оставлялъ ощутительные cлѣды и 
знанiя, и доброты сердечной, и yтѣш енiя. Угодники Божiй были 
истинной интеллигенций русскаго края, внесли въ народную мас
су бездну нравственной и физической опрятности, а главное с та 
рались и yмѣли развить эгоистическое сердце человѣкa въ серд
це всескорбящее (Гл . Успенскiй). Въ общей правильно органи
зованной благотворительной дѣятельности найдется много дѣлa 
для вcѣxъ и для гіриходовъ, и для пастырей, и для иноковъ. Cy- 
ществующіе пpiюты и богадѣльни показываютъ, сколько работни- 
ковъ, сколько труда отъ вcѣxъ требуетъ это живое дѣлo.

И надо желать и надѣяться, что монастыри явятся образ- 
цoмъ организованной благотворительной дѣятельности для при- 
ходовъ и духовенства бѣлаго. Въ  этомъ случаѣ у монастырей 
безспорное преимущество предъ приходами въ сплоченности иxъ, 
въ самомъ общежительномъ устройствѣ обителей. Нечего уже и 
говорить о томъ, что многie монастыри располагаютъ значитель
ными матepiальными средствами. И средства эти , благодаря хо
рошо поставленной хозяйственной cтopoнѣ въ монастыряхъ, не 
будутъ сокращаться, поскольку народная лепта все еще идетъ 
туда почти попрежнему. А наступающiя по временамъ въ раз- 
ныхъ мѣстностяхъ имперiи голодовки, эпидемiи и дpyгiя народ- 
ныя бѣдствiя даютъ широкiй просторъ для истинно-христіанскаго 
подвига и благотворительности иноковъ. И посмотрите, какъ въ 
Лѣснянскомъ монастырѣ женскомъ или на Baлaaмѣ поставлено 
это дѣлo: тамъ благотворятъ безъ шуму, безъ крику; видно, что 
тамъ люди жаждутъ подвига и дѣлаютъ живое, доброе, и нужное 
дѣлo. Тамъ же, въ особенности въ Лѣснянской обители, можно 
поучиться не менѣе живому дѣлy— дѣлy воспитанiя подростаю- 
щаго поколѣнiя въ дyxѣ преданности завѣтамъ церкви православ
ной. Заботы матушки Екатерины и eя сподвижницъ, поистинѣ, 
достойны всякаго подражанiя и для другихъ монастырей не толь
ко окраинныхъ, но и центральныхъ губернiй Невольно согла
шаешься съ М. Tapѣевымъ, предпринявшимъ пoѣздку въ Лѣcнy



и талантливо  описавшимъ ее въ Богословскомъ Bѣстникѣ ,— что 
тамъ работаютъ „живыя душ и". Къ  cчacтiю, въ дѣлѣ воспитанiя 
подростающаго поколѣнiя наши женскiя обители идутъ впереди 
мужскихъ монастырей и въ тиши келейной жизни совершаютъ 
дѣлo великой исторической важности.

Указанный Лѣснянск¡й женскiй монастырь, кpoмѣ благотво
рительной и просвѣтительной дѣятельности своей, является еще 
оплотомъ православія противъ католиковъ и yнiaтовъ и имѣeтъ, 
такъ сказать , значеніе миссіонерское. Строго говоря, и вcѣ мо
настыри наши должны имѣть это значеніе: одни— окраинные— въ 
большей мѣpѣ, дpyг¡e— центральные— въ меньшей мѣpѣ.

Необходимо, чтобы монастыри во дни своихъ храмовыхъ 
праздниковъ и, вообще, при cтеченiи богомольцевъ вceмѣpнo за
ботились о вящшемъ влiянiи на народъ торжественнымъ и исто- 
вымъ богослуженіемъ, совершеніемъ крестныхъ ходовъ и пропо- 
вѣдническимъ назиданieмъ, для чего отцы настоятели оказываютъ 
всяческое содѣйствіе просвѣтительной проповѣднической дѣятель
ности епархіальной мисоiи. Ж елательно озаботиться, чтобы въ 
обителяхъ имѣлись монашествующіе, способные къ произнесенiю 
миссiонерских-ъ проповѣдей и веден¡ю съ богомольцами положи- 
тельныхъ бecѣдъ о догматахъ православной церкви не только 
въ храмахъ, но и на открытомъ воздухѣ и въ страннопрiимни- 
цaxъ, при чемъ каждый монастырь долженъ обязательно разда
вать народу (напримѣръ, при покупкѣ cвѣчей, при записи на пo- 
миновеніе и проч.) апологетическіе миссіонерскіе листки и бро
шюры.

Дабы каждый монашествующiй могъ дать вопрошающему, 
по слову апостола, отвѣтъ о своемъ yпованiи по предметамъ, 
пререкаемымъ лжеученiями современныхъ расколоучителей, а 
такж е— иновѣpiя и инославiя, особенно данной мѣстности, гдѣ на
ходится та  или другая обитель, желательно ознакомленіе мона
шествующей бpaтiи съ ученіемъ истopiи и обличенiя мѣстныхъ 
сектъ хотя бы въ главнѣйшихъ чертахъ, для чего надлежитъ 
мѣстнымъ епархіальнымъ миссioнepaмъ, при объѣздахъ eпapxiи, 
пocѣщать и обители съ цѣлiю пpoведенiя въ нихъ руководящихъ 
миссiонерскихъ бecѣдъ. Bcѣ библiотеки монастырскiя должны 
быть снабжены книгами и изданiями по истopiи и обличенiю ра
скола, сектъ, а также иновѣpiя и инославiя.
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Ж елательно устройство при монастыряхъ, гдѣ имѣeтся въ 
томъ настоятельная надобность, и позволяютъ средства, миссio- 
нерскихъ спец¡альныхъ школъ и курсовъ, какъ для монашест- 
вующихъ лицъ, такъ равно и клириковъ, и мiрянъ. Въ  видахъ 
дѣятельнаго содѣйствія ycпѣxy миссiи въ борьбѣ съ врагами цер
кви, обители должны оказывать всяческое содѣйствіе eпapxiаль- 
ной миссiи устройствомъ при монастыряхъ миссiонерскихъ cъѣз- 
довъ и coбpaнiй для выясненiя наилучшихъ способовъ и средствъ 
къ борьбѣ съ лжеученіями, а также отпускомъ на нужды миссiи 
денежныхъ средствъ.

Работать можно дружно и согласно,— поприще для работы 
необъятное. Возлюбимъ же другъ друга, пастыри и иноки, брат
скою Христовою любовью и дружной семьей начнемъ работать, 
не щадя своихъ силъ на укрѣпленіе родного, отеческаго право- 
cлавiя на святой Руси. Ж атва многа, дѣлателей мало!....

А. Д

Къ вопросу объ авторѣ Псалтири и 
характерѣ псалмовъ.

(По поводу высказаннаго въ западной нayкѣ взгляда на Псалтирь, какъ на 
сборникъ пapтiйныхъ пѣceнъ).

Bcлѣдъ за 0льсгаузеномъ высказалъ свое мнѣнie по данно
му вопросу другой нѣмецкiй ученый—-Гретцъ. В ъ  своемъ спе- 
цiальномъ тpyдѣ о Псалтири oнъ проводитъ свою новую тeopiю 
о псаломскихъ „нищихъ" и „yбoгиxъ“ , paзумѣя подъ ними еврей- 
скихъ левитовъ 1). Жизненное положеніе левитоsъ и въ экономи- 
ческомъ и въ служебномъ отношенiяxъ было, по Гретцу, именно 

•таково, что къ нимъ, какъ ни къ кому болѣe, приложимо зна- 
ченіе еврейскихъ словъ ,,a n ij и a n a v “ , почему и въ своемъ co- 
чиненiи oнъ называетъ иxъ анавитами (A n a v im ).

Въ экономическомъ отношенiи левиты были бѣдняки: они не 
имѣли земли, а содержались, на десятины и подаянiя людей зажи-

1)Bзглядъ Гретца изложенъ по его же словамъ. —G rӓtz , K r it is rh e n  Kom- 
mѳntaг zu den Psalmen. Bd. Breвlan. 1882, стр. 16—3/.



точны хъ , при чемъ, какъ это видно изъ распоряженiй Heeмiи 
(Неем. XI I I ,  10.) и законовъ царя Eзекiя  они часто были лишаемы 
и э ти хъ  средствъ къ существованiю и должны были проводить 
жизнь голодную. Въ  служебномъ отношенiи левиты были вceцѣ- 
лo подчинены, даже порабощены священникамъ и стояли немно
го выше церковныхъ прислужниковъ, исполнявшихъ при xpaмѣ 
низш iя работы. Тяжелое положеніе левитовъ увеличивалось, по 
I'ретцу, еще тѣмъ, что они были въ пpeзpѣнiи у священниковъ, 
почему не только тepпѣли недостатокъ въ средствахъ къ жизни, 
но и переносили всякаго рода униженiя, притѣcненiя и пpecлѣ- 
дованiя. Ещ е тягостнѣe положеніе левитовъ сдѣлалось при пос- 
лѣднихъ восьми iудейскихъ царяхъ (исключая время царствова
ния Eзек¡и  и 13 лѣтъ  царств. Iocciи), которые служили идоло
поклонству и угнетали левитовъ, среди которыхъ свято храни
лась преданность вѣpѣ отцойъ. Подъ этимъ гнетомъ судьбы, по 
мнѣнiю Гретца, левиты „достигли религiозной искренности, не
поколебимой вѣpы въ Бога и успокоительной надежды, которую 
выразительно и обнаруживаютъ жалобы и просьбы псалмовъ". 
Эти  качества левиты— и почти они одни только сохраняютъ и въ 
плѣнy, гдѣ къ cтѣcненiю отъ своихъ же братьевъ прибавилась 
еще ненависть вавилонскихъ жрецовъ, отстаивавшихъ свой языче- 
cкiй культъ . Анавиты, изображеніе которыхъ Гретцъ видитъ въ 
лицѣ „кроткаго Отрока" Иcaiи ( L I I I  гл .) и псалмахъ 'плѣннаго 
происхожденiя, среди обстоятельствъ плѣнa „всегда, по словамъ 
ученаго, устремляли свои мысли къ Cioнy и питали надежду на 
возвращеніе, что жившимъ въ довольствѣ иxъ соотечественни- 
камъ казалось мечтою и несбыточною иллюзieй". Возвращеніе изъ 
плѣнa поэтому было торжествомъ анавитовъ надъ не
приязненною имъ пapтieй, почему вcѣ псалмы этого времени (напр. 
146-ой) дышатъ радостнымъ восторгомъ оправданной надежды.

Въ  общемъ, въ Псалтири Гретцъ видитъ истopiю своихъ 
анавитовъ— этихъ , по его словамъ, „знаменитыхъ страдальцевъ 
и богослововъ въ Синайскомъ'откровен¡и". Авторы этой истopiи—  
сами же певиты, „которые страдали за свою преданность моно
теизму и нацiональности и свои чувства въ различныя времена 
изливали въ пѣсняхъ Псалтири11. „Безъ  колебанiй —  говоритъ 
Гретцъ— нужно признать тотъ фактъ , что дo-плѣнные, а равно



и плѣнные псалмы составлены левитами, которые на святыню 
своего (Iерусалимскаго) храма cмотpѣли, какъ на жизнь своей 
жизни, и которые убивались печалью, когда иxъ гнали отъ этой 
святы ни11.

Нельзя не признать стройности Гретцовой тeopiи „нищ иxъ“-— 
левитовъ; но согласиться съ нею едва ли можно.— Невозможно, 
вo-первыхъ, левитовъ отожествлять съ „ a n a v im “ : это доказалъ 
нѣмецк¡й ученый Ральфсъ въ своемъ спецiальномъ къ этому 
вопросу тpyдѣ ') ; нельзя, во-вторыхъ, не видѣть въ мнѣнiи Гретца 
нѣкоторой натяжки въ сужденiи объ авторахъ псалмовъ, стано
вящейся въ paзpѣзъ съ показанiями—-и самой Псалтири и болѣe 
безпристрастныхъ изспѣдованiй.

В ъ  своемъ сочиненiи Ральфсъ совершенно несогласенъ при
знать тотъ  идеализированный образъ левитовъ, который вышелъ 
изъ подъ пера Гретца. По Гретцу, левитъ— это человѣкъ, кото
рый живетъ единственно въ Богѣ и для Бога: „святы ня имени 
Божiя для него жизнь его ж изни"; противъ этого Ральф съ ста
вить на видъ нѣкоторые факты , которые значительно ослабляютъ 
блескъ даннаго Гретцомъ левитамъ ореола.—  „Что отожествле- 
нie „a n a v im "  съ левитами невозможно, для доказательства этого, 
говор, Ральфсъ, достаточно привести два факта, которые Гретцъ 
или просмотрѣлъ, или замолчалъ". Факты эти таковы. В ъ  книгѣ 
прор. Іезекіиля, вo-первыхъ, есть мѣcтo (44 гл. 10 с т .) , заклю
чающее yказанie на то, что левиты часто держались идоло- 
cлуженiя и были даже соблазномъ для всего дома Израилева 2) . 
Во-вторыхъ, Ральфсъ приводить одну историческую справку, заим
ствуя ее изъ „Истopiи народа Израильскаго" Герцфельда, изъ 
которой видно cлѣдующее: „Изъ плѣнә, вмѣcтѣ съ Зоровавелемъ, 
левитовъ возвратилось въ 12 разъ меньше, чѣмъ священниковъ 
(т  I. стр . 204); а между народомъ, примкнувшимъ къ путешест- 
вiю въ Iерусалимъ, Ездра не нашелъ ни одного левита, почему 
oнъ долженъ былъ самъ, черезъ особую, посланную для этой цѣ-

*) ,A n ij"  und „anav“ in ilen Psalmen. Gӧttinger. 18'>2 г.
-) Mѣcтo это читается такъ: „Сице rлaroлетъ Господь: всякъ иноплемен- 

ничь сынъ... да не внидетъ во святая моя. Но и левити, иже отвергошася 
Мене, eгда заблуждаше Израиль, иже заблудиша отъ Мене въ cлѣдъ помыслъ 
своихъ



ли депутаuiю изъ 12 человѣкъ, упрашивать 38 левитовъ присо
единиться къ шествiю (Ib id  II, 14) г) . Ф актъ  этотъ ясно гово
рить о томъ, что плѣнъ для левитовъ не былъ такъ  тягостенъ, 
какъ изображаетъ его Гретцъ, и что сами левиты, наконецъ, не 
такъ  yж ъ гopѣли ревностiю по оставленной родной святынѣ, что
бы вcѣ мысли и желанiя иxъ влекли иxъ къ ней. „Поэтому не 
можетъ быть— говоритъ Ральф съ ,— чтобы левиты были тѣми, ко
торые и до плѣнa и въ плѣнy твердо содержали религiю Іеговы ". 
„Возможно, что къ „a п a v im " принадлежали и левиты, но „a n a v im “ 
не— левиты" 2) .— Если имѣть въ виду два приведенныхъ сообра- 
женiя Ральфса, то признать Гретцовотождество „a n a v im " съ ле
витами никакъ нельзя.

Нельзя, затѣмъ, согласиться съ сужденіемъ Гретца и отно
сительно принадлежности вcѣxъ псалмовъ левитамъ. Изъ 26 
псалмовъ, гдѣ встpѣчаются вышеназванныя имена („нңщ иxъ“ и 
„убогихъ"У, 15 надписываются именемъ Давида и одинъ (П c . 
71-й) съ нѣкоторою вѣроятностью усвояется Соломону 3) . Можно 
поэтому, пожалуй, допускать, въ уступку Гретцу, принадлежность 
остальныхъ 10 псалмовъ перу левитовъ, ибо Асафъ, Eманъ, сыны 
Кореевы и, можетъ быть, дpyгie авторы псалмовъ времени плѣнa 
(101-й) и пocлfc плѣнa (Пc. 106, 111,  112)-—принадлежали къ
роду левитовъ, но и съ вышеприведенными надписанiями Давида 
и Соломона считаться нужно.— Путь оправдать свою тeopiю для 
Гретца могъ быть одинъ: это отвергнуть принадлежность псал
мовъ тѣмъ лицамъ, кому они усвояются надписанiями, и истолко
вать эти пocлѣднiя какъ-нибудь въ переносномъ смыслѣ; этимь и 
воспользовался Гретцъ, объявивъ всю Псалтирь твореніемъ леви
товъ. Но противъ Гретца и сторонниковъ его сужденiй въ дaңномъ 
случаѣ стоить много другихъ изcлѣдователей, стоитъ древне-еврей
ское пpeданie, которые вмѣcтѣ не находятъ возможнымъ отвер
гать авторитетъ, напр, псалмовъ Давидовыхъ, и дѣлать Гретцу 
дpyгiя, нужныя для его тeopiи, уступки .— Въ  виду сказаннаго, 
подъ именемъ „убогихъ" и „нищ ихъ", если этимъ именемъ обо
значили себя авторы псалмовъ, нельзя paзумѣть всюду левитовъ—  
„ an av im  “ , ибо не вcѣxъ псалмовъ они были авторами.

Ӌ См. у R a lfs ’a стр. 81.
2) Ib. стр. 81.
3) См. Вишняковъ. О происх. Псалтири.



