
Годъ

 

ХЫХ.

                   

1913

 

Г.

          

16 -81

 

января.

Смолѳнекія

ШРМШІШ
Вѣдомоети.

Выходятъ

    

два

    

раза

   

I

       

iv*.

   

йѵ

              

Цѣна

 

годовому

   

издавію

въ

   

нѣсяцъ.

                  

Ы&

   

Іа*

                       

6

 

рублей.

Отдѣлъ

   

ОФФИціальный.

Епархіальныя

 

расюряженія

 

і

 

извѣстія.

Его

 

Преосвящѳнствочъ

 

опрѳдѣлены

 

на

 

мѣста:

 

10

 

ян-

варя

 

на

 

праздное

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

се-

ла

 

Никополь,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

назначенъ

 

сынъ

 

крестьянина

Иванъ

 

Виноградовъ

 

временно

 

исправляющимъ

 

доллс-

ность

 

псаломщика.

1 1

   

января

 

на

 

сверхштатное

 

священническое

 

мѣсто

при

 

довомой

 

церкви

 

Смоленской

 

ѳпархіальной

 

бога-

дѣльни

 

назначенъ

 

заштатный

 

протоіерей

 

соборной

г.

 

Духовщины

 

церкви

 

Василій

 

Качевскій.
12

  

января

 

на

 

псаломщіцкое

 

мѣсто

 

при

 

Тихвин-
ской

 

г.

 

Смоленска

 

церкви

 

опредѣленъ

 

бглвшій

 

псалом-

щи

 

къ

 

села

 

Прудковъ,

 

Смоленскаго

 

уѣзда,

 

Василій

 

Ру-
женцевъ.

14

 

января

 

на

 

праздное

 

нсаломщицкое

 

мѣсто

 

при

церкви

 

села

 

Аполья,

 

Духовщ.

 

у.,

 

назначенъ

 

и.

 

д.

 

пса-



—

 

16

 

—

ломщика

 

бывшій

    

воспитанникъ

   

2

    

класса

  

семинарш

Николай

 

Соколовъ.

15

 

января

 

на

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

села

 

Горокъ,

 

Духовщ.

 

у.,

 

назначенъ

 

окончившій

 

курсъ

Смоленской

 

духовной

 

семинаріи

 

Тимоѳей

 

Бѣлявскій.

19

 

января

 

на

 

діаконское

 

мѣсто

 

къ

 

церкви

 

села

Дятлова,

 

Гжатск,

 

у.,

 

опредѣленъ

 

учитель

 

Волочков-
ской

 

образцовой

 

при

 

второклассной

 

школѣ,

 

Дорог,

 

у.,

Николай

 

Смирновъ.

На

 

праздное

 

псаломщицкое

 

мѣсто

 

при

 

церкви

 

се-

ла

 

Спасскихъ-Липокъ,

 

Духовщ.

 

у.,

 

опредѣленъ

 

вре-

менно

 

исправдяющимь

 

должность

 

псаломщика

 

кресть-

янинъ

 

Артемій

 

Романовъ.

23

 

января

 

низведенный

 

въ

 

псаломщики

 

бывшій
діаконъ

 

села

 

Мольни,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

Валеріанъ

 

Вишнев-

скій

 

назначенъ

 

къ

 

исправленію

 

доллшости

 

псаломщика

kd

 

церкви

 

села

 

Суетова,

 

Духовщ.

 

у.

Псаломщикъ

 

села

 

Татева,

 

Вѣльск.

 

у.,

 

Владиміръ
ЯІуравлевъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

назначенъ

 

къ

 

ру-

коположенію

 

въ

 

діаконы,

 

съ

 

оставленіемъ

 

на

 

псалом-

щицкой

 

вакансіи.

Перемещен

 

ы:

9

 

января

 

священникъ

 

села

 

Горокъ,

 

Духовщ.

 

у.,

Григорій

 

Смирновъ,

 

согласно

 

его

 

прошенію,

 

перемѣ-

щенъ

 

на

 

нраздное

 

священническое

 

мѣсто

 

къ

 

Духо-Ни-

колаевской

 

г.

 

Рославля

 

церкви.

Священникъ

 

села

 

Пантелеева,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

Нико-

лай

 

Чѳтыркинъ

 

перѳмѣщенъ

 

для

 

пользы

 

службы

 

въ

село

 

Щучье,

 

Порѣчск.

 

у.



Уволены:

23

 

января

 

псалом щикъ

 

села

 

Суетова,

 

Духовщ.

 

у.,

Иванъ

 

Акулинъ

 

уволенъ

 

заштатъ

 

по

 

болѣзни.

Умерли:

31

 

декабря

 

діаконъ

 

церкви

 

села

 

Сельца,

 

Бѣльск.

 

у.,

Сергій

 

Ивановичъ

 

Бѣлкинъ,

 

47

 

лѣтъ.

9

 

января

 

священникъ

 

церкви

 

села

 

Леонтьева,
Вяземск.

 

у.,

 

Николай

 

Чернобуровь,

 

49

 

лѣтъ,

 

отъ

 

вос-

паленія

 

легкихъ.

9

 

сего

 

же

 

января

 

заштатный

 

діаконъ

 

села

 

Ѳеодо-

ровскаго,

 

Вяземск.

 

у.,

 

Василій

 

Солнцевъ,

 

65

 

лѣтъ.

Его

 

Преосвященсівомъ

 

преподано

 

Архипастырское

 

благо-

словеніе:

 

10

 

января

 

представителю

 

отъ

 

прихожанъ

 

цер-

кви

 

села

 

Лучесы,

 

Ельн.

 

у.,

 

крестьянину

 

Ѳеодору

 

Ива-
нову

 

Соломенкову,

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

 

службу.

Церковному

 

старостѣ

 

села

 

Какушкина,

 

Дорог,

 

у.,

Захарію

 

Иванову

 

Маненкову,

 

за

 

усердную

 

и

 

полезную

службу.
Крестьянину

 

Петропавло-Глинковской

 

волости,

 

де-

ревни

 

Стрюкова,

 

Георгію

 

Васильеву,

 

за

 

пожертвова-

ніе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Петроиавлова,

 

Гжатск,

 

у.

Крестьянину

 

той

 

же

 

волости,

 

деревни

 

Полянико-
ва,

 

Ивану

 

Митрофанову

 

Максимову,

 

за

 

таковое

 

яге

пожертвованіе.
Крестьянину

 

той

 

же

 

волости,

 

деревни

 

Польки,
Георгію

 

Ѳедотову

 

за

 

то

 

же.

14

 

января

 

уполномоченным!,

 

отъ

 

прихожанъ

 

цер-

кви

 

седа

 

Высокаго,

 

Дорогоб.

 

у.,

 

крестьянамъ

 

Алексѣю



—

  

18

 

—

Егоровичу

 

Егорову

 

и

 

Никитѣ

   

Анисимовичу

   

Фетасен-
кову,

 

за

 

усердіе

 

ихъ

 

къ

 

приходскому

 

храму.

15

  

января

 

псаломщику

 

церкви

 

села

 

НІестакова,
Духовщ.

 

у.,

 

Александру

 

Колесникову,

 

за

 

его

 

усердіе

 

къ

церковному

 

пѣнію

 

и

 

устройство

 

хора

 

при

 

своемъ

 

храмѣ.

16

  

января

 

прихожанкѣ

 

церкви

 

села

 

Преобра-
женска,

 

Духовщ.

 

у.,

 

сельца

 

Варина,

 

дѣвицѣ

 

Татьянѣ

Васильевой

 

Мурачевой,

 

за

 

ея

 

свыше

 

пятнадцатилѣт-

нее

 

участіе

 

въ

 

любительскомъ

 

церковномъ

 

хорѣ.

Прихожанину

 

той

 

же

 

церкви

 

и

 

сельца

 

Ефрему
Владимірову

 

Кирееву,

 

за

 

то

 

же.

Потомственному

 

почетному

 

гражданину

 

(жителю

г.

 

Москвы)

 

Владиміру

 

Георгіевичу

 

Ширяеву,

 

за

 

по-

жертвованіе

 

въ

 

церковь

 

села

 

Вержина,

 

Дорог,

 

у.

Прихожанамъ

 

церкви

 

села

 

Вержина,

 

того

 

же

 

у.,

Ивану

 

Димитріеву

 

и

 

Григорію

 

Семенову,

 

за

 

пожерт-

вованіе

 

ихъ

 

въ

 

свой

 

приходскій

 

храмъ.

17

  

января

 

прихожанину

 

церкви

 

села

 

Свадицы,

Духовщ.

 

у.,

 

крестьянину

 

Филиппу

 

Семенову,

 

за

 

его

примѣрно

 

усердное

 

чтеніе

 

и

 

пѣніе

 

на

 

клиросѣ

 

въ

 

во-

скресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

Діакону

 

церкви

 

села

 

Кубарояа,

 

Духовщ.

 

у.,

 

Ни-

колаю

 

Лызлову,

 

за

 

его

 

весьма

 

усердную

 

и

 

полезную

службу

 

Церкви

 

Божіей

 

при

 

благонравномъ

   

поведеніи.

Учительницѣ

 

Босинской

 

церковно-приходской

 

шко-

лы

 

Александрѣ

 

Пряниковой,

 

за

 

ея

 

весьма

 

усердное

отяошеніе

 

къ

 

церковно-хоровому

 

пѣнію

 

и

 

руководство

хоромъ

 

на

 

клиросѣ.

Прихожанину

 

церкви

 

села

 

Мстиславской

 

Слобод-

ки,

 

Дорогобуж.

 

у.,

 

крестьянину

 

деревни

 

Юркина,

 

Ла-

ріону

 

Прохорову,

 

за

 

его

 

усердіе

 

къ:

 

храму :

 

Болшо

   

и



—

   

19

 

—

всегдашнюю

 

помощь

 

псаломщику

 

въ

 

чтеніи

 

и

 

пѣніи

въ

 

церкви.

19

 

января

 

арихожанкѣ

 

церкви

 

села

 

Петропавло-

ва,

 

Гжатск,

 

у.,

 

врѳстьянкѣ

 

деревни

 

Кострова,

 

Маріи

Васильевой

 

Чивриковой,

 

за

 

ѳя

 

примѣрное

 

участіе

 

въ

чтеніи

 

и

 

пѣніи

 

на

 

клиросѣ

 

въ

 

своемъ

 

ириходскомъ

храмѣ.

Прихожанину

 

церкви

 

села

 

Визюкова,

 

Дорог,

 

у.,

крестьянину

 

деревни

 

Бобоѣдова.

 

Созонту

 

Карпову

 

І'ы-

жикову.

 

за

 

его

 

усердіе

 

къ

 

храму

 

Вожію,

 

неопусти-

тельное

 

иосѣіценіе

 

службъ

 

церковныхъ

 

и

 

участіе

 

въ

прислуживаніи

 

за

 

Богослужениями.
Прихожанину

 

церкви

 

села

 

Бородина,

 

Порѣчск.

 

у.,

крестьянину

 

деревни

 

Верхняго

 

Хотякова

 

Захарію

 

Геор-
гіеву

 

Кавалерову,

 

за

 

его

 

ревностное

 

участіе

 

въ

 

цер-

ковномъ

 

пѣніи

 

въ

 

воскресные

 

и

 

праздничные

 

дни.

Прихожанину

 

той

 

же

 

церкви

 

и

 

деревни

 

Моисею
Васильеву

 

Вауменкову,

 

за

 

то

 

же.

Прихожанину

 

той

 

же

 

церкви

 

крестьянину

 

деревни

Порѣчья,

 

Никитѣ

 

Моисееву

 

Ефременкову,

 

за

 

то

 

же.

Псаломщику

 

церкви

 

села

 

Ивановскаго,

 

Рославль-
скаго

 

у.,

 

Александру

 

Шматову,

 

за

 

его

 

особенно

 

рев-

ностное

 

служеніе

 

церкви

 

Божіей.

Его

 

Преосвящѳнствомъ

 

утверждены

 

въ

 

должности

 

цер-

ковныхъ

 

старость:

 

10

 

января

 

іп

 

домовой

 

церкви

 

имѣнія

Федоровщины,

 

Дорогобужск.

 

у.,

 

Ротмистръ

 

Алексѣй

Андреевичъ

 

Козловъ.
12

 

янв.

 

къ

 

домовой

 

Знаменской

 

церкви

 

при

 

Смо-
ленскомъ

 

Исправительномъ

 

Отдѣленіи

 

и

 

временной

 

ка-

торжной

 

тюрьмѣ,

 

старшій

 

помощникъ

 

начальника

 

того



—

 

20

 

—

отдѣленія

 

Коллежскій

 

Асессоръ

 

Ѳеодоръ

 

Михайловичъ
Вѳрзидовъ.

14

 

янв.

 

къ

 

домовой

 

при

 

Оычевской

 

тюремной

 

Ми-
хаило-Архангельской

 

церкви,

 

Сычевскій

 

мѣщанинъ

 

Ва-

силій

 

Александрович ь

 

Костылевъ.

17

 

янв.

 

къ

 

церкви

 

села

 

Мошевого,

 

Краснинск.

 

у.

крестьянинъ

 

Аврамій

 

Петровъ

 

Толкаченковъ.
19

 

января

 

къ

 

церкви

 

села

 

Никополи.

 

Вѣльск.

 

у.,

крестьянинъ

 

Ѳеодосій

 

Никифоровъ.
Къ

 

церкви

 

села

 

Заозерья,

 

того

 

же

 

уѣзда,

 

кресть-

янинъ

 

Семенъ

 

Парѳеновъ

 

Зюзенковъ.
Къ

 

церкви

 

села

 

Гуляева,

 

Гжатск,

 

у.,

 

крестьянинъ

Василій

 

Ильинъ.
Къ

 

церкви

 

села

 

Темкина,

 

Юхновск.

 

у.,

 

купецъ

Андрей

 

Алексѣевъ

 

Дунаевъ.

                                           

>

22

  

января

 

къ

 

церкви

 

села

 

Косткина,

 

Вяземск.

 

у.

крестьянинъ

 

Петръ

 

Ѳеодоровъ

 

Тарасовъ.
Къ

 

церкви

 

села

 

Овистовичъ,

 

Порѣчск.

 

у.,

 

кресть-

янинъ

 

Косьма

 

Михайловъ.
23

  

января

 

къ

 

Воскресенской

 

церкви

 

села

 

Вер-
ховья-Малышкина,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

крестьянинъ

 

Стефанъ
Ивановъ

 

Ковалевъ.

Списокъ

   

свободныхъ

  

священно-цѳрковно-служитѳльскихъ

мѣстъ

 

по

 

Смоленской

 

ѳпархіи.

Священническія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Желаньи,

 

Юхн.

 

у.

 

(иодр.

 

ранѣе).

Сельца,

 

Краен,

 

у.,

 

(подр.

 

ранѣе).

Успенскаго

 

(Закрутья

 

тоясъ),Порѣч.

 

у.

 

(подр.

 

ранѣе).

Пантелеева,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

(храмъ

 

деревянный,

   

двух-



—

 

21

  

—

престольный,

 

причтъ

 

двухчленный,

 

церковнаго

 

дома

нѣтъ,

 

жалованья

 

отъ

 

казны

 

священнику

 

300

 

р.

 

въ

 

годъ,

земли

 

36

 

дес.

 

дохода

 

отъ

 

земли

 

150

 

р.,

 

а

 

отъ

 

прихо-

да

 

857

 

р.

 

8

 

к.

 

въ

 

годъ).

Ліаконскія:

При

 

церквахъ

 

селъ:

 

Сукромли,

 

Рославльск.

 

у.,

(подр.

 

ранѣе).

Мольни,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

(подр.

 

ранѣе).

Оокорева,

 

Порѣчск.

 

у.,

 

(подр.

 

ранѣе).

Сельца,

 

Бѣльск.

 

у.,

 

(храмъ

 

каменный,

 

трехире-

стольный,

 

причтъ

 

трехчленный,

 

жалованья

 

діакону

 

не

положено,

 

кружечныхъ

 

доходовъ

 

на

 

причтъ

 

800

 

руб.
въ

 

годъ,

 

процентовъ

 

съ

 

капитала

 

причтъ

 

получаетъ

ежегодно

 

134(5

 

р.

 

17

 

к.,

 

земли

 

причтовой

 

и

 

церков-

ной

 

695

 

дес;

 

село

 

это

 

отъ

 

мѣстнаго

 

благочиннаго

 

на-

ходится

 

въ

 

48

 

вер.,

 

отъ

 

г.

 

Бѣлаго

 

въ

 

120

 

вер.,

 

бли-

жайшая

 

станція

 

Земцы,

 

Моск.-Винд.-Рыбин.

 

ж.

 

д.,

 

въ

18

 

вер.).
Ивановское,

 

Краен,

 

у.

 

(церковь

 

деревянная,

 

хо-

лодная,

 

причтъ

 

трехчленный,

 

діакону

 

жалованья

 

въ

годъ

 

отъ

 

казны

 

150

 

р.,

 

кружечныхъ

 

доходовъ

 

за

 

1911

 

г.

показано

 

637

 

р.

 

29

 

к.

 

Земли

 

при

 

церкви

 

72

 

дес,

средній

 

доходъ

 

отъ

 

земли

 

150

 

р.

 

въ

 

годъ.

 

Отъ

 

мѣстна-

го

 

благочиннаго

 

село

 

это

 

находится

 

въ

 

25

 

верстахъ,

отъ

 

Краснаго

 

въ

 

65

 

вер.,

 

почтовый

 

адресъ:

 

ст.

 

II

 

о-

чинокъ

 

Р. -О.

 

ж.

 

д.).
Успенская,

 

г.

 

Краснаго

 

(подр.

 

ранѣе).

Псаломщицкіл:

При

 

Владиміро-Екатерининскомъ

 

женскомъ

 

мо-

настырѣ

 

(въ

 

санѣ

 

діакона).
При

 

Николаевской

 

г.

 

Вязьмы

 

церкви.



—

 

22

 

—

Архіерейскія

 

богос.я

 

t/жені.ч .

Декабря

 

31—понедѣльникъ.

 

Ночь

 

подъ

 

Новый

 

1918
годъ,

 

Преосвященнѣйшій

 

Епископъ

 

Ѳеодосій,

 

въ

 

каое-

дральномъ

 

соборѣ,

 

сказавъ

 

привѣтственное

 

новому

 

го-

ду

 

слово,

 

совершилъ

 

новогодній

 

молебенъ

 

въ

 

сослуженіи
соборнаго

 

духовенства.

 

Соборъ

 

былъ

 

наполненъ

 

моля-

щимися.

 

Богослуженіе

 

окончилось

 

около

 

часу

 

ночи.

Января

 

1-

 

вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

Прео-
священнѣйшій

 

Епископъ

 

Ѳеодосій

 

совершилъ

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

литургію

 

съ

 

молебствіемъ,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

каѳедральнаго

 

протоіерея

 

Іоанна

 

Соколова,
епархіальнаго

 

наблюдателя

 

протоіерея

 

Сергія

 

Добро-
мыслова,

 

ключаря

 

собора

 

протоіерея

 

Александра

 

Сан-

ковскаго,

 

соборнаго

 

священника

 

Григорія

 

Ольховскаго,
инспектора

 

классовъ

 

епархіальнаго

 

женскаго

 

училища

священника

 

Стефана

 

Хондру

 

и

 

законоучителя

 

учитель-

скаго

 

института

 

священника

 

Андрея

 

Колбусъ;

 

вмѣсто

причастнаго

 

пѣнія

 

священникомъ

 

Воскресенской

 

церкви

Ѳеодоромъ

 

Василевскимъ

 

произнесена

 

была

 

проповѣдь:

въ

 

молебствѣ

 

участвовало

   

градское

 

духовенство.

5

 

—

 

Суббота.

 

Крещенскій

 

сочельники

 

Его

 

Преосвя-
щенство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ

 

вечерню

съ

 

великимъ

 

водоосвященіемъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

соборнаго

духовенства.

Вечеръ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

 

каѳе-

дральномъ

 

соборѣ

 

всенощное

 

бдѣніе,

 

въ

 

сослуженіи

 

о.

ректора

 

семинаріи,

 

архимандрита

 

Даміана,

 

и

 

соборнаго

причта.

6—

 

Крещеніе

 

Господне.

 

Его

 

Преосвященство

 

со-

вершилъ

 

литургію

 

въ

 

каѳедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

со-

служеніи

    

ректора

    

семинаріи,

   

каѳѳдральнаго

   

прото-



-
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іерея,

 

епархіальнаго

 

наблюдателя,

 

о.

 

ключаря,

 

священ-

ника

 

Григорія

 

Ольховскаго

 

и

 

Андрея

 

Колбусъ;

 

въ

концѣ,

 

въ

 

установленное

 

время,

 

Его

 

Преосвященство

прослѣдовалъ

 

крестнымъ

 

ходомъ

 

на

 

іордань,

 

приготов-

ленную

 

на

 

рѣкѣ

 

Днѣпрѣ,

 

для

 

совершенія

 

великаго

 

водо-

осв:іщенія:

 

въ

 

крестномъ

 

ходу

 

участвовало

 

соборное

 

и

градское

 

духовенство.

13— воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

литургію

 

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ,

 

въ

 

сослуженіи

 

ка-

оедральнаго

 

протоіерея,

 

епархіальнаго

 

наблюдателя,

 

о.

ключаря

 

и

 

соборнаго

 

священника

 

Григорія

 

Ольховскаго;
во

 

время

 

причастнаго

 

стиха

 

произнесено

 

было

 

поуче-

ніе

   

священен комъ

  

Духовской

   

церкви

   

Петромъ

 

Полу-
биНСЕИМЪ.

15— вторникъ.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

 

въ

каоедральномъ

 

соборѣ

 

акаоистъ

 

предъ

 

Смоленскою

 

чудо-

творною

 

иконою

 

Вожіей

 

Матери

 

— Одигитріи,

 

въ

 

сослу-

женіи

 

соборнаго

 

духовенства.

20— воскресенье.

 

Его

 

Преосвященство

 

совершилъ

въ

 

каоедральномъ

 

соборѣ

 

литургію,

 

въ

 

сослуженіи

 

ка-

оедральнаго

 

протоіерея.

 

о.

 

ключаря,

 

соборнаго

 

свя-

щенника

 

Леонида

 

Смирнова

 

и

 

законоучителя

 

учи-

тельскаго

 

института

 

священника

 

Андрея

 

Колбусъ.

 

За
причастнымъ

 

стихомъ

 

произнесена

 

была

 

проповѣдь

 

о.

ректоромъ

 

семинаріи.

21

 

попедѣльникъ.

 

Его

 

Преосвященство,

 

по

 

слу-

чаю

 

годовой

 

кончины

 

его

 

отца,

 

священника

 

Іоанна

 

Ѳе-

одосьева,

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Вознѳсенскомъ

 

женскомъ

монастырѣ

 

совершилъ

 

заупокойную

 

литургію,

 

а

 

по

окончаніи

 

оной

 

паннихиду,

 

въ

 

сослуясеніи

 

о.

 

ректо-

ра

   

семинаріи,

   

каѳедральнаго

    

протоіерея,

   

Вознесен-



—
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скаго

 

монастыря

 

протоіерея

 

Петра

 

Конокотина

 

и

 

свя-

щенника

 

Павла

 

Высотскаго.
22—

 

вторникъ.

 

Въ

 

день

 

памяти

 

Преосвященнаго
Тимоѳея,

 

бывшаго

 

архіепископа

 

Смодеаскаго — основа-

теля

 

Смоленскаго

 

епарх.

 

жен.

 

училища,

 

по

 

окончаніи
заупокойной

 

литургіи

 

въ

 

домовомъ

 

храмѣ

 

означеннаго

училища,

 

Его

 

Преосвященство,

 

Преоевященнѣйшій

 

Ѳе-

одосій,

 

совершилъ

 

паннихиду

 

по

 

архіепископѣ

 

Тимоѳеѣ,

въ

 

сослуженіи

 

Ильинскаго

 

протоіерея

 

Константина
Вишневскаго,

 

предсѣдателя

 

совѣта

 

училища,

 

священ-

ника

 

Николая

 

Маркова,

 

члена

 

совѣта

 

священника

 

Але-

ксея

 

Михайловскаго

 

и

 

инспектора

 

классовъ

 

училища

священника

 

Стефана

 

Хондру.



—
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Ж

 

У

 

Р

 

Н

 

А

 

Л

 

Ъ
засѣданій

 

депутатовъ

 

духовенства

 

Рославль-

скаго

   

училищнаго

  

округа

   

19

 

и

 

20

  

Декабря
1912

 

года.

А

 

К

 

Т

 

Ъ.

1912

 

гида

 

декабря

 

19

 

дня.

 

Депутаты

 

Съѣзда

 

духовенства

 

Ро-

славльскаго

 

училищнаго

 

округа

 

въ

 

числѣ

 

12

 

лицъ,

 

явившихся

 

на

на

 

знсѣданія,

 

производили

 

выборы

 

предсѣдятеля

 

онаго

 

съѣздя,

 

и

единогласно

 

на

 

сессію

 

сію

 

избранъ

 

Рославльскій

 

градскій

 

Благо-

чонный,

 

священникъ

 

Павелъ

 

Шираевъ;

 

дѣлопроизводителемъ

 

избранъ

Благочинный

 

4-го

 

округа

 

Ельнин^каго

 

уѣзда,

 

священникъ

 

Петръ

Лелюхпнт-,

 

и

 

пимощникомъ

 

къ

 

нему

 

діаконъ

 

Казанско-Пятницкой

 

г.

Росламя

 

церкви

 

Александръ

 

Руженцевъ,

 

о

 

чемъ

 

и

 

составленъ

 

сей

актъ.

Утреннее

 

засѣданіе

 

19

 

Декабря.

1)

 

О.

 

о.

 

депутаты

 

окружнаго

 

съѣзда

 

слушали

 

отношѳніѳ

 

де-

путата,

 

благочиннаго

 

3

 

округа

 

Ельнинскаго

 

уѣзда,

 

священника

 

Ни-

колая

 

Полкянова,

 

о

 

невозможности

 

явиться

 

на

 

Съѣздъ

 

по

 

болѣзни

и

 

его

 

же

 

отношѳніе

 

на

 

имя

 

кандидата,

 

священника

 

с.

 

Докудова

 

Кон-

стантина

 

Капутовскаго,

 

о

 

замѣнѣ

 

его

 

на

 

предстоящемъ

 

Съѣздѣ.

 

JJJ

Постановили:

 

отношѳніе

 

священника

 

Нолканова

 

принять

 

къ

свѣдѣнію

 

и

 

священника

 

Константина

 

Капутовскаго

 

допустить

 

на

засѣданія

 

Съѣзда.

2)

 

Имѣли

 

суждѳніе

 

о

 

понѣщеніи

 

и

 

содержаніи

 

казенвокошт-

ныхъ

 

учениковъ

 

при

 

отсутствіи

 

общежитія.

