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С М О Л Е Н С К I Я

і ш л ы і м я  Ш О К И

В ы сочайш ая благодарность.
Б о  случаю избавленiя Его Императорскаго  В ы со чества  

Наслед н и ка  Ц ес а рев и ч а  отъ грозившей 29-го  апрѣля 1891 

года въ г. Отсу, въ Япон iи , опасности, къ Оберъ-Прокурору 

Святѣйшаго Сгнода поступило отъ преосвящевнаго Смолен

скаго сообщенiе о томъ, что въ память и въ ознаменованiе 

означенваго событiя:

1) староста церкви села Осавйка, Рославльскаго уѣзда, 

крестьянинъ Петръ Кузнецовъ пожертвовалъ 150 руб. на 

•обновленiе сѣни нэдъ престоломъ и жертвенникомъ означен

ной церкви и на устройство въ оной запрестольнаго креста;

и 2) прихожане церкви села Еловца,того же уѣзда, пожерт

вовали въ сiю  церковь двѣ хоругви, стоимостiю 40 руб.

На всеподданяѣйшемъ докладѣ Сгнодальнаго Оберъ-Про

курора о таковыхъ выраженiяхъ вѣрноподданническихъ и ре- 

лигiозно-патрiотическихъ чувствъ Его Императорскому Ве

личеству, въ 31 -й  день минувшаго iюля, благоугодно было 

Собственноручно начертать: „Благодарить*.

Выходятъ два р а ѕа  въ 
м ѣсяцъ. № 17. I Ц ѣна годовому иiданiю  

4 руб. 60 коп.

ОТДѢЛЪ ОФФИПЈIАЛЬЫЫИ,



ЕПАРХIАЛЬНЫЯ РДСПОРЯЖЕНIЯ И IЗ В Ъ С Т IЯ .
Резолюциями Его Преосвященства опредѣлены на мѣста:

свлiценничеш л : 1) 12 августа— псаломщикъ села Зарубе- 
нокъ, Порѣчскаго уѣчда, студентъ семинарiи Александръ  
Макаровъ къ церкви села Волкова-Егорья, Ельниискаго уѣзда* 
2) 13 августа— учитель Тропцвой сельско-хозяйственной шко
лы, студенгъ семинарiи Николай Макаревскiй къ церкви 
села Ильи-Жадпнскаго, Юхновскаго уѣзда; 3) учитель Бех- 
тѣевской двухклассной церковно-приходской школы, Сычев- 
ЧЈнаго уѣзда, студентъ семинарiи Навелъ Селезневъ къ цер
кви села Спасъ-Твердилицъ, Смоленскаго уѣзда; 4) учитель 
церковно-приходской школы села Варваренокъ, Калужской гу- 
бернiи, окончившiй курсъ семинарiи М ихаилъ Краснополъ- 
скiй къ церкви села Щ учья, Порѣчскаго уѣзда; 5) 17 авгу
ста— бывшiй священникъ Дятловской церкви. Слонимскаго 
уѣзда, Литовской епархiи, Iоаннъ Макаревскiй къ церкви 
села Новаго-Городка, Дорогобужскаго уѣзда и 6) 20 авгу
ста— псаломщикъ Николаевской г. Вязьмы церкви, студентъ 
семинарiи Александръ Троицкiй къ церкви села Субботiи- 
ковъ, Гжатскаго уѣзда.

Дiаконскiя'- 1) 11 августа— пмѣющiй свидетельство на* 
званiе учителя церковно-приходской школы Iоаннъ Еулаггнъ  
къ церкви села Георгiевскаго, Бѣльскаго уѣзда; 2) 17 авгу- 
ста — учитель Николо-Ветлицкаго сельскаго училища, Бѣiь- 
скаго уѣзда, Алексѣй ВороОьевъ къ церкви села Спасскiго, 
Гӕ. у .; 3) окончившiй курсъ семинарiи Леонидъ Костылевъ 
къ церкви села Герасимова, Смолепскаго уѣзда; 4) учит*ль 
Тюиинскаго однокласснаго министерскаго училища, Росл. у ., 
Евгенiй Воронковъ къ церкви села Новаго Городка, Дорогоб у. 
и 5) 20 августа — псаломщикъ села Стабпы, Смолен, уiщ а, 
Иванъ Розовъ къ церкви села Нiелова, Дорогобугаек. уВ:да.



П саломщ ицкiя : 1) 12 августа— заштатный псаломщикъ 
села Клемятина, Ельнинскаго уѣзда, Николай Мартиновскiй 
къ церкви села Ректъ, Дорогобужскаго уѣзда и 2) 17 авгу
ста -  бывшiй воспитааникъ семинарiи Иванъ Четыркинъ къ 
церкви села Хотькова, Сычевскаго уѣзда.

Перемѣщены, согласно прошенiямъ: 1) 17 августа—свя
щенникъ села Хорошева, Рославльскаго уѣзда, θеодоръ Г о -  
ранскiй  къ церкви села Червоннаго, Красн. у.; 2) священ
никъ села Субботниковъ, Гжатскаго уѣзда, Петръ Ерапухинъ  
къ церкви села Ладыжина, Росл. у. и 3) дiаконъ села Еловца, 
Рославльскаго уѣзда, М ихаилъ Соколовъ къ церкви села 
Мочалова, Юхновскаго уѣзда.

Уволены за штатъ, согласно прошенiямъ: 1 )1 2  августа -  
священникъ села Волкова-Егорья, Ельнинскаго уѣзда, Егоръ 
Солнцевъ; 2) 13 августа—-священникъ Ильи-Жадинскаго, 
Юхнов. уѣзда, Василiй Олъховскiй и 3) 17 августа — по 
преклонности лѣтъ и слабости здоровья уволенъ за штатъ 
священникъ села Червоннаго, Красн. у ., θеодоръ Четыркинъ.

Умерли: 1) 21 iюля— дiаконъ села Городища, Юхновскаго 
уѣзда, Н иколай Еаменцевъ и 2) 9 а в г .~  священникъ села 
Ладыжина, Росла в, у., М ихаилъ Воробъевъ.

Пожертвованiя на храмы.
1) На ремонтъ церкви села Покрова, Юхновскаго уѣзда, 

церковнымъ старостою крестьяниномъ Егоромъ Борисовымъ 
пожертвовано 300 р. и прихожанами оной 1030 р. 2 ) На 
ремонтъ церквей Краснинскаго уѣзда поступило отъ прихо
жанъ ихъ: села Сельца— 320 р., села Глубокаго — 100 р. и 
села Викторова— 550 р.



Поправка. Въ 15 Ш „Смол. Епарх. Вѣд.“ , на 762 стр. 
на 2-й строкѣ отъ низа, напечатано: „Евсигней Воронковъ“ , 
а нужно бы напечатать: „Евгенiй Воронковъ“ .

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е .

Отъ Миаистерства Финансово
Ва основанiи Вы сочайш е утверӕденваго 13-го ноября 

1892 года Полоӕенiя Комитета Министровъ, окончательнымъ 
срокомъ для обмъна государственныхъ кредитныхъ биле
товъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. 
и 1 р. достоинствъ, выпущенныхъ па основанiи Вы сочайш аго  
Указа 13-го февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основапiи Вы сочайш аго Указа 20-го октября 
1880 года, назначено 1-е мая 1894 года.

По иотвченiи этого срока, кредитные билеты преӕнихъ 
образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и 
не обязательны къ обращение между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращенiе К(- 

ихъ прекращается 1 мая 1894 года:
1) Выоущенныхъ по Указу 13 февраля 1868 года:

50 р. дост., съ портр. Императора Петра I-го.
25 , „ „ Царя Алексѣя Михаиловича.
10 „ „ „ „ Царя Михаила θеодоровича.
5 „ _ „ Великаго Князя Димитрiя Донскаг».

3
1

годъ выпуска помѣщенъ 
по с р е д и н ѣ  оборотной 
стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ но Указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства бѣлаго цвѣта безъ всявихь 

украшенiй и печати ва оборотной сторонѣ.



ОТДѢЛЪ Н Е О Ф Ф И Щ Ӓ Л Ъ Н Ы Й .

О Ш Т У Н Д ѣ.

Съѣздъ противураскольническихъ миссiонеровъ, бывшiй 
въ г. Москвѣ въ 1891 году, созванъ былъ по дѣламъ раскола: для 
изысканiя мѣръ къ ослабленiю его. Большую половпву времени 
заняли разсужденiя о такъ называемыхъ рацiоналистическихъ 
сектахъ, которыми заражены по преимуществу наши южныя 
губернiи (духоборцы, молокане, анабаптисты, пашковцы, штун- 
дисты и др.). Между этими сектами самою опасною признана 
штунда. Г  управляющiй канцелярiей Св. Сѵнода В. К . 
Саблеръ (нынѣ товарищъ Оберъ-IIрокурора Св. Сѵнода) въ 
рѣчи, произнесенной члепамъ съѣзда, объ опасности этой 
секты говорптъ такъ: „Опасность для православія есть не 
столько отъ раскола, сколько отъ рацiонәлистическихъ оек- 
тантскихъ ученiй, изъ коихъ штунда уничтожаетъ не только 
вѣковое религiозное достоянiе -  православную вѣру въ на
родныхъ массахъ, но и дорогiя нацiональныя свойства и 
даже исважаетъ внѣшнiй образъ простолюдина нашего, его 
костюмъ, рѣчь и т. п. На это явленiе нужно обратить 
серьезное зниманiе, пока не поздно. Мы увѣрены, что пра
вославная церковь вынесетъ эту невзгоду, какъ многiя уже 
вынесла, и выйдетъ изъ нея не только съ побѣдой, но быть 
можетъ съ новой честью и славой, lie надо только давать 
врагу усиливаться* (Итор. съѣздъ миссiонер, соч. Скворцова 
стр. 6).

Штунда или братство штунды получило начало въ Гер- 
манiи въ прошломъ столѣтiи. Основателемъ его былъ не- 
мѣцвiй пасторъ Яковъ Шнеперъ. Опъ замѣтилъ, что между



его прихожанами есть люди, особенно любящiе чтенiе слова 
Божiя и реваующiе о снасенiи. Такихъ ревнителей онъ сталъ 
приглашать на особенный собранiя для религiозныхъ бесѣдъ 
и назначилъ имъ для сего послѣобѣденные часы, преиму
щественно по праздникамъ. Оттого всѣ собравшiеся полу
чили названiс штундпетовъ (отъ слова stunde — часъ). Въ 
1817 г. въ черноморскихъ степяхъ поселились нѣмецкiе 
колонисты; между ними были и последователи штунды. Та
кимъ образомъ эти сектанты появились на русской землѣ. 
Но секта эта долгое время незамѣтна была, и въ печати о 
ней не было слышно, и лишь только въ послѣднее время 
она заявила о себѣ. Говорятъ, что первымъ распростра ни- 
телемъ ея на русской землѣ былъ реформатскiй пасторь 
Бенекемпферъ, нроживающiй въ Херсонской губ. Первые изъ 
русскихъ, принявшiе штунду и сдѣлавшiеся распространи
телями оной, были: малороссы Ратушный и Рлбошапка 
(жившiй работникомъ у нѣмецкаго пастора), за тѣмъ кресть
яне Кiевской губ.: Герасимъ Балабанъ и Яковъ Коваль 
(изъ книги нроф. йвановскаго „Руковод. къ обличенiю старо- 
обр.* ч. 2, стр. 208). Такимъ образомъ, появившись въ Хер
сонской губ., штунда быстро стала распространяться тгмъ 
но всей губернiи, проникла въ сосѣднiя, пошла въ средену 
Россiи и къ сѣвсру. Послѣдователей этой секты насчиты
вается: въ Херсонской губ- до 5000 человѣкъ, столько же 
въ Кiевской, въ Кишиневской 3000, Астраханской 2500, 
Самарской 400, Подольской 300, Могилевской 200, Твф - 
ской 60; есть конечно не мало и въ другихъ губернiяiь, 
но свѣдѣнiй о нихъ у статистика не оказалось (изъ бзо- 
шюры о съѣздѣ миссiонеровъ стр. 28). Одинъ изъ Херон— 
скихъ миссiонеровъ, бывшихъ на съѣздѣ, въ рѣчи СВ(ЄЙ, 

охарактеризовавъ секту штундистовъ, въ заключенiе гшо- 

рилъ: „Будьте внимательны, отцы, къ своимъ паствамь, не



появилась бы эта секта въ вашихъ приходахъ. Она, какъ 
губительная волна, начавшись у насъ отъ Чернаго моря, 
идетъ въ средину нашего любезнаго отечества и проникаетъ 
къ сѣверу до Бѣлаго моря, разрушая на пути всѣ основы 
православiя. Изучите писанiя, запаситесь свѣдѣнiями, воору
житесь доказательствами, чтобы дать ей надлежаiцiй отноръ, 
если бы она появилась въ вашихъ мѣстностяхъ. Секта эта 
гораздо опаснѣй, нежели бѣглопоповцы, австрiйцы, безно- 
новцы и проч., потому что основывается на Свящ. IIисанiи, 
текстъ котораго не всякiй можетъ изъяснить. У начетчиковъ, 
говорилъ онъ, есть таблицы, иснисанныя текстами Свящ. 
IIисанiя, на которыхъ они основываютъ свое ученiе. Эти 
тексты заучили о iи на память (самый важный: Богъ есть 
Духъ, и поклоняющiеся ему должны поклоняться въ духѣ и 
истинѣ Iоан. IV  — 24). Набивши голову текстами, штунди- 
сты рисуются предъ православными, знающими Свящ. П п- 
сапiе, которымъ и подтверждают правоту своего учiн iя. 
Этимъ нодрываютъ довѣрiе къ священникамь и увлекаютъ 
въ свою секту" (изь рѣчей говор, на съѣздѣ).

Въ виду опасности, что штунда можетъ появиться въ 
предѣлахъ нашей епархiи и застать пастырей врасплэхъ, 
неприготовленными въ борьбѣ съ нею, мы рѣшаемся напи
сать главныя ноложенiя этихъ сектантовъ и невозможности 
опровергнуть ихъ. Онытъ показываетъ, что секту можно 
уничтожить при самомъ появленiи ея; но труднѣе бываетъ 
бороться съ нею, когда она укоренится и разрастется *).

1) Штундисты, основывая все свое ученiе на Свящ. IIи 
санiи, отвергаютъ все преданiе православной церкви. „За- 
чѣмъ, го'ворятъ они, нреданiя, когда у насъ есть писанiя; 
здѣсь заключено все, что нужно для спасенiя. Самъ Богъ 
заповѣдалъ Моѵсею и другимъ мужамъ исполнять только то,

*) Ш тунда появлялась уже въ Ю iнов. уѣздѣ, Елыіинс&омъ и Сычевскомъ.