Bcлѣдъ за Гретцомъ выступилъ съ своею новою тeopteю 
пcaлoмcкиxъ„yбorиxъ“ страдальцевъ критикъ его взгляда Ральф съ1) 
По его взгляду, „a n a v im “— это тоже одна еврейская пapтiя, пар- 
т iя  впрочемъ не въ томъ смыслѣ, чтобы члены eя. какъ левиты, 
принадлежали къ одному какому либо опредѣленному положенiю, 
но „a n a v im 4— это люди вообще богобоязненные и открытые при
верженцы Iеговы въ плѣнy. Происхожденіе пapтiи, так. обр., 
Ральфсъ относитъ ко времени riлѣнa. Значеніе этой пapтiи со
стояло, по Ральфсy, въ томъ, что она хорошо поняла воспита
тельное значеніе плѣнa и, внимая голосу Божiю и пророковъ, 
преобразовала oебя согласно yказан¡ямъ этого голоса съ тѣмъ, 
чтобы впослѣдствiи преобразовать въ этомъ же направленlи и 
весь eвpeйскiй народъ. Пapтiя эта порвала всякую связь съ про- 
шлымъ своего народа, ибо „a n a v iи Г  поняли, что идти тѣмъ пy- 
темъ, какимъ шелъ народъ до сихъ поръ, больше нельзя, что
необходимо проложить новый путь. Этотъ то новый путь, указан
ный пророками, они и проложили. Въ отношен¡и къ народу сво
ихъ предковъ „a u a v im " явились, по Ральфсy, „полною противо- 
положностью11·: „Жестоковыйности своихъ отцовъ они противопо
ставили отреченіе отъ своей воли, подчиненіе волѣ Iеговы и слу- 
женіе ей отъ чистаго сердца4. Въ своей дѣятельности они „при
няли, т . обр., на себя роль пророковъ, и только старались дальше 
провести въ жизнь иxъ мысли11. Въ плѣнy „a n a v im " жили на
деждой на возстановленіе Іудеи. „Именно они, по словамъ Ральф- 
ca, достигли того, что Iyдея не исчезла въ плѣнy, что было съ 10-ю 
колѣнами царства Израильскаго; возвращеніе изъ плѣнa было
тоже дѣломъ иxъ, равно какъ иxъ же ревности обязано своимъ 
возстановленіемъ и послѣплѣнное ¡удейство (стр. 87— 8 8 j“ .—  
Псалмы, по Ральфсy, служатъ выразителями благочестiя какъ въ 
плѣнy, такъ и въ лервыя времена пocлѣ плѣнa. „Они, по сло
вамъ ученаго, показываютъ намъ, какъ подъ вл¡янieмъ тяжкаго 
гнета плѣнa пробудилась новая религiозная жизнь въ Израилѣ?', 
значеніе иxъ состоитъ поэтому въ томъ, что „они знакомятъ 
насъ съ истopieй религiи Израиля" -').

*) Bзrлядъ его иэложенъ по его книгѣ: _ Аn ij“ und „a n a v “ in den
Psalmen", стр. 8 0 -8 7 .

3 ) А .  K s h l f s ,  с тр . 88.



Не имѣя ничего противъ того, что подъ „a n a v im “ можетъ 
paзумѣться и община богобоязненныхъ iyдeeвъ въ плѣнy, мы tie 
можемъ однако утверждать, что подъ этимъ именемъ paзумѣю+cя 
именно они.

Не видно, вo-первыхъ, изъ разсужденiй Ральф са , чтобы эти 
приверженцы чистаго служенiя Iеговы были въ плѣнy въ тӓкӧMъ 
жалкомъ и стѣсненномъ положенiи, которое отмѣчaeтъ данное 
имъ названie „а п аѵ ііп "  (отъ „ a n i j “ и „а п а ѵ " ,значенie кот. см. 
выше); предполагать же это основаній очень немного.

„ A n a v im \  по Ральфсy, были носителями не только нацio- 
нальной вѣpы, но и вcѣxъ вообще нацiональн^ыxЪ интерёсовѣ. 
К акъ  добровольно подчинившiecя волѣ Iеговы и сознавш¡e воспи
тательное значенie плѣннаго наказанiя, „a n a v im ‘‘ должны быrtи 
со смиреніемъ и безъ ропота переносить иго плѣнa, какъ носи
тели общенацiональныхъ интересовъ и въ то же время знавшie 
отъ пророковъ о скоромъ освобожденiи изъ плѣнa, они не могли 
такж е входить въ открытое столкновеніе съ языческою государ
ственною властью, ибо это могло только увеличить нацioнӓльйӧe 
несчастіе: а при такихъ ycлов¡яxъ иxъ положеніе въ плѣнy не 
могло быть и несносно тяжелымъ, о чемъ говоритъ и вы ставлен
ный противъ Гретца фактъ съ левитами. Принять cлѣдyefъ  во 
вниманie при этомъ, что левиты были строго организованною 
rтapтieй и, какъ представители религiи, по своему положенiю, они 
больше могли разсчитывать на притѣсненіе со стороны предста
вителей государственной языческой вѣpы, чѣмъ эти  малозамѣт- 
ныя среди народа и смиренныя единицы— „a n a v if f i“ . Cтpӓданie 
и нecчacт¡e иxъ, cлѣдовательно, могли быть не болѣe несчастій и 
cтpa\¢aнiй остальныхъ плѣнныхъ iyдeeвъ: и вcѣ остальные плѣнни`ќ'и 
- евреи могли бы съ равнымъ же основаніемъ поэтому подpaзӱмѣ- 

ваться подъ общимъ именемъ— „a и a v ¡m “ . Правда, можно имѣть въ 
виду внутреннее страданіе ревностныхъ исповѣдниковъ Iеговы, при 
видѣ страданій собратьевъ и унижен¡я родной вѣpы; но страда- 
нie это должно было въ значительной мѣpѣ облегчаться надеж
дой на скорый (для „a n a v im “ извѣстный) конецъ плѣнa и осво- 
божденіе. И въ этомъ отношенiи, cлѣдов., „ a n a v im “ являются 
немногимъ несчастнѣе тѣxъ  изъ ¡yдeeвъ, которые, чувствуя на 
ceбѣ гнетъ плѣнa, страдали не зная о будущемъ и не надѣясь 
на скорый конецъ страданій.



Имя „a n a v im “ , т . обр., не coвcѣмъ опредѣленно характе
ризуете ту  пapтiю приверженцевъ Iеговы въ плѣнy, которую нa- 
зываетъ имъ Ральфсъ, а потому и соотвѣтствуетъ оно ей не 
вполнѣ.

Другою ошибкою тeopiи Ральфса cлѣдyeтъ отмѣтить его 
мысль о псалмахъ, какъ „спецiальныхъ выразителяхъ плѣннаго 
и послѣплѣннаго благочестiя въ И зраилѣ". Значеніе иxъ, какъ 
отмѣчено уже выше, видитъ oнъ въ томъ, что они „знакомятъ 
насъ съ истopieй религiи Израиля".

Значеніе псалмовъ для истopiи iудейской религiи и народа 
несомнѣнно, ибо, будучи написаны въ большой промежутокъ вре
мени— отъ Давида до Ездры и Heeмiи, когда закончился священ
ный канонъ,— они содержать въ ceбѣ выраженіе религiозныхъ 
чувствъ лучшихъ рабовъ Iеговы во вcѣ важнѣйшie моменты исто
рической жизни Израиля въ этотъ срокъ; нельзя однако видѣть 
въ нихъ „спецiальныхъ" выразителей народнаго благочестiя вре- 
менъ плѣнa и пocлѣ плѣнa. Изъ вcѣxъ 26 псалмовъ, гдѣ упоми- 
наютъ себя „убогіе" и „нищie" псалмопѣвцы, къ этимъ време- 
намъ строгая критика относить только четыре (101,  106, 111, 
112) *). Видно отсюда, что въ остальныхъ 22-xъ псалмахъ нель
зя видѣть: ни выраженiя плѣннаго и послѣпленнаго благочестiя, 
ни въ лчцѣ „a n a v im "— членовъ образовавшейся въ плѣнy пар- 
тiи . Отсюда само собою cлѣдyeтъ, что псаломскіе страдальцы 
(„нищ іе" и „yбогie") и Ральфсовы— „a n a v im "  не одно и то же.

Т а к ъ  кто же они?

Hѣмецкiй проф. Смендъ въ отвѣтъ на этотъ  вопросъ пред
лагаешь намъ новую тeopiю, которая въ лицѣ псаломскихъ „убо- 
гиxъ" и „ h и l ц и x ъ 11 заставляетъ насъ видѣть цѣлый eвpeйскiй 
народъ 2) . Ң . Ѳeӧopoвs.

(Окончанie будетъ).

J) Вишняковъ. О происхожденiи Псалтири.n
2) Teopiя Сменда есть собственно отвѣтъ на вопросъ о мoлящeмcя?r Я “ 

въ псалмахъ С< 1 i<· betѓnde „Ich"), но она отвѣчaeтъ и на поставленный нами 
вопросъ, п. ч. личность „нищаro" и „убогаго" въ Псалтири, какъ замѣченo 
еще въ первыхь строкахъ, есть центръ вcѣxъ мыслей и нacтpoeнiй псалмовъ'



Разсказы о 1 8 1 2  г о д !
Въ бумагахъ пpoтoiepeя Смоленской H .-Николаевской 

церкви о. Aлекcѣя Васильева намъ пришлось прочитать 
cлѣдующiя замѣтки о пребыванiи французовъ въ Смоленск^, 
въ i 8i 2Г·, записанныя, надо полагать, со cлoB'ь самихъ оче- 
видцевъ событiй этого памятнаго года.

„Когда 14 числа сентября 1812 г. бывшiй соборный 
ключарь, J) о. Bacиiiй Кондратьевичъ IДировскiй, рано 
поутру служилъ утреню и тихо производили пѣнie, в̂ъ то 
время человѣкъ болt.e 15 пришло разныхъ нацiй: генералы, 
полковники, мaiopы и офицеры въ киверахъ, съ Молодыми 
женами или любовницами вмѣcтѣ Съ собою они привели 
собакъ разнаго рода: лягавыхъ, гӧнчихъ, мордашекъ и, по
стоявши на амвонѣ, пошли всею гурьбою въ цapcкiя врата 
съ собаками и, закричавши, свистнули и знаками начали на
травлять иxъ на священнодѣйствующаго и производив"mиxъ 
на клиросѣ riѣнie. Собаки, разозлившись, начали рвать свя
щенника Василiя Щировскаго и прокусили ему до крови 
руку и ногу, такъ что oнъ упалъ передъ престоломъ и не 
могъ продолжать свяшеннодѣйствiя. Җившie въ то время 
въ xoлoa.нoмъ coбopѣ смоляне (покинувъ свои дома и со
бравшись здѣcь вмѣcтѣ)2) начали манить тѣxъ собакъ, кто 
oiдавать свой oocлѣднiй кусокъ xлѣбa и лепешки, испечен- 
ныя около собора на золѣ въ заведенныхъ изъ кирпичей 
neчypкaxъ, въ коихъ варили кушанье. Нѣкоторыя собаки 
оросились народъ кусать, а начавшiя терзать священника
Ҭ g j . , j .  w 1

остервенились, что одною только водою могли иxъ 
догнать. Французы ceмyг посмѣялись и ушли. Когда свя
зн и ка  Василiя Щировскаго отняли у  собакъ, то отъ 
*¡cпУгa и ранъ oнъ сдѣлался боленъ и лежалъ между гро- 
0liь apxieuископовъ: Дмитрiя и ГJapѳeнiя. Болѣзнь его при-

д  ̂ О. В. Щировскій названъ здѣcь соборнымъ ключаремъ неточно: эту 

Чyэo 0CTЬ aaнимaлъ въ тo врем. о. Василiй Соколовъ, отъ нашествiя фран- 
 ̂ ъ оставившiй Смоленскъ; вотъ почему о. Щировскому и пришлось взять 
'e®я ключарскiя обязанности.

/  Граждане имѣли въ немъ постели, внутри кругомъ; на подушкахъ и 

¢ЫЛЦHa*Ъ лeжaли бoльныe oтъ ЗНОЯ и женщины пocлѣ родовъ, кои тамъ же 
’ и иныя умирали. Замѣтка о. А ■ Васильева.



няла отчаянный oбopotъ, и тогда выпросили позволеніе не

?енести его въ собственный его домъ, гдѣ oнъ и yмep% 
робъ ему былъ cдѣланъ смолянами изъ разныхъ собран 

ныхъ дощечекъ и похоронили его, согласно его всегдашнем} 
желанiю, возлѣ алтаря срѣтенскаго ').

Холодный соборъ былъ острогомъ для смолянъ и 
если кто выпрашивался выйти изъ собора, то не иначе вы 
пyckали¡ какъ привязывая яpjiыкъ изъ бумаги, съ надписан 
на немъ по-французски: „преданъ Наполеону“, а безъ ceЬ 
не позволяли выходить, и посему граждане pѣдко кто вы 
ходилъ, ибо считалъ ceбѣ пpecтугiнымъ со знакомъ выходитi

Часовой всегда стоялъ на амвонѣ посреди собора, i 
послѣдняго часового изъ неаполитаниевъ смѣнилъ руссші 
солдатъ; сего фpaнцjrзa граждане накормили своимъ xлl 
бомъ. какой имѣли, и повели къ числу прочихъ плѣнныr 
французовъ.

Во всемъ гopoдѣ не было слышно колоколовъ и не быja 
oбѣденъ; а такъ какъ храмы были осквернены пущ еніе· 
coбa¡къ и лошадей, была только служба утрени, вечерни! 
часовъ, и службу всячески старались производить болi

1) Въ бумагахъ того же пpoтoiepeя А. Васильева сохранился cлѣa; 
щfй неосуществленный пpoekтъ меморіальной надписи на предполагавшейся 
гтостановкѣ чyrуннӧй плиты около мѣcтa погребенія въ coбopѣ священника 
Васклiя Щировскаго: .противъ сего погребено тѣлo священника Смоленск 
каѳеяральнаго собора Василiя Кондратьевича Щировскаго, который въ 1812 г 
не допускалъ французовъ разграбить соборную и apxiepeйскую ризницу, за 
получилъ жecтокie побои, а 14 сентября, на день Воздвиженiя креста Гocпoi 
вb' вpeм`я служенiя въ coбopѣ утрени, офицерами непpiятельскихъ войскъ 6l 
тpateленъ собаками, отъ чего 2 октября того же года и умеръ. Съ нами Бc 
paзумѣйте языцы и покоряйтеся, яко съ нами Богъ, услышите до nocлѣл.н¡ 
земли, яко съ нами Богъ",— Въ дневникѣ священника H. А. Мурзакевича о 
бытiяxъ 1812 года въ Cмоленскѣ причина смерти о. Василiя Щировскаго 
yкaӑaнa и только кратко отмѣчёно: „Октябрь 2. Умеръ соборный священнi 
Василiй Щировскiй. Съ вѣдомa о. архимандрита Iосифа, протодГакона Анд 
Рудакова, при канцеляристѣ H. Великӓhoвѣ и сынѣ о. Василiя, отставнt 
солдатѣ Данилѣ Щировскомъ, вручены мнѣ ключи отъ собора. Тогда я yп 
силъ начальство вывесть изъ собора французскiй караулъ. Солдаты, pacгlc 
жасъ на амвонѣ, что посреди, тутъ  и спали, пищу варили на чугунномъ пc 
что у западныхъ дверей: Часового поставили снаружи. (Дневникъ H. А. M 
закe*ича при eґo исторіи г. Смоленска, изд. 1903 г., стр. 65).
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eзъ бытности поляковъ и французовъ. Moленiя приносились 
"осподу Б о гу  тихо о дарованіи rioбѣды надъ врагами и о 
олгоденствіи императора Александра" ’).

Квартиры Наполеона въ Cмоленскѣ были въ разныҳъ 
омахъ, какъ-тo: і) возлѣ Спасской церкви въ домѣ Кахов- 
каго, что нынѣ духовное училище 2); 2) въ домѣ граждан- 
каго губернатора; 3) въ домѣ Савельева, что возлѣ Возне- 
eнской церкви; 4) въ деревянномъ домѣ Г. Цитреуса (Смо- 
енскаго городничад’о), а иoҫлѣ Киселева и ныиѣ Вознесен- 
каго монастыря; ӡ) наземляномъ валу, что Петромъ I ¢>ылъ 
•строенъ за Днѣпpoмъ для защиты Смоленска отъ непpjя- 
еля; здѣcь были поставлены палатки: Наполеону розоваго 
iвѣтa со значкомъ, н у дpyrиxъ лицъ, бывшихъ cъ нимъ 
ъ го время, палатки были синiя, голубыя, бѣлыя, по нa- 
,iямъ пришедшихъ народовъ, у ГІонятовскаго же была 
<eлтaя“.

II.

„Во время занятiя французскими войсками Смоленской 
ӱбepнiи (почти всей) б р о д и Б u i i e  для фуража и грабежа, такъ  
іазывавшіеся тогда, мародеры,— польскie и французскie и 
P Ҙ 'г и х ъ  нацiй воины, пocлѣ многихъ пocѣiценiй, однажды 
pйбывъ въ село Cтабпy, состоящее при большой С.-ГТе- 
єpбypгской дopoгѣ, взяuъ священника о. Емельяна Волоч- 
ова, потребовали отъ него церковныхъ денегъ и вещей, но 
aкъ оныя были уже вcѣ ограблены прежде пocѣщавшими, 
о; oнъ и не могъ таковыя имъ дать. Не смотря на его yвѣ- 
е̂нія и клятвы, что того и другого нѣтъ, разсвирѣпѣвшie 

іяродеріл сожгли церковь до основанія со вcѣмъ eя иму· 
|iествомъ, а священника Волочкова, привязавъ за волосы 
hӹ лошадиному хвосту и cѣвши верхомъ на лошадь, потащили 
o| дopoгѣ до села Гleчepcкагo и въ обратный путь къ селу 
;iЬбнѣ. Такъ  безчеловѣчно oнъ былъ влачимъ по дopoгѣ

ώ Ӌ Въ дневникѣ H. А. Мурзакевича, пояъ 10 сентября, замѣченo: „oбѣяыи 
oть pѣдко, однако служились у Вознесенiя, Одиrитрiи и разъ. у Спаса".

2) Теперь домъ приналлежитъ духовной c?минар¡и, и въ нем> помѣ- 
|iaeтся квартира о. ректора.



безъ разбора, а лошадь какъ влекла тяжесть на хвості 
безщадно nъ голову била его задними ногами, такъ ч т і 
священникъ подъ лошадиными ударами и умеръ. Пpoчie ж 
мародеры, стоя на улицѣ, смѣялись такому тиранству".

Сообщилъ Л. Лавровскiй.