Справка:

 

попутно

 

были

 

заслушаны

 

отвѣты,

 

при

 

докладѣ

 

Прав-

ленія

 

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища

 

— Правленій:

 

Тверского,

 

Ко-

стромского,

 

Галичскаго

 

и

 

Кашинскаго

 

училищъ

 

о

 

способахъ

 

содер-

жанія

 

учениковъ

 

при

 

отсутствіи

 

общежитій.
Постановили:

 

Въ

 

виду

 

того,

 

что

 

въ

 

г.

 

Рославлѣ

 

не

 

имѣется

подходящего

 

дома

 

для

 

врѳменнаго

 

общежитія

 

учениковъ.

 

предоста.

витъ

 

имъ

 

возможность

 

помѣщаться

 

на

 

частныхъ

 

квартирахъ,

 

по

 

укв-

занію

 

училищнаго

 

начальства.

3)0бсуждали

 

дополнительную

 

смѣту

 

по

 

содѳржанію

 

училища

 

во

2-ой

 

подовішѣ

 

1913

 

года.



—
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Постановили:

 

а)

 

выдавать

 

за

 

указанное

 

время

 

на

 

сояержаніе

 

на

частныхъ

 

квартирахъсо

 

столомъ

 

(съ

 

1

 

Сентября

 

по

 

1

 

Января

 

1914

 

г.)

на

 

каждаго

 

казеннокоштніго

 

ученака

 

изъ

 

сиротъ

 

(числомъ

 

15)

 

по

45

 

рублей,

 

всего

 

675

 

рублей.

Одеждой

 

же

 

и

 

обувью

 

имѣетъ

 

снабдить

 

казеннокоштныхъ

 

воспи

танннковъ

 

Правленіе

 

училища,

 

согласно

 

о

 

семъ

 

смѣтному

 

назначе

нію

 

на

 

19 ГЗ

 

годъ;

б)

  

Подъ

 

квартиру

 

двумъ

 

надзирателямъ

 

училища

 

отвести

 

сво-

бодную

 

комнату

 

въ

 

классномъ

 

корпусѣ

 

и

 

на

 

содержаніе

 

имъ

 

отпу-

стить

 

изъ

 

училищной

 

смѣты

 

по

 

75

 

руб.

 

на

 

каждаго

 

до

 

Января

191-1

 

года;

в)

   

на

 

лѣчевіе

 

опасныхъ

 

больныхъ

 

и

 

заразныхъ

 

учениковъ

 

въ

земской

 

больницѣ

 

ассигновать- до

 

Января

   

1914

 

года

 

50

 

рублей;

г)

  

на

 

содержаніе

 

класснаго

 

дома:

 

на

 

освѣщеніе

 

керосипомъ— -

17

 

руб.

 

60

 

коп.

 

(8

 

пуд.

 

по

 

2

 

р.

 

20

 

к.

 

за

 

пудъ),

 

на

 

свѣчи— 1

 

р.

 

80

к.

 

(6

 

фун.),

 

на

 

ламповыя

 

стекла

 

и

 

спички -2р.,

 

на

 

очистку

 

ретира

да

 

— 15

 

руб.,

 

на

 

мытье

 

половъ— 30

 

руб.,

 

на

 

мелочные

 

расходы— 7

руб.,

 

на

 

ремонтъ

 

печей— 100

 

руб.,

 

на

 

непредвидѣпные

 

расходы

 

—

 

25

руб.,

 

на

 

сарай

 

для

 

храненія

 

училищныхъ

 

вещей -250

 

руб.,

 

на

 

при-

бавку

 

жалованья

 

училищному

 

сторожу,

 

въ

 

виду

 

упраздненія

 

дол-

жности

 

эконома— 12

 

руб.

 

(по

 

3

 

руб.

 

въ

 

мѣсяцъ

 

съ

 

1

 

Сентября

 

по

1

 

Января

 

1914

 

года),

 

Члѳнамъ

 

Ревизіоннаго

 

Комитета

 

— 19

 

руб.,

на

 

уплату

 

инженеру

 

Жидкову

 

за

 

исправленіе

 

плана

 

по

 

устройству

училищнаго

 

зданія,

 

согласно

 

требованію

 

Св.

 

Синода— 75

 

руб.,

 

на

очистку

 

дымовыхъ

 

трубъ--5

 

руб.,

 

всего

 

на

 

означенные

 

предметы

израсходовать

 

-1434

 

руб.

 

40

 

коп.

На

 

покрытіе

 

означенныхъ

 

расходовъ

 

употребить:

а)

  

остатокъ

 

отъ

 

смѣты

 

на

 

1913

 

годъ

 

— 954

 

рубля

  

75

 

коп.,

б)

   

отъ

 

упраздненія

 

должности

 

эконома

 

— 112

 

рублей

 

50

 

коп.

в)

   

остатокъ

 

отъ

 

содержанія

 

кучера

 

— 75

 

рублей,

г)

   

отъ

 

содержанія

 

лошади

 

—

 

65

 

руб.,

д)

   

отъ

 

продажи

 

лошади

 

—50

 

руб.

                           

і

и

 

е)

 

%%

 

съ

 

капитала

 

за

 

проданное

 

общежитіе

 

(задатокъ

3000

 

р.)—200

 

руб.,

 

всего

  

1457

 

руб.

 

25

 

коп.

Принимая

 

во

 

вниманіе,

 

что

 

на

 

содержаніе

 

бѣднѣйшихъ

 

уче-

никовъ

 

остается

 

всего

 

22

 

руб.

 

85

 

коп.,

 

а

 

количество

 

ихъ

 

дости"

гаетъ

 

до

 

30

 

(25

 

полуказевныхъ

 

и

 

5

 

казеннокоштныхъ,

 

имѣющихъ

 

ро-
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дптѳлей),

 

окружное

 

же

 

духовенство

 

вслѣдствіе

 

своей

 

необезиечен.

ности

 

положительно

 

не

 

въ

 

силахъ

 

субсидировать

 

имъ,

 

имѣя

 

въ

 

виду

и

 

то

 

обстоятельство,

 

что

 

духовенство

 

обязано

 

будетъ

 

уплачивать,

ссуду

 

Св.

 

Синоду

 

на

 

иоетройку

 

новаго

 

училищнаго

 

зданія, -О.о.

 

де-

путаты

 

Съѣзда

 

постановили

 

просить

 

Епархіальный

 

Съѣздъ

 

отчис-

лить

 

изъ

 

прибылей

 

свѣчного

 

завода,

 

имѣющихъ

 

быть

 

въ

 

1913

 

году,

па

 

пособіе

 

бѣднѣйшимъ

 

|ученикамъ

 

училища

 

во

 

второй

 

половинѣ

1913

 

года

 

— 1000

 

руб..

 

а

 

съ

 

1914

 

года

 

въ

 

количествѣ

 

1500

 

рублей

какъ

 

постоянное

 

ежегодное

 

пособіе.

Въ

 

случаѣ

 

полученія

 

означенной

 

суммы

 

изъ

 

свѣчного

 

завода,

 

наз-

начить

 

пособіе

 

бѣдвѣйшимъ

 

ученикамъ

 

отъ

 

10

 

до

 

100

 

руб.,

 

по

 

предста-

вленію

 

Правлѳвія

 

и

 

совмѣстнаго

 

обсужденія

 

съ

 

окружнымъ

 

съѣздомъ.

4)

   

Слушали:

 

прошеніе

 

діакона

 

Успенской

 

г.

 

Рославля

 

церкви

Алексѣя

 

Соколова

 

о

 

принятіи

 

его

 

сына,

 

обучающегося

 

въ

 

Рославл^

скомъ

 

духовномъ

 

учплнщѣ,

 

на

 

казенное

 

содержаніе

 

и

 

постановленіе

о

 

семъ

 

благочивническаго

 

Совѣта.

Постановили:

 

выдать

 

15

 

руб.

 

изъ

 

суммъ,

 

имѣющихъ

 

поступить

отъ

 

Вознесенской

 

церкви

 

на

 

содержаіе

 

училища.

5)

    

Слушали:

 

прошѳніѳ

 

священника

 

села

 

Максимкова,

 

Ро-

славльскаго

 

уѣзда,

 

Михаила

 

Сементовскаго

 

о

 

принятіи

 

его

 

сына

 

на

казенное

 

содержаніе.

Постановили:

 

за

 

веимѣніемъ

 

свободвыхъ

 

вакансій,

 

въ

 

просьбѣ

священнику

 

Сементовскому

 

отказать.

6)

  

Слушали:

 

докладъ

 

временно

 

рѳвизіоннаго

 

Комитета

 

по

 

обре-

визованію

 

экономическихъ

 

отчетовъ

 

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища

зя

 

19П

 

г.

Постановили:

 

отчетъ

 

признать

 

правильнымъ

 

и

 

благодарить

 

Чле

вовъ

 

Комитета

 

за

 

понесенные

 

труды.

7)

   

Признавая

 

особенную

 

заботливость

 

и

 

отеческое

 

попеченіе

о

 

ввѣренномъ

 

училищѣ,

 

Съѣздъ

 

считаетъ

 

своимъ

 

пріятнымъ

 

дол-

гомъ

 

выразить

 

г.

 

Смотрителю

 

училища

 

глубокую

 

благодарность,

 

а

также

 

всей

 

корпораціи

 

училищной.

8)

   

Имѣли

 

сужденіе

 

о

 

выборѣ

 

членовъ

 

ревизіоннаго

 

комитета

Рославльскаго

 

духовнаго

 

училища

 

на

 

слѣдующій

 

годъ.

Постановили:

 

избрать

 

и

 

единогласно

 

избрали

 

прежній

 

коми-

тету

 

а

 

именно:

 

священника

 

Воскресенской

 

г.

 

Рославля

 

церкви

 

о.

Льва

 

Крапицкаго,

 

священвика

 

села

 

Сергіевскаго

 

Владиміра

 

Мѳдвѣд-

кова

 

и

 

с.

 

Ново

 

Ивановскаго

 

Владиміра

 

Строганова.
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9)

  

Слушали:

 

докладъ

 

Правленія

 

училища

 

о

 

томъ,

 

что

 

отъ

 

Воз

несенской

 

кладбищенской

 

г.

 

Рославля

 

церкви,

 

находящейся

 

въ

 

вѣ-

дѣніи

 

протоірея

 

Соборной

 

церкви

 

Василія

 

Юденича,

 

не

 

постуиаетъ

взносовъ

 

на

 

содержаніе

 

училища

 

въ

 

теченіѳ

 

трехъ

 

лѣтъ,

 

по

 

10

 

руб.

въ

 

годъ.

Справка:

 

по

 

сему

 

дѣлу

 

было

 

прочитано

 

объясненіе

 

протоіѳрея

В.

 

Юденича.

Постановили:

 

просить

 

Его

 

Преосвященство

 

сдѣ.іать

 

распоря-

жѳніѳ

 

о

 

взысканіи

 

долга

 

съ

  

Вознесенской

 

церкви.

10)

 

Слушали:

 

отношение

 

Смоленской

 

Духовной

 

Консисгоріи,

 

отъ

 

14

Января

 

1912

 

года

 

за

 

JM»

 

693,

 

на

 

имя

 

Правленія

 

училища

 

объ

 

уста

новленіи

 

платы

 

депутатамъ

 

на

 

окружный

 

съѣздъ

 

отъ

 

діаконовъ

 

и

псаломщиковъ.

Справка:

 

Съѣздъ

 

духовенства

 

по

 

сему

 

предмету

 

имѣлъ

 

сужде-

ніѳ

 

17

 

Августа

 

1911

  

года

 

(п.

 

7).

Постановили:

 

руководствоваться

 

постаповленіемъ

 

Епархіальваго

Съѣзда.

11)Имѣли

 

сужденіе

 

о

 

выборѣ

 

новаго

 

Члена

 

Правленія

 

отъ

 

духо-

венства

 

и

 

кандидата

 

къ

 

нему

 

на

 

слѣдующее

 

трехлѣтіѳ,

 

по

 

случаю

окончанія

 

полномочій

 

священника

 

Александра

 

Гальковскаго

 

п

 

его

кандидата,

 

священника

 

Сергія

 

Ольховскаго.

Постановили:

 

избрать

 

на

 

означенныя

 

должности

 

на

 

1913,

 

1914

и

 

1915

 

г.

 

г.

 

священника

 

А.

 

Гальковскаго

 

и

 

кандидатомъ

 

священ-

ника

 

Сергія

 

Ольховскаго.

Вечернее

 

засѣданіе

 

19

 

Декабря.

12)Слушали:резолюцію

 

егоПреосвященства.

 

отъ

 

120ктября

 

1912

года

 

sa

 

Jlf»2

 

8017,

 

на

 

Журналахъ

 

Съѣзда

 

духовенства,

 

отъ

 

18

 

Сен-

тября

 

1912

 

года,

 

о

 

мѣстѣ

 

постройки

 

новаго

 

училищнаго

 

зданія,

 

въ

связи

 

съ

 

продажею

 

монастырю

 

стараго

 

училищнаго

 

зданія.

Согласно

 

резолюціи

 

Его

 

Преосвященства,

 

въ

 

засѣданіе

 

Съѣзда

были

 

приглашены:

 

о.

 

настоятель

 

съ

 

братіей

 

монастыря

 

и

 

г.

 

Смот-

ритель

 

училища.

 

О.

 

о.

 

деиутаты

 

Съѣзда

 

назначили

 

цѣну

 

за

 

училищ-

ное

 

зданіе

 

17000

 

руб.,

 

о.

 

архимандритъ

 

предложилъ

 

10000

 

р.

 

По-

слѣ

 

переговоровъ,

 

депутаты

 

согласились

 

продать

 

зданіе

 

за

 

15000

 

р.

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

иконоетасъ

 

и

 

утварь

 

церковная

 

остались

 

въ

 

пользу

училища.

 

Уплату

 

означенной

   

суммы

   

производить

 

по

 

срокамъ

   

безъ



—

 

29

 

—

°/о,

 

во

 

при

 

условіи,

 

чтобы

 

зданіемъ

 

пользовалось

 

училище

 

до

 

пере-

хода

 

въ

 

вовоѳ.

 

На

 

означенвыя

 

условія

 

о.

 

архимаодритъ

 

вѳ

 

согла-

сился,

 

предложивъ

 

окончятельво

 

съ

 

своей

 

стороны

 

за

 

зданіе

 

14000

руб.

 

съ

 

тѣиъ,

 

чтобы

 

иконостасъ

 

церковвый

 

остался

 

въ

 

пользу

 

мова-

стыря.

 

Духовенство

 

же

 

въ

 

концѣ

 

ковцовъ

 

согласилось

 

уступить

 

зда-

ніе

 

за

 

15000

 

р.

 

съ

 

иконостасоиъ,

 

но

 

бѳзъ

 

церковной

 

утвари.

 

При

вазвачевіи

 

означенной

 

суммы

 

Съѣздъ

 

имѣлъ

 

въ

 

виду

 

не

 

только

 

сто-

 

,

имость

 

самаго

 

зданія,

 

но

 

и

 

стоимость

 

иконостаса-1200

 

р.

 

и

 

сто-

имость

 

земли,

 

занимаемой

 

въ

 

настоящее

 

время

 

ѵчилвщемъ,

 

которая

уступлена

 

монастыремъ

 

взвмѣнъ

 

пѳреданнаго

 

ему

 

конвикта,

 

устро-

еннаго

 

ва

 

средства

 

училища

 

(зданіе

 

въ

 

вастоящее

 

время

 

завято

братскими

 

кельями).

 

О.

 

архимандритъ

 

во

 

время

 

пѳреговоровъ

 

зая-

вилъ,

 

что

 

онъ

 

не

 

согласенъ

 

уступить

 

училищу

 

земли

 

больше

 

того,

въ

 

какомъ

 

количѳствѣ

 

пользуется

 

училище

 

въ

 

вастоящее

 

время.

 

Ме-

жду

 

тѣмъ

 

мовастырь

 

завладѣлъ,

 

вопреки

 

акту

 

1869

 

года

 

и

 

прямо-

му

 

распоряженію

 

Его

 

Преосвященства,

 

площадкой

 

прѳдъ

 

зданіемъ

учвлвща

 

в

 

полосой

 

земли

 

4X24

 

саж.,

 

занятой

 

въ

 

вастоящее

 

вре-

мя

 

монастырскими

 

постройками.

Справка:

 

на

 

журналѣ

 

отъ

 

19

 

Декабря

 

191 1

 

года

 

Съѣзда

 

ду-

ховенства

 

резолюція

 

Его

 

Преосвященства,

 

отъ

 

2

 

Февраля

 

1912

 

года

за

 

J\j

 

2063-мъ,

 

послѣдовала

 

таковая:

 

«Правлеяіе

 

училища

 

совмѣст-

во

 

съ

 

настоятелемъ

 

монастыря,

 

архимавдритомъ

 

Герасимомъ,

 

и

 

стар,

шей

 

братіей

 

точво

 

опредѣлитъ

 

границы

 

земли,

 

долженствующей

 

по-

ступить

 

въ

 

распоряжевіѳ

 

училища,

 

въ

 

колнчѳствѣ

 

одной

 

десятнны,

 

и

составить

 

о

 

семь

 

актъ.

Постановили:

 

1)

 

вопросъ

 

о

 

проэктируемой

 

продажѣ.класснаго

зданія

 

монастырю

 

подвергнуть

 

предварительному

 

обсуждение-

 

на

экстренныхъ

 

благочиннвчѳскихъ

 

собравіяхъ,

 

на

 

которыхъ

 

отобрать

мнѣніѳ

 

о

 

томъ,

 

согласно

 

ли

 

будетъ

 

духовенство:

 

а)

 

продать

 

зданіѳ

за

 

означенную

 

сумму,

 

и

 

б)

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

о

 

томъ,

 

согласноли

 

бу-

детъ

 

духовевство

 

на

 

устройство

 

училищнаго

 

зданія

 

на

 

вовоиъ

 

мѣ-

стѣ,

 

такъ

 

какъ

 

депутаты

 

Съѣзда

 

въ

 

данвомъ

 

случаѣ

 

не

 

считаютъ

себя

 

уполномоченными

 

на

 

рѣшеніе

 

такого

 

важнаго

 

вопроса.

 

2)

 

При

чемъ

 

просить

 

Правленіе

 

для

 

озвакоѵлевія

 

окружваго

 

духовенства

разослать

 

уѣзднымъ

 

благочвнвымъ

 

Рославльскаго

 

и

 

Ельвннскаго

уѣздовъ

 

чертежи

 

плана

 

пристройки

 

воваго

 

зданія

 

при

 

старомъ

 

клас-

сномъ

 

корпусѣ

 

и

 

оповѣститьобъ

 

общей

 

суммѣ

 

смѣты

 

на

  

устройство



—

 

30

 

—

училищнаго

 

здянія.

 

31

 

Если

 

окружное

 

духовенство

 

изъявите

 

согласіе

устроить

 

зданіе

 

училища

 

на

 

новомъ

 

мѣстѣ

 

(на

 

землѣ

 

Воскресенской

г.

 

Рославля

 

церкви,

 

при

 

Смоленскомъ

 

шоссе),

 

и

 

явится

 

необходи-

мость

 

продать

 

классный

 

корнусъ

 

монастырю,—

 

просить

 

(и

 

симъ

 

поч-

тительнѣйгае

 

просимъ)

 

Его

 

Пр 'освященство,

 

въ

 

виду

 

крайней

 

не-

уступчивости

 

монастыря,

 

иовліять

 

на

 

о.

 

архимандрита

 

съ

 

братіей

уплатить

 

за

 

зданіе

 

просимую

 

Оъѣздомъ сумму

 

15000

 

рублей.

 

4,

 

Если

же

 

духовенство

 

пожелаетъ

 

сдѣлать

 

пристройку

 

училищнаго

 

зданія

при

 

старомъ

 

классномъ

 

корнусѣ.— просить

 

іючтительнѣйше

 

Его

 

Пре

священство

 

ходатайствовать

 

предъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

объ

 

отчужденіи

 

отъ

монастыря

 

площади

 

земли

 

иг

 

такой

 

нронорців,

 

каковая

 

значится

 

по

акту

 

1869

 

года,

 

н

 

5)

 

По

 

получевіи

 

субсидіи

 

отъ

 

Св.

 

Синода

 

созвать

экстренвый

 

Съѣздъ.

Утреннее

 

засѣОаніе

 

20

 

Декабря.

13)

 

Имѣли

 

сужденіе

 

о

 

заслугахъ,

 

оказаввыхъ

 

г.г.

 

церковными

старостами— Н.

 

Н.' Опочививымъ

 

и

 

К.

 

С.

 

Шунинскимъ

 

по

 

ходатай-

ству

 

иредъ

 

Св.

 

Синодомъ

 

о

 

ссудѣ

 

на

 

постройку

 

Рославльскаго

 

ду-

ховваго

 

училища.

Постановили:

 

выразить

 

имъ

 

глубокую

 

благодарность

 

чрезъ

 

нред-

сѣдэтеля

 

Съѣзда

 

отъ

 

духовенства

 

Рославльскаго

 

и

 

Ельпинскаго

 

уѣз.

довъ

 

и

 

просить

 

ихъ

 

содѣйствій

 

въ

 

будушемъ.

14)

 

Слушали

 

Журналы

 

Съѣзда

 

и

 

пашли

 

ихъвѳденными

 

правильно

Постановили:

 

представить

 

чрезъ

 

предсѣдателя

 

Съѣзда

 

журна--

лы

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

и

   

утвержденіе

   

Его

 

Преосвященству

   

и

 

по-

чтительнѣйше

   

иросить

 

о

 

нанечатаніи

   

сихъ

   

журналовъ

 

въ

 

ближай-

шемъ

 

номерѣ

 

сЕиархіальныхъ

 

Вѣдомостей».

15)

 

Окружный

   

очередной

   

съѣздъ

   

духовенства

 

'въ

  

1913

   

году

назначить

 

на

 

20-е

 

Августа.

Предсѣдатель

 

Съѣчда,

 

Благочинный,

 

снящепникъ

 

I

 

Іавелъ

 

Ши-

ряевъ,

 

Члены:

 

свящевн-ики

 

— Григорій

 

Ольховскій,

 

Владнміръ

 

Стро-

гановъ,

 

Константинъ

 

Капутовскій,

 

Влади міръ

 

Медвѣдковъ,

 

Левъ

Плаксинъ,

 

Василій

 

Лазаревскій,

 

Кириллъ

 

Лызловъ,

 

діаконы

 

-

 

Миха"

илъ

 

Филоновъ

 

и

 

Александръ

 

Руженцевъ,

 

исаломщикъ

 

Сергѣй

 

Коло

совъ,

 

дѣлоироизводитсль,

 

Благочинный

 

снященникъ

 

ІІетръ

 

Лелюхинъ

На

 

семъ

 

журпялѣ

 

реяолюція

 

Его

 

Преосвятеп'тва

 

послѣдовя-

ла

 

слѣдующаго

 

содержанія:

 

„1912

 

г.

 

27

 

Декабря

 

М

 

10281.

  

Ут-



—

 

31

 

—

верждается. —По

 

изложенному

 

въ

 

3

 

п.

 

постановленгя

 

къ

 

12
ст.

 

мною

 

будешь

 

едѣлано,

 

что

 

слѣдуетъ.

 

—

 

Напечатать
журналъ

 

разрѣшается.

 

Ѳеодосгй,

 

Епископъ

 

Смоленскгй.

Извлечете

 

изъ

 

отчета

о

 

состояніи

 

церковныхъ

 

школъ

 

Смоленской

 

Епар-
хіи

 

въ

 

1911—12

 

учебномъ

 

году.

і.

Школы

 

грамоты.

 

Успѣхи

 

учащихся

 

по

 

предиетамъ

 

школьнаго

   

курса.

Школьная

 

дисциплина.

 

Заботы

 

объ

 

улучшеніи

 

состава

 

учащихъ.

Постепенное

 

осуществленіе

 

сѣти

 

нормальныхъ^школъ,

 

недо-

статокъ

 

средствъ

 

содержанія

 

и

 

частію

 

другія

 

неблагопріятныя

 

об-

стоятельства

 

были

 

причиною

 

того,

 

что

 

школы

 

грамоты,

 

немного-

численныя

 

и

 

въ

 

прошломъ

 

году

 

(88),

 

сократились

 

еще

 

болѣѳ,

 

оста-

ваясь

 

лишь

 

тамъ,

 

гдѣ

 

нѣтъ

 

и

 

не

 

предвидится

 

въ

 

ближайгаемъ

 

бу-

дущемъ

 

никакой

 

другой

 

школы

 

болѣе

 

совершевнаго

 

типа.

 

Къ

 

1

 

Ян-

варя

 

1912

 

г.

 

школъ

 

грамоты

 

было:

 

Бѣльскаго

 

у.

 

4,

 

Вяземскаго

 

3,

Гжатскаго

 

7,

 

Духовщинскаго

 

2,

 

Ельнинскаго

 

4,

 

Краснивскаго

 

9,

Порѣчскаго

 

16,

 

Рославльскаго

 

3,

 

Смолевскаго

 

1,

 

Сычевскаго

 

10,

Юхвовскаго

 

8,

 

всего

 

67.

 

Обучалось

 

въ

 

школахъ

 

1584

 

м.

 

и

 

646

 

дѣв.,

всего

 

2230

 

ч.;

 

въ

 

общемъ

 

проходилось

 

на

 

школу

 

33

 

ч.

За

 

исключеніемъ

 

весьма

 

немногихъ,

 

съ

 

характеромъ

 

крестьян-

скихъ

 

домашвихъ

 

(не

 

болѣе

 

5),

 

всѣ

 

остальныя

 

школы

 

имѣли

 

болѣѳ

пли

 

мевѣеорганизованный

 

видъ

 

и

 

были

 

типа

 

церковно

 

приходской,

 

т.

 

ѳ.

руководились

 

ея

 

программою,

 

пользовались

 

тѣми

 

же

 

учебными

 

по-

собіями,

 

имѣли

 

по

 

большей

 

части

 

трехгрупное

 

дѣленіе

 

учащихся,

 

и

многія

 

дали

 

выпуски

 

окончившихъ

 

курсъ.

 

Разумѣется,

 

успѣхи

 

школъ

не

 

были

 

и

 

не

 

могли

 

быть

 

одинаковы,

 

стоя

 

въ

 

црямой

 

зависимости

отъ

 

образовательнаго

 

ценза

 

учащихъ,

 

продолжительности

 

службы

ихъ

 

и

 

степени

 

иріобрѣтѳнной

 

на

 

ней

 

педагогической

 

опытности,

 

рав-

но

 

и

 

самыхъ

 

условій

 

существованія

 

школъ:

 

наличности

 

удобнаго

 

по.

мѣщенія,

 

матеріальной

 

обезпѳчѳнности,

 

заботливости

 

завѣдующихъ

и

 

т.

 

д.

 

Были

 

школы,

 

которыя

 

почти

 

не

 

уступали

 

церковно-приход-

скимъ,

 

были

 

и

 

слабыя;

   

большинство

   

же

 

успѣло

 

пройти

 

программу

2



—

 

32

 

—

двухъ

 

млашихъ

 

отдѣленій,

 

и

 

нѣсколько—старшего.