что написано (Второзак. 4 , 2, Iис. Нав. 1, 7 — 8; псал. 118)* 
И въ новомъ завѣтѣ есть мѣста, въ которыхъ велѣно испол
нять писанiе и предостерегаются люди отъ преданiй (Матѳ. 
15, 3 — 15; Марк. 7, 13 ; Лук. 16 , 20; 31; Iоаа. 5, 39 ; Дѣян. 
17 , 11 и проч ). Евангелистъ Лука въ апостольскихъ дѣя- 
нiяхъ написалъ θеофилу, что онъ сказалъ обо всемъ, что 
Iисусъ дѣлалъ и чему училъ отъ начала (1 , 8); стало быть, 
ничего не слѣдуетъ прибавлять къ тому, что написано".—  
Въ отвѣтъ на такiя возраженiя слѣдуеть изъяснить заблуд- 
шимъ, что Свящ. Писанiе нельзя толковать по своему, а 
объяснять его такъ, какъ объясняли люди болѣе свѣдуiцiе. 
На Т I  вселенскомъ соборѣ этотъ вопросъ былъ на обсужде- 
нiи, и отцы собора 19 правиломъ положили, что слова Свящ. 
Писанiя должно изъяснять ве иначе, к iкъ изложили свѣтила 
и учители церкви. Изъясняя писанiя по своему, мы можемъ 
разойтись въ своихъ мнѣнiяхъ, и незамѣтно впасть въ ка
кую нибудь ересь. Арiй, наир., основываясь на словахъ 
Спасителя: Отецъ мой болѣе меня (Iоан. 14, 28), сталъ 
учить, что Iисусъ Христосъ не равенъ Богу О тцу,— попалъ въ 
ересь, вслѣдствiе чего и преданъ проклятiю. Македонiй, тол
куя слова: Духъ все проницаетъ и глубины Божiя (1 Кар. 
2 ,1 0 ), пришелъ къ мысли, что Духъ Святой не есть Богъ—  
опять ересь. Манесъ, углубившись въ слова: Я  и отецъ —  
одно — отвергалъ тройчность лицъ. Поэтому и мѣста Писанiя 
о преданiяхъ слѣдуетъ разъяснять такъ, какъ разъяснили 
намъ святые отцы. Преданiе, которое принимаетъ святая 
церковь есть ученiе о вѣрѣ, богослуженiи священноначалiи, 
благочинiи церковномъ, правилахъ жизни, не написанное въ 
книгахъ, а переданное св. апостолами на словахъ той или 
другой церкви, тому или другому лицу. А что св. апостолы 
много не записали въ книгахъ, это ясно видно изъ словъ 
евангелиста Iоанна Богослова, написанныхъ въ концѣ: Мно



гое и другое сотворилъ Iисусъ; но если бы писать о томъ 
подробно, то, думаю, и самому мiру не вмѣстить бы напи- 
саниыхъ книгъ (2 1 — 25). Записавъ въ книги самое главное, 
апостолы гораздо больше передавали на словахъ. Изъ писа- 
нiй ихъ видно наир., что они получили власть отпущать 
грѣхи (Iоан. 20 , 22 — 23), но какъ они отпущали— объ 
этомъ не сказано; крестили людей, но какъ,— этого не видно; 
заповѣдали совершать молитвы прошевiя, моленiн, благода- 
ренiя за всѣхъ человѣковъ, за царей п за всѣхъ вачаль- 
ствующихъ (1 Тим. 2 —1 ), но какiя молитвы— этого не 
сказано; въ воспомннавiе Тайной Вечери преломляли хлѣбъ 
(Чѳ. 26, 2 6 — 28), но какъ это творилось— но писанiю нельзя 
уразумѣть. Во всемъ этомъ церковь руководствуется преда- 
нiями. Преданiя апостольскiя записаны впослѣдствiп: а) въ 
древнихъ сѵмволахъ, употребляемыхъ въ первые три вѣка; 
б) въ правилахъ апостольскихъ; в) вь постановлевiяхъ седьми 
вселенскихъ и девяти помѣстныхъ соборовъ; г) въ древнихъ 
литургiяхъ Iакова Iерусалимскаго, Марка Александрійскаго и 
Климента Римскаго; д) въ актахъ древнихъ священво-луче- 
никовъ Игнатiя Богоносца, св. Поликарпа, епископа Смирн- 
скаго и др.; е) въ древнихъ церковныхъ исторiяхъ и осо
бенно исторiи Евсевiя Памфила и наконецъ ж) въ творенi- 
яхъ древнихъ отцевъ и учителей церкви. Эти нреданiя цер
ковь приняла наравнѣ съ Священнымъ Писанiемъ. Напрасно 
штундисты, отвергая преданiе, говорить, что на нихъ нѣтъ 
указанiй въ Священномъ Писанiи; въ писанiяхъ есть много 
мѣстъ, гдѣ заповѣдуется соблюдать и хранить преданiя. Аио- 
столъ Iоаннъ, напр., въ третьемъ посланiи къ Гаiю пишетъ: 
многое я  имѣлъ писать, но не хочу писать тебѣ чер
нилами и т рост iю , а падѣюсь скоро увидѣть тебя и 
поговорить уст ам и къ устамъ (1 , 13 — 14). Въ посланiи 
къ Тимоѳею апостолъ Павелъ говорить: 0 ,  Тимоѳей! Х р а 



ни преданное тебѣ, отвращаясь негоднаго щ ст ословiя и 
прекослозiй лж еиш ннаго разум а  (1 Тим. 6, 20). Къ Со- 
лунской деркви онъ писалъ: Вратiя, стойте и держите 
преданья, которымъ вы научены словомъ или посланiемъ  
нашимъ (2 Солун- 2 ,1 5 );  и въ другомъ мѣстѣ: завѣщаемъ 
вамъ., братья, именемъ Господа нашего Iисуса Х ри ст а, 
удалят ься отъ всякаго брат а , поступающаго безчинно, 
а не по преданiю , которое приняли отъ насъ (2 Солун. 
3, 6). Коринѳянъ апостолъ похваляетъ, что они держатся 
преданiя: хвалю  васъ, говорить, что вы все мое помните 
и держите преданiя  (1 Кор. 11, 12). Есть п еще не мало 
мѣстъ въ писавiи, гдѣ заповѣдуется соблюдать преданiя; 
только штупдисты не желаютъ видѣть ихъ, повѣрить имъ. 
Ио и сами iптундисты придерживаются преданiя, хоть и o r  
ворганлъ оное. Они почитаютъ воскресенье, а не субботу’ 
кпкъ было предписано въ нисьменномъ законѣ. Гдѣ напи
сано, чтобы субботу замѣнить воскресеньемъ,— этого нигдѣ 
нельзя найти; это выяснило нjмъ преданiе. Откуда он», 
такъ же какъ н мы, научились догматическимъ истинамь, 
что Христосъ при единой ѵпостаси имѣетъ два естества 
Божеское и человѣческое? кто сказалъ, что Онъ имѣетъ двЬ 
воли Божескую и человѣческую? — П редан iе . Штундисты ири- 
нимаютъ писавiн четырехъ евангелистовъ, книгу дѣянiй апо
стол ьск ихъ. нооланiя и аиокалипсисъ, и откуда они знаютъ, 
что именно столько должно быть книгъ Священ наго Писанiя 
новаго завѣта? Въ саиыхъ писанiяхъ нѣтъ перечня ихг, 
нѣтъ даже указанiй, сколько евангельскихъ повѣствованiй. 
Очевидно, iисло книгъ и подлинность пхъ сохранилась вь 
иреданiяхъ. Такимъ образсмъ, отвергая преданiе, сами однако 
же пользуются имъ. Не нротиворѣчатъ ли они въ этомь 
сами себѣ!

2) Ш тунднпы  не покланяются и не почитаютъ св. Кре-



ста Господня. При чемъ нозволнють себѣ оказывать не толь
ко явное пренебреженiе къ честному древу, на немъ же Хри
стосъ раснятъ, но и называють презрѣянымъ именѳчъ— „ви- 
сѣлицею*. „Зачѣмъ почитать это страшное орудiе казни 
преступниковъ? -  Въ писанiи нигдѣ не сказано о томъ, что
бы кланяться ему и чествовать*. Затѣмъ, отвѣіаемъ имъ, 
что крестъ обагренъ кровiю Господа нашего Iисуса Христа. 
И если, по писанiю, платье и поясы, которые были на 
аностолахъ, глубоко почитались верующими (Дѣян. 5, 15 )i 
то тѣмъ болѣе достоинъ чествованiя крестъ Господень. И св. 
апостолы, а за ними и вѣрующiе хвалились этимъ орудiемъ 
смерти Господа, что видно изъ посланiя къ Галатамъ: намъ 
да не будетъ хвалиться, говорить одинъ изъ аиостоловъ, 
токмо о крестѣ Господа нашего Iисуса Х рист а  (Гал. 
гл. 6 ст. 14), слѣдовательно— есть указанiе въ писанiи о 
ночитанiи креста. По достовѣрнымъ сказанiямъ, св. апостолъ 
Андрей Первозванный за проновѣдь распятъ былъ на крестѣ. 
Когда этотъ ученикъ Христовъ приведенъ былъ на мѣсто 
казни и увидѣлъ кресть, возрадовался велiею радостiю '• ра
дуйся, кресте, говорилъ онъ, нлотiю Христовой освященный, 
и удесы Его, якоже Маргаритами, украшенный. Прежде даже 
не бысть распять на тебѣ Господь, страшенъ быль еси че- 
ловѣкомъ, нынѣ же любимый еси, и съ желанiемъ нрiем- 
лешпся: вѣдятъ бо вЬрнiи, коликое имаши внутрь веселiе, 
и каково уготованное за тебя воздаянiе. Гряду убо дерзно
венно и съ радостiю къ тебѣ, ты же съ веселiемъ прiими, 
ученикъ бо есмь Того, иже на тебѣ повѣшенъ бысть. Прiими 
мя: понеже любитель твой быхъ всегда и объяти тя желахъ. 
О добрый кресте! Красоту и благолѣпiе отъ удесъ Господ- 
нихъ стяжавый, пздавно вожделѣиный, усердно любимый, 
егоже искахъ непрестанно, и едва обрѣтохъ тя уготованна 
уже но желааiю сердца моего. Возьми убо мя отъ людей, и



отдаждь мя учителю моему, да тобою мя прiиметъ, иже мя 
искупи тобою (четьи-минеи 30 ноября). Какое неонровер- 
ж j м о ѓ  свидетельство о кочитавіи креста во времена христi- 
анскiя! V. чгi'о крестъ достонвъ почитанiя и нокмненiя, о 
томъ свидетельствуют^ и чудеса, совершавшiяся черезъ 
него. Ери открытiи креста, на которомъ распятъ былъ Хри
стосъ., совершилось великое чудо -  воскресенiе мертваго- Гре
ческая царица Елепа, отыскавши три креста — Iисуса Христа 
п двухъ разбой никэвъ, затруднялась въ онредѣленiи, какой 
(изъ трехъ] крестъ Гооподевь. Вблизи нроносили умершую 
дѣвацу: церiiца приказала остановиться несущимъ и пове- 
лѣла возложить на труиъ кресты одинъ за другимъ; при 
возложенiи креста Господня дѣвица воскресла (чет.-мин. 
митр. Иакарiя септ. 14). Дарю Константиау во время войны 
съ Максон емъ явилось на ғебь знаменiе креста съ над
писью: „зимъ побѣждай‘:. К благочестивый царь, вслѣдствiе 
явленiя неэеснаго креста, повелѣлъ устроить деревянные 
кресты по всѣтъ полкамъ своего воинства и черезъ это по- 
бi.дилъ своего врага (чет.-мпн. 21 мая). И наше любезное 
отечество видѣло чудо креста Господня. Нѣкогда, во время 
войны съ болгарами. рjсск:й князь Андрей Боголюбскiй и 
все воинство видѣли свѣтовидные лучи, исходящiе отъ кре
ста. носимаго предъ войсками, каковое явленiе вооружило 
мужествомъ ноиновъ, и они побѣдили врага (изъ чет.-мин.
I  авг.). Такiя чудеса не показываютъ ли ясно, что крестъ 
Господень достоинъ чествованiя. Есть и другiя доказатель
ства о покловенІЕ кресту еще въ самыя древ в iя времена. 
Во дворцѣ Римекихъ цезарей на Палатинской горѣ, долгое 
время лежащемъ ьъ развалииахъ, во время передѣлки, во
II iзѣкѣ по Р . X., открыли изображевiе расиятаго человѣка 
на креетѣ, а предъ вимъ фигуру человѣка находящегося въ 
молптвенномъ положенiи, а випзу надпись:. „Алексаменъ мо-



лптся Б о гу“ . Быть можетъ, такое изображевiе сдѢj апо въ 
насмѣшку христiанамъ, во тѣиъ ее менѣе это сильное до
казательство покловенiя древэихь христiанъ кресту (изъ со- 
чин. Фонъ-Фрикена о катакомбахъ. Пероводъ съ нѢміцк .) . 
Въ развалинахъ города Помпеи, засыпаннаго въ 70 году но 
Р. X. при императорѣ Титѣ, находятъ скелеты сь крестомъ 
на шеѣ, а въ могилахъ вырыто не мало кадпльницъ, чашъ 
и крестовъ ( письму къ мiряниву по поводу штундистскяхъ 
заблуӕденiй. Стр. 9). Не ясное ли опять свидѣтельство, чгго 
крестъ былъ почитаемъ въ самыя первыя времен) христi- 
анства. Но, скажемъ словами апостола: слово крествое вамъ 
есть сила Божiя, а погибающимъ штундистамъ — юродство 
(1 Кор. 1 , - 1 8 ) .