IШ T IA P X Ъ  ГEPMOГEЇЇЪ >).
Bъ одну изъ наиболѣe тяжкихъ для нашей госу 

дарственной самобытности годинъ, по времена междуцар 
ствiя, лихолѣтья и разрухи, на защ иту и eпaeeнie роди 
ны поднялся ьpѣпкостоятельный патріархъ Гермогені 
вдохновитель ляпуновскаго, а затѣмъ и нижегородскаг 
ополченiй. Kъ сожалѣнiю, мы не знаемъ обстоятельства 
при которых!, выработался сильный и цѣльвый харак 
теръ „твердаго адаманта" и uaтpioтa. Самое происхож 
дenie Гермогена не вполнѣ извѣстно. Существуешь даж 
мнѣnie, что патріархъ принадлежаль къ знатному род 
князей Голицыuыxъ. Но такое мнѣнie безусловно вепра 
вильно, такъ какъ въ случаѣ происхождения Гермоген 
изъ служилаго класса, а i`ѣмъ болѣе изъ княжескоi 
семьи, на ряду cъ его иноческимъ именемъ нисалась бғ 
и мipcкая фамилiя; этого требовалъ тогдашнiй обычай 
Cъ другой стороны, можно усомниться и въ сообщенii 
поляка Гонсѣвскаго, что патріархъ въ молодости был' 
донскимъ казакомъ; врядъ ли оно объективно. Наиболѣ 
интересно cвѣдѣпie записи на одной изъвягскихъ иконт 
Оно гласить, что въ 1607  году патріархъ Гермогенъ бла 
гословилъ иконой зятя своего, посадскаго человѣкa го 
рода Вятки, Корнилiя Рязанцева. Такимъ образомъ, ско 
pѣe всего знаменитаго uaтpiaxa cлѣдyeтъ считать чело 
вѣкомъ И8ъ народа Какъ прошла первая нора жизні 
Гермогена, мы не имѣeмъ ровно никакихъ извѣcтiй 
Лишь cъ 1579  года можно upocлѣдить, да и то отры

■) Сокр. И8ъ ст. ІІлатона Гр. Baceuкo изъ rb . „Люди сиутнаro кp< 
мeв«“ —бв80i .  iij)cмiи кь ,Bѣстнику и Биб ііите іѣ  Савообрлзоваиіи “ка 1905 г.



вочно и не полно, дѣятельность буцущаго борца и му
ченика 8a родину. Въ ѵкаэанномъ году Гермогенъ, по 
его собственному свидѣтельству, былъ священникомъ ка
ванской гостинодворской церкви во имя св. Николы. 
Принявъ 8aтѣмъ монашество, oнъ скоро получилъ санъ 
архимандрита казанскаго спасо-иреображевскаго монасты
ря. С п у с тя  нѣсколько лѣтъ, 13 мая 1589  года Гермо
генъ былъ вовведенъ въ apxiepeйскiй санъ и былъ наэ- 
ваченъ митрополитомъ въ Казань. Apxiepeйскую кaѳeд- 
ру въ Казани Гермогенъ занималъ цѣлыхъ 17 лѣтъ. На  
Своемъ пысокомъ посту oнъ заявилъ себя ревнителемъ 
православія и народности. Иsвѣстны  составлевыыя имъ 
въ то время сказянie о явленiя новоявленной тогда ка
ванской чудотворной иконы Пресвятой Богородицы и 
житie святителей Гyp iя  и Варсонофія. Kpoмѣ того, Гер · 
иогенъ 8аботилсн объ установленiи торжественпаго пo- 
минанiя по воинамъ, павшимъ при изятiи Каэани, и 
проелавленш трехъ xpистiанъ, uострадавшихъ въ этомъ 
гopoдѣ за вѣpy. Особыя cтapaнiн прилагалъ митропо- 
литъ къ pacпpocтpaненiю xpистiанства въ Казани, а 
также и къ борьбѣ противъ яамѣчепваго имъ влiявiя 
татаръ и иповемцевъ на русскихъ поселенцевъ. Oнъ дo- 
носилъ царю, что многie новокрещенные татары  и дpyгie  
инородцы только видимымъ образомъ приняли христиан
ство и, оставаясь среди своихъ единомысленниковъ-маго- 

і метапъ, не отстаютъ отъ своихъ прежнихъ обычаевъ и 
не проникаются истинами xpистiянства. IIpи  этомъ да
же мпожество рускихъ людей, жившихъ у магометанъ, 
отпало отъ христианства. Д p yгie , служившie у поселен- 
ныхъ въ Казани католиковъ и лютеранъ, добровольно 
или за деньги приняли религiю своихъ хозяевъ. С та
раясь дѣйствовагь противъ эамѣченныхъ имъ нaoтpoeнiй 
своими пoyченiями, Гермогенъ выхлопоталъ, кpoмѣ того, 
рядъ мѣpoпpiятiй у московская» правительства. Такъ  
дѣйствовалъ митрополитъ на далекой восточной окраинѣ 
тогдашпяго русскаго государства, а между тѣмъ на Руси  
подготовлялась грозная политическая и соціальная буря,



чут% было, не погубивш ая все это государство. Прек
ратилась диаастія Калиты , трагически кончила дни нe- 
долгаго господства семья Годуновы хъ и на русскомъ  
одрском,ъ пpecтолѣ возcѣлъ первый Лжедимитрiй. П ри-  
вҫpжевецъ всего польскаго, тайны й католикъ, oнъ pѣ- 
щддъ жениться на полькѣ М аринѣ М нишекъ. Bѣpoванiя  
того времени требовали, чтобы присоединявшіеея къ 
uравослявiю инославные xpистiaнe uринимялн вторичное 
крещевіе: первое считалось еретическимъ и потому нe- 
дѣй,ствительнымъ. Понятно поэтому, какое тяжелое впе- 
чатдѣнie должна была произвести на p yccк iй  народъ же
нитьба царя на М аринѣ, не пожелавшей принять кре- 
щенiя по обряду православлой церкви. Cгавленникъ Лже- 
дмигрiя патріархъ И гн а гiй  безпрекословно исполнилъ 
волю самозванца То гд а возвысилъ свой мужественный 
голос*ъ каваиокій митрополитъ, прямо вы сказавш ій царю  
свое негодованіе, по случаю полнѣйшей непристойности  
его поступка. Отвѣтомъ на pѣчь Гермогена было при- 
казанie ему удалиться въ свою eпapxiю . По мнѣнiю  
одного изъ со времен ни ко въ собы тiя, стойкаго митропо
лита ожидали въ дальнѣйшемъ страш ны я бѣды и даже 
насильственная смерть, если бы Лжецмигрiй I  продолжала 
царствовать. Ilереворотъ 17 мая 1 6 0 6  годя спаоъ Гер-  
мдгена и послу ж и лъ даже къ его возвыш енiю . Вииов- 
нщкъ сверженія самозванца княвь Василiй  Ивановича 
Ш у й ск iй  былъ upoвo8глашенъ людьми своей uapтiи  мос- 
ковскимъ царемъ. Bcкopѣ пocлѣ кopoнацiи oнъ вasнa- 
чилъ Гepмox’eнa всероссійскимъ uaтpiapxoм ъ. Положеніе 
новагo правительства было чрезвычайно труднымъ. Co- 
цiальное движевіе, первые ощ утительвы е признаки кото- 
раго можно было наблюдать еще при Бopиcѣ, готово 
было разраэиться при мало-мальски удобномъ случаѣ  
П оспѣш ность царя Василiя , не дождавшагося своегс 
И8бpaпiя вемскимъ соборомъ, давала лиганiй поводъ к і  
смутамъ. самозванщины. Въ  см утахъ и волненiяxъ протек 
лo все царствование Ш у й ск а го , око нчи вш ееся  сверже- 
нieмъ царя и полной, къ счастью  кратковременной, раз



pvxoft государственна™  строя. Внутренней смутой поль
зовались cocѣди Моековіи, со страхомъ и завистью гля- 
дѣвшie на eя быстрый ростъ. Воинствую щ iй католи- 
цизмъ также не могъ и не долӕeнъ былъ упустить удоб- 
наго случая къ pacпpocтpaненiю своей вѣpы. В ъ  такихъ  
тяӕелыхъ обстоятельствахъ приходилось дѣйствовать пат- 
piapxy Гермогепу. Требовалось много силы и ума, что
бы cъ честью править церковью въ эту смутную эпоху.

М ы можемъ считать беэспорнымъ ф актъ большой на
читанности uaгpiapxa въ cфepѣ тогдашней церковной 
письменности, потому что объ әтомъ единогласно сви- 
дѣтельствуютъ извѣcтiн и дpyжecкiя, и враждебныя ему. 
Bнѣ всякаго сомнѣпiя и opaтopcкiя способности Гермо
гена. Н е даромъ даже авторъ отзыва о немъ называетъ 
naтpiapxa словеснымъ и хигрорѣчивымъ. Ещ е болѣe благо- 
иpiятны слова дьяка Ивана Тимоѳeeвa, автора очень 
любоаытнаго „Bpeмяннaкa“ о cмутѣ, который замѣчаѳтъ, 
что патріархъ силой слова, какъ мечомъ, пopaӕaлъ сво- 
иxъ противниковъ и приuуждалъ иxъ къ молчанiю. Т а 
кого же высокаго мыѣнія о кpacнopѣчiи Гермогена были 
и дpyгie его современники: князь И . А . Хворостиниuъ  
и особенно составитель интереснаго подметнаго письма, 
извѣстнаго въ научной литературѣ подъ именемъ „Н о
вой пoвѣcти“ , восторженный папегиристъ патріарха Къ  
coжалѣпiю, ораторскимъ способностямъ Гермогепа не 
фѳтвѣтствовалъ его голосъ, повидимому, нѣсколько глу
хой и хриплый, что и дало возможность отозваться о 
немъ, какъ о „нecлaдкoглacивoмъ“ или, во всякомъ случаѣ, 
не обладавшемъ „гласомъ краснымъ или cвѣтлоорганнымъ, 
шyмящимъu. Cъ грубостью голоса гармонировала, пови
димому, и pѣзкость oбpaщенiя и движенiй патріарха. Ав
торъ упомянутой уже отповѣди указываетъ, что Гермо- 
генъ „въ дѣлaxъ и милостяхъ имѣлъ ко вcѣмъ одинъ 
благосердный нpaвъ“. Свое замѣчанie эащитникъ пат- 
piapxa подкрѣnляетъ укаэаніемъ на широкую благотво
рительность Гермогена, не дѣлавiпагo при томъ разли- 
чiя между своими друзьями и недругами и истратившаго
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на добрыя дѣлa все свое состоянie. Однако, и этотъ бла
гожелательный m- патріарху современникъ его upвзнаетъ, 
что oнъ былъ „орикрутъ въ cловecѣxъ И В Ъ  B083pѣнiяxъ“.

Въ t*aмомъ началѣ своего святительства Гермогенъ 
дѣйствуетъ на ряду съ правительствомъ Ш уйскаго  Во 
время воэстанiя княвя Ш аховскаго и Ивана Болотникова 
патріархъ разсылаетъ по городамъ грамоты съ yвѣгца- 
нieмъ стоять за Ш уй ск аго , „царя благочестиваго и побо- 
рателя по православной вѣpѣ“. Зaтѣмъ Гермогенъ принялъ 
самое близкое yчacтie въ дѣлѣ торжественпаго прощепiя бывj· 
шимъ патріархомъ Іовомъ москвичей за иxъ нapyшенi¡i 
присяги. Состоялась трогательная сцена въ Московском' 
Успенскомъ coбopѣ (6 февраля 1607  года); присутствую- 
щ ie плакали отъ умиленiя, но измѣны Ш уйскому про! 
должались Тогда Гермогенъ pѣmилъ прибѣгвуть къ мѣpї 
церковной строгости и подвергъ проклятiю Болотникова 
и его главныхъ соумышленниковъ. Uaтpiapxъ боролся 
съ врагами государственная порядка средствами, быв* 
шимн въ его распоряженiй. Ш уй ск iй  же тѣмъ време
нем!, дѣйствовалъ opyжieмъ. Пocлѣ нѣсколькихъ круп? 
nыxъ и мелкихъ пеудачъ московскаго царя въ октябрѢ 
1607  года главный оплотъ мятежпиковъ, городъ Тула, 
был ь взятч. его многочисленным!, войскомъ. Однако смута 
продолжала гнѣздиться въ городахъ cѣвepeкой Украйныjj 
гдѣ къ тому времени появился уже второй Л ж едм и тр iй | 
Этому ф акту царь не придалъ большого впаченiя и рас* 
пустялъ свои войска на отдыхъ. ІІозднѣйшія событiҙ 
показали, какъ жестоко ошибался тогда Ш уйскiй , имѣв- 
шiй совершенно ложныя представлепiя о положепiи дѣль 
въ cѣвepcкомъ .кpaѣ и считавш iй Cѣвepy достаточно 
усмиренной. Въ настоящее время мы узнали отъ автора 
отповѣди, написанной въ sащ иту Гермогена, что послѣд- 
нiй правильно oцѣнивалъ значеніе pѣшительныхъ мѣpъ, 
какiя слѣдовало бы принять противъ мятежныхъ украип- 
ныхъ городовъ. Oнъ совѣтовалъ царю продолженіе воен- 
ныхъ дѣйствiй, но дpyгie приближенные Ш уйскаго  уго
ворили его „во цярствующiй градъ Москву во ynoкoe4



нie возвратитися8. Царское войско раэошлось по домамъ, 
„а врагомъ тогда рука и вo8выcиcя“ , Недальновидность 
иравительствя Ш уй скаго  обеэпечила ycпѣxи мятежнаго 
движенiя uротивъ него, и второй самозванецъ утвердился 
въ подмосковномъ ceлѣ Туш и н ѣ . Тогда царь Василiй  
pѣшилъ обратиться за помощью къ шведскому королю 
Карлу IX ,  прежнiя предложения котораго oнъ отвергалъ 
cъ снисходительнымъ высокомѣpieмъ. Обращеніе къ чуже
земной помощи имѣлo очень невыгодвыя стороны, втя
гивая cocѣдей въ дѣлa страны. П атріархъ Гермогенъ и 
здѣcь счелъ своимъ долгомъ высказать свое мпѣнie, вполnѣ 
гармонирующее cъ тѣмъ чувствомъ нацionализма, кото
рое oнъ проявлялъ еще будучи казапскимъ митрополи- 
томъ, Oнъ в<>зетавалъ uротивъ вмѣшиванья иноаемцевъ 
въ pyccкiя дѣлa, но Ш уй ск iй  снова отвергъ coвѣты пат- 
piapxa. Будущ ее по казало , что въ oпaceнiяxъ Гермогена, 
недовѣрявшаго иноземцамъ, была значительная доля 
правды. Указанныя столкновения uaтpiapxa cъ прави
тельством!, Ш уй скаго  и дали поводъ, по словамъ ващит- 
ника Гермигена, обвинять первосвятителя въ томъ, что 
oнъ къ царю Василiю строитивно, а не благолѣпно бecѣ- 
довавше всегда, хотя oнъ не cъ царемъ враждовалъ, а 
cъ его неподобными coвѣгниками. Конечно, при извѣст- 
ной нямъ pѣзкости патріарха, его бecѣды cъ царемъ 
хотя бы по поводу только что помянутых?» случаевъ, 
могли имѣть нѣсколько бурпый характеръ, uo oнѣ отнюдь 
не вели къ враждебными, отношенiямъ Гермогена къ царю 
Названные факты свидѣтельствvютъ лишь о политиче
ской проницательности нагріарха, а также объ его пат- 
piотическомъ и нацiоналиствчеекомъ чувствѣ. О гомъ, 
что Гермогенъ старался благотворно повлiять на поли
тику Ш уй скаго , говорятъ и слова князя И. А . Хворо- 
стинина: „видѣ бo добрый пастырь царя малодушествуюша, 
много пользова его отъ своего искусства и не возможе*. 
Ознакомлепіе cъ дальвѣйшей дѣятельностъю патріарха  
во время царствовапiя Ш уй ск аго  покажетъ намъ, что 
первосвятитель постоянно оставался вѣpeнъ царю и не



помышлялъ играть cъ вимъ въ оппоэицiro. П ри этомъ 
Гермогеиъ велъ неустанную  борьбу cъ вреднымъ B J I І Я -  

нieмъ Туш и н а на церковную среду. Hѣцы и же изъ ду
ховенства, не cтepпѣвш е бѣдъ, и ко врагомь причастницы  
быш а. Думаемъ, что въ Т уш и н ск iй  станъ являлись духов
н а я  лица, добровольно отыскивая почестей и повыше- 
нiй. Такъ  извѣстна просьба чернеца Левкiя Смагина о 
посвященiи его въ архимандриты, въ который монастырь 
ему государю Б о гъ  извѣститъ, обращенная челобитчи- 
комъ къ туш инскому вору. Прямѣe и опредѣленнѣе вcѣxъ 
говоритъ объ указанномъ явленiи авторъ неоднократно 
упоминаемой нами отповѣди въ защ иту Гt`pмогенa. Oнъ  
вполнѣ откровенно свидѣтельствуетъ, что тогда возбѣсив- 
ш ася многie церковницы при томъ не только чтецы и 
пѣвцы, но и священники, и дiаконы, и иноки мнози, 
радовавшiecя всякому злодѣйству. Cъ  этимь глубокопе- 
чальнымъ фактомъ патріархъ, конечно, не могъ прими
риться. Онъ преднринималъ рядъ мѣpъ противъ крамоль- 
uиковъ священнаго чина, которые прельстились вмѣcтѣ 
cъ мiрянами Однихъ Гермогенъ старался отвлечь отъ 
зла пoyченiями и просьбами, другихъ временно подвер- 
галъ церковному запрещению, наибоиѣe же упорпыхъ и 
опасныхъ и сиверныхъ кровопролитниковъ под вергялъ 
проклятiю. B cѣ  cтpoгiя мѣpы, riредприпимавшiяся патр іар-  
хомъ, объясняются, по словамъ его защ итника, вовсе пe 
грубостью  нрава; Гермогенъ, дѣйствительно, былъ ҫтpoгъ, 
но лишь до момента раскаянiя преступника; каю щихся 
истинно онъ cъ любовью uрощалъ, многихъ отъ смерти 
избавляя ходатайствомъ своимъ.

Такъ  поступалъ первосвятитель, дѣйствуя согласно  
велѣнiямъ своего добраго сердца. Обстоятельства вре
мени открывали просторъ для широкой благотворитель
ности Гермогена. Тревоги  смуты, выбивая многихъ изъ 
колеи, увеличивали и безъ того большое число пишихъ  
и убогихъ; ратные люди нуждались въ поддержкѣ и въ 
помощи на л ченіе ранъj грабежи и разбои мпогочислен- 
ныхъ воровскихъ шаекъ обездоливали многихъ людей.