 

Выпуски

 

дали

 

2

школы

 

Бѣльскаго

 

у.,

 

2

 

Вязѳмскаго,

 

4

 

Гжатскаго,

 

2

 

Ельнинскаго,

 

6

Краснинскаго,

 

11

 

Порѣчскаго,

 

5

 

Рославльскаго,

 

1

 

Смоленскаго,

 

7,

Сычевскаго,

 

4

 

Юхновскаго,

 

всего

 

44

 

школы,

 

при

 

чемъ

 

нѣкоторыя

сдѣлали

 

довольно

 

значительные,

 

напр.

 

Бѣльскаго

 

у.

 

Нѳроновская

(7

 

м.),

 

Гжатскаго:

 

Барщуковская

 

(4

 

м.

 

и

 

1

 

д.),

 

Дурыкинская

 

(3

 

м.

и

 

3

 

д.).,

 

Краснинскаго;

 

Терѳховская

 

(4

 

м.

 

и

 

2

 

д.),

 

Порѣчскаго

Ильинская

 

(2м.

 

и

 

3

 

д.),

 

Луговицкая

 

(5

 

д.),

 

Рославльскаго

 

у.

 

Са-

молюбовская

 

(7

 

м.),

 

Сычевскаго

 

Михалкинская

 

(5

 

м.

 

и

 

2

 

д.),Подоеи-

новская

 

(4

 

м.

 

и

 

g

 

д.).

 

Всего

 

окончило

 

курсъ

 

87

 

и.

 

и

 

47

 

д.,

 

что

 

по

 

отно-

шенію

 

къ

 

числу

 

учившихся

 

составляло

 

почти

 

6%

 

мал.

 

и

 

болѣе

 

7о/0

 

д.

Годичный

 

занятія

 

почти

 

повсемѣство

 

открылись

 

въ

 

концѣ

 

сен-

тября

 

или

 

началѣ

 

октября

 

и

 

съ

 

полвымъ

 

составомъ

 

учащихся

 

про-

должались

 

до

 

седьмой

 

нѳдѣли

 

вѳликаго

 

поста;

 

послѣ

 

Пасхи

 

школу

посѣщали

 

только

 

выпускные.

 

Такимъ

 

образомъ

 

продолжительность

учебнаго

 

года

 

равнялась

 

135

 

— 145

 

двямъ.

 

Учащіеся

 

посѣшали

 

шко-

лу

 

исправно;

 

если

 

и

 

были

 

пропуски

 

занятій,

 

то

 

происходили

 

отъ

недостатка

 

теплаго

 

платья

 

и

 

обуви,

 

особыхъ

 

домашвихъ

 

обстоя-

тельствъ

 

и

 

т.

 

п.

Находясь

 

въ

 

школѣ,

 

дѣти

 

должны

 

были

 

слѣдовать

 

всѣмъ

 

уета-

новленнымъ

 

порядкамъ

 

и

 

заботливо

 

воспитывались

 

въ

 

правилахъ

добраго

 

поведенія.

 

По

 

общему

 

отзыву,

 

школьный

 

порядокъ

 

вѳздѣ

былъ

 

удовлетворительный,

 

и

 

поведеніѳ

 

учащихся

 

заслуживало

 

по-

хвалы.

Своими

 

успѣхами

 

по

 

обученію

 

и

 

воспитанію

 

дѣтей

 

школы

 

по-

чти

 

всоцѣло

 

были

 

обязаны

 

трудамъ

 

и

 

заботливости

 

учителей,

 

такъ

какъ

 

приходскіе

 

священники,

 

по

 

условіямъ

 

церковной

 

и

 

приходской

службы,

 

совмѣщенію

 

законоучительскихъ

 

обязанностей

 

въ

 

нѣсколь-

квхъ

 

школахъ,

 

другіе

 

по

 

дальности

 

разстоянія,

 

а

 

вѣкоторые,

 

быть

можетъ,

 

и

 

потому,

 

что

 

въ

 

школахъ

 

грамоты

 

трудъ

 

почти

 

не

 

возна-

граждается,

 

почти

 

совсѣмъ

 

не

 

посѣщали

 

школъ.

 

Сравнительно

 

боль-

шимъ

 

вниманіемъ

 

ихъ

 

пользовались

 

школы

 

сельскія

 

или

 

близкія,

 

а

отдаленныя

 

посѣщались

 

только

 

при

 

случайвомъ

 

выѣздѣ

 

въ

 

деревню:

во

 

дни

 

приходскихъ

 

молѳбствій,

 

погребеній,

 

поминовевія

 

и

 

напут-

ствоваиія

 

больныхъ.

 

Конечно,

 

при

 

такомъ

 

случайномъ

 

посѣщеніи

 

свя-

щенники

 

ве

 

могли

 

руководить

 

школою

 

и

 

ограничивались

 

однимъ

бѣглымъ

 

обзоромъ.

 

Болѣе

 

заботливые

 

завѣдующіе

 

провѣряли

 

прой-

денное

 

по

 

Закону

   

Божію

 

и

 

давали

   

указанія

   

по

 

прѳподаванію

 

его
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на

 

будущее

 

время

 

и

 

наблюдали

 

за

 

ходомъ

 

дѣла

 

по

 

другимъ

 

пред-

метами

 

Большею

 

же

 

частію

 

свящѳвнвки

 

ограничивались

 

общимъ

наблюденіемъ

 

за

 

нвправленіѳмъ

 

школы

 

и

 

исполнительностію

 

учи-

телей

 

и

 

хозяйственными

 

заботами

 

(по

 

пріисканію

 

помѣщеній

 

для

школъ,

 

отопленію,

 

освѣщевію

 

и

 

т.

 

п.).

 

По

 

сообщенію

 

Рославльскаго

наблюдателя,

 

завѣдующіѳ

 

не

 

дѣлали

 

и

 

этого,

 

<а

 

всѣ

 

заботы

 

о

 

хо-

зяйственныхъ

 

нуждахъ

 

школъ

 

возлагали -на

 

учащихъ

 

и

 

мѣстное

 

на-

селѳвіе».

 

— Болѣе

 

ревностнымв

 

законоучителями— завѣдующими,

 

по

отчѳтамъ

 

о.

 

наблюдатей,

 

были

 

свящ.

 

селъ:

 

Свистовичъ

 

о.

 

Прокопій

Богдановъ,

 

Кобызей—о.

 

Л.

 

Ольховскій,

 

с.

 

Ермолина

 

Рославльскаго

у.

 

о.

 

К.

 

Солнцевъ

 

и

 

Сергіев^кой

 

общины

 

Сычевскаго

 

у.

 

— о.

 

В.

 

Тро-

ицей,

 

Изъ

 

учителей

 

и

 

учительницъ

 

особымъ

 

усердіемъ

 

и

 

успѣхами

пренодаванія

 

выдѣлались:

 

Бѣльскаго

 

у.

 

Нероновской

 

— А.

 

Козловъ,

Гжатскаго

 

Барщуковской — Елиз.

 

Башкиня,

 

Слащѳвской

 

-

 

Н.

 

Ива-

нова,

 

Смоленскаго

 

-Серсбрянекой

 

А.

 

Ѳедуновъ,

 

Сычевскаго

 

Жу-

левской

 

— Василій

 

Вьютновъ

 

и

 

Подосиновекой— П.

 

Цвѣтвовъ.

 

Съ

 

по-

хвальнымъ

 

усердіемъ

 

трудились

 

и

 

многіѳ

 

другіе

 

учителя.

 

Отсут-

ствіе

 

образовательнаго

 

ценза

 

и

 

спеціальной

 

педагогической

 

подго-

товки

 

они

 

восполвяли

 

практическим^

 

нерѣдко

 

мвоголѣтнимъ,

 

опы-

томъ

 

и

 

при

 

своей

 

преданности

 

учительскому

 

труду

 

достигали

 

удо-

влетворительныхъ

 

результатовъ.

Учителями

 

школъ

 

грамоты

 

были:

 

1

 

священникъ,

 

2

 

діакона

 

и

66

 

свѣтскихъ

 

лицъ;изънихъ

 

1

 

съ

 

среднимъ

 

образованіемъ,

 

7

 

имѣю-

ідихъ

 

званіе

 

учителя

 

церковно-приходской

 

школы,

 

13 —-званіе

 

учи-

теля

 

школы

 

грамоты

 

и

 

45

 

не

 

имѣющихъ

 

учительскаго

 

званія. —

Конечно,

 

такой

 

педягогичѳскій

 

составъ

 

школъ

 

не

 

можетъ

 

быть

 

на-

званъ

 

удовлетворвтельнымъ,

 

и

 

въ

 

интересахъ

 

школьнаго

 

дѣла

 

его

слѣдовало

 

бы

 

улучшить.

 

Но

 

частью

 

по

 

недостатку

 

средствъ

 

и

 

еще

болѣе

 

по

 

неустойчивости

 

самаго

 

положенія

 

школъ,

 

большинство

 

От-

дѣленій

 

не

 

принимало

 

никакихъ

 

существевныхъ

 

мѣръ

 

къ

 

улучше-

нію

 

его,

 

и

 

только

 

вемногія,

 

имѣющія

 

въ

 

своемъ

 

вѣдѣніи

 

дѳсятокъ

 

—

полтора

 

школъ

 

(Сычѳвское

 

и

 

Порѣчское),

 

нѣсколько

 

заботились

 

объ

улучшеніи

 

учительскаго

 

состава:

 

1)

 

свободный

 

вакансіи

 

старались

яамѣщать

 

лицами

 

большаго

 

образовательнаго

 

ценза

 

или

 

особо

 

реко-

мендуемыми

 

со

 

стороны

 

завѣдующихъ,

 

2)

 

усердныхъ

 

и

 

спо''обныхъ

учителей

 

поощряли

 

деиежными

 

наградами,

 

3)

 

малоспособныхъ

 

и

 

лѣ-

нивыхъ

 

отстраняли

 

отъ

 

службы.

 

О.о.

 

наблюдатели,

 

посѣщая

 

школы,
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—

знакомили

 

учителей

 

съ

 

правильными

 

пріемами

 

преподававія,

 

ис-

правляли

 

педагогическіе

 

промахи

 

и

 

рекомендовали

 

мѳтодическія

 

по-

собія.

 

Болѣе

 

полезною

 

мѣрою

 

было

 

бы,

 

конечно,

 

устройство

 

кратко-

ерочныхъ

 

педагогическихъ

 

курсовъ,

 

но

 

при

 

настоящемъ

 

шаткомъ

положеніи

 

школъ

 

грамоты

 

и

 

измѣнчивости

 

учащаго

 

состава

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

и

 

серьезной

 

рѣчи

 

о

 

курсахъ.

И.

Школы

 

церковно-приходскія:

 

одноклассныя

 

и

 

двухклассный.

 

Успѣхи

по

 

общеобразовательныиъ

 

предметамъ.

 

Дополнительные

 

уроки

 

въ

предѣлахъ

 

учебнаго

 

курса.

 

Классные

 

журналы.

 

Росписаніе

 

уроковъ.

Школьная

 

дисциплина. —НароДныя

 

чтенія

 

при

 

школахъ.

 

Вечерніе

классы.

 

Воскресно-повторительныя

 

эанятія.

 

—

 

Учащіе,

 

наиболѣе

 

усер-

дно

 

относящіеся

 

къ

 

школьному

 

дѣлу.

 

Заботы

 

объ

 

улучшеніи

 

учитель-

скаго

 

состава.

Нормальвый

 

и

 

самый

 

распространенный

 

тішъ

 

церковной

 

шко-

лы

 

составляли

 

церковно-прпходскія

 

школы.

 

Къ

 

началу

 

отчетнаго

 

го-

да

 

въ

 

епархіи

 

было

 

520

 

одноклассвыхъ

 

школъ.

 

Въ

 

теченіе

 

года

 

въ

составѣ

 

ихъ

 

произошли

 

слѣдующія

 

перемѣвы

 

Въ

 

Бѣльскомъ

 

у.

закрылись.Воронцовская

 

и

 

Михеевскяя

 

школы,

 

по

 

отсутствію

 

помѣ-

щенія.

 

Прежнее

 

зданіе

 

Воронцовской

 

школы

 

пришло

 

въ

 

совершен-

ную

 

негодность,

 

между

 

тѣмъ

 

въ

 

полуверстѣ

 

отъ

 

нея

 

открылась

 

зем

екая

 

школа;

 

помѣщеніе

 

Михеѳвской

 

школы

 

(церковная

 

сторожка)

потребовалось

 

для

 

прихожанъ,

 

а

 

другого

 

священникъ

 

своевременно

не

 

подыскалъ.

 

Въ

 

1

 

жатскомъ

 

у.

 

закрылись

 

Сабуровская

 

и

 

Тетѳ-

рѳвлевская

 

школы

 

(обѣ

 

не

 

сѣтевыя),

 

благодаря

 

близости

 

новоот-

крытыхъ

 

земскихъ

 

школъ,

 

Дроввинская

 

образцовая

 

и

 

обычная

 

одно-

классная

 

слились

 

въ

 

одну

 

двухкомплектную

 

школу;

 

Столбовскяя

 

шко-

ла

 

грамоты

 

переименована

 

въ

 

одноклассную.

 

-Въ

 

Дорогобужскомъ

у.

 

закрылись:

 

Боровская,

 

Сѣннская,

 

Чеботовская

 

по

 

недостатку

срѳдствъ

 

содержанія,

 

отсутствію

 

собственныхъ

 

удобвыхъ

 

здяній

 

и

малочисленности

 

учащихся,

 

и

 

Городковская

 

вслѣдствіе

 

иетребленія

школьнаго

 

зданія

 

пожаромъ.

 

— Въ

 

Духовщинскомъ

 

уѣздѣ

 

возобно-

вилась

 

временно

 

прикрытая

 

Кисловская

 

школа. — Въ

 

Ельнинскомъ

у.

 

закрылись;

 

Картавинская,

 

Мазовская

 

и

 

Порубоникская

 

школы,

по

 

отсутствие

 

средствъ

 

содержанія

 

и

 

близости

 

повооткрытыхъ

 

зем-

скихъ

 

школъ

 

(всѣ

 

три

 

не

 

сѣтевыя).

 

—

 

Въ

 

Краснинскомъ

 

у.

 

закры-
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—

лись

 

Барковская.

 

Верхне- Гвоздовская

 

и

 

Козловская

 

школы

 

вслѣд-

ствіе

 

открытія

 

въ

 

ближайшемъ

 

сосѣдствѣ

 

земскихъ

 

школъ. — Въ

Рославльскомъ

 

у.

 

преобразованы

 

Власковская

 

и

 

Сварская

 

школы

грамоты.— Въ

 

Сычевскомъ

 

у.

 

Покровская

 

школа

 

грамоты

 

преобра-

зована

 

вь

 

одноклассную.

 

— Въ

 

Юхновскомъ

 

у.

 

открылась

 

Богоро-

дицкая

 

школа,

 

и

 

Булычевская

 

школа

 

грамоты

 

преобразована

 

въ

 

цер-

ковно-приходскую.

 

Тякимъ

 

образомъ

 

къ

 

концу

 

отчетнаго

 

года

 

было

въ

 

Бѣльскомь

 

у.

 

66

 

одноклассвыхъ

 

школъ,

 

Вяземскомъ

 

50,

 

Гжат-

скомъ

 

55,

 

Дорогобужскомъ

 

23,

 

Духовщивскомъ

 

33,

 

Ельнинскомъ

 

31,

Краснинскомъ

 

26,

 

Порѣчскомъ

 

32,

 

Рославльскомъ

 

93,

 

Смоленскомъ

30,

 

Сычевскомъ

 

32

 

и

 

Юхновскомъ

 

40, —болѣе,чѣмъ

 

въ

 

статистической

вѣдомости

 

Еиархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

за

 

1911

 

г.,

 

на

 

одну

вслѣдствіе

 

включенія

 

въ

 

счетъ

 

Булычевской

 

школы,

 

преобразован-

ной

 

изъ

 

школы

 

грамоты

 

съ

 

1

 

января

  

1912

 

года,

 

всего

 

510.

Двухклассныхъ

 

школъ

 

по

 

прежнему

 

было

 

14:

 

Бѣльскаго

 

у.

Крюковская

 

и

 

Татевская,

 

Гэісатскаго

 

образцовая

 

нри

 

Дровнин-

ской

 

церковно-учительской,

 

Ельнинскаго

 

Ново-Ивановская,

 

Крас-

нинскаго

 

Болваничская,

 

Порѣчскаго

 

Щучейская,

 

Рославльскаго:

Елено

 

Константиновская,

 

Осаввкекая,

 

Рогнѣдинская

 

и

 

Щепетовская,

Сычевскаго:

 

Бехгвев'кая

 

и

 

Высоковская,

 

Юхновскаго:

 

Дубровн и в-

ская

 

а

  

Мало-Лозинскяя.

Обучалось

 

въ

 

одноклассвыхъ

 

школахъ

 

19,822

 

м.

 

и

 

9,442

 

д.,

Считая

 

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

не

 

вошедшихъ

 

въ

 

статистическую

 

вѣдо-

мость

 

Епархіальнаго

 

Училищнаго

 

Совѣта

 

за

 

1911

 

г.

 

учениковъ

 

Бо-
городицкой

 

школы

 

Юхновскаго

 

у.

 

(36

 

м.

 

и

 

9

 

д.),

 

въ

 

двухклассныхъ

883

 

м.

 

и

 

400

 

д.,

 

всего

 

20,705

 

м.

 

и

 

9,842

 

дѣв.,

 

или

 

30,547

 

ч.

 

обо-
его

 

пола,

 

сравнительно

 

съ

 

прѳдшествующимъ

 

годомъ

 

менѣе

 

ва

 

775

ч.;

  

въ

 

среднемъ

 

на

 

двухклассную

   

школу

   

приходилось

 

92

 

ч.

   

и

 

на

одноклассную

 

57

 

ч.

Въ

 

отчетномъ

 

году

 

рядъ

 

школъ,

 

ввесенныхъ

 

въ

 

дѣйствующую

школьную

 

сѣть

 

и

 

пользующихся

 

дополнительнымъ

 

кредитомъ,

 

по-

полнился

 

школами

 

Дорогобужскаго

 

у.

 

(8),

 

Духовшинскаго

 

(32),

 

Юх-
новскаго

 

(36),

 

г.

 

Смоленска

 

(11)

 

и

 

новыми

 

комплектами

 

въ

 

ранѣе

прошедшихъ

 

по

 

сѣти

 

школахъ,

 

такъ

 

что

 

общее

 

количество

 

такихъ

школъ

 

возрасло

 

до

 

343,

 

съ

 

501

 

учительскими

 

комплектами.

 

Несо-
мвѣнно,

 

такое

 

рпсширеніе

 

дѣйствующей

 

сѣти,

 

съ

 

назначеніѳмънор-

мальныхъ

 

окладовъ

 

жалованья

 

учащимъ,

 

было

   

важнымъ

 

шагомъ

 

въ
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школьномъ

 

дѣлѣ,

 

содѣйствуя

 

большей

 

устойчивости

 

школьнаго

 

uep-

сонала,

 

качественному

 

улучшенію

 

его,

 

а

 

чрезъ

 

это

 

и

 

возвышенію

учебно-воснитательныхъ

 

успѣховъ

 

школъ.

Оставались

 

на

 

прежнѳмъ

 

положеніи

 

школы

 

Вязѳмскаго

 

и

 

По-

рѣчскаго

 

у.,

 

городскія

 

г.

 

Бѣлаго,

 

Гжатска,

 

Дорогобужа,

 

Краснаго,

Сычѳвки,

 

Юхнова

 

и

 

цѣлый

 

рядъ

 

уѣздныхъ,

 

не

 

вошедшія

 

въ

 

перво-

начальные

 

проекты

 

сѣти.

 

Если

 

исключить

 

отсюда

 

школы

 

Порѣч-

скаго

 

уѣзда,

 

стоящія

 

на

 

первой

 

очереди

 

по

 

включѳнію

 

въ

 

дѣйству-

ющую

 

сѣть

 

(по

 

послѣдвему

 

распоряженію,

 

съ

 

1

 

сентября

 

1912

 

г.

21

 

школа

 

и

 

включены),

 

отдѣльныя

 

школы

 

другихъ

 

уѣздовъ

 

(6),

 

до-

полнительно

 

внесенныя

 

въ

 

сѣть,

 

равно

 

образцовыя

 

школы

 

при

 

цер-

ковно-учительской

 

и

 

второклассныхъ

 

школахъ,

 

духовной

 

семвняріи

и

 

епархіальномъ

 

женскомъ

 

училищѣ,

 

существующія

 

на

 

особомъ

 

по-

ложеніи, —то

 

остается

 

еще

 

большой

 

рядъ

 

школъ

 

(142)

 

на"прежнемъ

положеніи,

 

и

 

какъ

 

скоро

 

оно

 

разрѣшится,—Богъ

 

вѣсть.

 

Школьная

сѣть

 

по

 

Вяземскому

 

у.

 

прошла

 

позже

 

другихъ;

 

едва

 

ли

 

скоро

 

по-

слѣдуетъ

 

и

 

отпускъ

 

средствъ

 

на

 

осуществлѳніе

 

ея

 

при

 

массѣ

 

дру-

гихъ

 

однородныхъ

 

ходатайствъ.

 

Ельнинское,

 

Краснинекоѳ

 

и

 

Сычев-

ское

 

земства

 

ненремѣвнымъусловіемъ

 

дополнительнаго

 

включѳнія

 

въ

сѣть

 

ставятъ

 

сооруженіе

 

собственныхъ

 

зданій

 

,но

 

строительное

 

дѣло

тормозится

 

недостаткомъ

 

средствъ.

 

Бѣльское

 

упорно

 

отклоняѳтъ

 

хо-

датайства

 

Отдѣленія

 

о

 

пополненіи

 

сѣти

 

и

 

такимъ

 

школамъ,

 

которыя

имѣютъ

 

вполнѣ

 

приличныя

 

помѣщенія;

 

Дорогобужское

 

требуетъ

 

обез-

пѳченія

 

хозяйственная

 

содержанія

 

школъ

    

въ

 

широкомъ

 

масштабѣ.

Съ

 

другой

 

стороны

 

число

 

учитѳльскихъ

 

комплектовъ

 

еще

 

не

вездѣ

 

доведено

 

до

 

нормы,

 

и

 

можно

 

было

 

бы

 

указать

 

не

 

мало

 

школъ,

въ

 

которыхъ

 

наблюдается

 

большое

 

весоотвѣтствіе

 

между

 

валичво-

стію

 

педагогическихъ

 

силъ

 

и

 

количеетвомъ

 

учащихся.

Конечно,

 

такое

 

положеніѳ

 

не

 

можѳтъ

 

не

 

отражаться

 

на

 

школь-

номъ

 

дѣлѣ.

 

Непосильный

 

трудъ

 

въ

 

переполненныхъ

 

школахъ,

 

отсут-

ствіѳ

 

пѳнсіоннаго

 

обезпеченія

 

и

 

др.

 

нелегкія

 

бытовыя

 

условія,

 

со-

здаваемый

 

недостаткомъ

 

средствъ,

 

вели

 

къ

 

тому,

 

что

 

многіе

 

учи-

теля

 

и

 

учительницы

 

при

 

первой

 

возможности

 

стараются

 

нерѳходить

на

 

лучше

 

обезпеченную

 

и

 

боіѣе

 

легкую

 

службу

 

въ

 

зѳмскихъ

 

шко-

лахъ,—уступая

 

мѣсто

 

новымъ

 

кандидатамъ

 

учительства,

 

по

 

большей

части

 

новичкамъ

 

дѣла,

 

не

 

имѣющимъ

 

ни

 

должной

 

спѳціальной

 

под-

готовки,

 

ни

 

личнаго

 

пѳдагогичѳскаго

 

опыта.
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Другою

 

вастоятельною

 

потребностію

 

церковно-школьнаго

 

дѣла

является

 

устройство

 

новыхъ

 

зданій,

 

переустройство

 

и

 

ремонтъ

 

су-

ществующихъ.

 

До

 

послѣдняго

 

года

 

особаго

 

строительнаго

 

фонда

школы

 

не

 

имѣли,

 

и

 

ассигнованія

 

на

 

строительныя

 

нужды

 

произво-

дились

 

Епархіальныиъ

 

Училищнымъ

 

Совѣтомъ

 

изъ

 

общаго

 

кредита,

отпускаеіяго

 

яа

 

епьрхію,

 

но

 

удовлетворен^

 

другихъ

 

насушныхъ

 

по-

требностей,

 

и

 

иотому

 

были

 

незначительны- 12000,

 

maximum

15

 

—

 

18000

 

руб.

 

въ

 

годъ.

 

Только

 

въ

 

іюлѣ

 

1911

 

года

 

впервые

 

изъ

особаго

 

фонда,

 

открытаго

 

Государственвою

 

Думою,

 

на

 

строительныя

и

 

ремонтныя

 

нужды

 

школъ

 

епархіи,

 

было

 

отпущено

 

15360

 

руб.

 

Но

этого,

 

конечно,

 

совершенно

 

недостаточно.

 

Большая

 

часть

 

ассигно-

ван^

 

идѳтъ

 

на

 

ремонты

 

и

 

переустройство

 

зданій,

 

а

 

новыя

 

воздви-

гаются

 

какъ

 

иеключеніе.

 

Такъ,

 

въ

 

1911

 

году

 

было

 

ремонтировано

46

 

школъ,

 

новыхъ

 

же

 

зданій

 

устроено

 

всего

 

7

 

(одна

 

для

 

двухклас-

сной

 

и

 

6

 

для

 

одноклассныхъ

 

школъ).

 

Собственвыя

 

помѣщевія

 

имѣли

14

 

двухклассныхъ

 

школъ

 

и

 

389

 

одноклассныхъ;

 

остальныя

 

(21)

 

по-

мѣщялись

 

въ

 

здяніяхъ

 

церковныхъ,

 

монастырей,

 

общественныхъ

 

и

частвыхъ.

 

Около

 

350

 

школьныхъ

 

помѣщѳній

 

были

 

удобны,

 

прочія

же

 

(160)

 

были

 

маловмѣстительны

 

и

 

вообще

 

не

 

имѣли

 

удобствъ,

 

осо-

бенно

 

обществѳнныя

 

и

 

наемныя.

Недостатокъ

 

мѣстныхъ

 

средствъ,

 

составлявши

 

и

 

раньше

 

боль-

ное

 

мѣсто

 

церковно-школьнаго

 

хозяйства,

 

въ

 

поелѣднее

 

время

 

сталъ

особенно

 

ощутитсленъ.

 

Неустойчивыя

 

по

 

ясточникамъ

 

и

 

обстоятель-

ствамъ

 

самаго

 

времени

 

(почти

 

цовсемѣстное

 

упраздневіе

 

крѳстьян-

скихъ

 

приговоровъ,

 

обѣдненіе

 

приходскихъ

 

церквей

 

и

 

т.