3) Штундисты не покланяются святымъ икояамъ, назы
вая ихъ кумирами. Запрещенiе кланяться иконаиъ овп ви- 
дятъ во 2 заповѣди закона Бож iя— „не сотвори себii кумира 
(Исх. 20 — 5 )“ . Кромѣ этой заповѣди, ови впдятъ запрещенiе 
почитать иконы въ другихъ мѣстахъ иисанiя (Вггороз. 4, 
13, 20, 23 и проч. Iисус. Навин. 2 4 ,1 4 , Псал. 1 1 3 ,1 2  — 
17; Псал. 134, 15 — 19; Исаiи 2, 20; Iер. 2, 27; Iоан. 4, 
2 3 - 2 4 ;  Дѣин. 17, 29; Рммл. 1, 2 2 — 23; Галат. 4 ,8 ,2 1  —  
31; Евр. 9, 5; Анок. 9 — 20). Въ первыхъ вѣкахь христi- 
авства, говорить, не было почитанiя иконъ; оно узаконено 
будто бы на Ү I I  вселенскомъ соборѣ.— Огвѣчаемъ— Вторая 
зановѣдь дана была чрезъ Моѵсея народу Iудейскому, стало 
быть она извѣстна была прежде всего Моѵсею. Однакожь 
онъ, устрояя скинiю, на завѣсѣ сдьлалъ пзображеиiе херу- 
вимовъ (Исх. 26, 31); а въ храмѣ Соломонояомъ поставлен ,i 
херувимы изъ дерева (2 Парал. 3, 10 —14), и никто е і є  

смѣлъ думать, что это были изображены кумиры. И если 
въ древпепъ храмѣ считалось приличнымъ почитаiiе изоб- 
раженiй (иконъ), почему же въ новозгь завѣтЬ, который есть



совершениѣе ѕетхаго, нельза почитать иконы? Вторая зано- 
вѣдь и другiя мѣста писанiя запрещаютъ поклоняться идо- 
ламъ, воторыхъ язычники иочитали за боговъ, но иконы 
наши отнюдь не идолы. Это— изображенiя Бога, являющагося 
людямъ, и святыхъ Божiихъ. Взирая на иконы и покланя- 
ясь имъ, мы возносимъ умъ и сердце наше къ тѣмъ лицамъ, 
которыя действительно были и существують нынѣ. Не до- 
скамъ кланяемся мы и не краскамь, которыми написаны 
лики святыхъ, а самимъ святымъ. Иконы для насъ тЬ же 
книги, что читаемъ; взирая на событiе, иаиисанное на доскѣ, 
мы вспоминаемъ, какъ оно происходило, беремъ назиданiе 
для своей жизни, умиляемся, воодушевляемся, благоговѣемъ: — 
есть ли тутъ что либо похожее съ языческими кумирами? 
Язычники обоготворяютъ личностей никогда не существовав- 
шихъ (Юпитера— бога неба, Марса— бога войны, Юнону— 
богиию воздуха, Афродиту, Венеру— богиню красоты),— а мы 
ночитаемъ и кланяемся дѣйствительно существующимъ ли- 
цамь: св. Ангеламъ, Матери Божiей, Апостоламъ и Святымъ, 
и ничего здѣсь нѣть предосудительнаго. Во времена иконо- 
борческiя одинъ изъ святыхъ Божiихъ (Стефанъ новый), до
казывая царю -  иконоборцу необходимость иочитанiн иконъ, 
бросилъ монету съ царскимь портретомъ и потоиталъ но
гами. Такое дѣйствiе страшно разгнѣвало царя, онъ принялъ 
его за великое безчестiе себѣ и не слушая дальше ничего, ве
лѣлъ казнить Святого (28  ноябр. 767 г.). Скажите, за что 
царь оскорбился,— вѣдь не его самого топтали ногами, а 
ііорі ретъ? — Приложите сiе и къ иконам». Оцнажды жители 
города Антiохiи, разпiѣвавшись на царя θеодосiя, разбили 
его статую; царь, услышавши о такомъ ностункѣ А нтiохiй- 
цевъ, возгорѣлся гнЬвомъ и хотѣлъ истребить самый городъ, 
чтобы не осталось въ немъ камня на камнѣ, и лишь только 
заступничество Iоанна iiлатоустаго спасло городъ (изъ бе-



сѣды Злат, къ Антiох. народу). Разсудите: правпленъ ли 
былъ гнѣвъ царя?— Правда, въ Свящ. Писанiи нѣтъ ясныхъ 
указанiй и свидѣтельствъ о почэтавiи пконъ; но мы руко
водствуемся еще преданiемъ, о необходимости котораго мы 
говорили въ первомъ пунктѣ. Преданiя ate научаютъ насъ 
почитать и поклоняться иконамъ. Церковный псторикъ Е в - 
севiй передалъ намъ, что современник Iисуса Христа, Едес- 
скiй князь, по имени— Ухомо, услышавши о чудесахъ Спаси
теля, послалъ къ нему своего слугу Ананiю съ письиомъ, 
въ которомъ звалъ Христа къ себѣ жить, ири чемъ просилъ 
у него исцѣленiя отъ болѣзни. Iисусъ Христосъ принялъ 
Ананiю съ письмомъ, спросилъ платъ (полотенце), отерся 
имъ и на платѣ изобразился пречистый ликъ Его. Этотъ 
платъ п отослалъ князю. Событiе это записано въ книгѣ 
Евсевiя (1 кн. гл. 1 3 ), подтверждено послѣ Никифоромъ 
Каллистомъ (Кн. 2 гл. 7; кн. 17, гл. 16), Евагрiемъ схо_ 
ластикомъ (Кн. 4 гл. 2 5 ), Баронiемъ и др. Евангелистъ 
Лука, по преданiю, иаписалъ три иконы Божiя Матери (одна 
изъ нихъ въ Смол, каѳедр. соборѣ) и прпнесь на элагосло- 
венiе Ей самой. Богоматерь благословила сiи иконы и нис
послала благодать имъ. Событiе это записано у Евсевiя, 
Никифора Каллисга и Симеона Метафраста. Тотъ же Евсевiй 
свидѣтельствуегь, что посредствомъ крясокъ и иартинъ со
храняли мы для почитанiя лики апостоловъ Петра, Павла и Са- 
маго Iисуса Христа. Св. Василiй Великiй писалъ къ Юлiаиу 
отступнику: чту начертапiе иконъ,— св. Апзстоловъ, Проро- 
ковъ и Мучениковъ и поклоняюсь предъ ними (360  послан, 
къ Юлiану отступнику). Св. Григорiй Нисскiii пишетъ въ 
одномъ мѣстѣ: „нерѣдко видѣлъ я живописное взображенiе — 
приношенiе Авраамомъ сына своего Исаака въ жертву Богу 
и никогда не проходилъ безъ слезъ мимо этого зрѣлища 
(Твор. Григ. Ниссв. ч. «, стр. 20 0 — 202). И иослѣ этого



какъ повертывается у штундистовъ языкъ говорить, что 
иконы— кумиры, и что не слѣдуетъ почитать ихъ. А что ска
зать о чудесахъ, совершавшихся чрезъ иконы? ужели ш тун- 
дисты отрицають ихъ?— Посланная Спасителемъ икона на по- 
лотнѣ Едесскому князю съ Ананiемъ исцѣлила князя отъ 
болѣзни и потомъ еще много сотворила чудесь. Икона Пре
святой Богородицы, предъ которою молился св. Iоаннъ Дӑ- 
маскинъ, исцѣлила усѣченную его руку (сказанiе о Троеру- 
чицѣ Б. М.). Икона св. мученика Пантелеймона поразила и 
потомъ исцѣлила Сарацина (Жизнеоп. святаго). Чрезъ мо
литву предъ иконою Николая Чудотворца избавлены отроки 
отъ потопленiя. И кто опишетъ всѣ чудеса и знаменiя, со- 
вершенныя чрезъ иконы! Что значатъ названiя Царицы Не
бесной Смоленскою, Казанскою, Черниговскою, Тобольскою и 
пр., какъ не то, что Матерь Божiя проявляла Свою благо
дать въ той или другой мѣстности чрезъ Свою икону. И еще 
недавно (1880 г.) благодать Божiя явилась черезъ икону 
Божiей Матери въ Полтавской губ. надъ пятнадцатилѣтней 
дочерью графа Капниста. Приди и виждь самооболыценный 
штундистъ, какъ милость Божiя изливается на вѣрныхъ че
резъ св. иконы, и уразумѣй, должно ли имъ кланяться и 
чествовать!

4) Штундисты не почитаютъ и не призываютъ на помощь 
святыхъ ангеловъ и человѣковъ и даже самую Заступницу—  
Пресвятую Богородицу. „Зачѣмъ почитать и молиться имъ: 
мы имѣемъ ходатая предъ Отцомъ Iисуса Х ри ст а , 

праведника: Онъ есть умилостгiвленiе за  грѣхи наша, 

и не только за паши,, но и за  грѣ хи всего м iра  (1 Iоан. 
2, 1 — 2). Въ Свящ. Писанiи, говорятъ, нѣтъ новелѣнiй по
читать ангеловъ и человѣковъ, а напротивъ есть запрещенiя, 
и эти запрещенiя они видятъ въ слѣдующихъ мѣстахъ ни- 
санiя: Исх. 20, 3 —  5 ;  Втор. 6, 3 — 4; 12, 32; Суд. 10,



1 3 — 14; 2 Цар. 7, 21; Псал. 80, 10; Еклиз 9, 5; Исаiи 
42, 8; 43, 3; И ,  22; 4 4 , 8; 63, 9 - 1 6 ;  Iер. 11, 12; Осiи 
13 , 4; Ездр. 13 , 52; Мѳ. 4 , 10; 6, 9; Лук. 11, 9; Iоан. 
15, 16 ; Дѣян 4, 11 — 12 и проч. Действительно, въ Свящ. 
Писанiи есть не мало мѣстъ, въ которыхъ какъ будто за
прещается почитать и вадѣяться на человѣка, въ родѣ это
го мѣста: проклятъ человѣкъ, который надѣетсл на че
ловѣка (Iер. 17 — 5 ); или слова ангела, занретившаго апо
столу Iоанну кланяться: не дѣлай сего  Богу поклонись
(Откр. 19, 10; 22, 8 —.9); но мѣста такiя слѣдуетъ изъ
яснять, какъ толкуютъ Св. Отцы, а не такъ, кнкъ ш тун- 
дисты, вырывая слова изъ нисанiя, не объяснивши связи съ 
прочими словами, п не принимая во вниманiе обстоятельствъ, 
при которыхъ они сказаны были. Въ Свящ, Писанiи не мало 
ясныхъ нримѣровъ поклоненiя ангеламъ и св. человѣвамъ. 
Напр.-- Лотъ, увидѣвшп двухъ ангеловъ, всталъ, чтобы встрѣ- 
тить ихъ, и поклонился до земли (Быт. 19, 1). IIророкъ Ва- 
лаамъ, увидѣвгии ангела па пути, преклонился и палъ 
па лице свое (Числ- 22, 31). Iисусъ Навинъ у стѣнъ Iери- 
хона, узнавъ ангела, палъ лпцемъ своимъ на землю и по
клонился (Iис. Нав. 5, 1 4 —15 ). 'Говитъ и Товiя кланялись 
ангелу Рафаилу (Тов. 1 2 — 16). Тоже сдѣлалъ и Данiилъ 
пророкъ (Дан- 10, 9)* А что слѣдуетъ почитать св. угод- 
никовъ Божiихъ, объ этомъ есть слѣдующiя свидѣтельства: 
вельможа царя Ахаза Авдiй, узрѣвши пророка Илiю, идущаго 
на встрѣчу, палъ на лице свое и поклонился ему (3 Цар. 
18, 7). Саулъ царь, узнавши Самуила пророка, палъ на 
землю и поклонился ему (1 Цар. 28, 14). Пророческіе сыны 
усмотрѣлп пророка Елисея, пошли на встрѣчу къ нему и 
до земли поклонились ему (4 Цар. 2 , 13). Самонитянка, 
нослѣ того какъ Елисей воскресилъ ея сына, упала ему



въ воги и поклонилась до земли (4 Цар. 4, 87). Стражъ 
темничный почтилъ и поклонился апостоламъ Павлу и Силѣ 
(Дѣян. 16, 29). На островѣ Мелитинѣ апостоламъ Павлу и 
Варнавѣ оказаны многiя почести (Дѣян. 2 8 — 1 0 ). Корнилiй 
сотникъ, при встрѣчѣ въ домѣ, глубоко поклонился и по
чтилъ апостола Петра (Дѣян. 10, 26). И если достойны 
поклоненiя и почитанiя ангелы Божiя п святые люди, то 
тѣмъ болѣе достойна сего Матерь Божiя — Пресвятая Бого
родица, сдѣлавшаяся, ио ученiю церкви, честнѣйшею херуви- 
мовъ и славнѣйшею серафимовъ. По скромности и глубокому 
смиренiю, она нпгдѣ не высказываетъ себя, и апостолы въ 
уваженiе къ этимъ добродѣтелямъ ея, мало говорятъ о ней 
въ своихъ ипсанiяхъ; но для насъ достаточно п тѣхъ словъ, 
которыя она произнесла при свиданiи съ Елисаветою: от
мыть ублажать будутъ меня всѣ роды  (Лук. 1, 48). Къ 
почитанiю ангеловъ и святыхъ Божiихъ обизываетъ насъ, 
православныхъ христiанъ, ихъ слуӕенiе людямъ, близость 
къ Господу Богу, обилiе благодати, данной имъ, ходатайство 
и молитвы ихъ за насъ у U рестола Божiя и безчисленныя 
чудеса, совершенныя ими. Патрiархъ Iаковъ говорилъ, что 
ангелъ Господень избавляетъ его отъ всякаго зла (Быт. 48, 
16). Ангелъ Господепь ополчается вокругъ боящагося Бога 
и избавляетъ его (Псал. 33, 8). Господь заповѣдалъ анге- 
ламъ своимъ сохранять тебя на всѣхъ путяхъ твоихъ (Псал. 90, 
1 1 — 12). Ангелы песли ыа лоно душу Лазаря (Лук. 16—  
22). Ангелъ Б о яїій  нривелъ дiакона Филиппа къ евнуху ца
рицы Кандакiи для наученiя въ вѣрѣ (Дѣян. 8, 26— 40). 
Ангелъ наставилъ Кореилiя Сотника, что онъ долженъ дѣ- 
лать для снасенiя (Дѣян. 10, 1 — 6). Ангелъ вывелъ изъ 
темницы апостола Петра (Дѣян. 12, 1 — 6). Апостолъ Павелъ 
говорить, что ангелы суть споснѣшникч нашего снасенiя 
(Евр. 1, 14). А святые молить за насъ Бога. Патрiархъ