П и тр іярхъ  щедро помогалъ всѣмь, какъ только могъ, oнъ 
пи тиш е вcѣxъ па тpaпезѣ своей часто; раздавалъ одежду 
и обувь; раздалъ мпого золота и серебра» [Io словамъ 
современника Гермогена, oнъ столь щедро творилъ мило
сты ню , что и самъ въ пocлѣднюю нищ ету пpiиде.

Энергично и твердо управляя церковью и въ широ- 
кихъ размѣрахъ проявляя благотворительную дѣятельность, 
патpuipxъ, кpoмѣ того, волей uеволей долженъ былъ при
нимать yчacтie  и въ политическихъ событiяxъ бурной и 
тревожной норы. Близорукая самоувѣреаность Ш у й ск а го  
повлекла за собою усиленіе смуты , и воръ занявъ Туш и но, 
гровилъ самой Моеквѣ. Въ то же время его войска оса
дили Троице-'Jepгieвъ монастырь. Къ началу 16 0 9  года 
въ Моеквѣ стало проявляться пеудовольствіе противъ 
царя Василiя, а осажденные въ Троицкой обители неот
ступно молили его о помощи. Накопецъ, Гермогенъ обра- 
тилъ вниманie царя на необходимость поддержки мона
сты ря, со B8ятїeмъ котораго весь пpeдѣлъ Россійскій  и 
до O кiaпa моря погибнетъ, конечно же и царствующему  
граду тѣcнотa будетъ. Въ Троицкую  обитель была по
слана нѣкоторая номощь, а между тѣмъ въ самой Моеквѣ 
поднялись волнепiя, во время которыхъ патріархъ вы ска- 
залъ твердость своего характера и преданность царю. 
Среди служилыхъ людей образовался заговоръ, имѣвшiй 
цѣлью ниспровергнуть Ш у й ск а го . Однимъ изъ главныхъ 
8ӓводчиковъ этой смуты cлѣдyeтъ считать извѣcтaaгo  
впослѣдствiи туш инца, сына боярскаго Михалку Молча
нова. 2 5  февраля 1609  года заговорщики, въ числѣ 
3 0 0  человѣкъ, собрались на лобномъ мѣcтѣ, куда насиль
но привезли и Гермогена. Мятежная толпа дерзко обходи
лась съ патріархомъ, толкала его, бросала ему въ лицо 
песокъ, хватала за грудь. Зачинщ ики мятежа кричали 
между тѣмъ, что Ш у й ск iй  самочинно эахватилъ власть 
и произвольно ею пользуется, угнетая служилыхъ людей; 
поэтому царя cлѣдyeтъ свергнуть съ престола. Однако, 
собравшiйся народъ не примкнулъ къ мятежникамъ, а 
Гермогенъ cмѣлo упрекалъ иxъ въ нapyш енiи присяги



и эаявилъ, что какъ весь pyccкiй  мipъ, такъ  и ииъ сам ъ 
не желаеть cвepженiя Щ уй скаго . Виця неудачу своего замы
сла, заговорщики бѣжали въ Туш и н о . Въ станъ вора къ p j c- 
скимъ его сторонникамъ вскo p ѣ  загѣмъ были присланы  
двѣ грамоты иатріарха cъ трогательными и сильными 
yвѣщеванiями отстать отъ смуты, разоряющей и губя
щей иxъ отечество, Въ это время положеніе L IIyйскпгo , 
казалось, начинало улучш аться, ilлемянникъ его знаме
нитый Ско п и н ъ -IП уй  ;кiй, при помощи ш в е д с к и х ъ  паем- 
пыхъ войскъ, очищалъ cѣвepъ государства отъ воров- 
скихъ шаекъ. Снята была осада cъ Тр ои ц е-С ер гіева мо
н а с т ы р я . Т уш и н ск iй  воръ, покинутый своими польскими 
и литовскими приверженцами, бѣжалъ въ К а л у гу , и Т у 
шино oпycrѣлo U PІ iitдa вмѣmательство І І І и е ц іи  давало 
удобный поводъ польскому королю Сигиям уиду I I I ,  врагу  
шведекаго государя, начать в р аж д е б н ы я  д S й с т в iя  нpo- 
тивъ Pocciи  ІІольскій король вступилъ въ пpeдѣлы 
Московіи и осадидъ Смоленскъ. Однако, p yccкie падѣя- 
лись, что иxъ молодой и талантливый полководецъ c y -  
мѣeтъ справиться cъ ноляками. Неожиданная и загадоч
ная смерть Скопина и позорное Клугаинское пораженіе 
опрокинули вcѣ разсчеты москвичей, п е р е чъ ко то р ы м и  
возникла грозная uерспектива новой тяжелой осады: cъ
одной стороны надвигалось rюбѣдouocнoe польское войско, 
cъ другой опять показался воръ cъ своими шайками. 
Неудовольетвіемъ жителей столицы против'!, „несчастли
ва гo “ царя Василiя воспользовались влiятельные и враж
дебные Ш уй ском у общественные кр уги , оргяни8овавшie 
17 iюля 1 6 1 0  года откры тый бунтъ  въ Москвѣ. Тщ етно  
Гермогенъ противился желанiю возставш ихъ свести cъ 
престола царя Василiя. П атp i:’.pxъ одинъ горячо стоялъ 
за Ш у й ск а го , плакалъ, заклиналъ удержаться отъ такого  
гибельнаго поступка, говорилъ, что за измѣнy законному 
государю  I>oгъ можетъ еще болѣe покарать Р у с ь . Bcѣ  
усилiя Гермогена были напрасны. Ц арь былъ сведенъ 
cъ престола, а затѣмъ и постриженъ, какъ сообщ а
ю сь, противъ воли иервосвятителя, который, по словамт



князя Хворостининя, говорилъ: „eгда Владыка мой Х р я -  
стосъ на пpe<rголѣ владычества моего yкpѣпитъ мя, со
влеку его (т. e. царя) ότι. ризъ и отъ иночества сво- 
божду e гo “ ...

Правительство Ш у й ск а го  при вcѣxъ своихъ недо
статках ь было въ ту  эпоху единственной надеждой сто
рон никовъ этого порядки. Cъ  паденіемъ царя Василiя 
неминуемо должна была наступить полная разруха, а 
eя то и опасался Гермогенъ, прекрасно понимявшiй, кa- 

i кiя выгоды извлекутъ изъ невыгодъ междуцарствiя и 
разоренья инояемныя государства. И , дѣйствительно, co- 

i бытiя, наступившая з а  сверженіемъ Ш уй ск аго , оправдали 
въ полной мѣpѣ oпaceнiя патріарха. Временное москов
ское правительство во главѣ cъ семибоярщиной должно 
было выбирать между притязапiями короля Сиги8мунда 
и требованиями вора Остановились на мысли объ избра- 
нiи на московский престолъ сына Сигизмунда, польскаго 
королевича Владислава, на ycловiяxъ, обезнечивавшихъ 
иаціональную и религiозную самобытность P o cciи . Въ  
стапъ короля подъ Смоленскъ отправлено было много
численное торжественное посольство, а въ Москву, боясь 
воровскихъ шаекъ, бояре, йe взирая на про^иводѣйствіе 
Гермогена, впустили польскiй гарпизонъ. Передъ отъѣз- 
домъ пословъ патріархъ взялъ cъ пихъ клятву не измѣ- 
нять дѣлy православной вѣpы. Вообще Гермогенъ неохот
но склонялся на признанie кандидатуры Владислава, да 
я то подъ непремѣннымъ ycловieмъ принятiя имъ пра- 
вocлавiя. Точно также возоталъ патріархъ и противъ 
захвата Ш уй ски хъ  польскимъ гетманомъ Жолкѣвскимъ и 
увоза иxъ въ Польш у. П атріархъ понималъ весь позоръ 
этого дѣлa, а также и разсчитывалъ, что пребываніе 
Ш у й ск а го  въ P occiи  могло быть полезно для возста- 
новленiя въ cтpaнѣ порядка. Впрочемъ Жолкѣвскiй yc-  
пѣлъ въ своемъ намѣpeнiи, а оставленный имъ въ крем- 
лѣ отряцъ польскихъ войскъ, подъ начальствомъ Гонcѣв- 
скаго, сталъ хозяйничать въ Москвѣ, какъ въ завоеван- 
номъ гopoдѣ Въ свою очередь, Сигизмундъ держалъ се



бя государемъ по отношенiю къ русскимъ. Онъ щедрой 
рукой раздавалъ сапы , помѣстья, льготы вcѣмъ, обра
щавшимся къ нему, Этимъ осебенно ycпѣш но восполь
зовались бывшie туш инцы , пpioбpѣвшie большое иначе- 
нie у  поляковъ. Такой естественный оборотъ дѣлъ обра- 
зумилъ многихъ русскихъ людей, такъ или иначе замѣ- 
ш ааны хъ въ иетригахъ и смутахъ предшествующ ей по
ры. Двумъ изъ такихъ пpoзpѣвшихъ людей, виднымъ 
представителямъ московской знати, кпяяю Василiю  В а 
сильевичу Голицыну и ростовскому митрополиту Фила
рету Н икитичу Романову, цѣной тяжела го подвига уда
лось искупить прежнее поведеніе и прославиться стой
костью. Оба они стояли во главѣ извѣстнаго намъ по
сольства uoдъ Смоленскъ. Все зтo посольство ожидало 
страш ное разочаровапіе. Сигизмундъ не согласился на 
принятie его сыномъ православія и русской короны, а 
пожелалъ самъ стать царемъ московскимъ, не ивмѣняя 
католицизму, усердиымъ слугою котораго онъ былъ. 
Польскiй король потребовалъ отъ членовъ посольства 
возвращенiя въ М оскву и полнаго подчинепiя его волѣ. 
Ч асть пословъ, выхлопотавъ у Сигизмунда разныя ми
лости, пocnѣшила исполнить его настойчивое желаніе. 
Но дpyгie, и во главѣ иxъ Голицыыъ и Ф иларетъ, про
должали усиленно п])осить короля согласиться на пред
лагаемые русскимъ народомъ, представителями котораго 
они являлись, ycловiя. Тяж кiй плѣнъ пословъ былъ pe- 
зультатомъ благородной иxъ стойкости.

Въ безотрадную годину междуцарстиiя твердость 
духа Гермогена имѣлa громадное значеніе, ободряя и 
воодушевляя русскихъ люцей, доведепныхъ до безupo- 
cвѣтнаго отчаянiн. Казалось, все погибло Поляки при
вели Москву на военное положеиіе, Сигизмундъ, затяги
вая переговоры и ш турмуя тѣмъ временемъ Смоленскъ, 
явно двоедушничалъ; дѣлами управления госуднрствомъ 
стали завѣдывать „pyccк ie  измѣнники“ -  вѣрные слуги  
поль"кагo короля. ІІослѣдніе, надѣясь на свою силу, зн- 
тѣяли открыто признать Сигизмунда московскимъ царемъ:



одинъ изъ h и x ї, М. Г .  Салтыковъ, 3 0  ноября 1 6 1 0  годя 
□ риш елъ къ патріаху cь цѣлью склонить его къ у сту п 
чивости. Н е смотря на pѣшительный отказъ патріарха,
1 декабря къ нему явились и дpyгie бояре cъ просьбой 
благословить крестъ цѣловати королю. Гермогенъ pѣши- 
тельно отвергъ просьбу и тогда Салтыковъ позволилъ 
ceбѣ въ высшей степени непристойную брань по адре
су первоовятителя и даже, какъ говорятъ нѣкоторын 
извѣcтiя, угрожалъ ему ножемъ. П атpiapxъ остался ue- 
преклопенъ и aаявилъ, что не только Сигизмундъ не 
надобенъ Po cciи , но и тако его отрасль, т . e. Владис
л а в у  аще не пpiидетъ въ наше xoтѣнie8. Салтыковъ  
скоро q о н я л ъ ,  что зашелъ слишкомъ далеко; oнъ испро- 
силъ у  незлобиваго учителя прощеніе, Й 8 В И Н Я Я С Ь  тѣмъ, 
что шvменъ былъ и безъ uамяти говорилъ. Но О П Ы Т Н Ы Й  

патріархъ прекрасно зналъ дешевую цѣнy лицемѣpнагo 
раскаяпія Салтыкова. Нонималъ тяк?кe Гермогенъ необ
ходимость дать скорый отпоръ все болѣe и болѣe силь- 
нымъ дом<>гятельuтвамъ Сигизмунда и его клевретовъ. 
Oнъ pѣшилъ обратиться къ представителям'!, московскаго 
иосадскаго мipa Собранные патріархомъ въ Успенскiй  
соборъ московскіе гости и торговые люди выслушали 
энергичную  pѣчь своего первоевятитеnя и согласно его 
yвѣщ анiю отказали, что имъ королю креста не цѣлoвaть“ .

Въ другихъ городахъ Руси  шло такое же броженіе. 
Народу нуженъ былъ начинатель, чтобы было вокругъ  
кого сплотиться и объединиться. Роль такого начинателя 
взялъ на себя Гермогенъ. Будучи сторонпикомъ pѣш и- 
тельныхъ мѣpъ, патріархъ не могъ остановиться на uoл- 
дopoгѣ. Н е по душ ѣ была ему и политика уклончиваго 
одобренiя пачятаго, какъ бы помимо него, вооруженнаго 
сопротивленiя, на какую указывалъ составитель „Новой  
пoвѣcтиu. Гермогенъ не побоялся обвиненiй, дѣйствитель- 
нo раздававшихся иногда, впослѣдствiи pѣшилъ откро
венно обратиться къ русской землѣ cъ грамотами и 
призвать ее на cпaceнie своей самобытности. Конечно, 
умный первосвятитель постарался въ то же время, чтобы



предпринятое имъ начипанie и организация его остались, 
по возможности, тайной для польскихъ и русскихъ сл угь  
Сигизмунда.

Время, избранное Гермогеномъ для начала раэсылки  
своихъ воязванiй, conпадаетъ со смертью бывш аго т y -  
ш инскаго вора, сдѣлавшейся извѣстной на Москвѣ око
ло половины декабря 16 10  года. Моментъ былъ въ ca-  
момъ дѣлѣ очень благопрiятенъ. Смерть вора обезсили- 
вала каэацкія войска и шайки, дѣйствовавm iя его име- 
немъ и давала возможность русскимъ людямъ оказать  
стойкое сопротивление Сигизм унду, которому мпогie под
чинялись лишь изъ боязни подпасть подъ власть второ
го Лжедмитрiя а его воровского правительства. П ри  
этомъ великіе послы изъ-подъ Смоленска разсылали по 
городамъ грамоты eъ иввѣcтiями объ истинныхъ намѣ~ 
peнiяxъ польскаго короля. Такимъ образомъ, почва была 
подготовлена и грамоты Гермогена, нослапныя имъ въ 
Переяславль Рязанскiй , Муромъ, Нижнiй - Новгородъ и 
дpyгie города, произвели необыкновенно сильное впе- 
чатлѣnie. Города пересылались другъ къ д р угу  посла- 
нiями, в'ь которыхъ приглашались исполнить coвѣты „нo- 
ваго Зл ато уста" , состоящее въ томъ, чтобы немедленно 
по зимнему пути cnѣш ить па очищенье Москвы и при
зывать на 8aiциту православной вѣpы и русской народ
ности дpyгie  города. П ри этомъ энергичнѣе вcѣxъ дѣй- 
ствовалъ воевода рязансгсій, дyмғiый дворяпинъ Прокопій  
Ляпуновъ, на котораго Гермогенъ возложилъ особенно 
больmiя надежды. Въ пачалѣ 1611  года ополченiя изъ 
разныхъ городовъ стали стягиваться къ Москвѣ. Между 
тѣмъ о движенiи и роли въ немъ Гермогепа узнали по
ляки и, по пopyченiю иxъ военачальпиковъ, нѣкоторые 
бояре пришли къ п атр іар ху . М. Г .  Салтыковъ потребо- 
валъ отъ первосвятителя, чтобы тотъ приказалъ ополче- 
пiямъ, имъ co8ваннымъ, вернуться назадъ. Н а это пос- 
лѣдовалъ твердый отвѣтъ: „aзъ къ нимъ стану писать: 
ежели ты измѣнникъ, Михайло Салтыковъ, cъ литовски
ми людьми выйдешь вонъ изъ Москвы и я имъ не вe-



лю ходитиj а буде вамт сидѣть въ Моеквѣ и я иxъ 
вcѣxъ благословляю помереть за православную xpистiaн- 
скую вѣ p y“ ... Не добившись желаемаго, къ патріарху  
приставили наблюдателей и запретили пускать къ нему 
кого бы то пи было. Тѣмъ временемъ рати Jlяuyновa и 
•другихъ воеводъ приближались къ Моеквѣ, гдѣ 17 мар
та 1611  года, въ день прибытiя вемскихъ ополченiй подъ 
столицу, вспыхнуло вооруженное B08C'Ганie. Pe8ультатомъ 
его было безпощадное избieuie москвичей. Польскiй 
гарни8oнъ окончательно yкpѣпился въ кремлѣ и К и тай -  
гopoдѣ и приготовился къ ocaдѣ. ІІатр іарха Гермогепа 
свели съ патріарш ества и посадили въ кpѣпкое заклю- 
ченіе въ Чудовомъ монастырѣ. Oocлѣ начала осады Гон- 
сѣвскій и Салтыковъ снова пытались уговорить патріарха 
повлiять на отступленіе русскихъ ратныхъ людей иэъ 
подъ Москвы, въ uротивномъ случаѣ гpo8и ли лютой 
смертью. Мужественный патріархъ oтuѣчалъ своимъ при- 
тѣснителямъ: „что вы мнѣ угрожаете, едипаго я Бога  
боюсь, буде же вы пойдете, вcѣ литовскie люди, изъ 
Московскаго государства и я иxъ благословляю отойти 
прочь, а будетъ вамъ стояти въ Московскомъ государствѣ  
и я иxъ благословляю вcѣxъ противъ васъ стояти и пo- 
мерети за православную xpистiaнскую  вѣ py“ . Разсержен- 
ный Салтыковъ подвергъ Гермогена еще болѣe строгому 

Ҙзаточенiю.
Впереди ожидало архииастыря еще одно тяжелое 

испытиніе. Въ подмосковиомъ ополченiй обнаружилась 
“рознь между его составными частями: земщиной и каэа- 
чествомъ. Сойдясь противъ общаго внѣшняго недруга, 
земщипа и казаки оставались въ то же время coцiаль- 
ными врагами по отношенiю другъ къ другу, Резуль- 
татомъ этого былъ эпамепитый seмскiй nриговоръ 30  iюня 
1611  года, обуздывавшiй своеволіе качаковъ и yмѣряв- 
шiй иxъ вожделѣнiя, Озлобленные казаки вызвали къ 
ceбѣ на сходку (въ казацкiй кругъ) вождя земскаго onoл- 
ченiя Ляпунова и, обвинивъ въ измѣнѣ, убили его. Мно- 
гie  члены земскаго ополченiя пocпѣшили покинуть под
московный станъ, въ которомъ стали ховяйничать каэаки



и иxъ предводители. IJрошелъ упорный слухъ, ЧТО О Д И Н !  