 

п.),

 

они,

 

по-

видимому,

 

достигли

 

нредѣльной

 

нормы

 

въ

 

1908

 

г.

 

(72000

 

руб.),

 

а

затѣмъ

 

пошли

 

на

 

пониженіе

 

(въ

 

1909

 

г.

 

66000

 

р.,

 

въ

 

1910

 

г.

65000

 

р.,

 

въ

 

1911

 

г.

 

62000

 

р.).

 

Оубсидія

 

отъ

 

епархіальнаго

 

свѣч-

ного

 

завода

 

(3000

 

руб.),

 

отиущенная

 

опархіяльяымъ

 

съѣздомъ

 

1911

 

г.,

и

 

рождественскій

 

тарелочный

 

сборъ

 

1910— 11

 

г.

 

(ок.

 

2000

 

р.)

 

были,

конечно,

 

значительною

 

помощью,

 

иначе

 

въ

 

школьнпмъ

 

бюджетѣ

 

былъ
бы

 

еще

 

большій

 

дефицитъ.

 

Такое

 

затруднительное

 

положеніе

 

по-

будило

 

приложить

 

новыя

 

заботы

 

объ

 

изысканіи

 

средствъ,

 

что

 

и

 

сдѣ-

лано

 

съѣздомъ

 

Прѳдсѣдатѳлей

 

Отдѣленій

 

и

 

Наблюдателей

 

церков-

ныхъ

 

школъ,

 

происходившимъ

 

28-30

 

декабря

 

1911

 

г.

 

Съѣздъ

 

на-

мѣтилъ

 

нѣсколько

 

мѣръ

 

къ

 

возвышенію

 

гакольнаго

 

бюджета,

 

и

 

онѣ,

еслв

 

будутъ

 

проведены

 

въ

 

жизнь,

 

должны

 

много

 

помочь

 

дѣлу.

 

Между
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прочимъ,

 

согласно

 

его

 

ходатайству,

 

епархіальный

 

съѣздъ

 

духовен-

ства

 

согласился

 

продолжить

 

прежнюю

 

субсидію

 

школамъ

 

и

 

на

 

бу-

дущее

 

время,

 

отчислять

 

въ

 

пользу

 

школъ

 

всю

 

чистую

 

прибыль

 

отъ

продажи

 

церковного

 

вина

 

въ

 

складахъ

 

завода,

 

каковой,

 

по

 

нечисле-

нно

 

съѣзда,

 

должно

 

быть

 

около

 

2Ѵ2

 

тысячъ,

 

и

 

т.

 

д.

 

За

 

всѣмъ

 

тѣмъ

мѣстныя

 

средства

 

представляются

 

недостаточными.

 

Необходимо

 

сто-

роннее

 

воспособлевіѳ

 

школамъ,

 

путемъ

 

ли

 

измѣненія

 

церковной

 

нало-

говой

 

системы,

 

уравненія

 

правъ

 

церковныхъ

 

школъ

 

на

 

мірскіѳ

 

сборы

одинаково

 

съ

 

земскими

 

или

 

другимъ

 

какимъ

 

способомъ,

 

иначе

 

школы

никогда

 

не

 

выйдутъ

 

изъ

 

настоящаго

 

положенія,

 

полнаго

 

нужды

 

и

разныхъ

 

лишеній.

Законоучителями

 

школъ

 

почти

 

повсемѣетно

 

состояли

 

приход-

скіе

 

священники.

 

Но,

 

частію

 

по

 

свойству

 

церковно-приходскихъ

 

обя-

занностей,

 

частію

 

по

 

совмѣшевію

 

законоучительскихъ

 

(нѣкоторые

были

 

законоучителями

 

2

 

—

 

3

 

школъ,

 

не

 

считая

 

земскихъ)

 

и

 

другихъ

должностей

 

по

 

епархіальной

 

службѣ,— они

 

иногда

 

не

 

могли

 

факти-

чески

 

нести

 

всего

 

труда,

 

и

 

часть

 

его

 

несли

 

другія

 

лица

 

(діаконы

или

 

учителя

 

и

 

учительницы)

 

въ

 

качествѣ

 

помощниковъ

 

ихъ

 

или

даже

 

самостоятельныхъ

 

преподавателей

 

Закова

 

Божія.

 

Такимъ

 

об-

разомъ

 

законоучителями

 

были

 

460

 

священниковъ,

 

73

 

діакона

 

и

 

28

свѣтскихъ

 

лицъ.

Учителями

 

двухклассныхъ

 

школъ

 

были

 

3

 

члева

 

причта

 

(1

 

свя-

щенникъ,

 

1

 

діаконъ

 

и

 

1

 

псал.)

 

и

 

35

 

свѣтскихъ

 

лицъ,

 

изъ

 

нихъ

15

 

учителей

 

и

 

учитѳльницъ

 

съ

 

среднимъ

 

образованіемг,

 

7

 

спеціально-

пѳдагогичѳскаго,

 

11

 

съ

 

званіемъ

 

учителя

 

одноклассной

 

школы,

 

1

 

съ

званіемъ

 

учителя

 

школы

 

грамоты

 

и

 

1

 

не

 

имѣющій

 

учительскаго

званія

 

(двое

 

послѣднихъ

 

въ

 

должности

 

помощниковъ). — Учительскій

персоналъ

 

одноклассныхъ

 

школъ

 

составляли

 

19

 

членовъ

 

причта

(2

 

свящ.,

 

13

 

діаконовъ

 

и

 

4

 

псаломщ.)

 

и

 

693

 

свѣтскихъ

 

лица

(304

 

учителя

 

и

 

389

 

учительницъ),

 

изъ

 

нихъ

 

272

 

съ

 

среднимъ

 

об-

разованіемъ,

 

46

 

спеціально-педагогическаго,

 

307

 

съ

 

званіемъ

 

учи-

теля

 

или

 

учительницы

 

начальной

 

школы,

 

23

 

съ

 

званіемъ

 

учителя

или

 

учительницы

 

школы

 

грамоты

 

и

 

45

 

неимѣющихъ

 

учительскаго

званія.

 

Лица

 

двухъ

 

послѣднихъ

 

категорій

 

состояли

 

учительскими

помощниками

 

въ

 

нрежнихъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

 

и

 

учи-

телями

 

новопреобразованныхъ

 

(въ

 

1909

 

г.)

 

школъ,

 

послѣдніе

 

съ

 

тѣмъ

жаловавьѳмъ,

 

какое

 

они

 

получали

 

до

 

перѳименоваиія

 

школъ

 

ихъ

 

въ
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нерковвоприходскія.

 

Сравнительно

 

съ

 

прошлымъ

 

годомъ,

 

число

неправоспособныхъ

 

учителей

 

и

 

помощниковъ

 

уменьшилось

 

на

 

40;

число

 

учителей

 

съ

 

среднимъ

 

образовапіемъ

 

увеличилось

 

на

 

18,

 

спе-

ціально-педагогичеекаго

 

на

 

10

 

и

 

съ

 

учительекимъ

 

званіемъ

 

по

 

испы-

танію

 

на

 

62.

Учебный

 

годъ

 

въ

 

двухлассныхъ.

 

образцовыхъ

 

при

 

второклас-

сныхъ

 

и

 

городскихъ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

начался

 

съ

 

сентября,

въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

г.

 

Вязьмы

 

даже

 

со

 

второй

 

половины

 

августа,

въ

 

селі.скихъ

 

съ

 

половины

 

сентября

 

и

 

частію

 

съ

 

октября.

 

Позже

обычнаго

 

срока

 

открылись

 

занятія

 

въ

 

двухклассныхъ

 

школахъ:

 

Вы-

соковской

 

и

 

Ново-Ивановской

 

(15

 

сент.)

 

по

 

случаю

 

ремонта,

 

во

2

 

кляссѣ

 

Щучейской

 

(27

 

октября)

 

вслѣдствіе

 

безвременна

 

го

 

выхода

прежней

 

учительницы

 

и

 

запоздалаго

 

назначенія

 

новой.'и

 

во

 

2

 

классѣ

Мало-Лозинекой

 

(въ

 

ноябрѣ)

 

вслѣдствіе

 

затрудненій

 

по

 

пріисканію

нужной

 

учительницы,

 

а

 

также

 

въ

 

одноклассныхъ

 

школахъ

 

Рославль-

скаго

 

и

 

частію

 

Краснинскаго

 

у.

 

(съ

 

октября).

 

Во,

 

по

 

замѣчанію

 

Ду-

ховщинскаго

 

вабл.,

 

«хоти

 

завятія

 

въ

 

школахъ

 

начинались

 

въ

 

сен-

тябре;,

 

но

 

полевыя

 

работы

 

часто

 

удерживали

 

учениковъ

 

отъ

 

акку-

ратнаго

 

посѣщеніл

 

школъ,

 

и

 

школы

 

посещались

 

ими

 

въ

 

незпачи-

тельномъ

 

количествѣ,

 

иравильныя

 

же

 

занятія

 

открывались

 

только

съ

 

2

 

октября,

 

когда

 

всѣ

 

полевыя

 

работы

 

приходили

 

къ

 

концуэ;

 

по

сообщенію

 

Вѣльскаго

 

наблюдателя,

 

иногда

 

дѣтей

 

не

 

пускаютъ

 

въ

школу

 

до

 

Покрова

 

въ

 

силу

 

простой

 

традиціи.

 

Въ

 

отдѣльныхъ

 

слу-

чяяхъ

 

учебныя

 

занятія

 

открывались

 

значительно

 

позже— въ

 

поло-

вииѣ

 

октября

 

и

 

далѣе,

 

частію

 

изъ-за

 

ремонта

 

школьныхъ

 

зданій

 

и

еще

 

болѣѳ

 

вслѣдствіе

 

смѣны

 

учащихъ.

 

Концомъ

 

общихъ

 

занятій

была

 

шестая

 

недѣля

 

великаго

 

поста

 

(въ

 

отчетномъ

 

году

 

около

15

 

марта),

 

и

 

послѣ

 

—

 

пасхальныя

 

занятія

 

велись

 

лишь

 

въ

 

немногихъ

школахъ,

 

преимущественно

 

городскихъ;

 

обыкновенно

 

послѣ

 

Па::хи

посѣщали

 

школу

 

только

 

выпускные.

 

Такимъ

 

образомъ

 

учебный

 

годъ

продолжался

 

maximum

 

160-170

 

дней,

 

въ

 

большивствѣ

 

школъ

140— 150

 

дней;

 

тамъ

 

же,

 

гдѣ

 

занятія

 

налаживались

 

не

 

сразу

 

и

оканчивались

 

ранними

 

экзаменами,

  

110-120

 

дней.

Учебныя

 

занятія

 

въ

 

большинствѣ

 

школъ

 

учащіеся

 

посѣщали

исправно

 

и

 

опускали

 

ихъ

 

по

 

какимъ-либо

 

особымъ

 

обстоятельствамъ:

сильной

 

стужѣ,

 

дурной

 

погодѣ

 

и

 

дорогѣ.

 

недостатку

 

теплаго

 

платья

и

 

обуви,

 

болѣзни

 

и

 

домашнимъ

 

причинамъ.

 

Въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ,
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-

къ

 

счаетію,

 

немногихъ,

 

зянятія

 

нарушались

 

заболѣваніями

 

учащихся,

напр.

 

въ

 

Грядинской

 

Бѣльскаго

 

у. —

 

трахомой;

 

иногда

 

прекряща

лись

 

и

 

вовсе,

 

напр.

 

въ

 

Вѣшковской

 

школѣ

 

на

 

16

 

дней

 

и

 

Субботни

ковской

 

на

 

17

 

дней

 

велѣдствіѳ

 

развитія

 

скарлатины,

 

въ

 

Верховской

Вѣльскаго

 

у.

 

по

 

случаю

 

кори

 

на

 

весь

 

декабрь.

 

Въ

 

Покровской

 

школѣ

Порѣчскаго

 

у.

 

съ

 

1

 

по

 

11

 

декабря

 

не

 

было

 

занятій

 

по

 

отсутствію

дровъ;

 

въ

 

Дровнивской

 

Гжатскаго

 

у.

 

не

 

занимались

 

16

 

дней

 

по

случаю

 

истребленія

 

зданія

 

школы

 

пожаромъ.

Преподаваніе

 

въ

 

школахъ

 

велось

 

примѣнительпо

 

къ

 

программѣ

и

 

по

 

одобрѳвнымъ

 

учебнымъ

 

руководствамъ.

 

Положенный

 

курсъ

пройдѳнъ

 

достаточно

 

полно

 

и

 

въ

 

общемъ

 

усвоѳнъ

 

вполнѣ

 

удовлет-

ворительно.

 

Конечно,

 

успѣха

 

школъ

 

были

 

вѳ

 

одинаковы:

 

одвѣ

 

выдѣ-

лялись

 

по

 

постановкѣ

 

учебнаго

 

дѣла,

 

другія

 

нѣсколько

 

отставали,

однѣ

 

преуспѣвили

 

въ

 

одчихъ

 

предмѳтахъ,

 

другія

 

шли

 

ровно;

 

неоди-

наково

 

успѣшво

 

разрабатывались

 

иногда

 

и

 

разныя

 

стороны

 

или

 

от-

дѣлы

 

предметовъ.

 

Но

 

иного

 

не

 

могло

 

и

 

быть.

 

Различіе

 

въобразо-

вательномъ

 

цѳнзѣ,

 

большая

 

или

 

меньшая

 

степень

 

педагогической

опытности

 

и

 

усердія

 

учащихъ,

 

большее

 

или

 

меньшее

 

благоустрой-

ство

 

школъ,

 

своевременное

 

и

 

дружное

 

поступленіѳ

 

дѣтей

 

въ

 

школу—

всѣ

 

эти

 

и

 

другія

 

школьныя

 

обстоятельства

 

необходимо

 

должны

 

были

отражаться

 

на

 

постановкѣ

 

и

 

рѳзультатахъ

 

школьнаго

 

труда.

Общіѳ

 

успѣхи

 

школъ

 

могутъ

 

быть

 

представлены

 

такъ.

Оканчивая

 

курсъ,

 

учащіеся

 

знали

 

молитвы,

 

символъ

 

вѣры

 

и

заповѣди

 

съ

 

необходимыми

 

объяснѳніями,

 

свящ.

 

исторію

 

излагали

правильно

 

и

 

связно,

 

состнвъ

 

и

 

ввутренній

 

смыслъ

 

важвѣйшихъ

 

ча-

стей

 

богослужѳнія

 

знали

 

и

 

объясняли

 

толково;

 

по

 

славянски

 

читали

правильно,

 

довольно

 

свободно

 

и

 

нетрудный

 

тѳкстъ

 

переводили

 

по-

рядочно;

 

по-русски

 

читали

 

правильно

 

и

 

довольно

 

выразительно>

осмысленно

 

передавали

 

прочитанное,

 

изучили

 

не

 

мало

 

стихотворе-

ній

 

и

 

басепъ,

 

грамматическій

 

и

 

синтаксическій

 

разборъ

 

произво-

дили

 

правильно,

 

писали

 

въ

 

болыпивствѣ

 

складно

 

и

 

грамотно;

 

по

счисленію

 

имѣли

 

правильныя

 

понятія

 

объ

 

ариѳметичѳскихъ

 

дѣйст-

віяхъ

 

и

 

безъ

 

особаго

 

труда

 

рѣшали

 

нѳсложныя

 

задачи

 

на

 

простая

и

 

имѳнованныя

 

числа,

 

во

 

многихъ

 

школахъ

 

порядочно

 

считали

 

и

 

на

торговыхъ

 

счетахъ.

Сравнительно

 

съ

 

прѳжпимъ

 

врѳмѳнѳмъ

 

дѣло

 

значительно

 

улуч-

шилось.

   

Обращается

 

большое

 

вниманіе

   

на

  

выработку

 

выразитель-
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наго

 

чтенія,

 

полнѣѳ

 

и

 

правильвѣѳ

 

ведется

 

объяснительное

 

чтеніе;

статьи

 

по

 

русской

 

исторіи

 

и

 

географіи

 

прочитываются

 

съ

 

особѳн-

нымъ

 

вниманіемъ,

 

нарѣдко

 

въ

 

извѣстномъ

 

иорядкѣ

 

и

 

послѣдова-

тельности,

 

почему

 

дѣти

 

успѣваютъ

 

пріобрѣсти

 

законченныя

 

по

знанія

 

ве

 

исключая

 

знакомства

 

съ

 

хронологическими

 

датами

 

важ-

нѣйшихъ

 

событій

 

и

 

географическими

 

картами;

 

болѣе

 

и

 

болѣѳ

прививаются

 

въ

 

школахъ

 

и

 

еамостоятельвыя

 

иисьменныя

 

ра-

боты,

 

такъ

 

что,

 

за

 

исключѳніемъ

 

школъ

 

съ

 

учителями

 

ведостаточ-

наго

 

образояательнаго

 

ценза,

 

онѣ

 

обыкновенно

 

назначались

 

и

 

на

экзаменѣ.

 

Лучше

 

стали

 

устный

 

счетъ

 

ивомногихъ

 

школахъ

 

калли-

гряфія

 

письма.

Возвышенію

 

успѣшности

 

школъ

 

много

 

содѣйствовало

 

учрежде-

ніе

 

вторыхъ

 

учительскихъ

 

комплектовъ

 

въ

 

многолюдныхъ

 

школахъ

и

 

обезпеченное

 

имъ

 

введеніе

 

4-лѣтняго

 

курса

 

обученія.

 

Къ

 

4-лѣт-

нему

 

курсу

 

перешло

 

127

 

школъ.

 

За

 

отсутствіемъ

 

общеобязательной

разработанной

 

программы

 

учебпыхъ

 

предметовъ

 

(кромѣ

 

программы

по

 

Закону

 

Божію),

 

эти

 

школы

 

руководились

 

распредѣленіѳмъ

 

учеб-

паго

 

матеріала

 

на

 

четыре

 

года,

 

какое

 

было

 

выработано

 

Епархіаль-

мымъ

 

Наблюдателемъ

 

и

 

затѣмъ

 

рекомендовано

 

Епархіальвымъ

 

Учи-

лищвымъ

 

Совѣтомъ,

 

съ

 

небольшимъ

 

раеширеніемъ

 

учебваго

 

курса

по

 

Закону

 

Божію,

 

русскому

 

языку

 

а

 

счислепію.

 

Прѳподаваніѳ

 

въ

нихъ

 

шло

 

болѣе

 

равномѣрно,

 

и

 

программа

 

пройдена

 

болѣе

 

основа-

тельно.

 

Курсъ

 

Закона

 

Божія

 

пополнѳнъ

 

церковной

 

исторіей

 

(про-

ходили

 

по

 

учебвикамъ

 

прот.

 

Смирнова,

 

Рудакова

 

и

 

Темномѣрова

ила

 

житіямъ

 

святыхъ

 

и

 

классной

 

книгѣ

 

для

 

чтенія).

 

По

 

русскому

языку

 

прошли

 

грамматику

 

и

 

частію

 

сивтаксисъ:

 

о

 

предложѳніяхъ

глявныхъ

 

и

 

придаточныхъ

 

и

 

знакахъ

 

препинанія;

 

въ

 

школахъ

 

По-
рѣчскаго

 

у.

 

присоединялось

 

знакомство

 

съ

 

видами

 

словѳсныхъ

 

про-

изведен^,

 

съ

 

чтеніемъ

 

обрязцовыхъ

 

произведевій

 

Пушкина,

 

Гоголя

и

 

др.

 

Кромѣ

 

литературныхъ

 

статей,

 

велось

 

систематическое

чтеніе

 

статей

 

по

 

отечественной

 

исторіи

 

и

 

географів.

 

Мѣ-

стами

 

эти

 

занятія

 

были

 

ныаѣлены

 

въ

 

отдѣльные

 

предметы,

при

 

чгмъ,

 

въ

 

дополнѳніе

 

къ

 

классной

 

книгѣ

 

для

 

чтенія,

 

упот-

реблялись

 

особыя

 

учебныя

 

руководства— по

 

исторіи:

 

Рождествев-

скаго,

 

Острогорскаго,

 

Горбова,

 

по

 

географіи:

 

Иванова,

 

Раевскаго,
Баранова

 

и

 

Пуцыковича.

 

Письменными

 

работами

 

преимущественно

было

 

изложеніе

 

прочитанныхъ

 

статей

 

и

 

частію

 

небольшія

 

сочиве-

нія

 

повѣствовательной

 

и

 

описательной

 

формы.

 

По

 

ариѳмѳтикѣ

 

оено-
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ватѳльво

 

пройдены

 

квадрятныя

 

п

 

кубическія

 

мѣры,

   

задачи

 

на

 

вы

численіе

 

времени,

 

простыя

 

дроби

 

и

 

дѣйствія

 

надъ

 

ними.

    

Недоста-

токъ

 

учебниковъ

 

въ

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

   

составлялъ

 

большое

 

пре-

пятствіе

 

къ

 

полному

 

прохождѳвію

 

описанной

 

программы,

   

но

 

а

 

онѣ

успѣли

 

сообщить

 

дѣтямъ

 

законченныя

 

и

 

твердыя

 

познанія.

Не

 

менѣе

 

отрадную

 

сторову

 

дѣла

 

представляетъ

 

замѣтное

улучшѳніе

 

постановки

 

церковнаго

 

пѣнія

 

въ

 

школахъ.

 

По

 

согласному

отзыву

 

о.о.

 

наблюдателей,

 

въ

 

области

 

пѣвія

 

школы

 

сдѣлали

 

боль-

шой

 

шагъ.

 

Благодаря

 

принятымъ

 

мѣрамъ

 

(предпочтеніе,

 

оказы-

ваемое

 

способнымъ

 

къ

 

пѣнію

 

кандидатамъ

 

учительства,

 

обязатель-

ство

 

по

 

преподававію

 

пѣнія,

 

возлагаемое

 

при

 

самомъ

 

назначеніи

 

на

службу,

 

поетоянныя

 

напоминанія

 

о

 

важности

 

и

 

необходимости

 

пѣнія

въ

 

школѣ),

 

равно

 

и

 

положитѳльвымъ

 

требованіямъ

 

о

 

пѣніи

 

въ

 

школѣ

и

 

церкви

 

со

 

стороны

 

настоятелей

 

церквей

 

и

 

прихожавъ,— почти

 

по-

всемѣстно

 

пробудилось

 

болѣе

 

живое

 

отношеніѳ

 

къ

 

дѣлу,

 

число

 

«не

поющихъ»

 

школъ

 

уменьшилось,

 

количественные

 

и

 

качественные

 

ус-

пѣхи

 

по

 

пѣнію

 

возросли.

Пѣніе

 

не

 

преподавалось

 

въ

 

67

 

школахъ, —мевѣе

 

прошлогодвяго

 

на

30.

 

Если

 

исключить

 

отсюда

 

школы

 

не

 

сѣтевыя

 

и

 

вовопреобразованвыя

(32),

 

въ

 

которыхъ

 

по

 

большей

 

части

 

остаются

 

прежніе

 

учителя,

 

съ

вѳдостаточнымъ

 

образовательнымъ

 

цензомъ

 

в

 

повиженвымъ

 

окладомъ

содержанія,

 

т.

 

ѳ.

 

временные,—то

 

число

 

«не

 

поющихъ>

 

нормальныхъ

школъ

 

сократится

 

до

 

35.

 

Несомнѣнно,

 

при

 

дальнѣйшихъ

 

заботахъ

о

 

пополнѳніи

 

учительскаго

 

состава

 

вполнѣ

 

педагогически-право-

способными

 

лицами

 

и

 

улучшеніи

 

матеріальваго

 

быта

 

ихъ,

 

школы

придутъ

 

въ

 

нормальное

 

состоявіе.

 

—

 

Причинами

 

нѳпреподаванія

 

пѣ-

вія

 

были

 

веспособность

 

учащихъ

 

и

 

отсутствіе

 

другихъ

 

лицъ,

 

напр.

изъ

 

члѳвовъ

 

клира,

 

которыя

 

могли

 

бы

 

замѣнить

 

ихъ.

Въ

 

остальныхъ

 

школахъ

 

(443)

 

пѣніѳ

 

преподавалось,

 

хотя

 

не

въ

 

одиваковомъ

 

объѳмѣ

 

и

 

съ

 

разнымъ

 

усоѣхомъ.

 

Большею

 

частію

ученики

 

пѣлп

 

начальныя

 

молитвы,

 

одвѣ

 

или

 

съ

 

прнсоедпненіемъ

простѣйшихъ

 

пѣснопѣній

 

литургін

 

и

 

всенощвагобдѣнія,

 

тропарей

праздничвыхъ

 

и

 

воскрѳсвыхъ,

 

частію

 

гласовыхъ

 

напѣвовъ

 

«Господи

воззвахъ»

 

и

 

«Богъ

 

Господь»,

 

мѣстами

 

знакомились

 

съ

 

гаммой

 

и

 

но-

тами.

 

По

 

мѣрѣ

 

успѣіовъ,

 

учащіеся

 

принимали

 

участіе

 

въ

 

богослу-

жебпомъ

 

пѣніи

 

въ

 

храмѣ,

 

хотя

 

не

 

вездѣ.

 

—

 

Въ

 

другихъ

 

шко-

лахъ,

 

пѣвіѳ

 

было

 

обезпечено

 

свѣдущими

 

учителями

 

или

 

другими

способными

 

лицами,

  

прѳподаваніе

   

его

 

почти

   

соотвѣтствовало

 

про-
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граммѣ:

 

практичѳскій

 

курсъ

 

пройденъ

 

болѣѳ

 

или

 

меаѣе

 

полно,

 

дѣ-

ти

 

позвакомились

 

съ

 

нотою

 

и

 

могли

 

вести

 

партесное

 

пѣаіѳ;

 

иногда,

не

 

успѣвая

 

пройти

 

курса

 

класснаго

 

пѣнія,

 

учителя

 

занимались

 

по

преимуществу

 

со

 

старшими

 

или

 

болѣѳ

 

способными

 

учениками,

 

кото-

рые

 

и

 

составляли

 

церковные

 

дѣтскіѳ

 

хоры

 

или

 

входили

 

въ

 

составъ

смѣшанныхъ.

 

Такихъ

 

хорошо

 

поставленныхъ

 

относительно

 

пѣвія

школъ

 

было

 

121.

Нѳсоинѣнво,

 

такой

 

успѣшвости

 

прѳподававія

 

пѣнія

 

мвого

 

со-

действовали

 

педагогическіе

 

курсы,

 

устраивавшіеся

 

въ

 

Смоленскѣ

 

въ

1910

 

и

 

1911

 

г.

 

г.

 

«Учителя,

 

побывщіѳ

 

на

 

этихъ

 

курсахъ,—сообща-

ѳтъ

 

Рославльскій

 

наблюдатель,—прошли

 

въ

 

школахъ

 

все

 

осмогласіѳ,

всенощное

 

бдѣніе

 

и

 

литургію

 

и

 

организовали

 

изъ

 

учащихся

 

доволь-

но

 

порядочвые

 

вебольшіе

 

хорики,

 

которые

 

стройно

 

пѣли

 

въ

 

храмѣ

во

 

время

 

богослуженія

 

и

 

въ

 

школѣ,

 

на

 

вародвыхъ

 

чтѳніяхъ».