Авраамъ молитъ Господа за жителей Содома (Быт. 18, 32). 
ӒТоүсей уиолилъ Господа за свой народъ, который тяжко 
оскорбилъ Бога и подлежать истреблевiю (Исх. 32, 11 — 14). 
Самуилъ молился за народъ Iудейскiй и былъ услышанъ 
(1 Цар. 7, 8 — 9). IТророкъ Илiя молитвою испросилъ дождь 
жаждущей землѣ (Iав. 1 6 - 1 8 ) .  И вообще очи Господа об
ращены къ праведникамъ и уши Его къ молитвѣ ихъ (1 
Петр. 3, 12). Къ праведникамъ относится обѣтованiе Христа 
Спасителя: чего не попросите отъ Отца во имя Его, Онъ 
дастъ вамъ (Iоан. 15, 16). Въ писанiи есть много мѣстъ, 
свидѣтельствующпхъ о близости праведниковъ къ Богу и 
обилiи благодати Божiей у нихъ,— Iисусъ Христосъ называлъ 
своихъ учениковъ друзьями: вы друзья мои, говорплъ онъ 
(Iоан. 15, 14): кто приметъ васъ (а слѣдовательно и по- 
чтитъ), тотъ принимаетъ меня; а кто принимаетъ меня (и 
почитаетъ), тотъ принимаетъ и пославшаго меня (Мѳ. 12, 
50); сравеиваетъ ихъ съ ангелами (Лук. 20, 36). Апостолъ 
Павелъ называетъ праведниковъ наслѣдниками Христу (Рим. 
8, 1 6 — 17); и что весь мiръ не достоинъ ихъ (Евр. 11, 38). 
Святый Iоаннъ Богословъ видѣлъ праведныхъ стоящихъ у 
Престола Божiя (Апок. 7, 14— 15). Видѣлъ, что святые 
вмѣстѣ съ ангелами возносятъ у Престола Божiя молитвы 
за людей (Апок. 8, 3 -  4). О чудесахъ, совершенныхъ свя
тыми, есть указанiя въ писанiи. Жезломъ Ааронъ претво- 
рилъ воду въ кровь (Исх. 7, 19 — 20). Моѵсей пресѣкъ 
Чермное море (Исх. 14, 2 1 — 22). Елисей милотiю Илiи 
раздѣлилъ воду въ Iорданѣ (4 Цар. 2, 14). Апостолъ Павелъ, 
напоминая о чудесахъ, совершенныхъ Богомъ черезъ ветхо- 
завѣтныхъ праведниковъ, говорить: не достанешь мнѣ вре
мени, чтобы повѣствоватъ о Гедеонѣ, о Варакѣ , о Сам- 
сонѣ, о Iефѳаѣ , о Давидѣ , Самуилѣ и (другихъ) проро-



кахъ, которые вѣрою побѣждали царства, творили прав
ду , получали обѣтовапiя, заграж дали уста львовъ, у г а 
шали силу огня, избѣгџли острiя меча, у  крѣплллисъ 
отъ немощи, были крѣпки на войнѣ, прогоняли полки 
чужихъ'i жены получали умершихъ мужей своихъ вос
кресшими (Евр. 11, 3 2 — 35). Къ этому мы ирибавимъ, что 
штундистамъ, невѣрующимъ въ святыхъ ангеловъ и правед- 
ныхъ людей, послѣ всего свазаннаго нами, посовѣтуемъ про
читать наши прологп, четыi-мпнеи п патерики. Тогда они 
увпдятъ, кавiя чудеса творили ангелы п человѣки и узна- 
ютъ, достойно ли оказывать имъ почтенiе, иовлоненiе и про
сить молитвъ ихъ у Престола Божiя. Свазанiя о томъ мы 
получили большею частiю отъ преданiя, но преданiя для насъ 
тожi‘, что и писанiя, какъ мы доказали это выше.

5) Штупдисты не почитаютъ св. мощей. Вь писанiи нѣтъ 
повелѣпiй на это. Господь сказалъ Адаму: земля есть и въ 
землю отъидешп. зачѣмъ же почитать и кланяться землѣ, 
говорятъ они.— Не землѣ мы кланяемся, отвѣчаемъ имъ, а 
тѣлесамъ усопшпхъ праведнивовъ, которые почили петлѣнно, 
источають намъ благодать Божiю, проявляемую въ много- 
численныхъ чудесахь. Но и въ писанiи есть указанiя, что 
нужно почитать моiцп святыхъ Божiихъ, тольво штундисты 
не хотятъ видѣть ихъ. Моѵсей и сыны Израилевы воздавали 
великую честь мощам ь Iосифа, а при выходе пзъ земли 
Егпнетскiя, взяли ихъ съ собою (Исх. гл. 13. Inc. Пав. гл. 
24), какъ великую святыпю. Царь Iосiн моiцп одного про
рока иовелѣлъ чествовать п хранить невредимыми (4 Кар. 
гл. 22, 23). Въ Iерусалпмѣ созидались гробы нророческiе и 
украшались раки нраведныхъ (Мѳ. 23, 29). Св. Iоаннъ Зла- 
тоустый въ одномъ мѣстѣ говорить: гробы праведныхъ свѣт- 
лЬе царскнхъ палатъ (Бесѣд. на поел, къ Римл. 36). Св. 
Тарасiй председатель Т I I  вселенсв. собора называетъ мощи



источниками исцѣленiй (Дѣян. Соб. 3 и 7 пр.). Св. Григорiй 
Богословъ пишетъ, что мощи прогоняютъ демоновъ, врачу- 
ютъ болѣзни (1 слово къ Юлiану). Какъ же намъ не почи
тать св. мощи?— И не только мы, грѣшные: ангелы Божiи 
чтили останки святыхъ Божiпхъ. Такъ ангелы совершили по- 
гребенiе тѣла Моѵсея (Второз. гл. 34). Ангелы похоронили 
тѣло св. великомученицы Екатерины на Синайской горѣ (Мин. 
24 ноябр.). Мощи св. апостола Варѳоломея, плывшiя по 
морю въ каменной ракѣ, ангелы сохранили цѣлыми и невре
димыми и направили ни островъ ЈЇппарскiй (Мин- 25 авт.). 
Необыкновенным знаменiя, сверхъестественный явленiя и чу
деса отъ мэщей у бѣ ж да ютъ самыя закоренѣлыя сердца къ 
иочитанiю ихъ. Мощи, напр., преподобнаго Сергiя ( +  i 391 г.) 
тридцать лѣтъ лежали въ водѣ и однакожъ остались цѣлы 
и невредимы. Мощи св. Iакова Боровицкаго въ 1540 г. при
несены были па льдинѣ. Мощи св. Митрофана 128 лѣтъ 
находились во влажной землѣ п остались цѣлы. Тѣао убi- 
еннаго князя Глѣба (1015 г.) пять лѣтъ лежало на откры- 
томъ .воздухѣ п пе повредилось. Св. Аптонiй Римлянинъ 
(1147 г.) 450 лѣтъ лежалъ открыто въ ваменномъ гробь- 
Св. Автономъ (315) пайдеиъ нетлѣннымъ подъ грудой кам
ней. Многiе святые спасались въ горахъ, въ вертенахъ, и 
въ, пропостяхъ земныхъ, при болотахъ, озерахъ, гнилой водѣ, 
среди гадовъ и насѣкомыхъ; тутъ п тѣла ихъ были погре
бены. Казалось бы, что они должны истлѣть, уничтожиться; 
одiiакожъ чрезъ многiе годы они оказывались нетлѣнпыми и 
неповрежденными, какъ напр. Авраамiй (1077 г-), Леонтiй 
(1073 г.) и Iаковъ (1391 г-) Ростовскiе; Никита (1186 г.) 
и Донiиль Переяславльскiе. Что это значить, какъ не то, 
что благодать Божiя, данная имъ за святость жизни, сохра
нила ихъ на поклоненiе намъ вѣрующимъ. Нѣкоторые свя
тые сами являлись и iшвЬщалн о своихъ мощахь. Такъ, св.



Iоаннъ Предтеча самъ извѣстилъ о своей сокрытой главѣ 
(Пролог. 24 февр. и 25 мая); св. первомученивъ Стефанъ 
самъ открылъ пресвитеру Лукiану о совровенныхъ мощахъ 
(Прол, 2 авг.). Были случаи, что вольнодумцевь, отвергаю- 
щихъ святость мощей, вразумляли сами святые. Изъ множе
ства примѣровъ, приведемъ три, случившiеся въ текущемъ 
столѣтiи. Одинъ полвовникъ Ш. прожпвавшiй въ Воронежѣ, 
разговаривая съ товарищами о мощахъ св. Митрофана, сва- 
залъ между прочпмъ: „воля ваша, друзья мои, а я никавъ 
пе повѣрю, чтобы въ этой равѣ болѣе ста лѣтъ лежало тѣло 
нетлѣнное. Это все обманъ ворыстолюбцевъ. Пойдемте со 
мной къ этой ракѣ, я опущу туда руву и скажу вамъ по 
осязанiю, изъ чего состоять тѣло“ . Пошли въ цервовь. Пол- 
ковнивъ съ фальшивою набожностью подошелъ въ мощамъ 
угоднива и тихоньво протянулъ руву въ гробъ. Но въ то 
же время рука невѣрующаго отброшена была оазадъ и при 
томъ тавъ сильно, что онъ весь отлетѣль въ сторону. Блѣд- 
ный и полумертвый, выведенъ онъ былъ товарищами изъ храма. 
Другой офицеръ разсвазывалъ о себѣ слѣдуюiцее: „По овон- 
чавiи курса въ ворпусѣ, я отправился на службу въ Кiевъ. 
Тамъ есть въ пещерахъ много мощей. Мощамъ мы не вѣ- 
рили и называли ихъ вувлами. Разъ пошли мы съ товари
щами въ пещеры —посмотрѣть. Пещерный м о н а х ъ  далъ намъ 
по зеленой свѣчѣ и новелъ насъ въ пещеры. Мы шли гусь* 
вомъ за монахомъ. Я  шелъ со свѣчей позади всѣхъ. Предъ 
важдымъ гробомъ монахъ громво говорилъ: „преподобный 
отче (имя ревъ) моли Бога о насъ“ , и мы дѣлали поклонъ. 
Дошли мы такимъ образомъ до преподобнаго Онуфрiя. „Пре
подобный отче Онуфрiе, моли Бога о насъ“ , проговорплъ мо
нахъ,— мы опять поклопились. Въ это время одинъ изъ то
варищей говорить мнѣ тихонько: „иотяни-ва, братъ, этого 

Онуфрiя". Я  посмотрѣлъ но направленно къ монаху, впжу -



далеко, -  схватилъ о. Онуфрiя, кажется, за грудь, чтобы вы
бросить его изъ раки, но вдругъ лишился сознанiя, остол- 
бенѣлъ и обезумѣлъ, свѣча выпала пзъ рувъ. Товарищи 
ушли впередъ. Нѣсколько опомнившись, я перекрестился и 
бросился бѣжать вонь изъ пещеръ. И бѣжалъ опрометью до 
квартиры, словно кто гнался за мною. ГIролежавъ цѣлый 
мѣсяцъ, поговѣлъ, псновѣдался и причастился и съ тѣхъ 
поръ всѣмъ сердцемъ и всею душею вѣрю мощамъ“ . Нѣчто 
подобное случилось въ январѣ 1852 г. съ другимъ человѣ- 
комъ. Мѣщанпнъ Могилевской губ. В. Т ., раскольникъ без- 
iюповщинскаго толка, находясь въ пещерахъ, вздумалъ по
пробовать—  не куклы-ли это, поддѣланиыя Никонiанцами; 
схватилъ какого-то святого за животъ, но въ тоже время 
почувствовалъ сильнѣйшую боль въ желудкѣ; едва добрался 
до нвартиры, и совсѣмъ было умеръ; лишь только раскаянiе 
и присоедпнепiе къ нравославiю спасло его. (Прпмѣры взя
ты изъ брошюры священника А. Аристова. Рига стр. 8— 9). 
Вотъ и еще два примѣра нетлѣнiя мощей: а) графъ Врюсъ 
невѣровалъ благодати Вожiей, сохраняющей мощи святыхъ. 
Нетлѣнiе мощей онь относилъ къ свойству климата, земли, 
бальзамированiю, воздержной жизни, сухоѣденiю. Однажды 
Петръ Великiй, находясь въ Новгородскомъ Софiйскомъ со
борѣ, завелъ разговоръ съ Брюсомъ о мощахъ. При этомъ 
царь подошелъ къ мощэмъ св- Никиты, архiеипсвона Новго
родская, открылъ ихъ, ноднялъ и посадилъ; развелъ руки 
святителя и опять сложплъ, какъ будто у живого. „Что ска
жешь теперь, Яковъ Васильевичъ?* спросилъ у Брюса Госу
дарь. Врюсъ не нашелся, что отвѣтить: „не знаю, чѣмъ объ
яснить, сказалъ онъ, но знаю, что Богъ всемогущъ п пре- 
мудръ" (Иллюстр. мiръ за 1885 г. АѕЈҐѕ 31 — 32). б) Вывшiй 
намѣстникъ Троицкой лавры архимандритъ Антонiй, въ мiрѣ 
назывался Андреемь Гаврилычемъ. Онъ долго сомнѣвался въ



нетлѣнiи мощей и убѣдился вотъ чѣмъ: иосѣтивши Влади- 
мiрсиiй соборъ, нопросилъ священника показать мощи от
крытыми. Священникъ, положивши три поклона предъ мощами 
св. князя Глѣба, открыль ихъ; мощи лежали въ княжеской 
одеждѣ; руки были въ иолномъ нетлѣнiи, всѣ составы и кожа 
не повреждены, какъ будто у недавно умершаго® (Душ. Чт. 
1879 г. Случай изъ жизни арх. Антонiя). О, нсвѣрующiе 
штундисты, убѣдитесь хоть этими неопровержимыми доказа
тельствами. Людiе, сидящiе во тьмѣ и сѣни смертнѣй, — узрите 
свѣтъ велiй. Православная церковь почитаетъ мощи святыхъ, 
какъ жилища Св. Духа. Не вѣсте ли, говорить апостолъ, 
что тѣла ваша— храмы Духа Святаго. И какъ тѣло человѣка 
грѣшнаго подобно рубищу нищаго, такъ тѣло человѣка свя
таго подобно драгоценной царской порфирѣ, честно хранимой. 
Церковь почитаетъ святыхъ, какъ источннкъ исцѣленiй. Если 
мы считаемъ долгомъ чтить и уважать своихъ врачей (Сирах. 
38, 1 ), то тѣмъ болѣе должны почитать мощи св. угодни- 
ковъ: врачи исцѣляютъ только тѣло, мощи же врачуютъ 
и тѣло и душу. Церковь почитаетъ мощи, какъ образцы для 
подражанiя. Взглянувъ на нихъ, мы вспоминаемъ жизнь, 
труды и подвиги св. угодниковъ, а черезъ это сами возго
раемся такою же любовiю къ Богу, какая присуща была 
имъ. Православные почитаютъ мощи угодниковъ, какъ мо- 
литвенниковъ предъ Богомъ. Почитаютъ, какъ свидѣтелей 
святости и Божественности хриотiапской вѣры. Въ мiрѣ язы- 
ческомъ и магометанскомъ нѣтъ мощей, нѣтъ ихъ и у люте- 
ранъ и у нашихъ раскольниковъ. Всѣмъ этимъ иевѣрующимъ 
мы скажемъ: „прiйди и виждь“ .

Миссiонеръ, протоiерей Iаковъ Брлнѵевъ.

(О кончааiе будетъ).



Поученiе по случаю бывшей 1-го августа 1893 г. ужасной 

грозы, во время коей смертельно поражена одна и тяжко

ранены семь д ѣ в и ц ъ , работавшихъ на огороднемъ мъстѣ

въ воскресный день.