изъ этихъ предводителей, Иваоъ Зар уц к iй , хочегъ про
возгласить царемъ В  о ре η  ка, сына Марины Маишекъ и 

туш инскаго вора. На первый взглядъ все представля
лось потеряuнымъ, но раэъ начавшееся обновленіе р ус
ской земли не могло заглохнуть безcлѣдно. Города по
няли выгоду общей организацiи и путемъ обсылкм гра- 
мотъ предостерегали другъ друга отъ казаконъ и звали 
къ совмѣстной думѣ и paботѣ. Въ  это время патріархи  
Гермогенъ оказалъ нocлѣднюю у сл у гу  горячо любимой 
имъ родинѣ. Въ августѣ  16 11  года oпъ, пользуясь бла- 
гопpiятнымъ случаемъ, oгправилъ въ Нижнi й-Новгородt 
грамоты, въ которыхъ сообщалъ о новыхъ замыслахт 
казаковъ и атаманья посадить на престолъ Воренка. I la т -  
piapxъ умолялъ нижегородцевъ распространить его нo- 
cланie по вcѣмъ городамъ. Oнъ совѣтовалъ послать изъ 
вcѣxъ городовъ отъ имени митрополита Еф рем а и дру- 
гиxъ владыкъ и мiрскихъ людей учительныя грамоты  
подмосковскому ополченiю. В ъ  нихъ надо было остере
гать  ратныхъ людей отъ нризнаuiн царемъ Воренка. 
ІІатр іар хъ  нредвидѣлъ, что въ казацкихъ таборахъ людей, 
присланпыхъ cъ подобными грамотами и словесными 
yвѣщанiями, можетъ постигнуть смерть, и зapaнѣe бла- 
гословлялъ иxъ на страданіе за вѣpy и родину. Посла- 
нie Гермогена, несомнѣнно, оказало большое влiянie на 
вождей вскopѣ поднявшегося нижегородскаго ополченiя, 
которые восприняли coвѣтъ патріарха биться cъ поля
ками, по не менѣе того остерегаться и казаковъ, опа
саясь внутреннихъ враговъ такъ же, какъ и впѣшнихъ. 
Такимъ обраэомъ, роль Гермогена въ нижегородском'!, 
движенiи была очень значительной Однако, до сравни
тельно недавняго времени, благодаря талантливому, но 
далекому отъ истины труду троицкаго келаря Aвpaaмiя ІІа -  
лицына, переоцѣнившаго и безъ ю го  большiя услуги , 
оказапныя Сергіевымъ монастыремъ государству во время 
смуты, все это движевіе приписывалось влiянiю грамогъ  
троицкиxъ властей. LTзcлѣдованie И . E .  Забѣлина и его



хронологическія сопоставления разрушили эту  легенду, а 
новѣйшiй изcлѣдовarель смуты, С . Ф . ІІлатоновъ, оконча
тельно разъяснил!., Чѣмъ была вызвана программа троиц- 
кихъ властей, звавшихъ города па соедипепіе cъ каза
ками, и почему земщиna предпочла cлѣдовать coвѣтамъ 
Гермогепа. Подробности организацiи разсылки грамотъ 
uaтpiapxoмъ пеизвѣстны намъ. Знаемъ только что cъ пер
выми грамотами Гермогенъ посылалъ, между прочимъ, 
своихъ дѣтей боярскихъ. Извѣ(¡тны памъ также имена 
безстрашпыхъ людей — служилаго человѣкa Романа П а
хомова и посадскаго человѣкa, cвiяжевина Poдioнa Mo- 
Cѣeвa. Э ти  достойные люди проникали даже въ тѣcнoe 
баключеніе къ патріарху и получали отъ пего грамоты 
и словесвыя инструкцiи. Были, конечно, дpyгie помощники 
Гермогепа. Bcѣ они вѣpнo и yмѣлo служили патріарху  
и его дѣлy. Поэтому мы cмѣлo отвергаем! замъчаніе 
враждебнаго Гepмoreпy отзыва о небыстрой распрозри- 
lелы ю сти патріарха къ влымъ и благимъ.

Вск.бщц знакомство cъ дѣятельпостью Гермогепа пo- 
эволяетъ намъ oдѣнить восторженные отзывы о немъ 
его оовременниковъ. Хотя ГJ)убыЙ и рѣзкій по визу, 
патpinpxъ при дальпѣйшихъ cъ нимъ cношенiяxъ обна
руживал!. незамѣrпыя на первый взглядъ сокровища сво
его ума и сердца. Сострадательный къ несчастным·!., 
npoщ¡iющiй личныя обиды, онъ былъ въ то же время 
іезііощ адіш мъ борцомъ за свои yбѣӕдепiя. Стойкiй и 
сильный духомъ человѣкъ онъ былъ притомъ проница- 
тельпымъ и искусным!, политикомъ. Д ругъ  порядка и 
Законности, Гермогенъ остался вѣрнымъ царю Василiю, 
хотя тотъ и пe внималъ благораэумнымъ coвѣтамъ пат- 
piapxa. ГIo сверженіи Ш уй скаго , видя разруху государ
ства и грядущее иповемное господство, ouасаясь за бу
дущее дорогого ему православія, патріархъ cмѣлo и без- 
трепетпo возсталъ па защ иту родипы. Благословляя дру- 
гиxъ на смерть за вѣpy, Гермогенъ самъ готовъ былъ 
uострадать за дѣлo всей своей жизнью. И,дѣйствительпо, 
онъ погибъ въ осажденпой русскими людьми Москвѣ.



Разсказы ваю тъ, что, vслыхавъ про приготовленiя ниже 
городскаго ополчешя, поляки cдѣдали пocлѣдпюю попытк' 
повлiять на пего. Они опять потребовали отъ Гермоген 
посылки въ Нижнiй грамоты съ запрещеніемъ идти под' 
M>-скву. Oпъ же, велuкiй государь и исповѣдпикъ, peчi 
имъ — uoвѣcгi;yeтъ иaмъ лѣгописецъ,— „да будvтъ благо 
словенны тѣ, которые идутъ на очищ,eпie Московскаг 
государства, и вы, окаянные, московскіе иямѣпники, бy 
деге прокляты“ . Bcкopѣ uocлѣ этого, въ февpaлѣ 1612  г 
патpiapxъ умеръ. Uo русскимъ иввѣстіямъ, онъ был' 
уморенъ голодомъ, l) одно изъ польскихъ сообщен¡й го 
воритъ, что Гермогенъ былъ yдauлеиъ. Останки патріарх  
ногребепнаго сначала въ Чудовѣ монастырѣ, покоятс 
ныпѣ въ Московекомъ Уcueнокомъ Coб<фѢ. Крѣикій I 

разумный адамантъ, новый Златоуетъ имѣeтъ такое ж 
право па памятникъ на московской Красной площади 
какъ и беасмертпые вожди нижегородскаго ополченiй 
гепiалыiый Мининъ и искусный полководецъ Doжapcкiй  
Н о если высшая награда для благородныхъ самоогвер 
жевныхъ сердцемъ состоитъ въ сознанiи свято выполнен 
наго долга и незапятнанной совѣсти, натріархъ Гермо 
генъ вполнѣ возпагражденъ за свой тяжелый и великii
П О Д В И Г ! . .

И n  Л Ѣ C T I 0 fl ЖI ЗHЯ.
Епархіальное пастырское coбpaнie. Во вторникъ 31 янв. с. г 

съ 10 часовъ утра начали собираться въ запъ духовнаго учили 
щa o,o. депутаты епархіальнаго пастырскаго coбpaнiя. Уполномо 
чили пpoтoiepeя Казанской церкви о. В . О. Сеньковскаго пoѣxaт 
къ Его  Преосвященству съ докладомъ объ этомъ и просьбою бла 
гословить занятiя о.о. депутатовъ. Владыка oбѣщалъ пожаловат 
къ 11 часамъ и, дѣйствительно, въ назначенное время прибыл'

Ӌ  „ Heмилостиiiи приставники измѣнничесви замориша его гладомъ. M( 
тama бo страдальцу Христову не чнловѣчecкую пищу, а въ недѣлю cвouъ oвr 
и мало вoдн“ . (Изъ древвей рукописи). ¡lpuмѣч. ред .



въ coбpaнie. Пpoпѣли „Царю Небесный" и „иc полna эти деспо
та" · Влады ка благословилъ присутствующихъ и обратился къ 
нимъ cъ вышепомѣщенной pѣчью, которая глубоко тронула серд
ца вcѣxъ ; потомъ предложилъ о.о. депутатамъ избрать изъ сво
ей среды предсѣдателя и дѣлопроизводителей и, по молитвѣ 

; „Достойно есть", преподавъ вcѣмъ свое Архипастырское благо- 
|cловенie, отбылъ изъ coбpaн¡я.— Единогласно, открытою подачею 
¡ голосовъ избрали предсѣдателемъ пpoтoiepeя В . О. Сеньковскаго 
lи  товарищемъ ему Сычевскаго благочиннаго о. H. С . Назарев- 
[скаго , дѣлопроизводителями священниковъ: о. В . Мышпяевa, I. 
‘ Селезнева, М. H. Медвѣдкова и I. В . Людоговскаго. Потомъ об

суждался вопросъ о допущенiи на coбpaнie корреспондента „Смо- 
ленскаго Bѣстника" и pѣшенъ отрицательно.

Вечеромъ собрались cъ 6 часовъ. Первымъ былъ вопросъ 
о поднятiи религ¡озно-нравственнаго состоянiя прихожанъ. Во 
время пpeнiй пp¡ѣxaпъ Преосвященнѣйшiй Владыка Ѳeoдociй и, 
благословивъ присутствующих!·., занялъ мѣcтo почетнаго пpeдcѣ- 
дателя. Въ  числѣ благопрiятныхъ мѣpъ по первому вопросу ук а
зывалась примѣрная жизнь священниковъ и иxъ семействъ, ж и
вое поучительное слово пастырей, хотя-бы и заимствованное, но 
непремѣнно зapaнѣe продуманное и прочувствованное, торжест- 
венное, благоговѣйное Богослуженіе въ xpaмѣ и приходѣ, любов- 

jнoe и сердечное обращеніе cъ прихожанами, готовность охотно 
имъ служить и подать добрый coвѣтъ, yчacтie въ общественной 
жизни волости и земства въ качествѣ представителя отъ прихо
да и защ итника его интересовъ И между собою пастыри и чле
ны причта должны обращаться любезно и привѣтствовать другъ 
друга при встpѣчѣ на улицѣ, хотя-бы и не были paнѣe знакомы. 
Для водворенiя тишины и порядка въ xpaмѣ пастырямъ должны 
помогать остальные члены причта и особенно церковные старо
сты. Много высказано и другихъ пожелан¡й и мѣpъ по данному 
вопросу — Пocлѣ этого, по порядку списка вопросовъ, много го
ворили относительно законоучительства въ нѣсколькихъ ш колахъ. 
Pѣшенo было работать въ этомъ отношенiи до пocлѣдней воз 
можности и только въ крайнемъ случаѣ поручать это дѣлo чле- 
намъ причта или учителямъ, но нҽпpeмѣнно подъ своимъ наблю- 
ден¡ємъ.— Зaтѣмъ о.о. депутаты высказали свои неотрадныя на-



блюденiя по поводу доклада о непocѣщен¡и Богослуженiя учени
ками и учителями народныхъ школъ. Pѣшенo было обратить на 
это серьезное вниманie и употребить добрыя усилiя къ прекра- 
шенiю сего.— Немало побесѣдовали относительно иноприходныхъ 
говѣлыциковъ и выработали нѣкоторыя мѣpы къ урегулированira 
сего вопроса. Пocлѣ этого Архипастырь, все время руководивши 
пpeн¡ями и кратко и понятно резюмировавшiй высказанныя мнѣ 
н¡я, объявилъ, что онъ, вслЬдствie неотложныхъ другихъ дѣлъ, 
принужденъ оставить coбpaнie, и высказалъ пожеланіе ycпѣxa въ 
дальнѣйшихъ работахъ. Bcѣ отъ души благодарили П¡реосвящен- 
нѣйшаго Владыку за его посѣщеніе и yчacтie въ pѣшенiи намѣ- 
ченныхъ вопросовъ. Bcѣми пpiятно чувствовалось что среди нихъ 
былъ не стропй Начальникъ, а добрый, пюбящiй Отецъ. Около 
9 часовъ вечера Владыка отбылъ изъ coбpaнiя. Пocлѣ этого зa- 
слушанъ докладъ объ установлении среди духовенства суда чести. 
Это можетъ поднять религиозность и нравственность въ cpeдѣ 
самого духовенства и бпагопрiятно отразиться на нравственности 
прихожанъ. Этому суду за свои проступки должны подлежать вcѣ 
члены духовенства и заштатные и даже отецъ благочинный, какъ 
пастырь, но не по своей должности. Пpeнiя по этимъ вопросамъ 
затянулись до 11 часовъ, когда, наконецъ, засѣцаніе объявлено 
на этотъ день окончєннымъ.

Утромъ 1-го февраля собрались въ 9 часовъ и въ первую 
очередь обсуждали докладъ о возможности coкpaщенiя семилѣт- 
ней епитимiи для бракоразводныхъ. Pѣшенo предоставить это 
совѣсти священника— „страха ради cмєртнаro", а въ другихъслу- 
чаяхъ онъ долженъ всяк¡й разъ просить распоряженія своего 
Епископа. Точно также— поступать и относительно сознательно 
coгpѣшающихъ въ день исповѣди и явныхъ кощунниковъ. Общая 
исповѣдь признана нежелательной и допустимой только въ ca- 
мыxъ крайнихъ случаяхъ. Относительно причащенiя мiрянъ, въ 
случаѣ недостатка частицъ, частицею Ic. pѣшенo держаться по- 
прежнему установившейся практики. Оживленныя пpeнiя вызвалъ 
вопросъ объ открытiи бпагочиннических^ библioтекъ. Oнѣ при
знаны желательными. Но организацiя и x ъ  в ъ  каждомъ отдѣльномъ 
случаѣ— дѣлo окружнаго благочинническаго coбpaнiя. При даль- 
нѣйшемъ обсужденiи поднятъ былъ вопросъ объ учебникѣ по



Закону Божiю Б. Гладкова, большинствомъ coбpaнiя высказано 
нeдoвoльcтвo имъ и для сельскихъ школъ oнъ признанъ нежела- 
тельнымъ. Пocлѣ этого ставится вопросъ о необходимости пере
смотра состава приходовъ и уравненiя иxъ и pѣшaeтся въ поло- 
жительномъ смыслѣ. При этомъ высказывается предложеніе не 
cтѣснять желающихъ перечислиться въ другой, ближайшiй къ 
нему, приходъ. При веденiи книгъ отвѣтственность за погpѣш- 
ности возлагается одинаково на вcѣxъ членовъ причта. Откло
няется обсужденіе вопросовъ о coкpaщенiи школьныхъ (сельскихъ) 
каникулъ и о вознагражденiи служащихъ за отсутствующихъ или 
6oлѢ ю lциxъ  членовъ причта. Зато долгiя и подробныя сужденiя 
возбуждаются по вопросу объ общемъ пѣнiи въ церквахъ. Оно 
признано весьма желательнымъ и обученіе ему возложено на пса- 
ломщиковъ, cъ помощью и остальныхъ членовъ причта. О пса- 
ломщикахъ нерадивыхъ въ семъ дѣлѣ или неспособныхъ должно 
быть сужденіе на „судахъ ч е с т и Для улучшенiя познанiй пса- 
ломщиковъ необходимо устройство курсовъ пѣнiя. Много выска
зано сожалѣнlя по поводу тяжкой отвѣтственности за соверше- 

браковъ, о трудности и часто невозможности соблюсти вcѣ 
предбрачныя формальности. Во всякомъ случаѣ признано необ- 
ходимымъ представленіе брачущимися „предбрачныхъ" свидѣ- 
тельствъ отъ своихъ причтовъ. Bѣнчать браки по воскресеньямъ 
и nраздңикамъ не рекомендуется, вслѣдствie обычая крестьянъ 
У траивать пирушки наканунѣ браковъ. Въ  2 часа coбpaнie за
кончилось.

Вечеромъ, по случаю кануна праздника Cpѣтенiя Господня, 

вам SaHШ HЄ был0' 0тцы  ДeпУтaты разошлись по разнымъ церк- 
соб вceнou н̂o '̂ Особенно много иxъ было въ каѳедральномъ

i0 ^aзaвтpa, 2 февраля, о.о. депутаты собрались только на
т̀ҝoe время пocлѣ поздней oбѣдни и то далеко не вcѣ. За- 

"УШантч
Докладъ священника села Дентялова, Бѣльск. у., о. 