 

Въ

другихъ

 

школахъ

 

много

 

трудились

 

ио

 

преподаванію

 

пѣнія

 

и

 

орга-

низаціи

 

хоровъ

 

члены

 

причта,

 

напр.

 

Пѳчатниковской

 

Бѣльскаго

 

у.

свящ.

 

Александръ

 

Руженцевъ,

 

Духовской

 

г.

 

Вязьмы

 

псал.

 

Д.

 

По-

жарскій,

 

Успенской

 

и

 

Шуйской

 

Вяземскаго

 

у.

 

мѣстные

 

о.

 

о.

 

діако-

ны,

 

Плещеевской— псаломщикъ,

 

Богородицкой

 

Ельнинскаго

 

у.

 

псал.

В.

 

Смирягинъ,

 

Мачулинской

 

псал.

 

Ив.

 

Залѣсскій,

 

Дмитровѳцкой

Юхвовскаго

 

у.

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Щировскій,

 

Ивановской— свящ.

 

В.

Смарновъ

 

н

 

Подсосонской

 

—

 

о.

 

Петръ

 

Ширяевъ.

Особенно

 

теплый

 

отзывъ

 

посвящаетъ

 

Бѣльскій

 

о.

 

наблюдатель

хору

 

при

 

Знаменскихъ

 

школахъ.

 

Хоръ

 

состоитъ

 

изъ

 

настоящихъ

 

и

бывшихъ

 

учѳвиковъ—любителей.

 

Всѣ

 

они

 

«съ

 

такимъ

 

расположе-

ніемъ

 

и

 

любовію

 

относятся

 

къ

 

церковному

 

пѣнію,

 

что

 

даже

 

въ

 

лѣт-

нюю

 

пору,

 

накануаѣ

 

воскрѳсныхъ

 

и

 

праздничныхъ

 

двей,оставляютъ

свои

 

работы

 

и

 

съ

 

обѣда

 

собираются

 

въ

 

школу

 

для

 

спѣвокъ» .

 

Ду-

шею

 

хора,

 

какъ

 

в

 

прежде,

 

является

 

учредительница

 

его,

 

какъ

 

и

самыхъ

 

школъ,

 

попечительница

 

Софья

 

Н.

 

Рачинская.

Руководители

 

хоровъ

 

по

 

большей

 

части

 

трудились

 

безплатно,

только

 

вемвогіе

 

получали

 

небольшое

 

поощреніе;

 

напр.,

 

Порѣчскоѳ

Отдѣленіѳ

 

выдавало

 

отъ

 

10

 

до

 

20

 

руб.

 

Болѣе

 

поощрялись

 

самые

хоры,

 

хотя

 

тоже

 

въ

 

иебольшихъ

 

размѣрахъ.

Двухклассные

 

школы,

 

кромѣ

 

ОсавикскоЙ,

 

имѣли

 

полный

 

со-

ставъ

 

отдѣленій

 

и

 

по

 

числу

 

учашихся

 

могутъ

 

быть

 

расположены

 

вь

такомъ

 

порядкѣ:

 

Щѳпѳтовская

 

женская

 

(32),

 

Щучейская

 

(61),

 

Осавик-
ская(75),Елено-Константиновская(77),Дубровнинскаь(81),Ново-Ива-
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новская

 

(84),

 

Высоковская

 

(84),

 

Дроввинская

 

жен.

 

(91),

 

Рогнѣдин-

ская

 

(94),

 

Болваничская

 

(109),

 

Бехтѣевская

 

(113),

 

Крюковская

(113),

 

Татевская

 

(120)

 

и

 

Мало-Лозинская

 

(150).

 

-Сравнительно

малое

 

число

 

учащихся

 

въ

 

Щѳпетовской

 

школѣ

 

объясняется

 

молодо-

стію

 

школы

 

(открыта

 

въ

 

1909),

 

учрежденіемъ

 

въ

 

ближайшемъ

 

со-

сѣдотвѣ

 

смѣшаннаго

 

городского

 

училища

 

въ

 

с.

 

Тюннвѣ,

 

куда

 

мно-

гіѳ

 

родители

 

и

 

предпочитали

 

отдавать

 

дѣтѳй,

 

какъ

 

въ

 

болѣе

 

за-

конченное

 

и

 

солидное

 

по

 

курсу

 

учебное

 

заведеніе,

 

и

 

ве

 

совсѣмъ

удачнымъ

 

учительскимъ

 

составомъ,

 

почему

 

въ

 

ивтересахъ

 

развитія

школы

 

попечительницей

 

А.

 

И.

 

Синицкою

 

возбуждено

 

ходатайство

 

о

преобразованіа

 

ея

 

во

 

второклассную,

 

а

 

учащій

 

составь

 

съ

 

начала

1912 — 13

 

г.

 

замѣневъ

 

другимъ,

 

болѣе

 

надежнымъ. —Малолюдство

Щучейской

 

,'школы

 

относится

 

болѣе

 

къ

 

первому

 

классу

 

(39

 

ч.)

 

и

объясняется

 

развитіемъ

 

сѣти

 

сосѣднихъ

 

земскпхъ

 

школъ.

 

Мало-Ло-

зинская,

 

сверхъ

 

ожиданія,

 

оказалась

 

переполненной

 

на

 

первый

 

же

годъ

 

по

 

устройствѣ

 

новаго

 

зданія.

 

Несомнѣнно,

 

такому

 

успѣганому

вачалу

 

весьма

 

много

 

содѣйствовалъ

 

попечитель

 

ея

 

Ив.

 

П.

 

Левшинъ,

который,

 

не

 

ограничиваясь

 

устройствомъ

 

прекраснаго

 

и

 

обширнаго

камѳннаго

 

здавія,

 

позаботился

 

о

 

свабжевіи

 

школы

 

всѣмъ

 

необходи-

мым^

 

хлопоталъ

 

о

 

назвачевіи

 

хорошаго

 

учителя

 

или

 

учительницы

и

 

вообще

 

отнесся

 

къ

 

школѣ

 

съ

 

рѣдкимъ

 

вниманіемъ

 

и

 

отзывчиво-

стію.

За

 

исключеніемъ

 

Ново-Ивановской,

 

Высоковской,

 

Щучейской

и

 

Мало-Лозинской,~всѣ'школы

 

начали

 

учебныя

 

занятія

 

своевременно,

вели

 

регулярно

 

и

 

въ

 

большинствѣ

 

успѣли

 

пройти

 

программу

 

впол-

нѣ

 

удовлетворительно.

 

Дефекты

 

въ

 

постановкѣ

 

дѣла

 

были

 

частич-

нымъ

 

явленіемъ

 

и

 

при

 

томъ

 

объяснялись

 

какими-либо

 

особенными

обстоятельствами.

Болыпія

 

затруднѳнія

 

испытывались

 

школами

 

по

 

изучение

 

фи-

зики,

 

такъ

 

какъ,

 

за

 

отсутствіемъ

 

приспособленнаго

 

къ

 

программѣ

учебника,

 

приходилось

 

вести

 

дѣло

 

по

 

разнымъ

 

книгамъ

 

и

 

брошю-

рамъ,

 

какія

 

имѣлись

 

въ

 

библіотекахъ.

 

Преимущественно

 

пользова-

лись

 

«Книгою

 

взрослыхъ>

 

Алчевской,

 

другія

 

школы — научными

 

по-

собіями:

 

«О

 

трехъ

 

царствахъ

 

природы»

 

Полянскаго,

 

«Начальныя

основянія

 

физики>

 

Малинина

 

и

 

т.

 

д.

 

По

 

недостатку

 

физическихъ

приборовъ,

 

всѣ

 

школы

 

вели

 

преподяваніе

 

физики

 

преимущественно

теоретически,

 

кромѣ

 

Дровнинской,

 

которая

 

пользовалась

 

кабинетомъ
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цѳрковво-учитѳльской,

 

и

 

частію

 

Крюковской,

 

имѣвшѳй

 

до

 

60

 

пред-

мѳтовъ,

 

выславвыхъ

 

въ

 

1911

 

г.

 

Синодальны мъ

 

Учвлищвымъ

 

Совѣ-

томъ.

 

За

 

отсутствіѳмъ

 

землѳмѣрныхъ

 

приборовъ,

 

теоретически

 

ха-

рактеръ

 

носило

 

и

 

преподаваніе

 

гѳометріи.

 

Не

 

меньшее

 

затрудненіѳ,

ощущаемое

 

всѣми

 

школами,

 

создавало

 

употребленіѳ

 

Простравваго

Катихвзиса

 

м.

 

Филарета,

 

по

 

особѳнностямъ

 

его

 

языка

 

и

 

самому

 

из-

ложенію

 

(въ

 

вопросоотвѣтвой

 

формѣ),

 

при

 

требовавіи

 

программы,

чтобы

 

учащіѳся

 

могли

 

«въ

 

связной

 

форнѣ

 

передать

 

заученное

 

имв

при

 

помощи

 

отвѣтовъ

 

и

 

отчетливо

 

знали,

 

какое

 

ученіѳ

 

содержится

въ

 

томъ

 

или

 

другомъ

 

членѣ

 

Символа

 

вѣры

 

или

 

заповѣди

 

Господней».

При

 

всѣхъ

 

школахъ

 

были

 

церковные

 

хоры,

 

ученическіе

 

или

 

съ

 

уча

стіемъ

 

любителей,

 

въ

 

Дровнинской—соединенный

 

съ

 

хоромъ

 

цер-

ковво-учвтельской

 

школы.

 

Успѣхамъ

 

ихъ

 

въ

 

пѣніи

 

много

 

содейст-

вовала

 

наличность

 

музыкальныхъ

 

инструментовъ

 

(фисгармовій),

 

ко-

_

 

торыѳ

 

имѣются

 

почти

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ,

 

пріобрѣтенвые

 

ва

 

школь-

ныя

 

средства

 

или

 

на

 

средства

 

попечителей

 

н

 

благотворителей

 

(въ

Щепетовскую

 

пожертв.

 

о.

 

уѣзднымъ

 

наблюдателемъ).

Кромѣ

 

обязательвыхъ,

 

во

 

многпхъ

 

школахъ

 

велись

 

(ополни-

тельыыя

 

занятія

 

практическаго

 

характера.

Первое

 

мѣсто

 

среди

 

нихъ

 

занимало

 

рукодѣлье,

 

которое

 

пре-

подавалось

 

въ

 

111

 

школахъ.

Судя

 

по

 

большинству

 

отчетовъ

 

(Рославльсвій,

 

Сычѳвскій

 

и

 

Юх-

вовскій

 

наблюдатели,

 

кронѣ

 

перечня

 

школъ,

 

не

 

доставили

 

никакихъ

свѣдѣвій),

 

постановка

 

дѣла

 

была

 

такова.

 

Занятія

 

руводѣльемъ

 

со-

стояли

 

преимущественно

 

въ

 

шитьѣ,

 

вязаньѣ

 

и

 

вышвваньѣ;

 

мѣстами

сюда

 

присоедчнялось

 

устройство

 

папокъ

 

съ

 

украшевіями,

 

подчасни-

ковъ,

 

искусетвѳнныхъ

 

цвѣтовъ

 

в

 

т.

 

п.

 

(Гжатск,

 

у.).

 

По

 

сообщенію

Бѣльскаго

 

наблюдателя,

 

«въ

 

градской,

 

Головевьковской,

 

Зваменской,

Печатвиковской

 

и

 

Татѳвской

 

школахъ

 

завятія

 

велись

 

въ

 

извѣстной

снстѳмѣ:

 

начиная

 

съ

 

простого

 

вязанья

 

и

 

шитья

 

простымъ

 

швомъ,

дѣвочки

 

постепенно

 

доходили

 

до

 

вязанья

 

салфѳтокъ,

 

скатертей

 

и

 

др.

предмѳтовъ,

 

вышиванья

 

гладью

 

и

 

шитья

 

англійскимъ

 

швомъ;

 

въ

другихъ

 

школахъ

 

занимались

 

рукодѣльѳмъ

 

по

 

жѳланію,

 

работали

кто

 

что

 

желалъ».

 

Такъ

 

же,

 

не

 

придерживаясь

 

опредѣленной

 

про-

граммы,

 

вели

 

занятія

 

большинство

 

и

 

другихъ

 

школъ. —Матѳріалы

и

 

инструменты

 

почти

 

повсѳмѣстно

 

пріобрѣтались

 

дѣвочками

 

на

 

соб-

ственный

 

счетъ,

 

въЗасижскойи

 

нѣкоторыхъ

 

школахъ

 

Ельнинскаго

 

у.
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на

 

средства

 

учительницъ,

 

въ

 

Мытишинской

 

на

 

средства

 

о.

 

завѣдую-

шаго,

 

въ

 

Знаменской

 

и

 

Татевской

 

на

 

средства

 

попечительницы

 

и

попечителя,

 

и

 

только

 

Порѣчское

 

Огдѣленіе

 

выдавало

 

на

 

покупку

 

ихъ

10

 

—

 

15

 

руб.

 

на

 

школу

 

изъ

 

казенныхъ

 

суммъ.

 

Разумѣется,

 

такая

 

ве-

обезпечѳнность

 

завятій

 

не

 

могла

 

содѣйствовать

 

усиѣху,

 

и

 

въ

 

этомъ

заключается,

 

вѣроятво,

 

главвая

 

причина

 

недоататочнаго

 

развитія

 

ру-

кодѣльныхъ

 

занятій.

 

Постепенно

 

расширяющееся

 

употребленіе

 

швей-

ныхъ

 

машинъ

 

и

 

современная

 

дешевизна

 

ихъ

 

(20—25

 

руб.)

 

приво-

дить

 

къ

 

мысли

 

о

 

школьномъ

 

обученіи

 

имъ.

 

Гжатскому

 

наблюда-

телю

 

«учительницы

 

нерѣдко

 

заявляли

 

о

 

необходимости

 

пріобрѣсти

въ

 

школы

 

швевныя

 

машины»,

 

и

 

эту

 

нужду

 

можно

 

бы

 

постепенно

удовлетворить,

 

начавши

 

съ

 

школъ,

 

гдѣ

 

рукодѣлье

 

поставлено

 

болѣе

прочно

 

и

 

успѣшно.

 

Теиерь

 

же,

 

повидимому,

 

только

 

Щѳпетовская

школа

 

имѣетъ

 

машину,

 

подаренную

 

о.

 

уѣзднымъ

 

наблюдателем*.

Зянятія

 

рукодѣльемъ

 

происходили

 

на

 

большой

 

перемѣнѣ

 

или

 

послѣ

уроковъ,

 

2—3

 

раза

 

въ

 

недѣлю,

 

иногда

 

ва

 

послѣднемъ

 

урокѣ

 

въ

субботу

 

(въ

 

сельскихъ

 

школахъ

 

Вяземскаго

 

у.),

 

въ

 

школахъ

 

съ

 

об-

щѳжитіями

 

нерѣдко

 

и

 

вечеромъ

 

въ

 

промежутокъ

 

между

 

занятіями,

продолжаясь

 

приблизительно

 

по

 

часу.

 

Преподананіе

 

рукодѣлья

 

вели

почти

 

повсѳмѣстно

 

штатныя

 

учительницы,

 

и

 

только

 

въ

 

немногихъ

особыя

 

лица:

 

Аркадіевской

 

г.

 

Вязьмы,

 

Горковской

 

Вяземскаго

 

у.

 

и

Спасской

 

г.

 

Смоленска,—двѣ

 

послѣднія

 

съ

 

платою

 

по

 

30

 

руб.

 

въ

годъ.

 

Штатныя

 

учительницы

 

занимались

 

безилатно,

 

и,

 

судя

 

по

 

от-

четамъ,

 

только

 

Порѣчскоѳ

 

Отдѣлѳніе

 

поощряло

 

ихъ

 

вознаграждѳ-

віемъ

 

по

 

10

 

руб.

 

каждой.

 

Наиболѣе

 

успѣшно

 

поставлены

 

были

 

ру-

кодѣльныя

 

занятія

 

въ

 

школахъ:

 

Бѣльской

 

градской,

 

Головевьковской,

Звамевской,

 

Печатнивовской,

 

Татевской,

 

Гжатской

 

Богоявленской,

Куршевской,

 

Ново

 

Покровской,

 

Пречистенской,

 

Острнцкой,

 

Сосниц-

кой,

 

Ельнинской

 

град.,

 

Нежодской,

 

Волково-Егорьевской,

 

Щербин-

ской,

 

Язвенскоп,

 

Каспливской,

 

Дреснинской

 

и

 

Сиассчой

 

г.

 

Смоленске.

(Продолжсиіе

 

слѣдуѣтъ).

»
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отдълъ

 

неоффЩшньій
Его

 

Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

Ѳеодосія,

 

Егшскопа

 

Смоленскаго

 

и

 

Дорого-

бужскаго,

 

духовенству

 

Смоленской

 

епархіи

ПРЕДЛОЖЕН!

 

Е.

21

 

февраля

 

сего

 

года

 

вся

 

Роесія

 

собирается

 

тор-

жественно

 

праздновать

 

знаменательный

 

800-лѣтній

юбилей

 

нынѣ

 

благополучно

 

царствующаго

 

Дома

 

Рома-

новыхъ.

 

Не

 

сомнѣваюсь,

 

что

 

вся

 

вѣрноподданная

 

Рос-
сия

 

едины мъ

 

сердцемъ

 

и

 

едиными

 

усты

 

принесеть

своему

 

Царю

 

въ

 

этотъ

 

день

 

выраженіе

 

чувствъ

 

благо-

дарности

 

за

 

всѣ

 

тѣ

 

великія

 

благодѣянія,

 

которыя

 

она

получила

 

отъ

 

Дома

 

Романовыхъ

 

на

 

протяженіи

 

трехъ

вѣісовъ.

 

Въ

 

псторическія

 

судьбы

 

нашего

 

Отечества

 

въ

;ѵти

 

три

 

вѣка

 

вплетены

 

столь

 

многія

 

громкія

 

и

 

слав-

шля

 

дѣянія

 

царей

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

.

 

что

 

только

теперь,

 

осматривая

 

съ

 

вершины

 

настоящего,

 

можно

впдѣть

 

все

 

велпчіе

 

прошедшаго.

Когда

 

послѣ

 

великой

 

смуты,

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.,

въ

 

годину

 

которой

 

самое

 

бытіе

 

Россіи,

 

какъ

 

самосто-

ятельной

 

дерлсавы,

 

подвергалось

 

великой

 

опасности

быть

 

поглощенной

 

со

 

стороны

 

Польши,

 

Провидѣніемъ

Вожіимъ

 

на

 

царскій

 

ирестолъ

 

возводится

 

юный

 

глава

нынѣшней

 

династіи— Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ.

 

Все

 

его

дарствованіе

 

прошло

 

въ

 

укрѣпленіи

 

расшатанныхъ

 

ос-

новъ

 

Россіи

 

и

 

уничтоженіи

 

остатковъ

 

смуты.

 

И

 

вотъ,

благодаря

 

его

 

неусыпнымъ

 

трудамъ,

 

достигнуто

 

то,

 

что

Русь,

 

х*отя

 

и

 

ослабленная,

 

все

   

такп

 

далее

 

западно-ев-

з
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ропейскими

 

государствами

 

признавалась

 

значительнымъ

государствомъ.

 

Сынъ

 

его,

 

царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ,
своими

 

блестящими

 

побѣдами

 

достигъ

 

того,

 

что

 

стадъ

именоваться

 

царемъ

 

и

 

государемъ

 

Великія,

 

Малыя

 

и

Бѣлыя

 

Россіи.
Мы

 

остановили

 

свое

 

вниманіе

 

на

 

этихъ

 

двухъ

 

го-

сударяхъ

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхь

 

по

 

той

 

причинѣ,

 

что

они

 

имѣли

 

весьма

 

немалое

 

значеніе

 

для

 

Смоленска.
Смоленскъ

 

уже

 

за

 

два

 

года

 

до

 

вступленія

 

на

 

престолъ

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

былъ

 

во

 

власти

 

Поляковъ.

 

Но
цари

 

Московскіе

 

хорошо

 

понимали,

 

какъ

 

тяжело

 

для

Москвы

 

потерять

 

«дорогое

 

ожерелье

 

Россіи»

 

—Смо-
ленскъ,

 

и

 

потому

 

въ

 

1633

 

году

 

предпринимается,

 

во

главѣ

 

съ

 

знаменитымъ

 

защитникомъ

 

Смоленска

 

— бояри-

номъ

 

Шеинымъ,

 

грандіозный

 

походъ

 

для

 

обратнаго

взятія

 

Смоленска

 

у

 

поляковъ.

 

Правда,

 

этотъ

 

походъ

окончился

 

неудачей,

 

но

 

отъ

 

этой

 

неудачи

 

у

 

Москов-
скихъ

 

царей

 

не

 

изсякла

 

энергія

 

для

 

добыванія

 

Смо-
ленска.

 

Въ

 

1654

 

году,

 

во

 

время

 

знаменитаго

 

Бѣлорус-

скаго

 

похода

 

царя

 

Алексѣя

 

Михайловича,

 

первымъ

 

го-

родомъ,

 

который

 

палъ

 

къ

 

его

 

ногамъ,

 

былъ

 

Смоленскъ,
и

 

отселѣ

 

навсегда

 

онъ

 

присоединился

 

къ

 

Россійской
Державѣ.

 

Мало

 

того,

 

онъ

 

сталь

 

какъ

 

бы

 

форпостомъ

для

 

колоссальнаго

 

расширенія

 

границъ

 

Россіи

 

на

 

за-

падъ

 

и

 

на

 

югъ.

Великій

 

Петръ,

 

во

 

время

 

Шведской

 

войны,

 

часто

бывалъ

 

въ

 

Смоленскѣ,

 

и

 

памятникомъ

 

его

 

пребыванія
здѣсь

 

осталась

 

каменная

 

церковь

 

Вознесенскаго

 

мона-

стыря,

 

въ

 

которомъ

 

воспитывалась

 

его

 

мать,

 

Наталья
Кирилловна

 

Нарышкина.
Послѣ

 

знаменитаго

 

1812

 

года,

 

превратившаго

 

Смо-
ленскъ

 

въ

 

развалины,

 

его

 

благодѣтелями,

 

возстановив-
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шими

 

его

 

изъ

 

пепла,

 

были

 

Императоры

 

Александръ

 

1-й

и

 

Николай^

 

1-й,

 

ибо,

 

по

 

ихъ

 

приказанію,

 

для

 

устроенія

церквей,

 

домовъ

 

обывательскихъ

 

и

 

возстановленія

 

со-

вершенно

 

упавшей

 

торговли,

 

изъ

 

казны

 

было

 

отпуще-

но

 

нѣсколько

 

милліоновъ

 

безвозвратной

 

ссуды.

Вотъ

 

какіе

 

великіе

 

памятники

 

своей

 

заботы

 

о

 

Смо-

дѳнекѣ

 

создали

 

Государи

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ!

 

й

наше

 

духовное

 

сословіе

 

не

 

было

 

оставлено

 

безъ

 

вни-

манія

 

ими.

 

Великая

 

Екатерина,

 

во

 

время

 

пребыванія
въ

 

Смоленск!;

 

въ

 

1787

 

году,

 

оставила

 

значительный

пожертвованіа

 

на

 

духовную

 

Семинарію

 

и

 

установила

дли

 

нея

 

новые

 

штатные

 

оклады,

 

что

 

значительно

 

со-

действовало

 

усовершенствованно

 

въ

 

ней

 

духовныхъ

наукъ.

Въ

 

виду

 

только

 

что

 

отмѣчевныхъ

 

мною

 

фактовъ,

я

 

увѣренъ,

 

что

 

и

 

Смоленское

 

духовенство

 

душевно

 

и

сердечно

 

откликнется

 

на

 

этотъ

 

юбилей

 

и

 

пожелаетъ

достой нымъ

 

образомъ

 

его

 

ознаменовать,

 

на

 

память

 

бу-
дущимъ

 

иоколѣніямъ.

 

Нарочито

 

для.

 

этой

 

цѣли

 

я

 

созы-

валъ

 

виднѣйшихъ

 

представителей

 

духовенства

 

12

 

истек-

шаго

 

декабря,

 

для

 

обсужденія

 

способовъ

 

ознаменованія
300-лѣтняго

 

юбилея

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ.
На

 

этомъ

 

собраніи,

 

при

 

участіи

 

Смоленскаго

 

город-

ского

 

духовенства,

 

единодушно

 

была

 

одобрена

 

подан-

ная

 

мною

 

мысль:

 

соорудить,

 

въ

 

память

 

800-лѣтняго

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

зданіе

 

для

 

церковно-

археологическаго

 

музея

 

на

 

отводпмомъ

 

мною

 

участкѣ

земли,

 

на

 

Архіерейекомъ

 

дворѣ.

 

Чтобы

 

осуществить

это

 

благое

 

намѣроніе,

 

на

 

;>томъ

 

же

 

собраніи

 

было
предположено

 

пожертвовать

 

отъ

 

каждаго

 

причта

 

епар-

хіи

 

по

 

К)

 

рублей

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

года,

 

но

 

въ

 

два

срока.

 

Эта

 

сумма,

 

около

 

7

 

тысячъ

  

рублей,

    

и

   

должна
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составить

 

основной

 

фондъ

 

для

 

предположенной

 

по-

стройки

 

музея.

 

Но

 

при

 

этомъ

 

имѣлось

 

въ

 

виду

 

во

 

вто-

ромъ

 

этажѣ

 

этого

 

зданія

 

дать

 

помѣщеніе

 

нѣкоторымъ

учрежденіямъ,

 

какъ

 

напр.

 

Епархіальпому

 

Училищному
Совѣту,

 

свѣчному

 

заводу

 

и

 

проч.

 

Посему

 

настоящая

стоимость

 

зданія

 

должна

 

возрости

 

до

 

15

 

тысячъ

 

руб-
лей.

 

Остальныя

 

7

 

—

 

8

 

тысячъ

 

рублей,

 

нужныхъ

 

для

 

по-

стройки

 

этого

 

зданія,

 

предположено

 

собрать

 

путемъ

пожертвованій.

 

Лепта

 

отъ

 

духовенства

 

въ

 

предполо-

женномъ

 

выше

 

размѣрѣ

 

будетъ,

 

однако,

 

такимъ

 

доро-

гимъ

 

вкладомъ

 

въ

 

предположенное

 

дѣло,

 

безъ

 

котораго

оно

 

не

 

можетъ

 

быть

 

и

 

начато.

 

Посильную

 

жертву

 

на

это

 

дѣло

 

принесутъ

 

также

 

и

 

монастыри

 

епархіи.
Призывая

 

благословеніе

 

Божіе

 

на

 

начало

 

этого

добраго

 

дѣла,

 

прошу

 

Васъ,

 

отцы

 

и

 

пастыри,

 

принять

мое

 

предложеніе,

 

какъ

 

дѣло

 

высоко-патріотическоѳ,

нелицемѣрно

 

выражающее

 

нашу

 

дѣйствительную

 

пре-

данность

 

Престолу

 

и

 

Отечеству.