В о  время оно прiидош а нѣцыи, повѣдающе 
Iи сусу  о Галилеехъ, ихж е кровь'IIилатъ смѣ_ 
си съ ж ертвами ихъ И  отвѣщавъ Iисусъ р е 
чи имъ: мните ли , яко Галилеане сiи iрѣш- 
нѣйши паче всѣхъ Галилеанъ б яху , яко тако 
пострадаiиа? Н и , глаголю вамъ, но аше не 
покаетеся, ecu такожде погибнете. И ли  они 
осмънадесяте, на нихж е паде столпъ Сѵлоам- 
скiй и поби ихъ, мните ли , яко т iи  должнѣй- 
ши б я ху  паче всѣхъ ж ивущ ихъ въ Iер усп ли -  
мѣ? Н и , глаголю вамъ\ но аще не покаетеся, 
ecu такожде погибнете (.Лук. 13, 1—5).

Это евангельское пзреченiе, взятое не изъ рядоваго еван- 
гельскаго зачала, предлагаемъ благовниманiю вашему, братiе, 
имѣн въ виду изъ ряда выходящее событiе въ нашемъ гра- 
дѣ: разумѣемъ недавно бывшую у насъ ужасную грозу, во 
время коей смертельно поражена одна и тяжко ранены семь 
дѣвицъ, работавшихъ на огороднемъ мѣстѣ въ прошлое вос
кресенье.

Этотъ ужасный случай или, вѣрнѣе сказать, это грозное 
Божiе посѣiценiе, послѣдовавшее во время работы въ вос
кресный день, не напомипаетъ ли намъ о томъ, какъ мы 
должны проводить воскресные дни по заповѣди Божiей. За - 
иовѣдь сiя гласитъ: помни день субботнiй еже святпти 
ею'- шесть дней дѣлай, и сотворгти въ нихъ вся дѣла 
твоя: въ день же седьмый, суббота, Господу Богу тво
ему: да не сотвориши всякаго дѣла въ от, ты, и сынъ 
твой, и дщерь твоя, и рабъ твой, и раба твоя, и волъ 
твой, и осля твоя, и всяiсiй скотъ твой и пришелецъ 
обитали у  тебе• Зане въ шести днехъ сотвори Господь



небо и землю , море и вся яже въ нихъ, и почи въ день 
седъмый: сею ради благослови Господь день седьмый и 
освяти его (Исх. 2о, 8 — 11).

А какъ большая часть изъ насъ проводитъ воскресные и 
праздничные дни? Не погрѣшимъ, если скажемъ, что воскрес
ные и праздничные дни мы нроводимъ такъ-ж е, какъ и буд- 
вiе дни, если даже не хуже того. Въ чемъ обыкновенно вы
ражается наше празднованiе или почитанiе воскресныхъ и 
ираздничныхъ дней? Все празднованiе наше состоить въ томъ 
лишь одномъ, что въ эти дни мы бываемъ въ храмѣ, и то 
не всѣ и не всегда и не при всѣхъ богослуженiяхъ, а боль
шею частiiо за одною только лптургiею, да и къ этому бо- 
гослуженiю многiе приходятъ поздно и уходятъ прежде окон
чанiя онаго. Такое чествованiе воскресныхъ и праздничныхъ 
дней уже составляютъ собою не исполневiе, а нарушенiе 
заповѣди Божiей, повелѣвающей святить день, а не часъ 
праздничный, и для полнаго молитвеннаго празднованiя тре
буется присутствовать не за одной лишь литургiею, но и 
за вечернимъ и утреннимъ богослуженiемъ согласно тому, 
какъ воспѣваетъ святая Церковь: „Вечеръ, и заутра, и по
лудне, хвалимъ, благословимъ, благодарпмъ и молимся Тебѣ, 
Владыко всѣхъ“ (мол. вход.). Кромѣ богослужебныхъ часовъ, 
и все остальное время воскресныхъ и праздничныхъ дней, 
начинающихся съ вечера и оканчивающихся другимъ вечеромь, 

слѣдуетъ проводить свято, упражняясь [въ чтенiи и слуша- 
нiи священныхъ книгъ, въ пѣнiи церковныхъ гпмновъ, въ 
душеспасительномъ собесѣдованiи, въ благотворенiи бѣднымъ, 
въ носѣщенiи больныхь и несчастныхъ и въ другихъ хри- 
стiанскихъ добродѣтеляхъ, свидѣтельствующихъ о нашемъ 
благочестiи или о стремленiи нашемъ въ святости, которая 
должна составлять собою главную цѣль всей нашей жизни,



согласно сказанному въ божественномъ Писанiи или речен- 
ному отъ Господа: святи будете, якоже Азъ святъ есмь.

Такъ ли ӕе мы проводимъ внѣбогослужебное праздаичное 
время? Къ сожалѣнiю, и внѣбогослужебные праздаичное 
времяировощенiе наше далеко ие таково, какимъ оно должно 
быть по заповѣди Божiей и но уставу святой матери Цер
кви. Чѣмъ обыкновенно занимаемся послѣ ранняго восгсрес- 
наго богослуженiя? Большаа часть изъ васъ, занимающихся 
торговлею, чуть не прямо изъ храма отправляется на базар
ную площадь для купли и продажи, и во время этихъ сдѣ- 
локъ нерѣдко многiе дозволяютъ себѣ лгать, божиться, обма
нывать, обмѣривать и обвѣшивать. При этомъ, здѣсь часто 
слышится брань, ссора и сквернословiе, особенно послѣ не- 
умѣреннаго употребленiя спиргныхъ напптковъ, каковому 
пороку предаются въ праздничные дни и нритомъ въ ран
нюю пору дня, и въ такомъ состоянiй позволяютъ себѣ со
вершать разныя безчинства и всяческiя безобразiя.

Эти нарушенiя праздпичнаго покоя составляютъ собою одну 
лишь сторону или одинъ видъ ираздничнаго времяпровожде- 
нiя, нарушителями котораго оказываются большею частiю 
лица мужскаго пола... Другую же сторону или другой видъ 
нарушенiя праздничнаго времяпровожденiя представляютъ въ 
себѣ лица женскаго пола, по преимуществу домохозяйки, и 
нарушенiе съ ихъ стороны обнаруживается главнымъ обра
зомъ въ излишнихъ хлопотахъ по части ириготовленiя раз- 
ныхъ брашенъ или снѣдей для вящшаго утѣшенiя тѣлеснаго; 
чрезъ это онѣ часто онускаютъ богослуженiе и забываютъ 
объ едпномъ на потребу, какъ замѣтилъ объ этомъ Самъ 
Спаситель, сказавши: Марѳо^ Марѳо, печешися и молви- 
ши о мнозѣ: едино же есть на потребу (Лук. 10, 41). 
Эта излишняя хлопотливость съ ихъ стороны является осо
бенно неумѣсгною во время страстной седиицҹ, которую



почти всѣ хозяйки проводить въ успленяыхъ заиятiяхъ по 
части изготовленiн разныхъ снѣдей къ празднику н изъ-за 
этихъ, часто излишепхъ, хлонотъ опускаютъ богослуженiя, 
которыя въ эти святые и велнкiе дни особенно трогательны 
и поучительны.

Еще не можемъ не указать, какъ на нѣкоторый впдъ 
парушепiя святости воскресныхъ и праздничныхъ дней — на 
такъ называемый публичный гулянья и клубныя собранiя, 
прилучающiяся наканунѣ праздничныхъ и воскресиЫ\ъ дней 
и въ самые праздники. Нерѣдко бываетъ такъ, что церков
ный благовѣсть ко всенощному бдѣнiю, а иногда даже и къ 
утреннему богослуӕенiю смѣшивается ск звуками музыки, 
и чрезъ то публика отвлекается отъ храма и отъ богослу
женiя. Вечернiн же публичныя гулянья нредставляютъ въ 
себѣ еще то неудобство, что молодые люди иродолжаютъ гу
лять слпшкомъ поздно и въ это время находятся безъ вся- 
каго призора со стороны старшихъ, чрезъ что можетъ нано
ситься вредъ уже нравственности ихъ...

Не говоримъ уже о томъ, что эти публичныя увеселенiя 
требуютъ излишнихъ затратъ денежныхъ средствъ на разные 
предметы и особенно на картежную игру мужчинъ и на 
нрiобрѣтенiе модныхъ принадлежностей для женщинъ и дѣ
вицъ, такъ какъ эти собранiа и гулянья составлиють сво
его рода выставку, на который стараются перещеголять одинъ 
другаго или одна другую. Чрезъ это усиливается въ народѣ 
роскошь и расточительность, которыя иоглащаютъ собою зна
чительную сумму денежныхъ средствъ. Особенно прискорбно 
бываетъ видѣть что удовольствиями этого рода стараются 
пользоваться и бѣдные люди, которые для этого очень часто 
тратятъ послѣднiй средства, необходимый для насуiцнаго про- 
иитанiя, и послѣ сего обременяютъ себя излишними рабо
тами и въ праздничные даже дни. А еще iiрискорбнѣе бы-



ваетъ видѣть, когда ради этпхъ удовольслвiґi рѣшаютсн при
бегать къ иротпвузаконнымъ и безнравственнымъ способамъ 
прiобрѣтенiя девежныхъ средствъ, жертвуя такимъ образомъ 
и своею совѣстiю.

Къ сказанному о праздничномъ времяпровожденiи не лиш- 
немъ счптаемъ присовокупить о нровожденiп нами постныхъ 
дней, которые также, какъ и праздники, новелѣвается про
водить свято, воздерживаясь въ особенности отъ употребле- 
нiя мясной пищи въ эти дни. Такъ лп же мы проводимъ 
эти дни, какъ требуетъ того святая Церковь, установившая 
посты, какъ врѣпкое огражденiе и какъ спасительное сред
ство для умилостивленiя Вога и для очищенiя нашихъ грѣ- 
ховъ? Къ сожалѣвiю, и на этотъ вопросъ нельзя отвѣчать 
утвердительно, въ виду ТОГО,  ЧТО для МНОГ ИХЪ круглый годъ 
составляетъ, можно сказать, сплошное мясоястiе, такъ что 
для нихъ не имѣютъ никакого зиаченiя ни запрещенiя, ни 
разрѣшенiя церкрваыя касательно пиiцеупотреблепiя. Этого 
мало; многiе, глаголюшiи мудри быти, пе только варушаютъ 
посты, но и не считаю тъ этого нарушенiя за грѣхъ, даже 
позволяютъ себѣ глумиться надъ постниками, руководясь въ 
данномъ случаѣ плоти своея мудрованiемъ Такимъ образомъ 
выходитъ, что мы не почитаемъ, а варушаемъ кiкъ  празд
ники, такъ и посты и, можно сказать, работаемъ вь эти 
дни не Богу, а мамонѣ. Съ одной стороны, лпхоиманiе, еже 
есть идолослуженіе, а съ другой— похоть плоти, очесъ и 
гордость житейская -  вотъ тѣ кумиры, которымъ мы прпно- 
спмъ въ жертву все святое и священное, лишая себя чрезъ 
то бiагодатнаго освяiцевiя и Божiя благословенiя.

Послѣ сего неудивительнымъ представляется то, что вездѣ 
и во всемъ усматривается у насъ хладность, болѣзненпость, 
мертвенность и другiя иодобныя явлепiя, свидѣтельствующi я 
объ отсутствiи у насъ животворныхъ началъ или объ уда-



ленiи нашемъ отъ Животворящаго Святаго Духа, Коимъ, по 
выражевiю церковной пѣсни, „всяка душа живится, чисто
тою возвышается, свѣтлѣется Тройческимъ единствомъ свя- 
щенпотайнѣ“ .

При этомъ, неудивительно и то, что долготерпѣливый 
Господь, въ праведяомъ гнѣвѣ Своемъ, начинаетъ карать 
васъ гладомъ, смертоносною язвою и другими грозными явле- 
нiямп, въ родѣ недавно бывшей ужасной грозы, во время 
коей, кавъ мы выше сказали, смертельно поражена одна и 
тяжко ранено семь дѣвицъ въ нашемъ градѣ.

Въ виду этого грознаго посѣщенiя Божiя, молимъ васъ, 
братiе, обратите внпманiи на указанные нами нарушенiя или 
недостатаи въ религiозно-нравственной жизни вашей и по
старайтесь покаяться въ нихъ п исправиться. Иначе, вынуж
дены будемъ сказать словами Господа: „аще не иокаетеся, 
вси такожде погибнете". Отъ сего насъ и васъ избавп, пре
милосердый Боже! (Церк. Вѣд. *).

Протоiерей Алексѣй Щ укинъ-

Х ар ак тер *  старообрядческаго р аск ола.
(О кончан iе  **).

Поповщина. Столь же древняя , какъ  и безпоповщина (окон
чательное образованiе ея относится къ  концу X V I I  в.), но 
менѣе фанатичная въ своихъ воззрѣнiяхъ на православную 
церковь и послѣдовательная, поповщина допускаетъ у себя 
iерархiю, отчего и получила свое названiе. Лишившись соб- 
ственнаго, т. е. — до-Никоновскаго рукоположенiя, свящ енства 
вскорѣ же по отдѣленiи отъ церкви, раскольники, составившiе 
эту секту, стали принимать свящ енниковъ бѣжавшихъ отъ

*) Второй 8КЗЄМ. рувописи сего поученiя ирот. Щукинымъ представденъ и 
въ нашу Редакцiю.