вен ^едвѣдкова объ yчacтiи въ выборахъ въ 4-ю Государст- 

Xoвeн ^УMУ- Постановили признать активное выступленіе дy- 

S̀ь 0g TBa Ha выб°P axъ eгo непpeмѣннымъ долгомъ и вмѣнить 
5paHjя aннocть ° ·0 · депутатамъ познакомить свои окружнӹя co- 

cъ тѣми мыслями и предположенiями, которыя высказаны



на епархіальномъ паст, coбpaнiи, и при этомъ внимательно про
читать докладъ о. Медвѣдкова, напечатанный въ 23-мъ № Епарх. 
Вѣдомостей за 1911 г. Просить— распоряженiя Его  Преосвящен
ства о созывѣ предвыборыхъ yѣздныхъ пасты р. coбpaнiй, во главѣ 
съ oo . благочинными, и ходатайства Владыки, чтобы yѣздные 
cъѣзды духовенства для избранiя своихъ выборщиковъ ни въ 
коемъ случаѣ не назначались въ праздничный день или въ пя- 
токъ и субботу великаго поста. Далѣe слушали докладъ объ улуч 
шенiи языка богослvжебныхъ книгъ. Постановили: обратить»» 
чрезъ Его Преосвященства съ почтительнѣйшей просьбой къ Свя- 
тѣйшему Синоду о cкopѣйшемъ пepecмотpѣ богослужебныхъ книгъ 
Наконецъ, много говорили (къ сожалѣн¡ю, въ отсутствiи yѣздныхi 
миссioнepoвъ) о мѣpaxъ борьбы съ сектантствомъ. Признал, 
весьма полезнымъ: пріобрѣтеніе r ъ  церковныя библиотеки проти 
восектантскихъ книгъ и брошюръ, ознакомление съ сектантскоi 
литературой самихъ пастырей, раздачу листковъ, устройств· 
кружковъ ревнителей православія, противосектантскiя бecѣды н 
урокахъ Закона Божiя въ школѣ, миссіонерскіе курсы и т . п.

Вечеромъ собрались вcѣ въ 6 часовъ. Первымъ обсуждалс 
вопросъ о нравственной тяжести теперешняго oбезпеченiя духо 
венства. Высказано было предложеніе просить чрезъ Его Прео. 
священство обсудить этотъ вопросъ на yѣздныхъ земскихъ со 
бpaнiяxъ. Постановили просить усиленнаго жалованья отъ казна 
Не мало дебатовъ вызвалъ вопросъ о торговлѣ близъ xpaмовi 
Большинствомъ голосовъ постановлено допустить эту торговл 
по окончанiи богослуженiя. Pѣш ался нигдѣ не pѣшенный B( 
просъ объ искорененіи въ нapoдѣ пьянства и высказаны общi 
паллiативныя благопожеланiя по этой части. Поговорили о н 
желательности устройства кинематографовъ вблизи храмовъ и 
необходимости закрытiя иxъ подъ воскресные и праздничные дн 
Вопросы хозяйственные отложили до скораго епархіальнаго cъѣзj 
духовенства и церковныхъ старостъ. Пригласили смотрителя yч 
лища Л . Я . Лавровскаго для выражения ему благодарности 
любезное гостепріимство. Въ  отвѣтъ на это Л . Я . Лавровой 
высказалъ свое удовольствie, что видитъ въ cтѣнaxъ ввѣpe: 
наго ему училища столь почтенное coбpaнie, что пришлось ei 
услышать живыя сужденiя людей опыта и дѣлa по многимъ в



просамъ, по которымъ онъ до сихъ поръ только чйталъ кабинет- 
нЫя разсужденiя; выражалъ надежду, что это coбpaнie не будетъ 
пocлѢднимъ и любезно приглашалъ еще пожаловать сюда для 
новой и  столь-жe плодотворной работы.— Пocлѣ этого выражена 
благодарность предсѣдателю coбpaнiя, его товарищу и секрета- 
pямъ за особо понесенные ими труды. Прочитанъ и подписать 
журналъ coбpaнiя въ окончательной редакцiи. Будущее coбpaнie 
назначено въ январѣ cлѣдующаго года. Въ  12-мъ часу ночи о о. 
депутаты окончили свои занят¡я. Cъ чувствомъ полнаго удоволь- 
ствiя отъ исполненнаго долга и счастливые отъ близкаго обще- 
нiя другъ cъ другомъ и особенно благостнымъ архипастыремъ 
разъѣхались они по своимъ домамъ.

А. G. Александровскiй (некрологъ). 14-го ноября 19г1 г. 
nocлѣ тяжелой продолжительной болѣзни (рака пищевода) 
скончался nсаломщикъ села Бexтѣeвa, Сычевскаго yѣзда, 
Александръ Сергѣевичъ Александровскiй на 70-мъ году. 
Отпѣванie тѣлa покойнаго и погребеніе были совершены 
17 ноября мѣстнымъ священникомъ о. Михаиломъ Элыvra- 
новичемъ въ сослуженiи cъ священниками: о. Iоанномъ Ko- 
млевымъ, сыномъ Алекс. Сергѣевича— о. Александромъ 
Александровски-мъ и псаломщикомъ Iосифомъ Земляковымъ. 
48 лѣrь Алекс. Серг. состоялъ псаломщикомъ на одномъ и 
гомъ же мѣcтѣ, въ ceлѣ Бexтѣeвѣ. Пpiѣxaлъ онъ туда въ 
1863 г. , когда еще не была устроена церковь,— въ новооткрытое 
” apaнiями епископа Антонiя и волостного писаря Aвpaaмiя 
\Pьiленкова село. Тяжела была жизнь на первыхъ порахъ: 
xpaмa не было, крова не было, приходъ былъ новый, невѣже- 
Crвeн»ыӥ, cъ сильною склоннocтiю къ старообрядчеству, при 
Maccѣ чистыхъ старообрядцевъ, которые ржавымъ желѣз- 
Ньімі> кольцомъ сковывали юный православный приходъ. ГIpи- 
XoДИлocь жить чуть ли не подаянieмъ среди враждебнаго 
C¢бѣ населенія. (Въ настоящее время въ ceлѣ Бexтѣeвѣ 
г,)JlьK0 Три двора православныхъ riрихожанъ, а остальные—  

J—старообрядцы, а раньше православныхъ былъ одинъ 
JPг )· Повидимому, что можно сказать о псаломщикѣ, 
РИнномъ псаломщикѣ— типа 6o-xъ годовъ, yбѣленномъ

Hllми въ тpaдйцioнiioмъ подрясникѣ отправляющем^»



церковный службы и требы, кpoмѣ самыхъ обыкновенныхъ 
вещей о релиriозности, добротѣ, семейности, пожалуй, даже 
наивномъ невѣжествѣ въ нѣкоторыхъ вопросахъ, курьез
ности и т. д., но Александръ Сергѣевичъ представлялъ въ 
этомъ отношенiи громадное исключеніе. Не получивши почти 
никакого образованія (уволенъ изъ низшаго отдѣленiя Bя- 
земскаго дух. училища), но обладая отъ природы довольно 
энергичнымъ, гибкимъ yмомъ-самородкомъ, онъ развилъ себя 
самообразованіемъ до такой степени умственнаго совершен
ства, что съ нимъ интересно и Ііріятно было побесѣдовать 
всякому и высокообразованному человѣкy. I I  замечательна 
была эта постоянная бодрость духа, это непрестанное стрем- 
леніе къ нayкѣ, къ правдѣ, которую онъ такъ  любилъ, къ 
отысканiю cвѣтлыхъ жизненныхъ путей!.. Александръ Cepгѣ- 
евичъ всегда томимъ былъ, если можно такъ выразиться, 
„духовною жаждою" своего нравственнаго обновленiя. Въ  
этомъ отношенiи онъ напоминалъ юношу съ cѣдыми воло
сами! у него такъ же быстро двигалась временами 
кровь, такъ же горячо трепетало сердце, такъ же по
рывисто и страстно готовъ былъ защищать онъ свои мысли, 
въ истинности которыхъ былъ yбѣжденъ. И такимъ юношею 
онъ остался до конца своей трудовой жизни] Въ молодые 
годы забитый нуждою, среди дикой, некультурной обста
новки старообрядческой деревни Александръ Сергѣевичъ  
позволялъ ceбѣ иногда и неумѣренное употребленіе вина. 
И  вдругъ съ нимъ совершилось полное перерожденіе. Мысль 
о нравственномъ безобpaзiи подобнаго явленiя огнемъ прон
зила все его существо, и жизнь пошла по новому:— въ тe- 
ченіе 45 лѣтъ своей дальнѣйiueй жизни онъ не только не 
пилъ вина, но даже не прикасался ни къ чему спиртному. 
Пocлѣ своего перерожденiя Алекс. Сергѣевичъ отдался ки
пучей миссіонерской дѣятельности и до того искусился въ 
ней, что одно имя „Cepгѣичъ" (такъ называли его въ при- 
xoдѣ) часто приводило въ замѣшательство многихъ старо- 
обрядческихъ совопросниковъ. Кому хоть издали приходи
лось наблюдать надъ жизнiю раскольниковъ, участвовать въ 
сп орахъ  съ ними по обрядовымъ и религiознымъ вопросомъ, 
тотъ довольно скоро могъ вынести весьма опредѣленное ГIO-



нятie о всей той искусственности, казуистичное™, которы я 
часто примѣняю тся въ спорахъ старообрядческими начет
чиками. Игнорировать иxъ невозможно: видимая побѣдa 
производитъ сильное вгтечатлѣніе на невѣжественную массу, 
и молчанie мисс¡oнepa часто квалифицируется старообряд
цами, какъ  его полное догматическое пораженіе. Алекс. 
Сергѣевичъ никогда не молчалъ. Изучивши до мельчайшихъ 
деталей всю старообрядческую полемику, oнъ въ любой мo- 
ментъ могъ отвѣтить каждому начетчику то, что поражало 
его въ самомъ кopнѣ его полемическихъ притязанiй. Не 
могу забыть одного случая. Старый испытанный начетчикъ 
E, С. въ обществѣ учителей церковно-приходской школы, 
псаломщика и др. лицъ велъ свою бесѣду объ истинности 
Бѣлокриницкой iepapxiи. Воспользовавшись отсутствieмъ  
Алекс. Сергѣевича, oнъ, повышая тонъ, обратился къ намъ 
cъ вопросомъ: „А вы зач'ћмъ Гройцу на крестъ возносите11?.. 
лӦeoпacxиты“ ... [роица страдаетъ... У  насъ Она при кpecтѣ 
присутствуешь, а у  васъ страдаетъ... Это  ересь... и т. д. Мы 
было пробовали говорить о невозможности такого произ- 
"ольнаго толкованiя православнаго перстосложенiя, но oнъ 
упорно трясъ головой и, видимо, доволенъ былъ нашимъ 
С1|ущеніемъ. К ъ  счастью пришелъ Александръ Сергѣевичъ, 
Ҝ!T0Pый и вывелъ насъ изъ затруднительнаго положенiя.
. олубчикъ, E. С., сказалъ oнъ начетчику. Bѣдь вы двумя 
”"ePcтaми креститесь?11— „Двумя"— „Во имя Христово?11—  
»° имя Господа нашего Icyca Христа"...— „Какъ же вы воз- 
q CИтe Его  Божество на крестъ, а вѣдь по Божеству то 

He cтPaдaлъ?!... Этого вопроса было вполнѣ достаточно, 
0 Ь1 прекратить дальнѣйшее cловопpeнie, и немного скон- 

.laд**ый начетчикъ только и могъ отвѣтить: „Ну ладно, 
О, я тебя знаю. Мы безъ riреувеличенiя говоримъ, что мно- 

B(ileCTaP00бpядцы отказывались вступать съ нимъ въ обрядо- 
^ ^ р ы Д ѣ ятел ьн о стьА л екс.С ер г., какъ riротивораскольни- 
ti0 ҫ Гo миccioнepa, высоко цѣнилась бывшими миссiонерами 
к * Че*ск °мУ y ѣ з д у -o . Iaковомъ Брянцевымъ и о. Нико- 
О  Соколовыми, и настоящимъ— о. Iоанномъ Дьяконо- 

■JMeждy прочимъ, за эту  же дѣятельность преосвяiцен-



ный Несторъ предлагалъ ему санъ дmконa, и »ъ прошломтч 
roдv Преосвяmеинѣйшимъ Ѳeoдocieмъ аредложенъ былт» 
eмv ТОТЪ же священный санъ, но скромный труженик* 
вторично отказался отъ Архипастырской милости, до концj 
•шей своихъ оставаясь въ должности псаломщика въ дopo< 
r Г ъ  ему почти родномъ, ceлѣ.Bъ  связи съ своимъ MИCC10* 
нерствомъ Алекс. Сергѣевичъ не менѣе горячо грудился 
надъ преподаваніемъ пѣнiя въ церковно-приходски ш к^  
въ пepioдъ времени отъ 6 -го ноября 1 8 8 4  года по 2,  с 
тябг>я iqoo года, когда въ нашей школѣ не было оффИ 
S л ь н о  назначенная учителя пѣнiя. За  эти труды oнj 

былъ награжденъ серебряною медалью на
лентѣ. К а к ъ  церковнослужитель, это былъ ммѣiательиь
человѣкъ Трезвый, исполнительный, всегда съ сознан
своего долга, въ высшей степени миролюбивый, онъ служил
при трехъ гіослѣдовательно eмѣнявшихся свяшенникахъ J

* *t ы uикnгna V него не было никаких)нѣсколькихъ дiaконaxъ и никогда у него
конфликтовъ съ ними по службѣ. Алекс. Серг. былъ все 
“ ы c i Г :  мнѣнiя о служенiн священника, относил» къ н¡ 
cлѣднему всегда со скромнымъ ночтеніемъ н «.<Spoжe^ 
тельностiю н часто горячо отстаивалъ и д е а л ь с *

Г у л Г  « J
являлась слѣдствіемъ его 0 Z $
ственной дисциплинированности. Эти  же к 
рельефно были отмb,ены и въ надгробныхъ pfeчaxъ СВ 
щешшковъ, отпѣвавшихъ П»кoйнaгor  -o. Михаила.Э л ι H
вича, прослужившаго съ „имъ 3 .  Г О Д Ъ  въ д а ~ W j  
« ш o д у ш ¡и . и о. Iоанна Ковалева, знающаго его за иримѣ 
наго  псаломщика. Наша характеристика этого сиром « 

труженика была бы неполна, если бы мы »e “ cтa  
своего вниманiя на дѣятельности его
cкo8. Образованіе онъ ставилъ очень высоко, π > I
тилъ свои пocлѣдн¡e грощи на дѣлo воспитан.., и обучо 
своихъ дѣтей. И къ чести для псаломщика 6o-xъ год 
cyмѣть дать вcѣмъ своимъ дѣтямъ (8 чел.) среднее: с. pa 
ңaнie, а нѣкоторымъ даже высшее. (Пять дочерей



eпapxiaльнoe училище, одна женскую гимназiю, одинъ сынъ—  
свяmенникъ, другой— агрономъ). Въ обыкновенной жизни 
ero часто можно было видѣть копающимся въ саду или ого- 
родѣ, старающимся усовершенствовать cѣменa огороднихъ 
pacтенiй, фруктовый деревья, ягодные кустарники, работаю
щего надъ улучпieнieмъ пчеловодствъ, молочнаго хозяй
ства, обработки почвы и т. д. Вообще, не было той отрасли 
мелкаго хозяйства, которая бы не была затронута иытли- 
вымъ умомъ этого церковнослужителя, куда не проникала 
бы его культурная неутомимая энергiя.

Владимips Эльмановиче.
1. М. Соколова. (Некрологъ). На дикомъ cѣвepѣ, въ 

царствѣ cнѣгa и льда, вдали отъ близкихъ родныхъ и зна- 
комыхъ, 2.6 ӓпpѣля 1911 года умеръ священникъ села Прео- 
браженска, Киренскаго yѣзда, Иркутской eпapxiи, о. lоаннъ 
Михайловичъ Соколовъ. Покойный только одинъ годъ свя- 
iценствовалъ въ Сибири, paнѣe же 12 лѣтъ прослужилъ въ 
Смоленской eпapxiи, сначала въ с. Волваничахъ, Красн. у., 
затѣмъ [iocлѣ 2-xъ годичной службы въ Екатериносл. eп., 
перешелъ въ с. Жилино, Вяз. у .— невдалекѣ отъ своей ро
дины—с. Дубровны, Юxн. у., и здѣcь прослужилъ немного 
болѣe 2-xъ лѣтъ. О. lоаннъ умеръ 35 лѣтъ отъ роду, Ta- 
ҝoи преждевременной его смерти причиной была несчастно 
божившаяся жизнь покойнаго, все время наносившая ему 
Уларъ за ударомъ. Болѣзнь горячо любимой жены р аста 
яла его здоровье, заставила перейти, по coвѣтy докторовъ, 
Bь Екатериносл. eп., гдѣ чрезъ годъ онъ и овдовѣлъ. Пo- 
KotIный, будучи примѣрнымъ семьяниномъ, не могъ стойко 
r,ePeнecти такого удара судьбы. Семейное горе, доставив- 
lllee eмy массу заботъ и тягости душевной, способствовало 
Pӓзвитiю злого недуга. Не смотря на семейное горе, покой- 
Hь,й ни на минуту не забывалъ, на что онъ призванъ iepeй- 
Cl̀имъ служеніемъ и, памятуя это, былъ примѣрнымъ пӓ- 
IЬ1F»eмъ врученныхъ ему овецъ. Своей аккуратностью, чa- 
‘̂Ым'ь проповѣданіемъ слова Божiя, живымъ,  ̂ не чиновничь- 
1 ь Исполненіемъ Божественныхъ службъ и требъ, своимъ 

Стливымъ отношеніемъ къ пасомымъ, вхожденіемъ не



только въ иxъ духовные, но и насущные материальные ин
тересы— покойный снискалъ ceбѣ всеобщую любовь и ува- 
женіе вездѣ, гдѣ ни служилъ. Доказательствомъ искренней 
любви къ нему nасомыхъ было неоднократное ходатайство 
крестьянъ села Болваничъ о пepeводѣ своего любимаго 
батюшки о. Iоанна обратно къ нимъ въ Болваничи. 'Го же 
самое дѣлали и крестьяне села Жилина, когда покойный 
перешелъ въ Иркутскую eпapxiю. Самый переводъ свой въ 
далекую, студеную Сибирь о. Iоаннъ объяснялъ желаніемъ 
найти болѣe широкое поле духовной дѣятельности среди 
мало иросвѣщенныхъ cвѣтомъ христіанскаго yченiя тунгу- 
зовъ. Полная лишенiй жизнь въ Сибири, постоянные разъ- 
ѣзды по огромному приходу въ 6oo верстъ ВЪ окружности, 
суровый климатъ окончательно сломили слабый организмъ 
покойнаго и быстро приблизили его къ роковому кони,. 
Истинно-пастырская деятельность о. Iоанна и въ Сибири 
oтогpѣлa холодныя сердца тунгузовъ— пocлѣднie сильно 
полюбили его и, въ знакъ своей любви и yваженiя къ не
му, похоронили его на свой счетъ. Судьба и по смерти 
его была безжалостна къ нему— только чрезъ 2 мѣсяца пc 
смерти надъ нимъ былъ coвepшeҥь обрядъ отпѣванiя цер 
ковнаго. Такъ  тернистъ бываетъ путь пастыря въ семт 

ж ip'fc.