 

И

 

нашъ

 

Всемилости-
вѣйшій

 

Государь,

 

благополучно

 

царствующій

 

Импера-
торъ

 

Николай

 

II,

 

осчастливившій

 

своимъ

 

присутстві-
емъ

 

въ

 

истекшемъ

 

году

 

нашъ

 

городъ

 

Смоленскъ

 

и

 

его

главную

 

Святыню — Соборъ

 

Богоматери,

 

узнавъ

 

о

 

но-

вомъ

 

доказательствѣ

 

привязанности

 

Смоленскихъ

 

па-

стырей

 

къ

 

Своему

 

Государю,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

будетъ
утѣшенъ

 

нашимъ

 

новымъ

 

выраженіемъ

 

вѣрноподданни-

ческихъ

 

чувствъ.

Отцы

 

уѣздные

 

протоіереи,

 

которые

 

уже

 

имѣли

случай

 

выразить

 

свое

 

мнѣніе

 

по

 

затронутому

 

вопросу,

а

 

также

 

о. о.

 

благочинные

 

епархіи

 

да

 

приложатъ

 

свои

старанія

 

къ

 

выясненію

 

высоко-патріотической

 

идеи,

требующей

 

отъ

 

духовенства

 

небольшой

 

матеріальной
жертвы,

 

а

 

также

 

и

 

той

 

практической

 

пользы,

 

которая
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воспослѣдуетъ

 

для

 

епархіи

 

отъ

 

помѣщенія

 

въ

 

устроя-

емомъ

 

для

 

музея

 

домѣ

 

нѣкоторыхъ

   

епарх.

 

учрежденій.

Согласно

 

постановленія

 

собранія

 

12-го

 

декабря,

о.о.

 

уѣздные

 

протоіереи

 

благоволить

 

собрать

 

каж-

дый

 

въ

 

своемъ

 

уѣздномъ

 

городѣ

 

духовенство

 

своего

уѣзда,

 

во

 

второй

 

половинѣ

 

мѣсяца

 

января

 

текущаго

года,

 

и

 

на

 

этихъ

 

собраніяхъ

 

предложить

 

отъ

 

моего

имени

 

пожертвовать

 

отъ

 

каждаго

 

причта

 

по

 

10

 

рублей

на

 

сооруженіе

 

зданія

 

для

 

церковно-археологическаго

музея

 

и

 

расположить

 

прихожанъ

 

къ

 

поясертвованіямъ,
а

 

о

 

состоявшихся

 

постановленіяхъ

 

съѣздовъ

 

незамед-

лительно

 

донесутъ

 

мнѣ.

Благословеніе

 

Господне

 

да

 

пребудетъ

 

на

 

всѣхъ

Васъ.

        

Ѳеодосій,

 

Епископъ

 

Смоленекій

 

гі

 

Дорогобужскій.

Плащаница

 

Смоленскаго

 

Каѳедральнаго

 

Успѳнска-

го

 

Собора.
(Рефератъ,

 

читанный

 

въ

 

собраніи

 

Смоленскаго

 

Церковно-археолотчеснаго
Комитета

 

12

 

апрѣлн

 

1912

 

г.

 

*).

Среди

 

древностей

 

Смоленскаго

 

Усаенскаго

 

каѳедраль-

наго

 

собора

 

невольно

 

обращаетъ

 

на

 

себя

 

вниманіе

 

ста-

ринная

 

плащаница

 

—

 

великолѣппый

 

памятникъ

 

русской

 

ра-

боты

 

второй

 

половины

 

XVI

 

вѣка.

По

 

своему

 

первоначальному

 

происхождепію

 

она

предназначалась

 

не

 

для

 

Смоленскаго,

 

а

 

для

 

Московскаго
Успенскаго

 

каѳедральнаго

 

собора.

 

Въ

 

Смоленскъ

 

она

 

по-

пала

 

совершенно

 

случайно,

 

въ

 

памятный

 

1812

 

годъ,

 

когда

одинъ

 

изъ

 

казачьихъ

 

отрядовъ

 

отбилъ

 

эту

 

святыню

 

у

отступающихъ

 

изъ

 

Москвы

 

французовъ

 

и

 

передалъ

 

ее

въ

 

Смоленск)

 

й

 

каѳедральный

 

соборъ,

 

вѣроятно,

 

руково-

дясь

 

надписью

 

на

 

ней,

 

хотя

 

здѣсь

 

не

 

упомянуты

 

ни

 

Моск-
ва, '^ни

 

Смоленскъ.

 

*)

*)

 

Печатается

 

по

 

опредѣленію

 

ЦерЕ.Археоі.

 

Комитета,

 

состоявшемуся

по

 

предложен

 

ію

 

Его

 

Преосвященства.

 

Рефератъ

 

этотъ

 

— по

 

счету

 

5-й

 

изъ

 

иа-

печатанный

 

въ

 

Епарх.

 

Вѣдом.

1 )

 

Исторвко-статистичесЕое

 

описавіэ

 

Смоленской

 

епархіи,

 

стр.

 

253 — 254.
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Подобнаго

 

рода

 

недоразумѣвія

 

обычны

 

Напримѣръ,

по

 

завоеваніи

 

Смоленска

 

въ

 

1611

 

году

 

польскимъ

 

коро-

лемъ

 

Сигизмундомъ

 

III,

 

многія

 

Смолепскія

 

церкви

 

лиши-

лись

 

своихъ

 

древпихъ

 

святынь,

 

который

 

или

 

погибли

безвоэвратно,

 

или

 

были

 

увезены

 

побѣдителями

 

въ

 

Поль-
шу.

 

Среди

 

другихъ

 

святынь

 

попала

 

въ

 

Вильну

 

и

 

доро-

гая,

 

шитая

 

жемчугомъ

 

и

 

драгоцѣішыми

 

камнями

 

плаща-

ница,

 

устроенная

 

въ

 

1545

 

году

 

Смоленскимъ

 

еиископомъ

Гуріемъ,

 

по

 

особому

 

его

 

заказу,

 

въ

 

Мооковскомъ

 

Ново-
дѣвичьемъ

 

мопастырѣ.

 

Король

 

Сигизмундъ

 

III

 

подарилъ

эту

 

плащаницу

 

Виленскому

 

Троицкому

 

упіатскому

 

моіія-

стырю.

 

гдѣ

 

она

 

и

 

оставалась

 

до

 

1822

 

года.

 

Въ

 

этомъ

году

 

настоятель

 

Троицкаго

 

момастыря,

 

уніатъ

 

Ленартовичъ,
почему-то

 

подарилъ

 

ее

 

въ

 

Пулавскій

 

музей

 

князей

 

Чар-
торыйскихъ.

 

Разысканіемъ

 

этой

 

плашапицы

 

занялся

 

зна-

менитый

 

М.

 

Н.

 

Муравьевх,

 

нэчальникъ

 

Сѣверо-Западна-

г*о

 

края,

 

узнавшій

 

о

 

ея

 

существованіи

 

изъ

 

разговоровъ

съ

 

однимъ

 

православнымъ

 

священникомъ.

 

Онъ

 

вошелъ

въ

 

сношенія

 

съ

 

намѣстникомъ

 

царства

 

Польскаго,

 

гра-

фомъ

 

Бергомъ,

 

прося

 

его

 

содѣйствія,

 

а

 

поолѣдній

 

иозло-

жилъ

 

это

 

дѣло

 

на

 

гевералъ-полиціймейстера

 

Трепова.
Имѣя

 

въ

 

виду,

 

что

 

часть

 

драгоцѣнностей

 

Пулавскаго

 

му-

зея

 

должна

 

находиться

 

у

 

графовъ

 

Замойскихъ,

 

родотвеп-

никовъ

 

Чарторыйскихъ,

 

генералъ

 

Треповъ

 

направилъ

 

ту-

да

 

первые

 

свои

 

роэыски.

 

Жандармскій

 

маіоръ

 

Езерскій,
которому

 

поручено

 

было

 

разысканіе

 

плащаницы

 

въ

 

Кле-
менцовскомъ

 

замкѣ

 

Замойскихъ,

 

долго

 

не

 

могъ

 

придти

 

въ

успѣшнымъ

 

реэультатамъ,

 

такъ

 

какъ

 

болѣе

 

цѣнныя

 

вещи

были

 

перевезены

 

изъ

 

этого

 

замка

 

въ

 

Варшавскій

 

палацъ

Замойскихъ.

 

Но,

 

при

 

осмотрѣ

 

замка,

 

онъ

 

искусно

 

наво-

дилъ

 

разговоръ

 

на

 

огромный

 

образъ,

 

шитый

 

шелками,

будто

 

бы

 

нѣкогда

 

имъ

 

видѣнпый

 

въ

 

этомъ

 

замкѣ.

 

Ста-
рый

 

слуга

 

замка,

 

служившій

 

здѣсь

 

30

 

лѣтъ,

 

проговорил-

ся,

 

что,

 

дѣйствительно,

 

и

 

онъ

 

видѣлъ

 

подобный

 

образъ,

но

 

безъ

 

драгоцѣнныхъ

 

украшепій.

 

Сосѣдпіе

 

жители,

 

ивъ

любопытства

 

иногда

 

посѣщавшіе

 

замокъ,

 

объяснили

 

Езер-
скому,

 

что

 

въ

 

замковыхъ

 

павильопахъ

 

хранится

 

древняя

библіотека

  

и

 

два

 

тайные

 

склада,

 

ключи

 

отъ

 

которыхъ

 

па-
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ходятся

 

у

 

г.

 

Касперовскаго.

 

Маіоръ

 

Еверскій,

 

пригла-

сивъ

 

его

 

со

 

всѣми

 

ключами

 

и

 

печатями

 

и

 

проникнувъ

во

 

вторую

 

комнату

 

складовъ,

 

вамѣтилъ

 

на

 

протянутыхъ

череэъ

 

комнату

 

жердяхъ,

 

между

 

старинными

 

турецкими

чапраками,

 

поповами

 

и

 

палатками,

 

перевѣшенный

 

кусокъ

какой-то

 

матеріи,

 

уголъ

 

которой

 

былъ

 

вышитъ

 

сереб-

ромъ.

 

Свявъ

 

ее

 

и

 

раввернувъ,

 

всѣ

 

присутствующие

 

ясно

увидѣли

  

И8ображеніе

 

лежащего

 

во

 

гробѣ

 

Спасителя.
Получивъ

 

эту

 

плащаницу

 

отъ

 

графа

 

Берга,

 

М.

 

Н.

 

Му-
равьевъ

 

пригласилъ

 

нѣсколько

 

духовныхъ

 

лицъ

 

для

 

ея

 

ос-

мотра,

 

и

 

она

 

была

 

пригнана

 

ими

 

за

 

ту

 

самую,

 

которая

 

нѣ-

когда

 

хранилась

 

въ

 

Троицкомъ

 

монастырѣ

 

и

 

отсюда

 

попала

въ

 

муэей

 

Чарторыйскихъ.

 

Иэъ

 

наднисей,

 

шитыхъ

 

на

 

пла-

щаницѣ

 

серебромъ,

 

окаэалось,

 

что

 

плащаница

 

вышита

 

въ

Новомъ

 

монастырѣ

 

(Новодѣвичій)

 

въМосквѣ,

 

въ

 

1545

 

го-

ду,

 

при

 

митрополитѣ

 

Макаріи,

 

по

 

вакаву

 

Смоленскаго
епископа

 

Гурія,

 

въ

 

честь

 

и

 

славу

 

Пресвятыя

 

Богородицы.
Графъ

 

Муравьевъ,

 

основываясь

 

на

 

томъ,

 

что

 

плащаницу

работали

 

въ

 

Москвѣ,

 

переслалъ

 

ее

 

въ

 

распоряженіе

 

Мо-
сковская

 

митрополита

 

Филарета,

 

для

 

помѣщенія

 

въ

 

Но-
водѣвичьемъ

 

монастырѣ.

 

Митроиолитъ

 

Филаретъ

 

приз-

налъ

 

нужнымъ

 

вновь

 

освятить

 

ее

 

и

 

затѣмъ

 

уже

 

передать

по

 

вазначенію.

  

>)
Такимъ

 

образомъ

 

только

 

что

 

указанный

 

памятникъ

древности,

 

по

 

недораэумѣнію,

 

попалъ

 

не

 

къ

 

мѣсту

 

своего

первоначальнаго

 

навначенія,

 

т.

 

е.

 

не

 

въ

 

Смоленскъ,

 

а

 

въ

Москву.

 

Но,

 

если

 

это

 

случилось

 

съ

 

Виленскимъ

 

памят-

никомъ

 

вслѣдствіе,

 

быть

 

можетъ,

 

неопределенности

 

над-

писи

 

на

 

плащаницѣ,

 

смыслъ

 

которой

 

истолкованъ

 

въ

пользу

 

Москвы,

 

а

 

не

 

Смоленска,—

 

то

 

Смоленская

 

плаща-

ница

 

своею

 

надписью

 

не

 

оставляетъ

 

никакого

 

сомнѣнія

касательно

 

ея

 

первоначальной

 

принадлежности.

 

Надпись
эта

 

помѣщева

 

вертикально

 

въ

 

двѣ

 

строки,

 

у

 

ногъ

 

поло-

женнаго

 

во

 

гробѣ

 

Спасителя.

 

Она

 

вышита

 

волотомъ,

очень

 

красивою

 

и

 

характерною

 

для

 

XVI

 

вѣка

 

вязью

 

и

читается

 

такъ:

 

„Во

 

славу

 

прьвоживоначальныя

 

Троиці
и

 

пречистые

 

Его

 

Матери

 

честнаго

 

и

 

славнаго

 

Ея

 

Успе-

')

 

Валенсия

 

Губернсыа

 

Вѣдоности

 

1861

 

г.,

 

№

 

51.
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ыія,

 

въ

 

лѣто

 

706Э

 

(1561),

 

при

 

благочестивомъ

 

царѣ

 

и

великомъ

 

князѣ

 

Иване

 

Василевича

 

(sic)

 

всея

 

Россіи

 

и

при

 

освящеппѣмъ

 

Макаріи

 

митрополите,

 

дапъ

 

быеть

 

сій
въэдоухъ

 

въ

 

ц.

 

сборную

 

(соборпую)

 

пречистый

 

Богоро-
дици

 

Успѣнія,

 

благовѣрпымъ

 

княэемъ

 

Владимеромъ

 

Апдрѣ-

евичемъ

 

и

 

благовѣрпою

 

матерію

 

его,

 

кнжа

 

Апдрѣевого

Ивановича

 

княгинею

 

Ефросиніею,

 

на

 

честь

 

и

 

на

 

покло-

неніе

 

всему

 

православному

 

крестьянству,

 

и

 

по

 

моей

 

ма-

тери,

 

Евфросииіи.

 

во

 

вѣчный

 

номинокъ,

 

пынѣ

 

и

 

во

 

вѣкъ".

Надпись

 

ясно

 

говоритъ,

 

что

 

Смоленская

 

плащаница

дана

 

вкладомъ

 

въ

 

Московсвій

 

Успенскій

 

соборъ

 

па

 

по-

минъ

 

души

 

матери

 

князя

 

Владиміра

 

Андреевича,

 

двого-

роднаго

 

брата

 

царя

 

Іоанпа

 

Грознаго.

 

Это

 

случилось,

 

оче-

видно,

 

тогда,

 

когда

 

этотъ

 

претендептт,

 

на

 

Московский
престолъ

 

во

 

время

 

болѣзни

 

Грознаго

 

уже

 

не

 

могъ

 

ра-

считывать

 

на

 

особенпую

 

къ

 

себѣ

 

благосклонность

 

подо-

эрительнаго

 

царя.

 

Его

 

мать

 

Евфросинія

 

тоже

 

сильно

 

бы-

ла

 

скомпрометирована

 

въ

 

дворцовой

 

смутѣ

 

по

 

вопросу

 

о

престолонаслѣдіи

 

въ

 

пользу

 

своего

 

сыпа.

 

Она

 

успѣла

 

со-

ставить

 

въ

 

это

 

время

 

сильную

 

партію

 

иэъ

 

бояръ.

 

скло-

нявшихся

 

на

 

сторону

 

ея

 

сына

 

(среди

 

нихъ

 

оказался

 

и

 

влия-

тельный

 

протопопъ

 

Сильвестръ).

 

Болѣзпь

 

царя

 

прошла

 

бла-

гополучно,

 

но

 

не

 

прошелъ

 

его

 

гнѣвъ

 

па

 

измѣпниковъ,

 

въ

числѣ

 

которыхъ,

 

конечно,

 

билъ

 

и

 

кпявь

 

Владиміръ

 

Апд-
реевичъ

 

съ

 

своею

 

матерью.

 

Царь

 

былъ

 

такъ

 

великоду-

шепъ,

 

что,

 

изливая

 

свой

 

гнѣвъ

 

па

 

другихъ,

 

пока

 

оста-

вилъ

 

въ

 

покоѣ

 

своихъ

 

близкихъ

 

родныхъ.

 

Бѣгство

 

въ

Литву

 

князя

 

Андрея

 

Курбскаго,

 

на

 

сестрѣ

 

котораго

 

былъ

женатъ

 

Владиміръ

 

Андреевичъ,

 

безъ

 

сомнѣпія,

 

было

 

тоже

не

 

очень

 

пріятпымъ

 

предзнаменованіемъ

 

дня

 

родственни-

ка

 

бѣглеца.

 

Еще

 

раньше

 

этого,

 

въ

 

1554

 

году,

 

князь

Владиміръ

 

Андреевичъ

 

далъ

 

слѣдующее

 

обѣщаніе

 

царю

Ивану

 

Васильевичу:

 

„Жить

 

мнѣ

 

па

 

Москвѣ,

 

на

 

свосмъ

дворѣ,

 

а

 

держать

 

мнѣ

 

у

 

себя

 

на

 

днорѣ

 

своихъ

 

людей

венкихъ...

 

а

 

больше

 

того

 

мнѣ

 

людей

 

у

 

себя

 

на

 

дворѣ

 

не

держать,

 

а

 

всѣхъ

 

своихъ

 

служилыхъ

 

людей

 

держать

 

въ

овоей

 

отчинѣ...

  

Если

 

мать

 

моя

 

Еифросинья

 

станетъ

    

по-
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дучать

 

меня

 

противъ

 

сына

 

твоего,

 

царевича

 

Ивана,

 

или

нротивъ

 

его

 

матери,—то

 

мпѣ

 

матери

 

своей

 

не

 

слушать,

 

а

пересказать

 

ея

 

рѣчи

 

сыну

 

твоему,

 

царевичу

 

Ивану,

 

и

его

 

матери

 

вь

 

правду,

 

безъ

 

хитрости".

 

Въ

 

1563

 

году

 

и

Иванъ

 

Грозный

 

положилъ

 

гнѣвъ

 

свой

 

на

 

княгиню

 

Евфро-
сипію

  

и

 

на

  

ея

 

сына

   

но

 

слѣдующему

  

поводу.

Служившій

 

у

 

князя

 

Владиміра

 

Андреевича

 

дьякъ

Савлукъ

 

Ивановъ

 

прислалъ

 

къ

 

царю

 

въ

 

Александров-

скую

 

слободу,

 

доносъ,

 

въ

 

которомъ

 

писалъ

 

про

 

мно-

гія

 

государскія

 

дѣла:

 

что

 

княгиня

 

Евфросинья

 

и

 

сынъ

ея

 

чинятъ

 

многія

 

неправды

 

къ

 

царю

 

и

 

для

 

того

 

дер-

жать

 

его,

 

Савлука,

 

въ

 

оковахъ

 

въ

 

тюрьмѣ.

 

Царь

 

ве-

лѣлъ

 

прислать

 

къ

 

себѣ

 

Савлука.

 

На

 

оспованіи

 

его

 

по-

казаній

 

„многіе

 

сыски

 

были,

 

неисправлепія

 

ихъ

 

сысканы,

и

 

царь

 

передъ

 

митрополитомъ

 

и

 

владыками

 

княгинѣ

 

Евфро-
синьѣ

 

и

 

сыну

 

ея

 

неправды

 

ихъ

 

извѣстилъ".

 

Послѣ

 

это-

го

 

Евфросинья

 

постриглась,

 

съ

 

именемъ

 

Евдокіи;

 

у

 

кня-

зя

 

Владимира

 

были

 

перемѣпены

 

всѣ

 

бояре

 

и

 

слуги.

 

Въ
1566

 

году

 

царь

 

перемѣнилъ

 

брату

 

удѣлъ:

 

вмѣсто

 

Стари-
цы

 

и

 

Вереи

 

далъ

 

ему

 

Дмитровъ

 

и

 

Звенигороцъ.

 

По

 

од-

ному

 

иностранному

 

извѣстію

 

(Кельха),

 

въ

 

1568

 

году

 

княэь

Владиміръ

 

Андреевичъ

 

замышлялъ

 

поддаться

 

королю

 

Си-
гиамунду

 

Августу

 

1).

 

Въ

 

Япварѣ

 

1569

 

года

 

онъ

 

вмѣстѣ

съ

 

семьей

 

былъ

 

насильственно

 

умерщвленъ,

 

по

 

приказа-

пію

 

Грознаго.

 

Изъ

 

всей

 

его

 

семьи

 

уцѣлѣлъ

 

только

 

сынъ

его

 

Василій

 

и

 

младшая

 

дочь

 

Марія,

 

выданная

 

впослѣд-

ствіи

 

вамужъ

 

за

 

королевича

 

датскаго

 

Магнуса.

 

Такова
была

  

судьба

  

князя

  

Вдадиміра

    

Андреевича

    

и

   

его

   

рода.

Хотя

 

бы

 

для

 

украшенія

 

или

 

соэиданія

 

церквей

 

князь

Владиміръ

 

Андреевичъ

 

и

 

ничего

 

болѣе

 

не

 

сдѣлалъ,

 

кро-

мѣ

 

занимающаго

 

пасъ

 

памятника,—

 

сооруженная,

 

по

 

его

заказу,

 

для

 

Московскаго

 

Успенскаго

 

собора

 

плащаница

уже

 

сама

 

по^себѣ

 

представляетъ

 

весьма

 

почтенный

 

знакъ

его

 

благочестивой

 

набожности.

 

Съ

 

археологической

 

сто-

роны,

 

этотъ

 

памятникъ

 

настолько

 

интересенъ,

 

что

 

въ

 

этомъ

отношеніи

 

его

 

цѣнность

 

независима

 

отъ

 

имени

 

его

 

жер-

твователя.

*)

 

Соловьем^

 

Исторія

 

Pocciu

 

т.

 

VI

 

гл.

 

IV,

 

стр.

 

224—226

 

и

 

првм.

 

90-
Чав.

 

Иып.

 

Арх.

 

Общества,

 

т.

  

VI,

 

вып.

 

1-2,

 

1867

 

г.



—

 

102

 

—

i

Смоленская

 

плащаница

 

по

 

своимъ

 

равмѣрамъ

 

пред-

ставляетъ

 

громадное

 

полотно

 

4x2

 

Ѵа

 

арш

 

,

 

натянутое

 

на

деревянную

 

раму.

 

Всѣ

 

ея

 

священный

 

изображения

 

шпты

шелкомъ,

 

золотомъ

 

и

 

серебромъ.

 

Основа

 

для

 

этого

 

шитья

 

-

довольно

 

толстое

 

полотно;

 

поля

 

же,

 

не

 

ваполненвыя

 

шить-

емъ,

 

прикрыты

 

красной

 

шелковой

 

матеріей

 

съ

 

узорами.

По

 

мѣстамъ

 

замѣтпо,

 

что

 

золотыя

 

каймы

 

шитья

 

были

унизаны

 

жемчугомъ

 

и

 

драгоцѣнвыми

 

камнями;

 

но

 

этихъ

украшеній

 

теперь

 

не

  

имѣется

Центральное

 

изображеніе

 

плащаницы— лежащее

 

на

покрытомъ

 

ложѣ

 

тѣло

 

Спасителя

 

Предъ

 

Нимъ

 

предсто-

ять:

 

Божія

 

Матерь,

 

двѣ

 

мироносицы,

 

Іосифъ

 

Аримафей-
скій,

 

Никодимъ

 

и

 

Св.

 

Іоанпъ

 

Вогословъ.

 

Два

 

ангела

 

осѣ-

няютъ

 

рипидами

 

тѣло

 

Спасителя,

 

а

 

два

 

другихъ,

 

тоже

съ

 

рипидами

 

въ

 

рукахъ,

 

осѣняютъ

 

„плащаницу

 

чистую 1*,
которою

 

было

 

обвито

 

тѣло

 

Спасителя.

 

По

 

четыремъ

 

сто-

ронамъ

 

расположено

 

32

 

медальона

 

съ

 

иэображеніями

 

свя-

тыхъ;

 

среди

 

нихъ

 

вверху — Богъ

 

Отецъ,

 

а

 

внизу— Успе-
ніе

 

Пресвятой

 

Богородицы.

 

Всѣ

 

остальныя

 

изобра-

женія

 

подобраны

 

и

 

расположены

 

съ

 

извѣстною

 

дог-

матическою

 

мыслью,

 

на

 

подобіе

 

того,

 

какъ

 

распредѣ-

ляются

 

они

 

въ

 

многоярусномъ

 

иконостасѣ:

 

здѣсь

 

мы

 

ня-

ходимъ

 

рядъ

 

пророковъ,

 

апостоловъ,

 

святителей

 

и

 

дру-

гихъ

 

святыхъ

 

людей,

 

наиболѣе

 

послужившихъ

 

уясненію
и

 

совершенію

 

дѣла

 

нашего

 

спасенія

 

чрезъ

 

распятаго

 

Спа-
сителя.

 

Если

 

начинать

 

счетъ

 

фигуръ

 

съ

 

правой

 

стороны

вверху,

 

то

 

рядъ

 

ихъ

 

начинается

 

иэображеніемъ

 

святого

благовѣрнаго

 

великаго

 

князя

 

Кіевскаго

 

Владиміра.

 

Да-
лѣе

 

книзу

 

помѣщены:

 

о

 

агіос

 

Аверкей

 

іеропольскій,

 

о

агіос

 

Лаворь

 

другъ

 

Божій,

 

о

 

агіос

 

Григорій

 

Феологъ,

 

о

агіос

 

Григорій,

 

папа

 

стараго

 

Рима,

 

о

 

агіос

 

Алексѣй

 

чю-

дотворецъ,

 

преподобная

 

Ефросинія

 

Ниоюній

 

рядъ:

 

an.

Марко,

 

an.

 

Филиппъ,

 

an.

 

Ияковъ,

 

an.

 

Андрѣй,

 

an.

 

Павелъ,
Успеніе

 

Богородицы,

 

an.

 

Петръ.

 

an,

 

Варфоломей,

 

an.

 

Си-
монъ,

 

an.

 

Фома.

 

Лѣвыйрядъ:

 

an.