**) См. Ј І  16 Смол. Епарх. Вѣд.



церкви, отчего получили другое назван iе— «бѣглопоповцевъ». 
Этими бѣѵлыми попами совершались для нихъ церковный та
инства и всѣ вообще духовныя требы. Одно уже признанiе 
правоспособности на совершѳнiе таинствъ и церковнаго бого- 
служенiя за бѣжавгаими отъ еретической якобы церкви свя
щенниками доказываеш ь сравнительную мягкость поповщинскихъ 
воззрѣнiй на церковь; способы принятiя бѣглыхъ свящ енни
ковъ убѣждаю тъ въ  томъ еще болѣе. Большинство поповцевъ 
допускало ихъ къ  отправленiю службы, присоединивши къ 
«церкви» (т. е. къ своему обществу) не по первому чину 
(чрезъ крещ енiе), какъ  принимаютъ всѣхъ приходящихъ без- 
поповцы, но по второму— чрезъ мгропомазанiе (какъ присое
диняются къ православной церкви лютеране и всѣ вообще 
протестанты ), отчего и носятъ названiе «перемазанцевъ» или 
послѣдователей «Вѣтковскаго> согласiя, по имени мѣстности, 
гдѣ утвердился указанны й  способъ чинопрiятiя ,7); другiе, 
составившiѳ такъ  н азы в. «Дьяконово согласiе», развивая при
мирительное направленiе В ѣтковцевъ, принимали бѣглыхъ свя
щенниковъ чрезъ одно отрицанiе мнимыхъ ересей. — Въ такомъ 
видѣ сущ ествовала поповщина до половины настоящаго сто
лѣтiя, когда (въ 1846 г .)  возникло т. наз. «Австрійское» свя
щенство. Оно ведетъ свое начало отъ бѣжавшаго изъ право
славной церкви въ  расколъ Босно-Сараевскаго митрополита 
Амвросiя и своею колыбелью имѣетъ мѣстечко Бѣлую Крини
цу (въ БуковинѣЈ. Здѣсь были поставлены первые старообряд- 
ческiе архiереи, отсюда направился потокъ новаго священства 
и въ Россiю. Явившись въ Россiи, Бѣлокриницкое священство 
значительно стѣснило прочiя поповщинскiя секты, привлекши 
къ себѣ большую половину ихъ послѣдователей. Но въ 1862 
году по поводу изданiя т. наз. «Окружнаго посланiя» (церков
ный актъ, въ которомъ обличаются безпоповщинскiя воззрѣнiн 
и вы ясняется чистое, безъ примѣси безпоповщинскихъ мнѣнiй,

п)  Небольшой островъ В ѣтка, при вмвденiи С ети  въ Диѣпръ, въ н ре дѣлахъ 
Могилевской губернiи.



ученiе поповцевъ) среди самихъ послѣдователей Бѣлокриницкаго 
свящ енства произошло раздѣленiе на «окружниковъ» и «про- 
тивоокружниковъ», продолжающееся до настоящаго времени.

Само собою понятно, что существованiе iерархiи, хотя и 
незаконной, обезпечиваетъ раскольникамъ — поповцамъ болѣе 
правильный формы и болѣе нормальное теченiе жизни церков
ной, чѣмъ какiя  наблюдаются у безпоповцевъ.

По своимъ воззрѣнiямъ на провославную церковь и граж 
данскую власть, они чужды безпоповщинскаго фанатизма и 
обнаруживаготъ нѣкоторую умѣренность, хотя неодинаковую 
въ различны хъ толкахъ. Такъ, безпоповщинское ученiе о по- 
слѣднемъ антихристѣ, совершившемъ будто бы всемiрное от- 
ступленiе, они вообще отрицаютъ, потому что антихристъ, 
учатъ они, еще не приходилъ. Въ частности ученiе дьяконов- 
цевъ еще миролюбивѣе. По ихъ убѣжденiямъ, россiйская цер
ковь, призы вая имя Iисусъ, вѣруетъ не въ инаго бога, а въ 
того же Спасителя мiра, Христа; четвероконечный крестъ не 
есть кумиръ антихриста, какъ думаютъ безпоповцы, но образъ 
Х ристова креста; признаютъ они и спасительность церковной мо
литвы Iисусовой: Господи Iисусе Х рист е , Боже нашъ, помилуй  
насъ. К ъ нимъ примыкаютъ и «окружники», по взгляду которыхъ 
церковь не погрѣшила въ ученiи вѣры и разнится отъ нихъ 
только обрядами 18). Сближенiе съ православною церковiю, 
замѣтное въ «дiаконовщинѣ», нашло среди «окружниковъ» 
полное выраженiе, и это позволяетъ надѣяться, что послѣдо- 
ватели «Окружнаго посланiя» ранѣе другихъ будутг искать 
возсоединепiя съ православною церковiю. — Не всѣ, однако, 
поповцы держатся указанныхъ воззрѣнiй, «Лужковцы, состав- 
ляю щ iе, правда, незначительную вѣтвь бѣглопоповщины, и 
«противоовружники» во многомъ напоминаютъ безпоповцевъ. 
Т акъ , они удерживаю тъ первоначальное раскольпическоѳ уче
нiе о пришествiи въ  мiръ антихриста и, развивая его въ ду-

'*) Ояружное иосланiе. Изданiе ироф. Субботина Мосѕва. 1885. 24 — 25, 82— 
42 стрр.



хѣ безпоповщины, проповѣдуютъ, что Iисусъ есть инъ богъ, 
антихристъ, и что роесiйская церковь вѣруетъ въ антихриста; 
повторяютъ они и прежнiя хулы на четвероконечный крестъ, 
троеперстiе въ крестномъ знаменiи и пр. — Соотвѣтственно 
этому въ нихъ замѣчается и наибольшее несочувствiе къ 
гражданскому порядку, Ученiе о царствующемъ антихристѣ 
всегда способно возбуждать противообщественный стремленiя 
и антипатiи къ порядку гражданской жизни, хотя убѣдитель- 
ныхъ фактовъ на то не имѣется.

Что касается практическихъ отношенiй къ православной 
церкви, то, при всей смягченности догматическихъ вѣрованiй 
поповщины, миролюбiе и благорасположенiе даж е для такихъ 
сектъ, каковы «дьяконовцы» и «окружники», остаются въ 
области желанiй. Въ большинствѣ случаевъ наблюдается не
сочувствiе, предубѣжденiе, иногда переходящее въ открытую 
пражду. Домашнее знакомство съ православными, общенiе въ 
пищѣ и питiи наказываю тся эпитемiей; наказы ваю тся даже тѣ, 
которые позволяютъ себѣ общенiе съ «замiрщенными» старо
обрядцами; нарушенiе этихъ правилъ считается признакомъ 
либеральная духа и слабости въ вѣрѣ. Должно, впрочемъ, 
замѣтить, что степень нерасположенiя къ церкви много зави- 
ситъ отъ мѣстныхъ условiй и личнаго характера. Поповцы, 
живущiе въ городахъ и вообще бойкихъ населенпыхъ мѣстахъ, 
а такж е по дѣламъ торговли и промышленности вы нуж денны е 
поддерживать постоянныя сношенiя еъ православными, отли
чаются большею тѳрпимостiю и уживчивымъ характѳромъ. Но 
когда эти сношенiя .принимаютъ рѳлигiозный характеръ и 
грозятъ расколу потерею членовъ, вообще религiозно-нравствен- 
нымъ ущербомъ, непрiязнь переходитъ въ открытую вражду 
и часто сопровождается большими бѣдствiями для тѣхъ, на 
кого она обрушится. <Мы сами были свидѣтелями, пишетъ 
проф. Н . И. ИваноЕскiй, какъ члены одного семейства г. 
Казани, обратившагося къ единовѣрiю, встрѣчали злы я нас- 
мѣшки и ругательства, когда шли по улицѣ къ  богослуженiю.



Извѣстный миссiонеръ, о. архимандритъ П авелъ передаетъ, 
какъ въ одномъ мѣстѣ, за одно здравое разсужденiе о цер
кви первѣйшiе прихожане раскольнической часовни были из
гнаны изъ нея съ побоями; какъ въ другомъ— отецъ избилъ 
сына до того, что изъ головы его текла кровь, а въ треть- 
емъ— мать двухъ взрослыхъ сыновей избила по головѣ кочер
гою за то, что они хотѣли присоединиться къ  православно... 
И это въ наше гуманное время! <Тоже было и раньше. 
Стремленiя благовамѣренныхъ старообрядцевъ, направленныя 
къ «слiявiю съ церковiю», встрѣчали грубыя противодѣйствiя, 
и самыя лица, обнаружившiя эти стремленiя, едЕа не плати
лись жизнiю. «Припомнимъ, что противъ Никодима Стародуб- 
скаго и его единомышлешшковъ былъ составленъ заговоръ съ 
цѣлiю лишить ихъ жизни; Сергiй Нргизскiй едва не погибъ 
въ Москвѣ отъ раскольническаго фанатизма, и только случай 
да вмѣшательство князя Прозоровская) спасли его, можетъ 
быть, отъ голодной смерти. Въ недавнее время въ самой Москвѣ 
летѣли камни въ окна извѣстнаго Сапѣлкина», когда онъ за- 
думалъ ввести единовѣрiе на Рогоясскомъ кладбищѣ ,9). Н е
мало и теперь передается разсказовъ о томъ, какiя гоненiя 
приходится выносить присоединяющимся къ православiю. Такъ, 
одинъ бывшiй старообрядецъ разсказываетъ, чво онъ, убѣдив- 
шись въ православiя церкви, медлилъ, однако, не малое вре
мя признаться въ томъ родителямъ, закоренѣлымъ раскольни- 
камъ, справедливо полагая, что его будутъ гнать изъ дома, 
бить и безчестить. Когда же они замѣтили его тяготѣнiе къ 
церкви, стали всячески поносить его и грозили пустить по 
мiру; послѣдовавшее затѣмъ присоединен^ къ церкви вызвало 
на него сильнѣйшее гонеиiе. Мало того: изъ-за отца кляли ни 
въ чемъ неповинныхъ дѣтей его, молили смерти на нихъ и 
безпощадно били 20). Другой обратившiйся въ церковь р аз
сказываетъ, что озлобленная мать его, по наученiю наставни-

I3) „Оффицiальная записка о дарованiи расколышкамъ гражданскихъ правъ и 
свободы въ охправленiи богослуженiя“. Странникъ. 1887, I I I ,  466—467.

,0) Братское слово. І884, I, 185—194.



ковъ, продала домъ со всѣми принадлежностями и нѳ удѣлила 
сыну ничего изъ вырученнаго, оставивъ его т. образомъ съ 
женой и дочерью совершенными нищими 21). Вообще, жизнь 
присоединяющихся отъ раскола, если не всѣхъ, то очень мно
гихъ, по тѣмъ бѣдствiямъ и испытанiямъ, какiя приходится 
выносить имъ отъ родныхъ и бывшихъ единовѣрцевъ, безъ 
всякаго преувеличенiя можно назвать подвигомъ исповѣдни- 
ковъ, живо вапоминающимъ первыя времена христiанства. 
Такъ, при первыхъ же слухахъ о вѣроисповѣдныхъ колеба- 
нiяхъ старообрядца начинаются разныя притѣсненiя и угрозы. 
Когда же онъ действительно оставитъ расколъ, то если состо
итъ на частной службѣ, ему отказываю тъ въ м ѣстѣ ,— если 
живетъ дома, изгоняется родными или самъ добровольно остав- 
ляетъ его, чтобы только не видѣть ненависти, не слышать 
проклятiй, не принять побоевъ. Н а помощь прежнихъ едино
вѣрцевъ онъ уже не смѣетъ надѣяться: лишенный части въ 
имуществѣ, отверженный семьею, бывшiй раскольникъ остав
ляется на произволъ судьбы. Встрѣчи съ прежними знакомыми 
не принесутъ ему ничего, кромѣ новыхъ обидъ и оскорбленiй. 
Не разъ придется ему услышать возмутительныя хулы на 
церковь и обряды, на православныхъ и духовенство особенно. 
Въ подобныхъ обстоятельствахъ между раскольниками нѣтъ 
большаго различiя. И ноповецъ и безпоповецъ одинаково враж
дебно встрѣчаетъ церковныя прiобрѣтенiя и жестоко мститъ 
з а  нихъ.

Другую особенность въ отношенiяхъ раскола къ православ
ной церкви составляютъ не прекращающаяся донынѣ посягатель
ства на цѣлость ел или пропаганда. Въ самомъ дѣлѣ, ни одна 
русская секта не отличается такою наклонностiю къ пропа
ганде, какъ старообрядческiй расколъ. Совращенiе православ-

и )  Брат, слово. 1890, I, 131.—Не мало и другихъ подобныхъ разскааовъ по- 
мѣщено на страницах^ «Брат. слова>. Каждый автобiографическiй очеркъ быв
шихъ старообрядцевъ пм онъ глубокаго драматизма, но особевнаго вниманiя п- 
своей поiнотѣ и изобразительности заслуявваетъ  среди нихъ новЬствованiе о 
лизни въ расколѣ и ирисоединенiи къ св. церкви бывшаго старообрядца Мосо 
ѕовсѕой г., Ц. Воробьева (Бр, Слово. 1890, 449—472).



ны хъ составляетъ завѣтную мысль и рядоваго послѣдователя 
раскола и заправителей его въ видѣ иезаконны хъ австрiй- 
скихъ или русскихъ поповъ въ поповщпнѣ, насгавниковъ и 
<благословенныхъ отцовъ» въ безпоповщинѣ. Подобный стремле- 
н iя къ пропагандѣзамѣтны еще только у южно-русснихъ штунди- 
стовъ. Для пропаганды раскола и борьбы съ православною церко- 
вiю существуютъ спецiальные миссiонеры, разъѣзжаю щ iепо обла- 
стямъ и весямъ, гдѣ обосновался расколъ 22); п р о п аган д и р у ю т 
его и мѣстный уставщ икъ и раскольническiй попъ; не опуска- 
ютъ изъ вида своихъ убѣжденiй и рядовые раскольники въ 
житейскихъ сношенiяхъ съ православными. Не малое значе- 
нiе въ дѣлѣ пропаганды имѣетъ денежный капиталъ и влiя- 
нiе въ сельскомъ быту. Сельскiй богачъ и городской фабри
кан та  изъ раскольниковъ никогда не упуститъ случая сдѣлать 
внуш енiе православнымъ въ духѣ раскола. <Ни для кого не 
секретъ , пишетъ тотъ же проф. Ивановскiй, какъ раскольни- 
ческiе богачи притѣсняютъ православныхъ, такъ или иначе 
находящихся отъ нихъ въ зависимости. Находясь въ довольно 
близкихъ отношенiяхъ къ расколу и народу, мы слышали 
жалобы православныхъ, жившихъ въ услуженiи у раскольни
ковъ, что они должны выносить постоянный насмѣшки надъ 
вѣрою. Въ тѣхъ селахъ, гдѣ преобладаете населенiе расколь
ническое, православные жалуются на обиды и притѣсненiя 
со стороны раскольниковъ; одинъ православный свящ енникъ, 
живш iй почти начисто въ раскольническомъ приходѣ, съ го
речью передавалъ намъ, что, въ случаѣ нужды сосѣдъ рас 
кольникъ не дастъ ему взаймы чернаго хлѣба» 2:i). Не мало 
опасности, наконедъ, для православной церкви представляетъ 
и замѣщенiе сельскихъ начальственныхъ должностей лицами, 
принадлежащими къ раскошу. Отправленiе обiцественныхъ обя
занностей легко можетъ соединяться съ начальственнымъ дав- 
ленiемъ въ ущербъ православiю, такъ какъ усердiе и ревность

«Оффиц. запаска» проф. Ивановскаго. Странняѕъ. 1887, I I I ,  469. 
* ')  Тамъ же, 466 с.