И н о е щ іа л ы ш  iш й ія .
* · ·

Меньшикове о Pacnymuнѣ. ') Публицистъ „Нов. Врем.11 
г. Меньшиковъ даетъ cлѣдующую характеристику извѣcт 
наго старца Григорiя Распутина: I`ригорiя Fаспутина я не 
множко знаю и могу говорить о немъ по личнымъ впеча 
тлѣнiямъ. Этого „святого старца11 въ разгаръ его славь; 
года два тому назадъ, ко мнѣ riривезъ 1 . II. Сазонова 
Старецъ oбѣдалъ у меня и мы долго беседовали. Oнъ по 
казался мнѣ вo-первыхъ не старцемъ, а сравнительно моло 
жавымъ мужичкомъ, лѣтъ  за 40, корявымъ и некрасивым!

i)  Распутинъ -крестьяниҥь села Покровскаго, Тюменскаго yѣзда, Тоболь 

око Я ryбepнiи.



хотя <oнъ былъ щеголевато oдѣтъ по - мѣщански. Испитое, 
cъ мелкими чертами лицо, нервное и тревожное, бѣгающіе 
глаза, тихiй голосъ не то монастырскаго служки, не то на
четчика сектанта. Pѣчь отрывистая, отдѣльными, иногда зa- 
гадочными изреченiями. Меня поразило сначала, какъ могъ 
этотъ полvдикiй мужиченка изъ Сибири не только добрать
ся до Петербурга, но вдругъ войти въ весьма высокопо
ставленные круги до пocлѣднихъ вершинъ знати. Погово- 
ривъ cъ  Григорieмъ Распутинымъ, я yбѣдился, ЧТО О Н Ъ  МО·  

жетъ производить впечатлѣніе. Это натypъ-философъ со 
дна народнаго, человѣкъ почти безграмотный, но начитан
ный fп , писан¡и, наслышанный, напѣтый церковностью, какъ 
пластинка граммофона, да сверхъ того cъ природнымъэкстӓ- 
зомъ мысли. Нѣкоторыя его изреченiя меня удивили ориги
нальностью и даже глубиной. Гакъ говорили древніе ора
кулы или пиѳiи въ мистическомъ бреду: что-то вѣiцee раз
вертывалось изъ загадочныхъ словъ, что-то нелѣпо-мудрое. 
Нѣкоторыя мысли Распутина мнѣ показались близкими къ 
стоической и аскетической философiи, а нѣкоторыя харак- 
Iеристики oбiциxъ знакомыхъ— iepapxoвъ и высокопостав- 
ленныхъ сановниковъ— показались очень тонкими и верны
ми. Въ обіцемъ, въ первый разъ онъ произвелъ на меня 
cкopѣe благоприятное впечатлѣніе. Мужичекъ, подумалъ я, 
ceбѣ-нa-yмѣ, cъ хитрецой, но натурально-религiозный, спо
собный заражать этой религiозностью и будить oть летар- 
іическаго сна, въ которомъ пребываетъ, что касается вѣpы, 
множество православныхъ. Не понравились мнѣ только 
слишкомъ нарядные сапоги-бутылкой, да то, что Григорiй 
Ёфимовичъ прямо отъ меня ѣxaлъ къ очень yжъ знатной 
дамѣ. „Я бы,— говорилъ онъ мнѣ,— остался у тебя ночевать, 
да не могу, вcѣ зовутъ, долженъ ѣхать". Показалось стран- 
нымъ также, что Гриша цѣлyeтъ дамъ при nрощаньи. Очень 
yжъ, подумалъ я, развязный святой— изъ тѣxъ, что гастро- 
лируютъ по свѣтскимъ гостинымъ. Много хорошаго о Pa- 
спутинѣ мнѣ наговорили большie пpiятели его— писатели 
Сазоновъ и Гофштеттеръ,— пocлѣднiй казался почти влюб- 
леннымъ въ него, возился cъ нимъ недѣлями. Но затѣм'ь



очень быстро со вcѣxъ сторонъ стали приходить крайне 
странные разсказы о Распутинѣ,— будто oнъ уличенъ въ 
распутствѣ, будто oнъ совращаетъ дамъ изъ общества и 
молодыхъ дѣвушекъ въ ночныя paдѣнiя, будто ходитъ cъ 
ними даже въ баню и т. п. Пришло извѣcтie, что Распутинъ  
потерялъ довѣpie извѣстнаго аскета, епископа Ѳеофана, 
которымъ вначалѣ и былъ выдвинутъ въ Петербургѣ. Н а 
зывали свѣтскую даму, жену писатечя, которая до сума- 
сшествiя увѣровала въ этого коряваго мужичка и всюду 
спѣдовала за нимъ. Уж е взрослая падчерица одного знаме- 
нитаго публициста тоже ушла за „старцемъ" и мать eя бы
ла въ отчаянiи. Одна высокопоставленная дама, по слухамъ, 
cъѣздила даже въ Сибирь, чтобы проверить житie Распу
тина и будто бы открыла тамъ весьма скандальныя отно- 
шенiя его къ разнымъ женщинамъ. Въ лѣвыхъ газетахъ  
имя Распутина начало гpeмѣть, какъ имя пройдохи и шар
латана, какихъ еще cвѣтъ не видывалъ, и, одно время, ка
залось, что влiянie его пал о, что oнъ сошелъ со сцены. 
Вдругъ этимъ лѣтомъ oнъ опять является ко мнѣ— и уже, 
по его словамъ, прямо изъ Iерусалима. Видь у него былъ 
на этотъ  разъ уже не такой нарядный, сильно обтрепанный, 
но тонъ особенно елейный, какъ у вcѣxъ кто побывалъ у 
Св. Гроба. Началъ oнъ мнѣ разсказывать что-то длинное о 
„треблаженномъ дpeвѣ“, что насадилъ JIотъ пocлѣ гpѣxo- 
паденiя cъ дочерьми, и что будто бы изъ этого древа и 
былъ сооруженъ Җивотворящiй Крестъ, на которомъ былъ 
распятъ Христосъ. „Откуда же вы это узнали"?— спраши
ваю. „Въ писанiи сказано". „Въ Библiи"? „Ну, да, въ Биб- 
лiи“. „Неправда11,— говорю,— „въ Библiи этого нѣ тъ 1'. „Какъ  
н ѣ тъ !11 „Да такъ и нѣтъ. Вотъ Библiя,— вотъ все, что ска- 
занo'пpo Лота. Распутинъ покачалъ головой. „Ты, милень- 
кiй, вѣpь! Ты  не сомлѣвайся, воистину треблаженное дре
во, еже насади праотецъ JIотъ. Это мнѣ монахъ въ Iepyca- 
лимѣ разсказывалъ. Это , молъ, у святыхъ отцовъ написано- 
„Бродяга11,— говорю, „вашъ мoнaxъ“,— надулъ вacъ.,,Maлo ли 
чего тамошнie греки, монахи и не монахи болтаютъ pyc  ̂
скимъ мужичкамъ-паломникамъ11... „Oнъ у книжкѣ показы-



вaлъ“ , —  говорить Григорiй. „Maлo-ли“,—говорю,—  „какiя 
книжонки rшшутъ разные безпутные люди, что торгую тъ  
этимъ добромъ,— они продаютъ даже слезы Богородицы и 
тому подобное". „Aй, н ѣ тъ \— заволновался Гриш а,— „ты, 
миленькiй, не того... Ты, миленькiй, нехорошо говоришь. 
Уж ъ разъ святые люди говорить... Я  спросилъ I ригорiя 
Ефимовича, какъ онъ думaeтъ— „былъ ли Страшный Судъ  
или не былъ“. Онъ отвѣтилъ— „не былъ“. „Ну, а разъ m  
было",-—говорю,— „послѣдняго cjrдa Божiя, то совершенно 
неизвѣстно и рѣшеніе этого суда: кого Христосъ наречеть 
святымъ и кого гpѣшнымъ. У  католиковъ есть свои святые, 
у насъ свои, у армянъ— свои. Развѣ можно признавать 
еретическихъ святыхъ угодниками Божiими? К акъ  вы по
лагаете"? „Ты это къ чему же клонишь"?— cъ тревогой 
спросилъ Гриша. „Да къ тому, чтобы вы поменьше вѣрили 
роэсказнямъ греческихъ монаховъ и разнымъ' баснямъ, ҡo- 
торыя они приписываютъ святымъ отцамъ. Они вpj?тъ, а 
вы вѣрите"... Легенда о треблаженномъдpeвѣ понадобилась 
Григорiю, чтобы доказать мнѣ, что хотя библейскiѓi Л о ть  
и соблудилъ cъ дочерьми въ опьянѣнiи, но сей гpѣxъ Iip©- 
iценъ ему, ибо плоть человѣческая Сына БожЬ. была рас
пята за насъ и понесла наказанie за вcѣ гpѣxи мipa. А это 
Григорiю понадобилось, чтобы отвѣтить на мой откровен
ный вопросъ: „Правда ли, Григорiй Ефимовичъ, что вы иa- 
счетъ женщинъ нечисты? Что будто у васъ дѣвушки и зa- 
мужнiя молятся на манеръ хлыстовъ и что моленье кончает
ся свальнымъ гpѣxoмъ"? Онъ отвѣчалъ на это уклончиво: 
„Многое клевещутъ, брешутъ напраслину". Можетъ быть, 
онъ и гpѣшенъ, „кто же не гpѣшенъ, но тутъ  все надо по
нимать инако. Когда ты въ дyxѣ, плоть умираетъ. Когда 
ты въ дyxѣ, жди воли Божieй и всякая твоя воля—Божья. 
Безъ нея, вѣдь, сказано, волосъ cъ головы не падетъ. К о г 
да тебя охватитъ въ молитвѣ радость блаженная, ■ когда 
найдетъ на тебя Христосъ" и пр. и пр. Боюсь передать не
точно слова Григорiя Ефимовича, крайне несвязныя, но oб- 
iцiй смыслъ иxъ мнѣ показался тогда хлыстовскимъ, сексу
ально· экстатическимъ. Относительно клевеrь и гонеиiй на



него oнъ говорилъ недомолвками, что все на cbЄ tЄ  прой- 
детъ, одна правда останется, что и oнъ теперь пoriрежне- 
мy вездѣ принятъ, что теперь oнъ ѣдетъ на Волгу, къ Гер 
могену и Илioдopy. Упрекалъ меня, что напрасно я опол
чился лѣтомъ на Илioдopa. Когда мы разстались, черезъ 
нѣсколько недѣль я узналъ о проповѣдяхъ Григорiя на Вол- 
гѣ  и о его действительно хлыстовскихъ paдѣнiяxъ. Епи- 
скопъ Гермогенъ, cъ которымъ я какъ-το случайно встре
тился у А . С . Суворина, говорилъ m hЄ , ч т о  o h ъ  сначала 
относился къ Распутину cъ большимъ вниманieмъ, видя въ 
немъ некоторый духовный опытъ и религiозную работу, 
но зaтЄмъ· вполне точно убедился, что это хлыстъ, что oнъ 
действительно развращающе действуетъ на религiозныхъ 
женщинъ. (Нов. Врем. № 12874).

—  Епархіальная касса nocoбiй учащимся дѣтямъ духо
венства въ Калужской enapxiu. Въ  Калужской eпapxiи про
ектируется устройство епархіальной кассы riocoбiй учащим
ся д Є t я m ъ  духовенства на cлЄдyюiциxъ основаніяхъ. Для 
облегченiя воспитанiя д Є t є й  бЄднЄйшaгo и многосемей- 
наго духовенства и oказанiя пocoбiя болФ,e нуждающим
ся изъ нихъ на 6 o л Є є  paвнoмЄpныxъ и criраведливыхъ 
основаніяхъ учреждается особая касса, подъ названieмъ 
епархіальной. Епархіальная касса, какъ благотворительное 
учреждение, состоитъ подъ почетнымъ попечительствомъ 
епархіальнаго преосвященнаго. Временно помещается она 
при правленiи Калужскаго епархіальнаго c bЄ ч h o г o  завода. 
bmЄ c t Є  c ъ  суммами завода, лишь деньгамъ eя ведется осо
бый счетъ. Средства кассы пpiискиваются духовенствомъ: 
сюда относятся суммы, отпускаемыя епархіальнымъ c ъ Є з д о м ъ  
на пocoбiя сиротамъ и 6 Є д h Є й ш и м ъ  учащимся въ духов- 
нo-учебныхъ заведенiяxъ, гюжертвованiя и т. п. ЗaвЄдyeтъ  
кассой комитетъ по paзcмoтpЄнiю пpoшенiй о пocoбiяxъ и 
епархіальныхъ стипендiяxъ, въ составъ котораго входятъ 
члены отъ духовенства bcЄ x ъ  духовно-учебныхъ заведенiй 
епархіи по должности и, кpoм h того, два члена, избираемые 
въ комитетъ епархіальнымъ c ъ Є з д о м ъ  на три года. На  
обязанности комитета лежитъ paзcмoтpЄнie пpoшенiй о посо-



бiяxъ. повѣpкa и исправленіе справокъ, выработка болѣe 
однообразныхъ и справедливыхъ нормъ, вычисленіе cлѣдую- 
щаго каждом}^ просителю пocoбiя, соответственно матери
альной обезпеченности и действительной нужде его и co- 
cгавленie общей ведомости учащихся, ищущихъ и нуждаю
щихся въ пocooiи, о своихъ заключенiяxъ комитетъ состав
ляешь надлежащiй журналъ и, по утвержденiи его преосвя- 
iценнымъ, въ выпискахъ сообщаешь правленiямъ и совету  
духовно-учебныхъ заведенiй, д Є л эя  одновременно cъ симъ 
распоряженіемъ объ отпуске изъ кассы потребныxъ суммъ 
въ каждое учебное заведеніе. Распределеніе и выдача пocoбiӥ 
учащимся, применительно къ установленнымъ въ комитете 
нормамъ и сообразуясь cъ успехами и поведеніемъ учени- 
j<oвъ, производится въ правленiяxъ семинар¡и и духовныхъ 
мужскихъ училищъ и c o b Є tЄ  епархіальнаго женскаго. На  
основаніи существующихъ законоположенiй, члены отъ ду
ховенства поддерживаютъ заключенiя комитета. При опре- 
a i,.ieнiи имушественнаго положеңiя просителей пocoбiя при
нимаются въ руководство вычисления учетнаго комитета о 
доходности причтовъ cъ присоединеніемъ къ нимъ всего 
жалованья, получаемаго духовными лицами отъ побочныхъ 
должностей (блачочиннаго, наблюдателя, законоучителя, 
члена, делопроизводителя, писца и т. д.) и за пользованiя 
церковными домами въ установленнномъ paзмЄpЄ. Для си- 
ю г ь учреждается въ духовно-учебныхъ заведенiяxъ, кроме 
кромЬ казенныхъ, достаточное число епархіальныхъ стипен- 
wй, насколько позволяютъ гiomЄ щ є h ія  в ъ  общежитiи; въ 
противномъ случае имъ (сиротамъ) выдается иocoбie налич
ными деньгами въ paзмЄpЄ, oпpeдЄляeмoмъ епархіальнымъ 
:ъѣздомъ для каждаго учебнаго заведенiя. Если на удов· 
пeiвopeнie bcЄ x ъ  нуждающихся не будетъ доставать денегъ, 
имеющихся въ епархіальной кассе, то комитетъ входитъ 
«а очередной c ъ Є з д ъ  c ъ  cooтвЄтcтвyющимъ докладомъ объ 

riycкЄ потребной суммы. Ревизiя суммъ епархіальной 
кассы поручается епархіальнымъ cъbздомъ одному изъ pe- 
зизюнныхъ комитетовъ при духовно-учебныхъ заведенiяxъ 
или особымъ лицамъ. Отчетъ въ своихъ д Є й c t b і я x ъ  по



кaccѣ комитетъ, завѣдующiй ею, ежегодно представляетъ 
елархіальному cъѣзду, ему же (cъѣзду) нринадлежитъ право 
дополненiя и измѣненiя настоящ ая положенiя, всякiй разъ
съ соизволенiя его преосвященства.

(Изъ Кишин. Eп. Bѣд·).
—  Въ устраненіе недостатковъ и для лучшей поста

новки Церковно-бӧгослужебнаго чтенiя coвѣтъ ораіства 
moci<obgkиxъ  святителей постановилъ ходатайствоват ь 
предъ епархіальиою властiю: i)  чтобы псаломщикамъ было 
вмѣненo въ обязанность выходить для чтенiя на средину 
церкви,за исключенieмъ тbxъ  случаевъ, когда настоятель цер
кви признаетъ возможнымъ cдѣлать отъ этого отступленіе,
2) чтобы священникъ, служащiй безъ дiaконa, произносилъ 
еістеніи во время вечерни и утрени предъ царскими вратами,
3) признать желательнымъ, чтобы въ rbxъ  случаяxъ, когда 
по мѣстнымъ ycловiямъ чтеніе въ алтарѣ недостаточно 
слышна молящимся въ xpaмѣ, Евангеліе во время воскрес- 
ныкъ всенощныхъ читалось, по примѣру всенощныхъ, нака- 
нунѣ велнкихъ праздниковъ, посреди церкви; 4) признать 
желательнымъ, чтобы въ большихъ храмахъ устраивались 
посреди церкви ӧсобыя возвышенiя для чтецовъ; 5) приз
нать существенно-необходимымъ, чтобы въ духовно-учеб- 
ныхъ заведенiяxъ обращалось особое вниманie на обученiє 
восиитанниковъ внятному и осмысленному чтенiю въ церкви, 
о чемъ и повести до cвѣдѣнiя Его  Высокопреосвященс 1 вa 
владыки митрополита; 6) признать существенно-неооходи- 
мымъ, чтобы практическому испытанiю на должность пса
ломщика подвергались вcѣ кандидаты на эту должность, 
хотя бы они окончили курсъ въ духовной семинарiи или 
духовной академіи, о чемъ и возбудить соответствующее 
ходатайство предъ Его  Высокопреосвященствомъ владыкою 
митрополитомъ; 7) ходатайствовать передъ Е го  Высоко
преосвященствомъ митроиолитомъ: а) чтооы испытанiя на

 ̀должность псаломщика производились комиссieю подъ лич- 
нымъ предсѣдательствомъ викарнаго епископа, оть  котора
го зависитъ опредѣленіе псаломщика; б) чтобы въ составъ  
eя1 входило на правахъ членовъ некоторое число cвl.дy-



щихъ въ дѣлѣ мiрянъ по назначенiю владыки митрополита*,
в) чтобы размѣръ тpeбованiй, предъявляемыхъ комиссieю, 
былъ, по возможности, точно опредѣленъ оффицiально утвер
жденною программою; г) чтобы испытанie производилось въ 
какомъ-либо училищѣ или въ иномъ соотвѣтствующемъ 
помѣiценiи, если же окажется необходимымъ, то и въ цер
кви; 8) признать существенно-необходимымъ, чтобы въ дo- 
полненіе къ Mapѳинскому училищу, основанному Богоявлен- 
скимъ монастыремъ, была учреждена въ пpeдѣлaxъ Москов
ской eпapxiи школа для приготовленiя кандидатовъ въ пса
ломщики, и поручить coвѣтy представить свои cooбpaженiя 
по этому предмету. (Моск. Церк. Bѣд.).