 

Лука,

 

о

 

агіос

 

Петръ

 

Чюдо-
творецъ,

 

о

 

агіос

 

Николае

 

Чюдотворецъ,

 

о

 

агіос

 

Іоаннъ
Злотоустъ,

 

о

 

агіос

 

Василіе

 

Кесарискый,

 

о

 

агіос

   

Ияковъ
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брать

 

Божій,

 

Іоапъ

 

Феологъ.

 

Всрхній

 

рядъ:

 

святой

 

про-

рокъ

 

Аввакумъ,

 

св.

 

пророкъ

 

Илья,

 

св.

 

пророкъ

 

Моисей,

ев

 

пророкъ

 

царь

 

Давидъ,

 

Господь

 

Саваоѳъ,

 

св.

 

про-

рокъ

 

царь

 

Соломонъ,

 

ев

 

пророкъ

 

Исаія,

 

св.

 

пророкъ

 

Іере-
мія,

  

св.

 

пророкъ

 

Даніилъ,

 

an.

  

Матѳей.

Въ

 

расположепіи

 

укнзанныхъ

 

фигуръ

 

замѣчается

еше

 

другого

 

рода

 

симметричность.

 

Евангелисты

 

распо-

ложены

 

но

 

угламт .

 

и

 

при

 

каждомъ

 

изъ

 

нихъ

 

соотвѣтству-

югаій

 

символъ.

 

Символическія

 

животныя

 

представлены

 

въ

видѣ

 

шестокрылыхъ

 

серафимовъ:

 

при

 

св.

 

Матѳеѣ — орелъ,

при

 

Маркѣ

 

—

 

телецт,

 

при

 

Лукѣ — левъ

 

и

 

при

 

Іоапнѣ

 

Бо-
гословѣ— человѣкъ.

 

Какъ

 

видимъ,

 

здѣсь

 

расположеніежи-
вотны

 

ъ

 

иное,

 

чѣмъ

 

принято

 

въ

 

теперешней

 

иконогра-

фіи:

 

теперь

 

изображаютъ

 

при

 

св.

 

Матѳеѣ

 

-

 

человѣка,

при

 

Маркѣ-

 

льва,

 

при

 

Лукѣ

 

— тельца

 

и

 

при

 

св.

 

Іоаннѣ —

орла.

 

Московскіе

 

чудотворцы

 

Петръ

 

и

 

Алексій

 

располо-

жены

 

внизу

 

другъ

 

противъ

 

друга:

 

одинъ

 

слѣва,

 

а

 

дру-

гой

 

справа.

 

Въ

 

ряду

 

ветхозавѣтныхъ

 

пророковъ

 

цари

Давидъ

 

и

 

Соломонъ

 

помѣщены

 

одинъ

 

по

 

одну

 

сторону

Госиода

 

Саваофа,

 

а

 

другой

 

—

 

по

 

другую.

 

Въ

 

такомъ

 

же

соотвѣтствіи

 

внизу,

 

около

 

изображенія

 

Уснепія

 

Божіей
Матери,

 

помѣщены

 

Свв.

 

апп.

 

Петръ

 

и

 

Павелъ.

 

Весьма

 

по-

нятно,

 

что

 

въ

 

числѣ

 

изображепій

 

мы

 

находимъ

 

также

святыхъ,

 

имена

 

которыхъ

 

носили

 

жертвователи

 

плаща-

ницы:

 

иэображеніе

 

св.

 

Владиміра

 

какъ

 

разъ

 

симметрично

расположено

 

съ

 

изображепіемъ

 

св.

 

Евфросиньи

 

на

 

правой

сторонѣ

  

по

  

угламъ.

Центральная

 

фигура

 

верхняго

 

ряда

 

—

 

Господь

 

Сава-
оѳъ,

 

Который

 

представленъ

 

какъ

 

„Ветхій

 

денми",

 

въ

 

об-

лаченіи,

 

на

 

подобіе

 

царскаго

 

далматика,

 

съ

 

оплечьемъ.

Складки

 

одежды

 

красиво

 

драиируются

 

и

 

даютъ

 

вполнѣ

жизненную

 

фигуру,

 

исполненную

 

Божественнаго

 

величія.
Правая

 

рука

 

благословляетъ

 

именословпымъ

 

благослове-

ніемъ.

 

Господь

 

Саваофъ

 

воясѣдаетъ

 

на

 

богатоукрашен-

номъ

 

тронѣ,

 

на

 

которомъ

 

положена

 

подушка,

 

въ

 

видѣ

валика.

 

Подъ

 

его

 

ногами

 

маленькая

 

скамеечка.

 

Вся

 

эта

компо8иція

 

въ

 

иконописи

 

называется

 

„этимасія"

 

—

 

посаж-

деніе

 

на

 

тропѣ.

 

Точно

 

такой

 

же

 

тронъ

 

имѣется

 

и

 

у

 

Бо-
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о

 

матери.

 

Въ

 

представленномъ

 

изображеніи

 

Господа

 

Са-
гаофа

 

нельзя

 

не

 

нидѣть

 

давно

 

уже

 

припятаго

 

типа

 

такъ

пвазываемаго

 

„деисуса"

 

ветхозавѣтной

 

исторіи,

 

съ

 

тѣмъ

нонятнымъ

 

раэличіемъ,

 

что

 

вмѣсто

 

Господа

 

Іисуса

 

Хри-
ста

 

предсгавленъ

 

Господь

 

Саваофъ,

 

а

 

предстоящими

 

изоб-

ражены

 

цари

 

—

 

пророки:

 

Давидъ

 

и

 

Соломонъ,

 

хотя

 

есте-

ственнѣе

 

было-бы

 

видѣть

 

на

 

мѣстѣ

 

Соломона

 

Исаію,
пророчество

 

котораго

 

(53

 

гл.)

 

имѣетъ

 

самое

 

ближайшее
отношеніе

 

къ

 

изображенному

 

центральному

 

событію.

 

Гос-
подь

 

Саваофъ

 

изображепъ

 

въ

 

звѣздчатомъ

 

нимбѣ.

 

Такъ
какъ,

 

но

 

ученію

 

Православной

 

Церкви,

 

въ

 

тайпѣ

 

искуп-

ления

 

принимала

 

участіе

 

вся

 

св.

 

Троица,

 

то

 

пониже

 

изоб-

ражеиія

 

Господа

 

Саваофа

 

представленъ

 

Св.

 

Духъ

 

въ

обычно

 

припятомъ

 

типѣ,

 

въ

 

видѣ

 

голубя,

 

но

 

съ

 

нимбомъ.

Отъ

 

него

 

исходятъ

 

по

 

направленію

 

къ

 

тѣлу

 

Спасителя
три

 

луча

 

—

 

символъ

 

животворящей

 

благодати,

 

во

 

исполне-

ніе

 

пророчества

 

царя

 

Давида:

 

„не

 

оставлена

 

душа

 

его

во

 

адѣ,

 

и

 

плоть

 

Его

 

не

 

видѣла

 

тлѣнія"

 

(uc.

 

15,

 

10;

 

Дѣян.

2,

  

31-32).
Всѣ

 

фигуры

 

изображены

 

безъ

 

головныхъ

 

покрытій,
за

 

исключеніемъ

 

Московскихъ

 

святителей

 

Петра

 

и

 

Але-
ксія,

 

царей

 

Давида

 

и

 

Соломона,

 

вел.

 

кн.

 

Владиміра

 

и

пророка

 

Дапіила.

 

Послѣдніе

 

два

 

представлепы

 

въ

 

діади-
махъ

 

виэантійскаго

 

типа:

 

царь

 

Давидъ—

 

въ

 

ікоронѣ,

 

въ

видѣ

 

приплюспутаго

 

шлема,

 

а

 

пророкъ

 

Дан

 

илъ

 

въ

 

фри-
гійской

 

шапочкѣ.

 

Каждая

 

фигура

 

представлена

 

съ

 

соот-

вѣтствующими

 

сапу

 

аттрибутами:

 

пророки

 

со

 

свитками

въ

 

рукахъ;

 

апостолы,

 

евангелисты

 

и

 

святители

 

съ

 

кни-

гами;

 

великій

 

князь

 

Владиміръ

 

съ

 

крестомъ

 

въ

 

рукахъ,

какъ

 

просвѣтитель

 

земли

 

русской;

 

цари

 

Давидъ

 

и

 

Соло-
монъ— съ

 

распростертыми

 

руками,

 

что

 

выражаетъ

 

молит-

венное

 

благоговѣпіе

 

и

 

безмолвное

 

удивленіе

 

при

 

созер-

цаніи

 

великой

 

тайны

 

человѣческаго

 

спасенія.

 

Такое

 

же

положеніе

 

наблюдается

 

въ

 

фигурахъ

 

апостоловъ

 

Филип-
па,

 

Іакова,

 

Андрея,

 

Павла

 

и

 

Варѳоломея.

 

Святители

 

Петръ
и

 

Алексій

 

изображены

 

въ

 

богатыхъ

 

крестчатыхъ

 

ризахъ

и

 

въ

 

бѣлыхъ

 

клобукахъ

 

древняго

 

образца.

   

Изъ

   

еванге-

I
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листовъ

 

особенно

 

живо

 

и

 

характерно

 

ияображеніе

 

Св.

Іоанна

 

Богослова.

 

Апоетолъ

 

представленъ

 

нъ

 

момеитъ

 

про-

роческаго

 

оэаренія,

 

которое

 

наглядно

 

выражено

 

въ

 

видѣ

падающих?,

 

на

 

пего

 

лучей.

 

Фигура

 

сдѣлапа

 

экспрессивно,

хотя

 

и

 

въ

 

обычно

 

нринятомъ

 

для

 

тогдашней

 

иконониси

тииѣ

 

этого

 

апостола.

Что

 

касается

 

центральной

 

композиціи,

 

то

 

опа

 

состав-

лена

 

весьма

 

удачно.

 

Правда,

 

тѣло

 

лежащаго

 

во

 

гробѣ

Спасителя

 

изображено

 

болѣе.

 

чѣмъ

 

въ

 

натуральную

 

ве-

личину,

 

по

 

сравненію

 

съ

 

окружающими

 

фигурами;

 

но

произошло

 

это

 

і|е

 

потому,

 

что

 

художникъ

 

не

 

сумѣлъ

 

соб-

люсти

 

настоящей

 

пропорціи,

 

а

 

только

 

отъ

 

желапія

 

выра-

зить

 

особое

 

благоговѣніе

 

къ

 

главному

 

сюжету

 

своей

 

ком-

позиціи.

 

Окружающія

 

гробъ

 

Спасителя

 

фигуры

 

Божіей

Матери,

 

двухъ

 

миропосицъ,

 

ев

 

Іоанна

 

Богослова,

 

Іоси-

фа

 

и

 

Никодима

 

тоже

 

представлены

 

пъ

 

моментъ

 

благого-

вѣйнаго

 

поклонепія

 

тѣлу

 

усопшаго

 

Спасителя;

 

въ

 

Немъ

они

 

видятъ

 

не

 

простого

 

„сына

 

человѣческаго",

 

по

 

Емма-

нуила,

 

которому

 

надлежитъ

 

изъ

 

мертвыхъ

 

воскреснуть

„по

 

писанію."

                                                                             

'

Одна

 

иаъ

 

мироносицъ

 

держитъ

 

въ

 

обѣихъ

 

рукахъ

свои

 

распущенные

 

полосы

 

— ясный

 

намекъ

 

на

 

ту

 

мироно-

сицу,

 

которая,

 

по

 

разсказу

 

Евангелія,

 

возлила

 

миро

 

на

поги

 

Господа

 

Іисуса

 

за

 

два

 

дня

 

до

 

его

 

кресгныхъ

 

стра-

даиій

 

и

 

тѣмъ

 

приготовила

 

его

 

къ

 

предстоящему

 

вскорѣ

погребенію.

 

(Ев.

 

Map.

 

гл.

 

14).

 

Бъ

 

отличіе

 

отъ

 

прочихъ

предстоящихъ,

 

одежды

 

Богоматери

 

отличаются

 

скромною

простотою,

 

что

 

указываетъ

 

па

 

Ея

 

смирепіе

 

и

 

глубокую

скорбь,

 

которая

 

пронзила

 

сердце

 

Ея.

 

Одежды

 

па

 

другихъ

соучастникахъ

 

погребенія

 

Спасителя

 

отличаются

 

богат»

ствомъ

 

и

 

равнообразіемъ

 

рисунка

 

и

 

характерны

 

для

 

изу-

чепія

 

русскихъ

 

одеждъ

 

XVI

 

вѣка.

У

 

ангеловъ,

 

вѣющихъ

 

рипидами

 

надъ

 

тѣломъ

 

Спа-
сителя,

 

изображены,

 

какъ

 

ихъ

 

отличительный

 

внакъ,

 

„то-

роки ц

 

—

 

иконографическій

 

аттрибутъ,

 

перешедшій

 

на

 

Русь
изъ

 

византійскихъ

 

обрэацовъ

 

во

 

времена

 

еще

 

домонголь-

скія.

 

Около

 

рипидъ

 

ангеловъ

 

обращаютъ

  

на

 

себя

 

внима-
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ніе

 

двѣ

 

поясныя

 

аксеосуарпыя

 

фигуры

 

въ

 

треугольныхъ

шапкахъ,

 

дующія

 

ртомъ.

 

По

 

мысли

 

художиика,

 

онѣ

 

долж-

ны

 

были

 

представить

 

наглядно

 

вѣяпіе

 

самыхъ

 

рипидъ

 

Бъ
pendant

 

къ

 

двумъ

 

ангеламъ,

 

осѣняющимъ

 

тѣло

 

Спасите-
ля,

 

на

 

переднемъ

 

плаиѣ

 

изображены

 

тоже

 

два

 

ангела,

осѣняющихъ

 

рипидами

 

полотно

 

или

 

илащаницу,

 

въ

 

кото-

рую

 

надлежало

 

завернуть

 

-тѣло

 

Спасителя.

 

Они

 

представ-

лены,

 

вопреки

 

всѣмъ

 

эакопамъ

 

перспективы,

 

въ

 

столь

 

ма-

ломъ

 

видѣ,

 

что

 

кажутся

 

дѣтьми

 

по

 

сравнепію

 

съ

 

други-

ми

 

окружающими

 

фигурами.

 

Но

 

это

 

сдѣлано

 

съ

 

тою

цѣлію,

 

чтобы

 

фигуры

 

ангеловъ

 

не

 

закрывали

 

собою

 

тѣ-

ла

 

Спасителя.

 

Подобное

 

явленіе

 

довольно

 

обычно

 

въ

 

древ-

не-русской

  

иконописи.

Общая

 

компоэиція

 

и

 

детальное

 

размѣщеиіе

 

фигуръ

на

 

Смоленской

 

плэщаницѣ

 

достаточно

 

показываютъ

 

вы-

сокій

 

вкусъ

 

ея

 

художника

 

и

 

выгодно

 

отличаютъ

 

ее

 

отъ

 

оов-

ременныхъ

 

ей

 

плащаницъ,

 

напримѣръ

 

хранящейся

 

въ

 

Мо-
гилевскомъ

 

церковно-археологическомъ

 

музеѣ

 

и

 

описанной

въ

 

„Историческомъ

 

Вѣстникѣ"

 

г.

 

Романовымъ.

 

Эта

 

пос-

лѣдняя

 

дана

 

вкладомъ

 

дочерью

 

Федора

 

Ивановича

 

Па-
лецкаго,

 

Анной

 

Федоровной,

 

въ

 

Юрьево- Польскій

 

Михай-
ловскій

 

монастырь

 

въ

 

1566

 

году 1 ).

 

Здѣсь

 

мы

 

не

 

видимъ

собственно

 

положенія

 

Спасителя

 

во

 

гробь,

 

а

 

видимъ

 

тѣ-

ло

 

Спасителя,

 

уже

 

лежащее

 

во

 

гробѣ;

 

предстоящіе

 

изоб-
ражены

 

даже

 

въ

 

особомъ

 

полѣ,

 

отдѣленномъ

 

отъ

 

нижня-

го

 

поля

 

нашитою

 

полосою.

 

Фигуръ

 

здѣсь

 

очень

 

немного:

Богоматерь,

 

двѣ

 

мироносицы,

 

представленный

 

какъ

 

бы

 

въ

моментъ

 

шествія

 

ко

 

гробу

 

Спасителя,

 

архангелы

 

Миха-
илъ

 

и

 

Гавріилъ,

 

солнце

 

и

 

луна

 

да

 

по

 

угламъ

 

четыре

евангелиста.

 

Такая

 

композиція

 

обычно

 

встрѣчается

 

на

крестахъ,

 

гдѣ

 

укаэанныя

 

фигуры

 

въ

 

извѣстпомъ

 

поряд-

ки

 

раснредѣляются

 

вокругъ

 

центральной

 

—

 

висящаго

 

на

крестѣ

 

Спасителя.

 

Характерна,

 

она

 

также

 

для

 

болѣе

 

древ-

няго

 

типа

  

плащаницы.

Боярыня

 

Анна

 

Палецкая

 

приходилась

 

сродии

 

Іоап-
ну

 

Грозному

 

съ

 

двухъ

 

сгоронъ:

   

по

 

женѣ

  

его,

 

Анзстасіи

!)

 

Истор.

 

Вѣстаикъ,

 

1901

 

года,

 

Январь,

 

стр.

 

240 --246.
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Захарьиной,

 

и

 

по

 

Димитрію

 

Палецкому,

 

на

 

дочери

 

ко-

тораго

 

Іоаннъ

 

Грозный

 

женилъ

 

своего

 

брата

 

Юрія.

 

Та-

кимъ

 

образомъ

 

и

 

эта

 

знатная

 

жертвовательница

 

имѣла

возможность,

 

подобно

 

княэю

 

Бладиміру

 

Андреевичу,

 

поль-

зоваться

 

наилучшими

 

художественными

 

силами

 

и

 

сред-

ствами

 

для

 

лучшаго

 

выполненія

 

своего

 

заказа,—жертву-

емой

 

плащаницы.

 

Между

 

тѣмъ

 

простое

 

сравненіе

 

между

обоими

 

памятниками

 

ясно

 

само

 

эа

 

себя

 

говоритъ.

 

Пла-
щаница

 

Палецкой

 

—

 

выраженіе

 

еше

 

прежнихъ

 

художеот-

венныхъ

 

вкусовъ,

 

до

 

времени

 

Московскаго

 

пожара

 

1547

 

го-

да;

 

Смоленскій

 

же

 

памятникъ — выраженіе

 

чего-то

 

нова-

го,

 

что

 

сближаетъ

 

его

 

съ

 

западными

 

композиціями

 

„Pieta".
Мы

 

разумѣемъ

 

то

 

обновленіе

 

художественна™

 

вкуса,

которое

 

имѣло

 

своей

 

причиной

 

призваніе

 

въ

 

Москву
повгородскихъ

 

и

 

псковскихъ

 

иконописцевъ

 

для

 

расписа-

нія

 

кремлевскихъ

 

соборовъ,

 

послѣ

 

громадна го

 

пожара

1547

  

года.

Эти

 

мастера,

 

вызванные

 

извѣстнымъ

 

Благовѣщен-

скимъ

 

протопоиомъ

 

Сильвестромъ,

 

въ

 

то

 

время

 

имѣвгаимь

огромное

 

вліяніе

 

на

 

царя

 

Ивана

 

Васильевича,

 

принесли

 

съ

собою

 

неизвѣетвые

 

дотолѣ

 

на

 

Москвѣ

 

вкусы

 

къ

 

символи-

ческимъ

 

изображеніямъ.

 

На

 

пріемахъ

 

ихъ

 

композиціи

 

от-

равилось

 

и

 

вліяніе

 

западно-европейской

 

живописи.

 

Ихъ
новшества

 

смутили

 

приверженцевъ

 

старины,

 

напр.

 

дья-

ка

 

Бисковатаго,

 

которые

 

укоряли

 

пріѣзжихъ

 

иконопис-

цевъ

 

за

 

отступленія

 

отъ

 

принятаго

 

въ

 

иконописи

 

преда-

нія.

 

Сильвестръ

 

же

 

защищалъ

 

своихъ

 

иконописцевъ

 

и

усвоенные

 

ими

 

нріемы.

 

Возникшій

 

споръ

 

пришлось

 

рѣ-

шать

 

Московскому

 

собору

 

1554

 

года,

 

гдѣ

 

Бисковатаго
осудили,

 

—

 

иначе

 

говоря,

 

одобрили

 

новыя

 

традиціи

 

иконо-

писнаго

 

искусства,

 

дотолѣ

 

неизвѣстныя

 

на

 

Москвѣ.

 

Это
не

 

вначило,

 

чтобы

 

соборъ

 

рѣшилъ

 

прервать

 

всѣ

 

свяэи

съ

 

прежними

 

традиціями,

 

которыя

 

уже

 

закрѣпились

 

въ

такъ

 

пааываемомъ

 

иконописномъ

 

подлинникѣ.

 

По

 

мысли

собора,

 

было

 

желательно

 

только

 

обповленіе

 

прежнихъ

 

тра-

дицій

 

новыми

 

художественными

 

вкусами,

 

которые

 

собст-

венно

 

привносили

 

въ

 

иконопись

 

новые

 

пріемы,

 

не

 

нару-

шая

 

самаго

 

существа

 

виэантійскаго

 

предавія.
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Въ

 

чемъ

 

же

 

состояли

 

эти

 

новые

 

вкусы

 

и

 

вѣянія?

Прежде

 

всего

 

—

 

въ

 

расгаиреніи

 

самаго

 

цикла

 

иконогра-

фическихъ

 

сюжетовъ.

 

Висковатый,

 

напр.,

 

не

 

допускалъ

иэображенія

 

Господа

 

Саваофа,

 

говоря,

 

что

 

Божество
„неописуемо";

 

соборъ

 

же

 

1554

 

года

 

призпалъ,

 

что

 

Гос-
пода

 

Саваофа

 

можно

 

изображать.

 

Но

 

не

 

одна

 

только

 

эта

новизна

 

сюжета

 

поражала

 

Бисковатаго

 

и

 

ему

 

подобных!..

Сухость

 

формъ,

 

суровость

 

выраженія,

 

схематиэмъ

 

ком-

позиціи — вотъ

 

характерный

 

черты

 

древне-русской

 

иконо-

писи

 

до

 

XV—XVI

 

в. *).

 

Между

 

тѣмъ

 

новые

 

иконописцы,

пришедшіе

 

въ

 

Москву,

 

принесли

 

съ

 

собою

 

кое

 

что

 

но-

вое

 

и

 

по

 

части

 

технической.

 

Въ

 

западныхъ

 

образцахъ

иконописи,

 

съ

 

которыми

 

они

 

были

 

песомнѣнпо

 

знакомы,

они

 

видѣли

 

реаливмъ

 

въ

 

передачѣ

 

формъ

 

и

 

отсутствіе
условности

 

въ

 

композиціи.

 

То

 

и

 

другое,

 

не

 

доведенное

 

до

крайности,

 

и

 

будучи

 

согласовано

 

съ

 

традипіями

 

иконо-

писнаго

 

подлинника,

 

и

 

могло

 

образовать

 

новую

 

школу,

отличную

 

отъ

 

прежней

 

не

 

столько

 

по

 

духу,

 

сколько

 

по

пріемамъ

  

исполненія

 

и

 

новизпѣ

 

сюжетовъ.

Соображая

 

всѣ

 

эти

 

данныя,

 

мы

 

легко

 

можемъ

 

видѣть,

 

на

сторону

 

какого

 

направленія

 

долженъ

 

былъ

 

стать

 

князь

 

Вла-
диміръ

 

Андреевичъ,

 

желая

 

выполнить

 

свой

 

яаказъ

 

жертву-

емой

 

плащаницы.

 

Протопопъ

 

Сильвестръ

 

былъ

 

большой

другъ

 

князя

 

и

 

даже

 

его

 

рьяный

 

политическій

 

сторонникъ,

эа

 

что

 

ему

 

самому,

 

пришлось

 

поплатиться

 

ссылкою.

 

Ясно,
что

 

во

 

время

 

споровъ

 

съ

 

Висковатымъ

 

симиатіи

 

Влади-
міра

 

Андреевича

 

стояли

 

на

 

сторонѣ

 

новаго

 

вкуса

 

и

 

но-

ваго

 

направленія

 

въ

 

иконописапій.

 

Хотя

 

плащаницу

 

дѣ-

лали

 

уже

 

послѣ

 

удаленія

 

ивъ

 

Москвы

 

Сильвестра,

 

но

 

ма-

стеровъ

 

новаго

 

иконнаго

 

художества

 

не

 

трудно

 

было

 

оты-

скать

 

въ

 

Москвѣ

 

и

 

по

 

ихъ

 

рисункамъ

 

вышить

плащаницу.

По

 

воѣмъ

 

призпагамъ,

 

художественная

 

композиція
Смолепской

  

плащаницы

  

принадлежит'!,

  

рукѣ

 

Московскаго

')

 

Эта

 

общая

 

характеристики,

 

конечно,

 

иыѣ.іа

 

спои

 

исключенія

 

въ

 

от

дѣлышхъ

 

талант.іивыхъ

 

художникахъ,

 

пріемамв

 

своего

 

личиаіо

 

творчества

 

н

техники

 

возвышавшихся

 

вадъ

 

общвнъ

 

уроввеы».



—

 

109

 

-

художника,

 

уже

 

усвоившаго

 

новые

 

вкусы

 

въ

 

иконописа-

ніи

 

и

 

смѣло

 

пользуюшагося

 

новыми

 

художественными

пріемами

 

въ

 

своемъ

 

мастерствѣ.

 

Иковописный

 

подлинникъ.

несомнѣнно,

 

здѣсь

 

сказался

 

въ

 

общей

 

компановкѣ

 

фигуръ

и

 

всего

 

сюжета,

 

но

 

и

 

свободное

 

творчество

 

художника

не

 

было

 

стѣсвево

 

до

 

подавленія

 

художественной

 

само-

стоятельности.

 

Чего

 

особен

 

во

 

трудво

 

было

 

ожидать,

 

эдѣсь

хорошо

 

достигвута

 

ивдивидуаливація

 

лицъ,

 

не

 

смотря

 

на

постановлеввыя

 

иковописпой

 

традиціей

 

условный

 

рамки.

Сколько

 

въ

 

этихъ

 

лицахъ

 

величавости

 

и

 

проникновенвой

духовности!

 

Нѣчто

 

подобное

 

можно

 

видѣть

 

только

 

въ

извѣстной

 

плащаницѣ

 

Кіево-Владимірскаго

 

собора,

 

сдѣ-

ланной

 

по

 

рисунку

 

внаменитаго

 

Васнецова.

 

Общая

 

идея

представить

 

не

 

только

 

самую

 

тайну

 

искупленія

 

людей

чрезъ

 

смерть

 

Христову,

 

но

 

и

 

тѣхъ,

 

кто

 

пророческимъ

 

и

евангельскимъ

 

словомъ

 

возвѣщалъ

 

о

 

вей

 

людямъ,

 

переда-

на

 

художникомъ

 

въ

 

достаточной

 

степени

 

выразительно.