раскольниковъ нерѣдко переходить за предѣлы словесныхъ 
убѣжденiй и выражается разиаго рода внѣшяими притѣсненiя- 
ми. Особенаымъ вредомъ для церкви способны сопровождаться 
назначен iя на эти должности лицъ, занимающихъ незаконныя 
iерархическiя степени у поповцевъ, еаставниковъ и <благо- 
словенвыхъ отцовъѵ у безпоповцевъ, вообще по самому полэ- 
женiю своему ваиболѣе ревностныхъ раскольническихъ про- 
пагандистовъ Ј4).

С. Добромысловъ.

Къ рѣшенiю недоумѣнныхъ вопросовъ изъ цер
ковной практики.

Но какимъ пр ичинам о храмовой праздникъ храма Воскре- 
сенiи Христ ова бываетъ 13  сентября, а не въ день св. Пасхгi?

Благочестивый императоръ Константинъ Великiй воздвигъ 
въ Iерусалимѣ— на Голгоѳѣ, гдѣ совершилось наше спасенiе, 
запечатлѣнное Воскресенiемь Христовымъ, храмъ Воскресенiя 
Христова. Вновь сооруженный храмъ iерусалимскiй былъ тор
жественно освященъ соборомъ восточныхъ епископовъ, созван- 
ныхъ Императоромъ во Iерусалимъ для освященiя, въ 335 году 
13 сентября. Спрашивается теперь, не долженъ ли былъ быть 
храмовымъ праздникомъ этого храма день св. Пасхи? Равно
апостольный Императоръ и бывшiе при освященiи св. отцы 
отвѣтствовали „н ѣ тъ “ и въ память освященiя установили 13 
сентября ежегодный храмовой праздникъ. День св. Пасхи есть 
праздниковъ праздникъ, полнота торжественности христiанской, 
всеобъемлющая радость, и потому не нужно было присоеди
нять къ ней меньшаго частнаго праздновааiя. каково и есть 
воспоминанiе освященiя. Въ ветхозавѣтномъ Iерусалимскомъ 
храмѣ, далѣе, праздновался день освященiя его (Iоан. 10, 22);

г>) Н И. Иваиовскiн. <П) поводу яовыхъ з л ѕ о т в ъ  о раскол,нниаіъ>. Прав . 
Оо5. 1883, I I I ,  30 с,



стало быть и въ поставляемомъ на мѣсто того новозавѣтномъ 
храмѣ прилично было сдѣлать храмовымъ праздникомъ день 
освящ енiя его- Но такъ какъ созданный на мѣстѣ креста, 
смерти, погребѳнiя и воскресенiя Христовыхъ и сохраняющiй 
въ себѣ истинный крестъ и гробъ Христовъ— храмъ по спра
ведливости должно было признать главнымъ храмомъ всего 
христiанскаго мiра, то признано было приличнымъ день освя
щ енiя Iерусалимскаго храма праздновать во всѣхъ хриетiанскихъ 
церквахъ. А когда это празднованiе распространилось повсюду, 
то и всѣ созданные во имя Воскресенiя Х ристова храмы хри- 
стiанскiе, по примѣру Iерусалимскаго и по указанны мъ при- 
чинамъ, стали считать своимъ храмовымъ праздникомъ, хра
мовой праздникъ Iерусалимскаго воскресенскаго храма, — 13 
сентября. Праздникъ, совершаемый св. Церковiю 13 сентября, у 
простого народа, кстати сказать, извѣстенъ подъ именемъ 

„ Словущаго Воскресенiя*. Народъ видитъ, что храмовой празд
никъ Воскресенiя Христова совершается не въ Свѣтлоѳ Вос- 
крѳсенiе и часто вовсе не въ воскресный день, а въ понѳ- 
дѣльникъ, вторникъ или другой день недѣли, въ какой при
ходится 13 день мѣсяца. Не умѣя объяснить такой несообраз" 
ности, народъ искалъ выраженiя для отличiя этого праздника 
отъ воскрѳсныхъ дней и далъ ему наимѳнованiе словущаго, т. 
е. такъ  называемаго воскресенiя, чѣмъ хотѣлъ такъ  сказать: 
это не Свѣтлое Воскресенiе, не воскресный седмичный день, 
а особый праздникъ, который хотя случается и не въ  воскрес, 
ный день, но словетъ, въ народномъ словоупотребленiи, име
нуется Воскресенiемъ, ибо принадлежитъ храму Воскресенiя 
Христова (Рук. Д. с. паст.).



И з в ѣ с т i я  и з а мѣ т к и .

Т р е х с о т л ѣ т i е  М о с к о в с к а г о  Д о н с к а г о  м о н а с т ы р я .  —  16  м и -  

н у в ш а г о  а в г у с т а  в ъ  М о с к в ѣ ,  в ъ  Д о н с к о м ъ  с т а в р о п и г iа л ь н о м ъ  

м о н а с т ы р ѣ ,  с о в е р ш е н о  б ы л о  п р а з д н о в а н iе  3 0 0 - л ѣ т iя  ц е р к в и  во  

и м я  Д о н с к о й  и к о н ы  Б о ж i е й  М а т е р и ,  с о о р у ж е н н о й  б л а г о в ѣ р -  

н ы м ъ  ц а р е м ъ  Θ е о д о р о м ъ  I о а н н о в и ч е м ъ  в ъ  п а м я т ь  ч у д е с н а г о  

н з б а в л е н iя  М о с к в ы  о т ъ  н а ш е с т в iя  К р ы м с к а г о  х а н а  К а з ы - Г и р е я  

в ъ  1 5 9 1  г .  Ц е р к о в ь  б ы л а  п о с т р о е н а  в ъ  1 5 9 2  г .  н а  т о м ъ  с а -  

м о м ъ  м ѣ с т ѣ ,  г д ѣ  с т о я л а  п о х о д н а я  в о е н н а я  ц е р к о в ь  во  и м я  

п р е п о д . С е р г iя ,  в ъ  к о т о р у ю  б ы л а  п р и н е с е н а  Д о н с к а я  и к о н а  

Б о г о м а т е р и  и з ъ  Б л а г о в ѣ щ е н с к а г о  с о б о р а . О с в я щ е н iе  х р а м а  

п о с л ѣ д о в а л о  в ъ  1 5 9 3  г о д у ,  и к о н а  Б о г о м а т е р и  н а з ы в а е т с я  Д о н 

ско го  п о т о м у ,  ч то  о н а  с о п у т с т в о в а л а  б л а г о в ѣ р н о м у  в е л и к о м у  

к н я з ю  Д и м и т р i ю  I о а н н о в и ч у  Д о н с к о м у  в ъ  з н а м е н и т о й  К у 

л и к о в с к о й  б и т в ѣ  и  ч у д о д ѣ й с т в е н н о  д а р о в а л а  е м у  и  п о б ѣ д о н о с -  

н о м у  е го  в о и н с т в у  п о б ѣ д у  н а д ъ  п о л ч и щ а м и  М а м а я .  —  Э т а  с в я 

т а я  и к о н а  в ъ  н а с т о я щ е е  в р е м я  н а х о д и т с я  в ъ  М о с к о в с к о м ъ  

п р и д в о р н о м ъ  Б л а г о в ѣ щ е н с к о м ъ  с о б о р ѣ , а  в ъ  Д о н с к о м ъ  м о н а 

с т ы р ѣ  п о с т а в л е н а  т о ч н а я  е я  к о п iя  ( Ц е р к .  В ѣ д .  и  Д у ш е п .  Ч т.).
9 0 0 - л ѣ т н i й  ю б и л е й  Ч е р н и г о в с к о й  а р х i е р е й с к о й  к а ѳ е д р ы .—  

2 9  и  3 0  а в г у с т а ,  с ъ  р а з р ѣ ш е н iя  С в я т ѣ й ш а г о  С и н о д а ,  Ч е р н и 

г о в с к а я  е п а р х iя  п р а з д н о в а л а  с в о й  9 0 0 - л ѣ т н iй  ю б и л е й . П о  со - 

о б щ е н iя м ъ  „ Н о в .  Д н я "  п р а з д н о в а н iе  с о п р о в о ж д а л о с ь  п о л н ы м ъ  

б л а г о л ѣ п iе м ъ .  О с о б е н н о ю  т о р ж е с т в е н н о с т iю  о т л и ч а л а с ь  в с е н о щ 

н а я ,  о т с л у ж е н н а я  И р е о с в я щ е н н ы м ъ  М е ѳ о д iе м ъ , в и к а р iе м ъ  Ч е р 

н и г о в с к о й  е п а р х iи ,  н а  и л л ю м и н о в а н н о й  д р е в н е й  со б о р н о й  п л о 

щ а д и ,  н а  о со б о  у с т р о е н н о м ъ  п о м о с т ѣ . Н а р о д у  б ы л о  г р о м а д н о е  

м н о ж е с т в о ,  к о т о р о м у  р а з д а в а л и с ь  и к о н ы  и  ж и з н е о п и с а н iя  Ч е р -  

н и г о в с к и х ъ  с в я т и т е л е й .  Н а  а к т ѣ  б ы л и  п р о ч и т а н ы  п о л у ч е н н ы е  

с ъ  р а з н ы х ъ  к о н ц о в ъ  а д р е с ы  и  т е л е г р а м м ы  и  р о з д а н ы  ж е т о н ы  

в ъ  п а м я т ь  т о р ж е с т в а .  П р о в о з г л а ш е н н ы й  з а  з а в т р а к о м ъ  г у б е р -  

н а т о р о м ъ  т о с т ъ  з а  Г о с у д а р я  И м п е р а т о р а  в с т р ѣ ч е н ъ  б ы л ъ  п р и 

с у т с т в у ю щ и м и  в о с т о р ж е н н о . Н а с е л е н iе  п р о н и к н у т о  в е л и ч iе м ъ  

п р а з д н у е м а г о  с о б ы т iя .
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грамоты шло также подъ непосредственнымъ контролемъ 
приходскихъ священниковъ, которые, какъ замѣчаетъ одно 
изъ уѣздныхъ Отдѣленiй Братства, являются главными ру
ководителями и двигателями народнаго образованiя. Съ особен- 
нымъ усердiемъ относились къ школамъ грамоты слѣдующiе 
священники: села Слободки, Юхновскаго уѣзда, Iоаннъ Город- 
скiй, принимавшiй самое живое участiе въ открытой имъ 
Губинской школѣ и тратившiй свои средства на наемъ iю - 
мѣщенiя для школы, на покупку необходимыхъ классныхъ 
принадлежностей: заботы о. Городскаго о Губинской школѣ,—  
пишетъ Юхновское Отдѣленiе,— это заботы добраго отца о 
своемъ любимомъ дѣтищѣ,— священники селъ: Третьякова, 
Городны, Мушковичъ, Босина, Прости, Гришкова и Бердяева, 
Духовщивскаго уѣзда: эти священники, состоя законоучите
лями школъ, слѣдили за послѣдними въ учебпомъ и воспи- 
тательномъ отношенiи,— священники селъ: Воронцова, Чичатъ, 
Николо-Ветлицъ и Львова, Бѣльскаго уѣзда, содержавшiе 
учителей на свои средства.

Не оставляли школъ грамоты своимъ руководствомъ и 
наблюдатели церковно-приходскихъ школъ. Ревизуя церковно- 
приходскiя школы, наблюдатели одновременно съ этимъ ре
визовали и школы грамоты. Вниманiе ихъ при ревизiи школъ 
грамоты обращалось на рслигiозно-нравственное направленiе 
гакольнаго образованiя и воспитанiя дѣтей и на матерiаль- 
ное благосостоянiе школъ. Они руководили учителей (въ об- 
щемъ мало нодготовленныхъ къ учебному дѣлу) въ методахъ 
обученiя, испытывали учениковъ въ ихъ знанiямъ, опреде
ляли начало и конецъ годичныхъ и еӕедневныхъ занятiй, 
изыскивали средства къ матерiальному существованiю школъ 
и пр. Выходя изъ того положенiя, что успѣхъ воспитатель- 
наго дѣла въ школѣ во многомъ зависитъ отъ доброй жизни 
учителя, наблюдатели обращали должное внимапiе не только
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на педагогическую правоспособность учителей, но п на ихъ 
благонадежность и безупречность образа жизни. Такое Иаблю- 
дезiе за учителями было дѣломъ первой важности въ япду 
рашокалиберности состава учителей школы грамоты

Учащiе въ школахъ грамоты за немногими исвлюченіями 
не имѣли соотвѣтствующаго образовательнаго ценза. Большин
ство изъ нихъ или окончившiе курсъ въ земекпхъ мпнисте.р- 
скихъ и дерковао-нриходскихъ начальныхъ школахъ, или уво
ленные изъ городскихъ и духовныхъ училищъ II первыхъ клас
совъ семинарiи, или же лица домашняго образованiя — само
учки: крестьяне, мѣщане, отставные унтеръ-офицеры и про
стые рядовые. Въ весьма немногихъ школахъ грамоты учи
телями и учительницами были лица, имѣющiя званiе учителя, 
члены мѣстнаго причта, окончившiя курсъ епархiальпаго яѕен- 
скаго училища, прогимназiи, частныхъ пансiоновъ, вышед- 
шiя изъ разныхъ классовъ женской гимназiи, изъ старшихъ 
классовъ духовной семинарiи. Въ общемъ подготовка къ учи
тельству лицъ, занимавшихся обученiемъ въ школахъ грамо
ты, была далеко недостаточна.

Опредѣлевнаго жалованья лица, обучающiя въ школахъ 
грамоты, не получаютъ. Плата за обученiе была условная, 
по соглашенiю учителя съ родителями учащихся, и размѣръ 
ея стоялъ, въ связи съ матерiальньши достатками родителей 
учениковъ. Обыкновенно учащiе въ школахъ грамоты нолу- 
чали отъ 20 до 50 к. въ мѣсяцъ съ каждаго ученика пли 
отъ 1 до 3-хъ  рублей за весь учебный годъ. Въ общей 
сложности учитель школы грамоты за весь учебный годъ 
получалъ отъ 30 до 50 рублей. Школамъ грамоты некото
рую помощь оказывали церкви, мѣстныя церковныя попечи
тельства, уѣздныя Отдѣленiя Авраамiевскаго Братства, само 
Братство, частные благотворители. Въ сравнительно благо- 
прiятныхъ условiяхъ матерiальпой обезпеченностп стояли въ



отчетномъ году слѣдуюшiя школы грамоты: Михеевская и 

Вязовахская, Бѣльскаго уѣзда, получившiя отъ попечителя 

школъ С. А - Рачинскаго по 50 руб. на жалованье учите- 

лямъ,— Балиховская, Гжатскаго уѣзда, на которую Липецкимъ 

волостнымъ правленiемъ въ отчетномъ году ассигновано 100 

рублей,— Андреевская, Веретенская, Осовская и Лужковская 

Порѣчскаго уѣзда,— на каждую изъ нихъ ассигновано отъ 

сельскихъ обществъ по 95 рублей,— и Шведовская, того же 

уѣзда, на которую ассигнуется обществомъ 75 рублей.