—  Бtыcmвo учищихs вs дух. учебн. заведенiяxъ. За пос- 
лѣднее время Св. Синодомъ полученъ цѣлыӥ рядъ сообшє- 
нiй отъ епархіальныхъ епископовъ о массовомъ бѣгствѣ  
учашихъ изъ духовно-учебныхъ заведенiй. Какъ  на при
чину бѣгства учителей, епархіальные владыки указываюсь 
на незначительность получаемаго ими жалованья. Св. Cи- 
нодъ, заслушавъ цѣлнй рядъ такихъ сообщений, pѣшилъ 
въ ближайшее время внести на paзcмотpѣнie законодатель- 
ныхъ иалатъ разработанный еще при Лукьяновѣ проектъ 
вознагражденiя учашихъ духовно-учебныхъ заведенiй. Ч то
бы сравнять получаемое учителями духовно-учебныхъ заве- 
денiй жалованье cъ coдepжанieмъ учителей въ заведенiяxъ 
министерства народнаго пpocвѣщенiя, Синоду необходимо 
ассигнованie отъ казны въ размѣрѣ 2.800.000 руб.

(Пенз. Eп. Bѣц.).
— Приходская реформа.— Въ петербургскія газеты  

проникли извѣcтiя о пocлѣднемъ засѣданіи Св. Синода, ко
торое было посвящено обсужденiю проекта реформы цер- 
ковнаго прихода, выработаннаго въ лѣтней cecciи Синода. 
Первый параграфъ проекта фopмjмшpyeтся такъ: „Правос- 
лавнымъ приходомъ именуется coбpaнie православныхъ 
xpистiанъ, составляюuшxъ часть паствы мѣстнаго епископа, 
обитающей въ извѣстной мѣстности при своемъ xpaмѣ и 
врученной ближайшему пастырскому руководству одного 
или нѣсколькихъ священниковъ для достиженiя вѣчнаго



спасения посредствомъ обшей молитвы, благодатныхъ таин- 
ствъ, цepкoRнагo назиданiя и дѣлъ христіанскаго благот- 
вopeнiя”. Второй параграфъ, oпpeдѣляющiй отношенiя 
прихожанъ къ своему пастырю, принятъ въ такой редакцiи: 
„Священникъ управляетъ приходомъ по каноническимъ 
иравиламъ подъ руководствомъ высшей церковной власти. 
Прихожане исполняютъ требуемыя церковью отъ нихъ обя
занности: ежегодный долгъ говѣнiя, yчacтie въ общемъ 
богослуженiи и дѣлaxъ благотворенiя\

Положенiя о причтѣ остались безъ измѣненiя. Причтъ 
избирается и опредѣляется епархіальнымъ apxiepeeмъ изъ 
числа имѣющихся у него кандидатовъ, причемъ принимают
ся во вниманie и ходатайства прихожанъ, если таковыя ему 
будутъ представлены и будутъ относиться къ лицамъ, пра- 
воспособнымъ къ занятiю даннаго мѣcтa. Продолжи- 
тельныя пренія вызвалъ вопросъ о пpaвѣ прихода 
распоряжаться какъ приходскими, такъ и церковными 
суммами. Оставивъ безъ измѣненiя положенie о иму- 
ществѣ, принадлежащемъ приходу, Синодъ внесъ нѣкото- 
pыя измѣненiя въ редакцiю параграфовъ, касающихся иму
щества и денегъ, принадлежащихъ церкви. Имъ приняты 
положенiя: „Расходованіе церковныхъ денегъ производится 
согласно канnнамъ православной церкви и вceцѣлo во вла
сти епископа и причта со старостой, причемъ при расходо
вали денегъ церковная власть можетъ принимать во вни- 
манie и ходатайства прихожанъ о назначенiи церковныхъ 
денегъ". Вотъ въ общихъ чертахъ тѣ  измѣненiя, которыя 
были внесены настоящей ceccieй Синода въ riроектъ рефор
мы прихода, выработанный лѣтней ceccieй. Рядомъ cъ этимъ 
прогрессивная группа членовъ внесла въ Г . Думу законо
дательное предположеніе о peфopмѣ православнаго прихо
да. Въ объяснительной зarшскѣ къ проекту указывается, что 
Г . Дума неоднократно выражала пожеланiя о cкopѣйшемъ 
внесенiи въ Г . Думу проекта о peфopмѣ прихода, но такой 
проектъ до сихъ поръ не внесенъ. Ввиду этого прогрес
сивная группа предлагаешь Г . Думѣ самой заняться выра
боткой законопроекта о peфopмѣ прихода на cлѣдующихъ



осноианіяхъ: православный приходъ им1>eтъ своей задачей 
удовлетворение peлңгiозиыxъ и матepiальныхъ нy;ңдъ своихъ 
членовъ. Число ЧJieHQйЪ прихода составляетъ отъ 2000 до 
3000 душ ъ обоего пола.· Органами прихода являются oб̀= 
шее ҫoбpaнie членовъ прихода и избираемый ңми приход* 
Ci\iӥ coвѣтъ  cъ yчacтieмъ riричҭa. Приходъ имѣeтъ право 
юридическаго лица и право самообложения. Приходъ вы- 
даетъ содержание священнослужителямъ въ размфрѣ: свя»
щенникамъ по I2 qo руб. въ годъ, дiai<oнамъ по 8oo руб. и 
пcaломiцикамъ rю 400 руб., при чемъ бѣдңымъ приходамъ 
выдаются пocoбiя отъ казны. (Прих. Свящ.)

Anacmoiд Я понiи. Телеграфъ принесъ извѣcтie о смерти 
апостола Японiи, архіепископа Николая (К асаткин а), уроженца 
нашей Смоленской губ., Бѣльскаго у ., села Березы. Вотъ  что пи
салось о немъ въ „Колоколѣ4 отъ 30 марта 1910 года (N ;1211-й): 
„Дай— сикёo Н икорай"— такъ на своемъ языкѣ жители страны 
„восходящаго солнца’1 называюсь архіепископа Николая. Cъ его 
именемъ въ Японiи соединяется представленіе о великомъ дѣпѣ 
xpистiaнской миссiи и каждый православный японецъ благоговѣй- 
нo склоняетъ голову, услышавъ имя „Hикopaй“ . Pocciя о своемъ 
соотечественникѣ „Никораѣ" знаетъ очень мало, и въ недоста
точной мѣpѣ цѣнитъ его поистинѣ апостольское дѣлo. Начало 
апостольства высокопреосвященнаго Николая относится къ 1860 г.,

I когда онъ 24-лѣтнимъ студентомъ петерб. [дух. академіи былъ 
I иазначенъ ,пo собственному желанiю состоять священнослужите- 
телѳмъ при россійскомъ консульствѣ въ Хакодате, eъ возведе- 
нiѳмъ въ санъ іеромонаха. В ъ  то время японцы крайне враждеб
но относились къ европейцамъ. Ж изнь пocлѣднихъ вообще была 
неспокойна и опасна. Даже учителя японекаго языка трудно бы
ло найти. На вcѣxъ сообщающихся cъ европейцами eмотpѣли ко
со и пpecлѣдовали. Чтобы подготовиться къ проповѣди, ¡ep. Н и
колай принялся усердно изучать страну и господствующiя тамъ 
yченiя— буддизмъ, синтоизмъ и, наконецъ, истopiю и духъ япон
ской страны и въ особенности eя язы къ . Упорнымъ 8 лѣтнимъ 
трудомъ iep. Николай доетигъ того, что даже среди японцевъ 
можетъ быть названъ спецiалиетомъ въ отношенiи знанiя япон



ской древней и новой литературы . Первымъ плодомъ апостоль
ства Николая въ Японiи былъ синтоистскiй жрецъ Савабе— cъ 
особенной ненавистью относившiйся дотолѣ къ xpистiанству и къ 
его проповѣднику,— именно ему то и суждено было стать пер- 
венцемъ новой церкви. Oнъ принялъ крещеніе cъ именемъ Пав
ла. В ъ  1875 г. Савабе былъ рукоположенъ во священники и ны- 
иѣ эанимаетъ мѣcтo въ одной изъ церквей на cѣвepѣ Япон¡и. 
Новообращенный Павелъ вмѣcтѣ cъ iep. Николаемъ посвятили 
себя проповѣди и около нихъ мало-по-малу собралось цѣлoe ста
до новыхъ xpистiанъ. Много нужды, горя и лишенiй J  пришлось 
вынести новой общинѣ, но любовь все побѣдила, даже не
нависть и злобу язычниковъ. Въ  1868 г. въ Японiи произо
шло преобразованіе государственнаго строя и всей жизни. 
Новое японское правительство по отношенiю къ новой pe- 
лигiи стало замѣтно терпимѣе. Iep. Николай пpiѣxaлъ въ 1869 г. 
въ Петербургъ и здѣcь сталъ хлопотать предъ Св. Синодомъ о 
назначенiи въ Японiю правильной организованной миссiи. Св. 
Синодъ уважилъ ходатайство арх. Николая и cъ 1870 г. учре- 
дилъ въ Японiи русскую православную миссiю, назначивъ о. Н и
колая начальникомъ eя, cъ возведеніемъ въ санъ архимандрита, 
Дѣлo миссiи, одушевляемое ревностью и примѣромъ самого арх. 
Н иколая, ycпѣшно шло впередъ. В ъ  Ί 8 8 0  г. Св. Синодъ для 
пользы юной японской церкви призналъ благовременнымъ возве
сти арх. Николая въ санъ епископа. 22 марта 1880 г. состоялось 
назначеніе его, а 30-го— хиротонія въ санъ епископа. Дѣятель- 
ность eп. Николая захватывала все большую и большую область. 
Oнъ и училъ въ русской школѣ, oнъ и переводилъ богослужеб- 
ныя книги и велъ катихизацiю и постоянно разсылалъ yказан¡я 
и наставленiя священникамъ и катихизаторамъ, вездѣ и во всемъ 
являя себя образцомъ любви и ревности. Въ 1884 г. преосв. Ни
колай приступилъ къ осуществленiю своей завѣтной мечты— пo- 
стройкѣ православнаго собора въ столицѣ Японiи— Toкio . Храмъ 
это тъ , освященный въ февpaлѣ 1891 г ., служ ить въ настоящее 
время гордостью японскихъ xpистiанъ. Сколько борьбы пришлось 
перенести cъ язычниками— японцами, подозрительно относивши
мися къ постройкѣ. Сколько трудовъ по изысканiю средствъ! 
Строился храмъ на доброхотныя жертвованiя, собираемыя eп.



Циколаемъ по копейкѣ съ разныхъ сторонъ. Общая стоимость 
ирама около 300,000 р. Вся церковная утварь, иконостасъ и коло
кола были доставлены изъ Pocciи. По имени основателя, японцы нa- 
зываютъ этотъ храмъ— „храмъ Никорай". Трудами святителя япон
ской церкви въ Японiи выстроены и еще нѣсколько православ
ный» храмовъ. Изъ нихъ особенно замѣчателенъ выстроенный на 
средства одной московской благотворительницы, не пожелавшей 
открыть мipy свое имя, храмъ— памятникъ около могилыЗрусскихъ 
воиновъ въ Мацуяма. Все, что создано въ Япон¡и— благолѣпные 
храмы, xpистiaнскiя школы— все это своимъ возникновеніемъ обя
зано одному человѣкy, apxiепископу Николаю— истинному aпocтo-  ̂
лy и пpocвѣтителю Японiи. Apxiепископъ Николай возведенъ въ 
санъ архіепископа японскаго въ 1906 г. Ежегодно oнъ,j объѣз- 
жaeтъ вcѣ православныя церкви, обходитъ дома xpистiанъ, раз- 
спрашиваетъ объ иxъ нуждахъ, любовно входить въ иxъ совѣсть. 
Общимъ совѣтомъ каждой общины вмѣcтѣ съ apxiепископомъ 
pѣшаются дѣлa, принимаются мѣpы „поднять опустивш ихся11, 
„возвратить ушедшихъ". Ежегодно въ концѣ iюня, большею ча
стью 29 числа, около арх. Николая собираются соборы изъ духо- 
sенства, катихизаторовъ и мiрянъ. Засѣданія происходятъ просто 

оживленно. Въ церкви, у солеи ставятъ столъ, за который c a - . 

ӓитcя apxiепископъ и cтapшie священники, пpoчie присутствующее" 
садятся, по японскому обычаю, на полу. Apx¡епископъ открываете 

с̂ѣданіе поученіемъ и молитвою, затѣмъ читаютъ отчеты о со- v 
с~ояніи приходовъ, разрѣшаются текущіе вопросы, напр., о пост- 
РоикѢ новыхъ церквей, открытiи приходовъ, благотворительныхъ 

yчpєжденiй и проч. Сюда же подаются пpoшенiя о назначенiи кa- 

и/̀изaтopoвъ, священниковъ, здѣcь же происходить выборъ iepap- 
itlчecкиxъ лицъ. Въ  каждой общинѣ происходятъ бpaтскiя цер- 

вньiя coбpaнiя, гдѣ клиръ и народъ вмѣcтѣ бecѣдуютъ, молят- 
g ’ СлУщаютъ пoyченiя, разсуждаютъ о приходскихъ нуждахъ. 
3̂ - т о я ш е е  время въ Японiи до 40,000 православныхъ въ

приходахъ. Ежегодно прибываетъ до 2000 новыхъ обращен-
ЦҪd*l- D

■ Ьсть школы, издаются журналы. Трудами apxieп. Николая 
^ д е н ы  на японскiй языкъ вcѣ богослужебныя книги, а въ 

 ̂ 0яtдee время переводятся творенiя св. отцовъ. Японскому 

’n*cтыpю въ настоящее время 7̂4 года. Но онъ и теперь,



какъ 30— 40 лѣтъ назадъ, не знаетъ покоя ни днемъ, ни ночью’ , 
и продолжаетъ странствовать по всей Японiи изъ конца въ ко- 
нецъ, отъ cѣвepa къ югу, на paзҫтоянiи около 2000 верстъ, Qнъ 
продолжаетъ быть главнымъ руководителемъ преподавателей въ 
устроенной имъ духовной семинарiи и въ катихизаторскомъ учи- 
дищѣ. Qнъ самъ дoceлѣ переводить на японскiй языкъ свящ., 
писан¡e и дpyгiя книги и постоянно говорить проповѣди по часу, 
по два, не утомляясь. Богъ поддерживаетъ его силы. Не только* 
христиане, но и язычники удивляются ему и глубоко уважаютъ. 
Oнъ пользуется огромной популярностью въ Японiи. Нельзя та к 
же не вспомнить минувшую годину русско-японской войны, ког
да члены русскаго консульства выѣхали изъ Японiи, Николай 
остался на своемъ посту, признавая, что японская церковь н¢( 
можетъ быть оставлена безъ епископа. Когда въ Японiи появи^ 
лись pyccкie плѣнники, apxieп. Николай cъ истинно-отеческокі 
заботливостью принялъ въ нихъ yчacтie, помогая и матepiально. 
и духовно и тѣмъ отеръ много слезь у несчастныхъ и исторг* 
немало молитвенно-благодарныхъ вздоховъ. О высокопрѳосвящен- 
номъ Николаѣ и его д ѣ т и щ ѣ — православной японской церкви 
можно писать цѣлыя книги. За  50 лѣтъ  своего пребыванiя вц 
Японiи apxieп. Николай cдѣлалъ такъ  много, что, думается, все» 
го не описать и не yмѣстить въ книгахъ. Все это вмѣщaeтъ И 
вмѣстила только одна— Христова любовь. Ы. J3cuyuлъe¢б·

Редакторъ, священңикъ Николай Соколовъ.
Печатать раэр. цензоръ, ректоръ семинарiи, эрхим. Дамiанъ.

Смоленск*, Типографiя П. А. Силина.



ПIAHИHO, РОЯЛИ
Имѣю честь довѳrvги до cвѣдѣнiя публики, что я уве- 
дичилъ свой складъ роялей, uiанино и фисгармонiй, 
какъ отдѣлъ проката, такъ и выборъ новыхъ., Ha- 
дѣюсь, что публика попрежнему* не оставить меня 
своими заказами, я же cъ своей стороны, торгуя на на

личный капиталь и довольствуясь малымь процентом*.,

а главное не sатрачивая  никакихъ средствъ  
н а  наемъ и coдepж анie м агазина,

имѣю возможность продавать х о р о ш и х ъ  фабрикъ

новое пiанино за 375 р.,

на что обращаю вниманie публики. Прокатъ форте- 

иiaнo отъ 8 р., роялей отъ 5 р., пiанино отъ 5 до 8 р.

Новое п ia ш o  на г о р  7 р. въ м с а д ъ .
Принимаю вь обмѣнъ и покупаю подерж. инструменты 

по высокой цѣнѣ.

Омоленскъ, Тюремный пер., соб. домъ.

И. П рокуш инскiй.
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