Большинство учителей школъ грамоты пользовались въ 

учебное время готовымъ номЬщенiемъ и столомъ у родите

лей своихъ учениковъ, переходя съ этою цѣлью изъ дома 

одного ученика въ домъ другаго.

Учебники въ школахъ грамоты были почти тѣ же, что и 

въ церковно-приходскихъ школахъ. Въ отчетномъ году шко

лы грамоты получали отъ Совѣта Братства учебники,— но 

все же ихъ было мало для школъ грамоты. Недостающiе 

учебники для школъ грамоты, равнымъ образоиъ и нисьмен- 

ныя принадлежности покупались на средства родителей уча

щихся, нерѣдко приходскими священниками и частными ли

цами. Такъ, учебники для Хмарской школы, Ельнинскаго 

уѣзда, были прiобрѣтены мѣстнымъ свнщенникомъ на свой 

счетъ. Овсяииковская школа грамоты въ приходѣ Богоявлен

ской гор. Гжатска церкви была снабжена въ достаточномъ 

количествѣ всѣми пособiями и учебными книгами отъ мѣстнаго 

помѣщика Шредера. Для Дмитрiевской школы, того же уѣзда, 

учебники и письменпыя принадлежности отчасти были пр i- 

обрѣтены учительницею Мейнгардъ на собственныя средства.

Собственный номѣщенiя имѣли только слѣдующiя школы 

грамоты: Ветлицкая, Воронцовсквя, Iодкинская и Драгочевская 

Бѣльскаго уѣзда,— Балиховская, Гiолоколпиская и Дмитрiевская, 

Гжатскаго уѣзда,— IЈрисельская, Бердяевская, Простянская,



Третьяковская, Городенская и IIонизовская, Духовщинскаго 

уѣзда,— Зимвицкая и Хмарская, Ельаиаскаго у ., -  Червонов- 

сiѕая, Краснинскаго уѣзда,—  Чернсйская, Щ иионская, Пацыв* 

сѕаяи  Бологчинская, Рославльскаго уѣзда,— Михейковская, Смо

ленскаго уѣ зд а ,- и Ивановская, Сычевскаго уѣзда. Остальным 

школы грамоты помещались: 1) въ домахљ сиротствующихъ 

членовъ причта 2) въ домахъ священниковъ, дiаконовъ п пса- 

ломщгаковъ, 3) въ церковныхъ сторожкахъ, 4) въ нарочито 

нанимаемый, крестьянами избахъ, 5) въ домахъ нѣкоторыхъ 

учителей и 6) въ случайныхъ помѣщенiяхъ. Въ послѣднемъ 

случаѣ мы разумѣемъ особый тииъ школъ грамоты, такъ назы 

ваемые передiшжныя школы грпмоты. Ихъ особепно МП ого въ 

Краснинсяомъ у ., отчасти въ Сычевскомъ и Вяземскомъ. Учитель 

нередвижпой школы вмѣстѣ съ своими учениками помѣщаетси 

на недѣлю въ домѣ родителей одного изъ свопхъ учениковъ, гдѣ 

пользуется даровымъ столомъ, освѣщенiемъ и отоплен iеiѵiъ, на 

слѣдующую недѣлюонъ передвигается съ своею школою в ь домь 

родителей другаго ученика, на слѣдующую недѣлю въ домъ ро

дителей третьяго и. т. д Изъ школ ь, ненмѣюiцихъ собственаыхъ 

помѣщ еиiй ,только пемаогiя пользуются помѣiцевiями удобными. 

К ъ  такимъ школамъ относятся: Михеевская и Вязовахская, 

Бѣльскаго уѣзда, — Ларинская, Вяземскаго уѣзда,— Овсяникская 

и Самсоновская, Гжатскаго уѣзда, — школа Бондаковой въ гор. 

Красномъ и нѣкоторыя другiя. Всѣ же остальныя школьныя 

номѣщенiя крайне тѣсны, неудобны п нсприспособлееы въ 

учебнымъ цѣлямъ. Особенно неудобны помѣщенiя нередвиж- 

ныхъ школъ. „Неудобство этихъ школъ - пишетъ Краснив- 

ское Отдѣлеаiе Братства — заключается главнымъ образомъ 

въ томъ, что онѣ весьма тѣсны, номѣшаются въ тѣхъ же 

самыхъ домахъ, гдѣ живутъ сами хозяева и гдѣ въ зимнее 

время по большей части помѣiцается молодой домашнiй скотъ. 

Свѣта въ этихъ помѣiценiяхъ очень мало, и вообще нѣтъ въ



НИХЪ НИКІІКИХЪ присиособленiй ДЛЯ Ш К О Л Ы iа г Ц ѣ д д . у Ченики 

для занятiй помѣщаются въ н и х ъ - гд ѣ  и вакЪ«03М(ШН0К 

Всѣхъ учащихся въ школахъ грамоты СмоленсвдаКалдр^и 

въ отчетномъ году было 5894  человѣка,, изъ н и х ь Ч д ^  

мальчиковъ и 478  дѣ воч екъ .-Н а  основанiи годичныхъ 

четовъ уѣздныхъ Отдѣленiй Авраамiевскаго Братства и наб

людателей о состоянiи школъ грамоты можно заключать, что 

обученiе въ школахъ грамоты велось довольно успѣшно, 

хотя, конечно, эти успѣхи обученiя въ общемъ стоять го

раздо ниже, чѣмъ въ церковно-приходскихъ школахъ. Въ 

большинстве школъ грамоты обученiе сводилось только къ 

механическому чтенiю и письму. Но были и такiя школы, 

въ которыхъ учебное дѣло шло въ уровень съ успехами обу

ченiя въ церковно-приходскихъ школахъ. Къ  такимъ школанъ 

относятся тѣ, которыя были правильно организованы, имѣли 

удобныя собственныя или наемвыя номѣщенiя, достаточно 

снабжены были учебными книгами и нособiями и письмен

ными принадлежностями, имѣли учителями лицъ съ образо- 

ванiемъ среднихъ учебныхъ заведенiй или; съ правомъ на 

званiе сельскаго учителя. Въ этомъ отношенiи заслужи

ваюсь упоминанiя слѣдующiя школы: Михеевская и Вязовах- 

ская, Вѣльскаго уѣзда, гдѣ обученiе, но словамъ отчета Бѣль- 

скаго Отдѣленiя Авраамiевскаго Братства, велось не хуже, 

чѣмъ въ любой церковно-приходской школѣ; — Овсянпкская, 

Гжатскаго уѣзда, заслуживающая „великаго одобренiя“ ; Горо- 

денская, Духовщинскаго уѣзда — въ ней обученiе ведется по

чти по программѣ церковно-приходскихъ школъ; — Андреев

ская и Глазковская, Иорѣчскаго уѣзда, — Шибневская, Рославль

скаго уѣзда: учитель иослѣдней школы— исаломiциъ Ляш- 

кевичъ, по отзыву Рославльскаго Отдѣленiя Братства, являет

ся наилучшимъ изъ всѣхъ учителей школъ грамоты Рос

лавльскаго; уѣзда „учитель Ляшкевичъ— нишетъ наблюдатель,



обученiе вед^ь по чрограммѣ одноклассной церковно-нриход- 

ской ш кои ’ преподавая мальчикамъ и Законъ Бож iй,—  учеб

ный зн "тiя веДетъ неопустительно, къ дѣлу учительства 
ОТН /̂iТСЯ съ большою любовiю и усердiемъ, въ обращенiи 

ґ  дѣтьми терпѣливъ, съ прiемамп обученiн практически 

знакомъ отлично и вообще ЈIишкевичъ учитель иримѣрный. 

„За усердiе къ обученiю дѣтей“ ЈIяшкевичу нрпнодано Архи

пастырское благословенiе, съ выдачею установленной грамоты.

Число учениковъ школъ грамоты, выдержившихъ экзаменъ 

на льготу но отбыванiю воннской повинности, въ отчетномъ 

году равнялось 43 (болѣе прошлогодняго выпуска на 14 че

ловѣкъ). Кромѣ мальчиковъ, въ школахъ грамоты въ отчет

номъ году выдержали выпускной экзаменъ и получили сви- 

дѣтельства 2 дѣвочки.

XI

Совѣтъ Братства внимательно слѣдя въ отчетномъ году 

по текущимъ дѣламъ за жизнiю церковно-приходскихъ школъ 

и школъ грамоты, приходитъ къ отрадному завлюченiю, что 

церковныя школы ростутъ и совершенствуются, постепенно 

прiобрѣтая любовь крестьянскаго населенiя. Но вмѣстѣ съ 

тѣмъ Совѣтъ Братства не можетъ не сознаться, что потреб

ность въ распространенiи свѣта церковной грамотности въ 

темной средѣ крестьянства остается во всей силѣ. Для даль- 

нѣйшаго удовлетворенiя этой потребности Совѣтъ Братства 

нризнаетъ необходимымъ: 1) устроенiе церковно-приходскихъ 

школъ въ тѣхъ приходахъ, въ которыхъ до сихъ поръ нѣтъ 

никакихъ школъ; но такъ какъ вознпкновенiе такихъ школъ 

часто находить преграды въ недостаткѣ матерiальныхъ средствъ 

то 2) открытiе но селамъ и деревнямъ школъ грамоты, не 

требующихъ болынихъ затрать на свое устройство; 3) опре- 

дѣленiе на учительскiя мѣста въ школы грамоты такихъ



лицъ , образовательный цепзъ которыхъ иоьилялъ 

дѣяться на возможность постановки ими Дѣл«\бученiя въ 

томъ ііидѢ, въ какомъ оно требуется Высочай

быть лучш iе и болѣе благонравные ученики, оѕончйЪҷе 

курсъ въ двухклассныхъ церковно-приходскихъ школахъ; 4 , 

привлеченiе въ школы не однихъ только мальчиковъ, но и 

дѣвочекъ; 5) унотребленiе болѣе успѣш ны хъ мѣръ къ твер

дой иостановкѣ церковнаго пѣнiя въ церковно-ириходскихъ 

школахъ и къ организацiи иѣвческпхъ хоровъ; 6) учрежде

нiе при всѣхъ церковно-ириходскихъ школахъ библiотекъ съ 

книгами религiозно-нравственнаго содержанiя для внѣоасснаго  

и народна го чтенiя; 7) устройство книжныхъ складсвъ при 

церквахъ и школахъ съ достаточнымъ запасомъ назидатель- 

ныхъ по содержанiю, общедоступныхъ по пзложенiю и воз

можно дешевыхъ по цѣнѣ книжекъ, листковъ и брошюръ, въ 

видахъ распространена ихъ въ народѣ.

нымп правилами для школъ грамоты. Такими



шѕ>н

'*>W"
и >,одѕ

с

Н 'HI ,шп Ш л К  Э Д i Г I Ј г Ѕ Ш ^ : :  IjjjЈ

• -/af.! а;; .Г:-}л■■ а ҷ  ■ ■ >л $  [й ■ ■ щ$џ

- Ш щ щ щ  { $ .  Џ Џ ѓ : Ш  , а И й : Ѵ . ' Н i :Ј ; : .  а i j | i ӓ Ј Щ « | р  ; Ј $  ; ,  # щ  

Л' - иП:,-..';Іы'л.нi ѵ,;::ЇЛi5IЩ и л . ' Щ ;  Џ iу .  пНОа.; j ц  Ш

if|6«abi:!E|5K<l р.ЈЇ:ЕІаШЅ^>Ш f'U-;:}lH:'Uis-a| ЦІЈ Ьѓ:иi'Н;i:,-г: :? . т
ткјi.і , i и i у : ш ї  < и i: , .ь тп и  _ \\  ; м н л ѵ

ллцҗ вдяк iiн -- «ffefeoajpj .гиыы i'оте'гоид ли . г т о я г а  я «а#аа«}Эjj

*€«Я Ѕ адiИ'iШ'iЬСН ОН ^ХИВЦПЭОДЭjМвО (ШаБЖ^ЭДОЭ оу

■

аӋ,0(](Пi <Ц <ШІ i ПI:-! .і(Т00(!й ; г ї j i ,



П Р И Л О Ж Е Н I Я
къ отчету о со с то й н іи  церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты въ Смоленской епар- 

хiи за 1891— 92 учебный годъ.
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Б.

£Н1-Аjг0служебныя чтенiя и собесѣдованiя.

Внѣ6;,служебныя чтенiя и собесѣдованiя имѣютъ своею 

^д) сь  одной стороны поддержанiе, укрѣпленiе и укорененiе 

т о религiозно-нравствепнаго нросвѣщенiя, какое сообщается 

дѣтямъ въ церковно-нриходскихъ школахъ, а съ другой распро- 

страненiе истинъ вѣры и благочестiя въ средѣ взрослаго наро- 

донаселенiя, не получившаго школьнаго образованiя. Такимъ 

образомъ, эти чтенiя и собесѣдованiя нродолӕаютъ дѣло цер

ковно-приходскихъ школъ для лицъ, получившихъ въ нихъ 

образованiе, и отчасти замѣняютъ школы для тѣхъ, кто ли- 

шенъ былъ образованiя. Естественно, что Смоленское Авраа- 

мiевское Братство обратило свое вниманiе и на этотъ спо

собъ распространенiя и утвержденiя религiозно-нравствен- 

наго нросвѣщенiя въ Смоленской епархiи.

К ъ  соӕалѣнiю, Совѣтъ Братства не располагаетъ достаточ

ными свѣдѣнiями о постановкѣ внѣбогослужебныхъ ч iен iй  

и собесѣдованiй въ Смоленской епархiи въ 1892 году. Изъ 

доставленныхъ Совѣту Братства свѣдѣнiй видно, что внѣбо- 

гослужебныя чтенiя и собесѣдованiя велись: въ соборной гор. 

Смоленска церкви Его Иреосвященствомъ, Преосвященнѣй- 

шимъ Гурiемъ епископомъ Смоленскимъ и Дорогобужскимъ, •  

и соборными священниками, въ соборной церкви гор. Бѣлаго 

свнщенвикомъ Андреемъ Сшiридоновымъ, [въ Николаевской 

церкви того же города священниками: Гаврiиломь Полубин- 

скимъ и Дпмитрiемъ Грпбоѣдовымъ, въ Воскресенской цер- џ 
кви того-же города священниками Зыковымъ, Кулагинымъ и 

Бѣлкинымь, въ домовой тюремной церкви гор. Бѣлаго свя- 

щенниiiомъ Павломъ Младовымъ, въ селѣ Понизовьѣ Духов

щинскаго уѣзда священникомъ Павломъ Руженцевымъ, въ 

селѣ Бехтѣевѣ Сычевскаго уѣзда священникомъ Мпхаиломъ