Художникъ

 

вподнѣ

 

достигъ

 

своей

 

цѣли,

 

когда

 

хотѣлъ

представить

 

такую

 

иконографическую

 

картину,

 

которая-

и

 

въ

 

цѣломъ,

 

и

 

въ

 

деталяхъ

 

должна

 

была

 

воэбуждать

 

у

молящагося

 

благоговѣйное

 

изумленіе

 

предъ

 

величіемъ

 

из-

бравваго

 

момевта.

 

Здѣсь

 

почти

 

везамѣтво

 

стилизаціи

 

фи-
гуръ:

 

каждая

 

изъ

 

нихъ,

 

при

 

всей

 

вѣрности

 

иконописно-

му

 

преданію,

 

невольно

 

передаетъ

 

зрителю

 

впечатлѣніе

 

гду-

бокаго

 

проникновевія

 

художника

  

своимъ

 

сюжетомъ.

Со

 

времени

 

Іоанна

 

Грозваго

 

Москва

 

стала

 

факти-

ческимъ

 

центромъ

 

всей

 

Руси

 

и

 

могла

 

давать

 

тонъ

 

всей

русской

 

жизни

 

не

 

въ

 

одномъ

 

только

 

политическомъ,

 

но

и

 

въ

 

культурномъ

 

отношеніи,

 

потому

 

что

 

прежніе

 

куль-

турные

 

центры:

 

Новгородъ,

 

Псковъ,

 

Тверь,

 

Смоленскъ —

всѣ

 

уже

 

были

 

подъ

 

властью

 

Москвы.

 

И

 

хотя

 

новое

 

на-

правление

 

въ

 

иконографіи

 

пришло

 

въ

 

Москву

 

ивъ

 

преж-

нихъ

 

культурныхъ

 

центровъ,

 

но

 

ово

 

нолучило

 

свою

 

авто-

ризацію

 

ва

 

Москвѣ,

 

стало

 

общеиризнанвымъ

 

фактомъ,
иротивъ

 

котораго,

 

послѣ

 

соборныхъ

 

суждевій,

 

ве

 

смѣли

спорить

 

самые

 

ревностные

 

приверженцы

 

старины.

 

Пла-
щаница,

    

сооруженная

     

представителемъ

    

царствующаго

4



—

 

ПО-

дома

 

для

 

каѳедральнаго

 

Успевскаго

 

собора,

 

должна

 

была
всѣх..

 

убѣдить,

 

что

 

художествеввыя

 

вовшества

 

Моеков-
скихъ

 

мастеровъ

 

ве

 

считаются

 

при

 

двор

 

в

 

ересью

 

въ

искусствѣ.

 

Князь

 

Владиміръ

 

Андреевич!,

 

рѣшительно

 

ста-

новился

 

на

 

сторону

 

новыхъ

 

художественныхъ

 

вкусовъ,

видя

 

въ

 

нихъ

 

болѣе

 

совершенное

 

выраженіе

 

чисто

 

эсте-

тическихъ

 

требовавій,

 

упроченіе

 

которыхъ

 

въ

 

русскомъ

обществѣ,

 

конечно,

 

должно

 

было

 

идти

 

изъ

 

верхнихъ

слоевъ

 

общества.

 

Новое

 

направленіе

 

не

 

прошло

 

безслѣд-

ноДа

 

уврочившись,

 

достигло

 

своего

 

блестящаго

 

расцвѣ-

та

 

въ

 

русской

 

иконописи

 

половины

 

XVII

 

вѣка,

 

въ

 

зна-

менитой

  

школѣ

  

царскаго

  

изографа

   

Симона

  

Ушакова.

Л.

 

Я.

 

Лавровскій.

Бяземскіё

 

Св.-ІІредтечевъ

 

монастырь

 

въ

 

1812

 

г.

„Славный

 

годъ

 

сей

 

минулъ,

 

во

 

ве

пройдутъ

 

содѣланиые

 

въ

 

немъ

 

подвиги".

(Надиись

 

ва

 

медали

 

1912

 

г.).

Пъ

 

Вязьмѣ

 

французы

 

были

 

дважды— когда

 

шли

 

въ

 

Москву
и

 

когда

 

возвращались

 

обратно.

 

П

 

оба

 

раза

 

небольшой

 

городъ

Смоленской

 

губерніи

 

былъ

 

роковымъ

 

показателемъ

 

для

 

вели-

кой

 

арміи

 

ея

 

печальной

 

грядущей

 

судьбы.

 

При

 

побѣдоносномъ

шествіи

 

въ

 

Москву

 

въ

 

лицѣ

 

Вязьмы

 

французы

 

встрѣтили

 

пер-

вый

 

городъ,

 

грал;дане

 

котораго

 

предпочли

 

обратить

 

его

 

въ

пепелъ,

 

а

 

не

 

сдавать

 

врагу.

 

При

 

обратномъ

 

шествін — подъ

Вязьмой,

 

въ

 

день

 

Казанской

 

иконы

 

Божіей

 

Матери,

 

разыгра-

лось

 

сраженіе,

 

которое

 

впервые

 

показало

 

всѣмъ

 

—

 

и

 

русскомъ,

и

 

французамъ,

 

что

 

нѣтъ

 

больше

 

великой

 

армін,

 

а

 

остался

 

лишь

сбродъ

 

деморализованной

 

разноплеменной

 

толпы,

 

окончатель-

ная

 

гибель

 

которой—дѣло

 

только

 

времени.

Сама

 

Вязьма,

 

ея

 

жители,

 

ея

 

церкви,

 

ея

 

монастыри

 

же-

стоко

 

пострадали

 

въ

 

1812

 

году.

 

Но

 

въ

 

часы

 

эгихъ

 

страданій
отдѣльными

 

лицами

 

обнаружено

 

столько

 

доблести,

 

что

 

умол-

чать,

 

не

 

говорить

 

хотя

 

бы

 

о

 

нѣкоторыхъ

 

случаяхъ

 

ироявленія
ея—нѣтъ

 

возможности.



—

 

Ill
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Въ

 

первой

 

половинѣ

 

августа

 

1812

 

г.

 

въ

 

духовномъ

 

учи-

лищѣ,

 

которое

 

еще

 

въ

 

1744

 

году

 

было

 

устроено

 

при

 

Вязем-

скомъ

 

монастырѣ

 

взамѣнъ

 

выведенной

 

въ

 

Москву

 

Крутицкой

семинаріи,

 

не

 

замечалось

 

обычваго

 

оживленія.

 

Лѣтнія

 

кани-

кулы

 

еще

 

не

 

окончились,

 

и

 

большинство

 

учениковъ

 

оставалось

въ

 

родительскихъ

 

домахъ,

 

участвуя

 

въ

 

полевыхъ

 

работахъ.

 

Только

семь

 

или

 

восемь

 

мальчяковъ,

 

круглыхъ

 

сиротъ,

 

на

 

все

 

лѣто

оставались

 

въ

 

училищѣ.

 

Училище

 

ило,

 

лучше

 

сказать,

 

содер-

жавшей

 

его

 

монастырь

 

были

 

для

 

такихъ

 

учениковъ

 

и

 

роди-

тельскомъ

 

домомъ,

 

и

 

отцомъ

 

съ

 

матерью.

Дѣти

 

были

 

предоставлены

 

почти

 

самимъ

 

себѣ,

 

кормились

отъ

 

крупицъ

 

со

 

стола

 

монастырской

 

трапезы,

 

употреблялись

монастырями

 

на

 

лѣтнія

 

работы

 

въ

 

саду

 

и

 

въ

 

огородѣ,

 

читали

по

 

монастырскому

 

наряду

 

псалтирь

 

надъ

 

покойниками.

 

Но

 

они

имѣли

 

теплый

 

уголъ,

 

не

 

рисковали

 

умереть

 

съ

 

голоду

 

и

 

были

одѣты.

 

хотя

 

бы

 

то

 

и

 

въ

 

нанковые

 

полукафтаны

 

послушниковъ.

Передъ

 

двѣнадцатымъ

 

годомъ

 

положеніе

 

„бѣдныхъ

 

шко-

ляровъ"

 

было

 

исключительнымъ

 

образомъ

 

счастливое.

 

Настоя,
тель

 

монастыря,

 

архимандритъ

 

Іоасафъ,

 

старикъ

 

добрѣйшей

души,

 

любилъ

 

училище

 

и

 

приголубливалъ

 

учениковъ.

 

Но

 

еще

больше

 

любилъ

 

училище,

 

всю

 

душу

 

свою

 

влагалъ

 

въ

 

училищ-

ную

 

жизнь

 

іеромонахъ

 

Іеропимъ,

 

за

 

дряхлостью

 

настоятеля

Оывшін

 

его

 

правой

 

рукой

 

въ

 

монастырѣ

 

и

 

всецѣло

 

на

 

себѣ

 

и

лнчномъ

 

своемъ

 

трудѣ

 

несшій

 

организацію

 

училищнаго

 

дѣла.

Было

 

14

 

августа—канунъ

 

Успенія.

 

Вечерѣло.

 

Нашп

 

обѣ

арміи

 

подходили

 

къ

 

Вязьмѣ.

 

Но

 

не

 

составляло

 

секрета,

 

что

городъ

 

будетъ

 

оставленъ,

 

такъ

 

какъ

 

позиція

 

при

 

Вязьмѣ

 

счи-

талась

 

тѣсною.

 

Вязьмпчи

 

покидали

 

городъ.

 

Семенные,

 

уложивъ

на

 

возы

 

кое

 

что

 

изъ

 

имущества

 

и

 

захвативъ

 

семейства,

 

ѣхали

„вслѣдъ

 

за

 

глазами":

 

кто

 

на

 

ІОхновъ

 

и

 

Калугу,

 

кто

 

на

 

Ме-
дынь,

 

кто

 

на

 

Бѣлый

 

и

 

Сычевку.

 

Безсемейные

 

и

 

взрослая

 

мо-

лодежь

 

еще

 

медлила,

 

желая

 

посмотрѣть,

 

что

 

будетъ.

 

Но

 

на

Успенье

 

и

 

ихъ

 

начали

 

„выгонять"

 

изъ

 

города -и

 

они

 

потяну-

лись

 

больше

 

по

 

Сычевской

 

дорогѣ,

 

чтобъ

 

присоединиться

 

къ

знаменитымъ

 

Сычевскимъ

 

партизанамъ.

ч
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Въ

 

Вяземскомъ

 

монасгырѣ,

 

не

 

замѣчалось

 

особаго

 

движе

нія.

 

Служба

 

на

 

Успенье

 

прошла

 

своимъ

 

порядкомъ.

 

Только

 

посдѣ

обѣда

 

среди

 

монаховъ

 

началось

 

нѣкоторое

 

оживленіе:

 

они

сходились

 

въ

 

группы,

 

шептались,

 

часто

 

указывали

 

руками

 

на

задворки

 

построекъ

 

..

 

Подъ

 

руководствомъ

 

неутомимаго

 

о.

 

Іеро-
нима

 

братія

 

прятала

 

монастырское

 

имущество.

 

Церковные

 

со-

суды,

 

оклады

 

съ

 

иконъ

 

и

 

главнѣйшая

 

святыня

 

были

 

зарыты

въ

 

землю,

 

въ

 

саду

 

и

 

въ

 

огородѣ;

 

„недѣльное",

 

т.

 

е.

 

не

 

обрабо-
танное,

 

золото

 

и

 

серебро

 

частію

 

зарыты

 

были

 

въ

 

землю,

 

частью

потоплены

 

въ

 

прудѣ,

 

внутри

 

монастырскпхъ

 

стѣнъ.

Къ

 

вечеру

  

подъ

 

„трегьяго

  

Спаса"

   

все

 

населеніе

   

мона-

стыря

 

готово

 

было

 

покинуть

 

насиженное,

 

любимое

 

гпѣздо.

Вечеръ

 

надвигался

 

все

 

ближе

 

и

 

ближе.

 

Отслужили

 

ве-

черню.

 

Отпѣли

 

канонъ

 

„въ

 

путь

 

шествующимъ".

 

Со

 

своимъ

настоятелемъ

 

братія

 

вышло

 

на

 

крыльцо

 

новой

 

каменной

 

церкви

во

 

имя

 

оконы

 

Болп'ей

 

Матери

 

Знаменской

 

я

 

Николая

 

Чудот-
ворца.

 

Младшая

 

братія,

 

послушники,

 

поочередно

 

подходя

 

къ

настоятелю

 

за

 

благословеніемъ,

 

вскидывали

 

затѣмъ

 

на

 

плечи

хо.іщевыя

 

торбы

 

съ

 

парой

 

— другой

 

бѣлья

 

и

 

краюхой

 

хлѣба

 

и

безъ

 

шума

 

покидали

 

монастырь.

 

Старшая,

 

немногочисленная,

братія

 

также

 

собиралась

 

въ

 

путь.

 

Вдругъ

 

архимандритъ

 

вне-

запно

 

отнялъ

 

поднятую

 

для

 

благословенія

 

руку,

 

опустилъ

 

ее

 

на

посохъ

 

и

 

безпокопно

 

сталъ

 

озираться

 

по

 

сторонамъ.

 

Видимо,

 

онъ

не

 

находилъ

 

того,

 

что

 

искалъ,

 

такъ

 

какъ

 

безпокойство

 

его

 

ста-

новилось

 

съ

 

минуты

 

на

 

минуту

 

замѣтнѣе...

—

 

„А

 

гдѣ

 

же

 

наши

 

„птицы

 

небесныя"?—вымолвилъ

 

онъ

наконецъ— Іонушко,

 

гдѣ

 

твои

 

товарищи-то"?

 

Съ

 

этими

 

словами

старый

 

архимандритъ

 

поспѣшно

 

сошелъ

 

съ

 

паперти

 

и,

 

часто

переставляя

 

больныя

 

ноги,

 

тяжело

 

подпираясь

 

тростью,

 

напра-

вился

 

къ

 

училищному

 

флигелю.
За

 

нимъ

 

почти

 

бѣжалъ

 

Іонушка,

 

одпнъизъ

 

школяровъ

 

—

круглый

 

сирота,

 

жившій

 

при

 

Іоасафѣ

 

за

 

келейника

 

все

 

время

своего

 

шестилѣтняго

 

обученія

 

въ

 

училищѣ.

 

Красивый

 

маль-

чикъ

 

лѣтъ

   

14-15,

 

Іона

 

х),—постояпно

 

находясь

 

между

 

мона-

1 )

 

фами.іію

 

этого

 

послушвика

 

вамъ

 

ве

 

удалось

 

разыскать.



—

 

113

 

—

хами,

 

выглядѣлъ

 

старше

 

и

 

разумнѣе

 

своего

 

возраста.

 

Въ

 

по-

слушническомъ

 

подрясничкѣ,

 

въ

 

черной

 

шапочке,

 

одѣтой

 

на

подрѣзанные

 

въ

 

кружокъ

 

волосы,

 

онъ

 

представлялъ

 

собой

 

та-

кого

 

пріятнаго

 

мальчика,

 

что

 

не

 

дивно,

 

какъ

 

любилъ

 

и

 

бало-
валъ

 

его

 

старый

 

дѣдъ

 

— архимандритъ.

Прибѣжали

 

въ

 

учичоще.

 

Увы!

 

Клѣтка

 

была

 

на

 

своемъ

мѣстѣ,

 

но

 

птицы

 

вылетѣли.

 

Уныло

 

стояли

 

опустѣвшія

 

нары

въ

 

задней

 

комнатѣ.

 

отведенной

 

для

 

сиротъ

 

-

 

бурсаковъ;

 

самихъ

бурсаковъ

 

не

 

было.

 

Испуіанныя

 

небывалой

 

тревогой

 

въ

 

городѣ,

забытыя

 

среди

 

монастырской

 

суеты,

 

„птицы

 

небесныя",

 

какъ

называлъ

 

ихъ

 

архимандритъ,

 

сначала

 

жалобно

 

чирикали,

 

под-

жавъ

 

ноги

 

на

 

своихъ

 

нарахъ,

 

а

 

потомъ,

 

безъ

 

соглашенія,

 

безъ

разговора,

 

вразъ

 

поднялись,

 

захватили

 

съ

 

собой

 

по

 

доброму

ломтю

 

хлѣба,

 

ушли

 

въ

 

городъ

 

о

 

скрылись

 

безъ

 

вѣсто.

 

Такъ
воробьиная

 

стая,

 

на

 

видъ

 

безпечно

 

сидящая

 

на

 

дорогѣ,

 

при

малѣйшемъ

 

признакѣ

 

опасности,

 

понятной

 

только

 

для

 

нихъ

однихъ,

 

вразъ

 

снимается

 

п

 

уносится

 

въ

 

чащу

 

кустовъ.

Куда

 

бѣжали

 

маленькіе

 

граждане?

 

Къ

 

кому

 

пристали?
Съ

 

кѣмъ

 

вышли

 

нзь

 

города?

 

Нашелся

 

ли

 

для

 

нихъ

 

руково-

дитель? — Никто

 

не

 

можетъ

 

отвѣтить

 

на

 

подобные

 

вопросы

 

*).
Надо

 

надѣяться,

 

что

 

Огецъ

 

Небесный,

 

который

 

заботится

 

о

небесныхъ

 

птицахъ,

 

„преппталъ"

 

въ

 

годону

 

разоренья

 

и

 

вя-

земскихъ

 

бурсаковъ.

Между

 

тѣмъ

 

архимандритъ

 

Іоасафъ

 

возвратился

 

на

 

мона-

стырскую

 

площадку,

 

занимающую

 

узкое

 

пространство

 

между

 

тре-

мя

 

монастырскими

 

храмами.

 

Послушнокп

 

уже

 

разошлись.

 

Оста-
вались

 

только

 

іеромонахи,

 

ожидавшіе

 

еще

   

своего

   

настоятеля.

1)

 

Между

 

прочимъ,

 

Юхвовскій

 

земскій

 

судъ

 

раиортоиъ,

 

отъ

 

25

 

іюня
1813

 

г.

 

sa

 

№

 

1084,

 

довосилъ

 

губерватору

 

Amy,

 

что

 

семиваристы

 

Соколова

 

„для

сиасеш'я

 

своей

 

жязни

 

съ

 

своимв

 

отцами

 

и

 

семействами

 

скрывались

 

во

 

лѣсаиъ

какъ

 

въ

 

«дѣшвемъ,

 

такъ

 

и

 

въ

 

Медывскомъ

 

уѣадахъ";

 

Петръ

 

же

 

Соколовъ,

 

сывъ

свящевввка

 

с.

 

Краснаго

 

Ѳедор»

 

Соколова,

 

„во

 

время

 

гванія

 

вепріятельскихъ
войскъ

 

къ

 

г.

 

Вавьмѣ

 

отъ

 

отца

 

своего

 

бѣжалъ,

 

и

 

гдѣ

 

вывѣ

 

ваходвтса,

 

—

 

веив

вѣство;

 

во

 

только

 

того

 

с.

 

Красваго

 

отъ

 

повятыхъ

 

людей

 

и

 

отца

 

того

 

семина-

риста

 

дозвано,

 

что

 

тотъ

 

Петръ

 

имѣлъ

 

желаиіе

 

поступить

 

«ъ

 

какіе

 

вн

 

на

 

есть

казачьи

 

полки".

 

(Дѣло

 

Губ.

 

Правлепія

 

№

 

100,

 

л.

 

257).
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Послѣдній

 

долженъ

 

былъ

 

раньше

 

другихъ

 

сѣсть

 

въ

 

одну

 

изъ

телѣгъ,

 

которыя

 

стояли

 

тутъ

 

же,

 

запряженныя

 

и

 

готовыя

 

въ

путь.

 

Но

 

Іоасафъ,

 

вмѣсто

 

того,

 

чтобы

 

сѣсть

 

въ

 

кибитку,

 

снова

поднялся

 

на

 

церковную

 

паперть,

 

оперся

 

обѣими

 

руками

 

на

своп

 

посохъ

 

и

 

безмолвствовалъ.

■

 

Время

 

шло.

 

Приближалась

 

ночь.

 

Городъ

 

гудѣлъ,

 

какъ

пчелиный

 

рой.

 

И

 

сквозь

 

этотъ

 

гулъ

 

суеты,

 

время

 

отъ

 

времени

со

 

стороны

 

Дорогобужа,

 

отъ

 

Семлева,

 

доносился

 

болѣе

 

грозный

гулъ —громъ

 

битвы.

 

Медлить

 

было

 

нельзя.

 

Двое

 

изъ

 

монаховъ

взошли

 

на

 

паперть

 

и

 

съ

 

глубокимъ

 

поклономъ

 

молвили:

—

   

„Благослови,

 

отецъ,

 

въ

 

дорогу!

 

Время

 

уже;

 

пора

 

въ

путь!"

 

Съ

 

этими

 

словами

 

они

 

взяли

 

старика

 

подъ

 

руки,

 

чтобы

свести

 

внизъ

 

съ

 

высокой

 

паперти

 

по

 

ступенямъ,

 

едва

 

виднымъ

въ

 

наступающемъ

  

сумракѣ-

—

   

„Богъ

 

благословить!"

 

— громко

 

произнесъ

 

старецъ,

 

не

трогаясь,

 

однако,

 

съ

 

мѣста.

—

   

„Благослови,

 

отецъ,

 

самъ

 

садиться!" — снова

 

произне-

сли

 

монахи,

 

дѣлая

 

новую

 

попытку

 

взять

 

своего

 

настоятеля.

—

 

„Богъ

 

благословить:

 

садитесь,

 

уѣзжайте"1 —снова

 

громко

отвѣтилъ

 

старецъ,

 

по

 

прежнему

 

спокойно

 

опираясь

 

на

 

посохъ.

—

  

„А

 

самъ-то,

 

отецъ,

 

какъ

 

же"? —раздался

 

снизу

 

голосъ

Іеронима,

 

раньше

 

другихъ

 

проникшаго

 

въ

 

намФ.ренія

 

на-

стоятеля.

—

     

Неужто

 

мнѣ

 

покинуть

 

Пречистую?

 

Неужто

 

оста-

вить

 

Іоанна

 

Предтечу?

 

При

 

нихъ

 

я

 

жилъ,

 

при

 

нихъ... (голосъ

Іоасафа

 

зазвенѣлъ

 

пророчески).,

 

при

 

нихъ

 

и

 

умру...

 

Вы

 

же

удалитесь

 

отсюда!

 

Богъ

 

вамъ

 

поможетъ

 

..

 

яко

 

ангелрмъ

 

Своимъ

заповѣсть

 

сохранити

 

во

 

всѣхъ

 

путехъ,

 

да

 

не

 

когда

 

преткнеши

о

 

камень

 

ногу

 

свою..... А

 

пронесетъ

 

Богъ

 

бѣду,

 

всѣ

 

возвра-

щайтесь

 

сюда,

 

снова

 

стройте

 

обитель

 

Пречистой

 

и

 

Предтече-

ву.

  

Съ

 

Богомъ!

 

Отецъ

 

Іеронимъ,

 

возьми

 

съ

 

собой

 

и

 

Іонушку"...

Дѣтскій

 

крикъ

 

былъ

 

отвѣтомъ

 

на

 

послѣдпее

 

распоряже-

ніе.

 

Іоиушка,

 

бывшій

 

внизу

 

и

 

ожидавшій

 

своего

 

патрона,

 

те-

перь

 

съ

 

плачемъ

 

бросился

 

вверхъ

 

по

 

ступень

 

камъ.

   

Жалко -ли
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ему

 

было

 

покинуть

 

старца,

 

который

 

съ

 

нимъ

 

обращался

 

лучше

родного

 

н

 

котораго

 

ош,

 

очеиь

 

любилъ,

 

или

 

мужественный

 

слова

старца

 

такъ

 

поразили

 

его

 

дѣтское

 

сердце,

 

—

 

только

 

онъ

 

взбѣ-

жалъ

 

на

 

верхъ

 

и,

 

схватившись

 

за

 

ноги

 

архимандрита,

 

кричалъ:

—

   

„Не

 

поѣду,

 

не

 

поѣдуі

 

Оставь

 

меня

 

тутъ,

 

отецъ

 

архи-

мандрутъ"!
Стариаъ

 

прослезился.

 

Уронивъ

 

руку

 

на

 

голову

 

Іонушки,

съ

 

которой

 

слетѣлъ

 

монашескій

 

колпачекъ,

 

Іоасафъ

 

ворчалъ:

—

   

„Ну

 

— ну,

 

птица

 

небесная,

 

не

 

плачь!

 

Богъ

 

съ

 

тобой,
оставайся...

 

Господь

 

тя

 

препитаетъ...

 

Замолчи,

 

не

 

плачь!

И

 

все

 

время,

 

пока

 

монахи

 

съѣзжали

 

съ

 

монастырскаго

двора,

 

старикъ

 

старался

 

успокоить

 

мальчика.

 

Наконецъ

 

по-

слѣдняя

 

телѣга

 

скрылась

 

подъ

 

святыми

 

воротами

 

и

 

глухо

 

за-

стучала

 

по

 

переулку,

 

ведущему

 

изг

 

монастыря

 

въ

 

городъ.

 

Ста-
рикъ

 

встряхнулся.

—

   

„Ну,

 

пойдемъ,

 

малый!"— сказалъ

 

онъ,

 

спускаясь

 

съ

паперти.

 

Они

 

дошли

 

до

 

воротъ,

 

закрыли

 

тяжелыя

 

ихъ

 

створы

и

 

заложили

 

толстымъ

 

бревномъ,

 

затѣмъ

 

возвратились

 

къ

 

на-

стоятельской

 

кельѣ.

Городъ

 

еще

 

продолжалъ

 

шумѣть,

 

но

 

все

 

слабѣе

 

и

 

слабѣе.

Видимо,

 

его

 

покинули

 

всѣ

 

жители.

 

Прошли

 

и

 

войска:

 

обѣ

 

ар-

міи

 

оставили

 

городъ

 

за

 

собой

 

безъ

 

всякаго

 

сраженія.

 

Но

 

арьер-

гардъ,

 

казаки

 

Платова

 

весь

 

день

 

имѣли

 

жаркое

 

дѣло

 

за

р.

 

Осмой,

 

у

 

Семлева,

 

-

 

и

 

теперь

 

они

 

отступали

 

послѣдними.

За

 

полночь

 

подъ

 

третьяго

 

Спаса

 

прошли

 

и

 

казаки.

 

Пройдя
городъ

 

и

 

отступя

 

за

 

р.

 

Вязьму,

 

казаки

 

зажгли

 

„Смоленскій"

мостъ.

 

Отъ

 

горящаго

 

моста

 

запылалл

 

деревянныя

 

лавки,

 

что

 

на

площади

 

близъ

 

церкви,

 

за

 

ними

 

дома

 

священниковъ

 

и

 

причет

пиковъ.

 

Накалилось

 

желѣзо

 

на

 

алтарѣ,

 

а

 

какъ

 

оно

 

положено

было

 

не

 

по

 

сводамъ,

 

а

 

по

 

деревянной

 

обрѣшеткѣ

 

— загорѣлась

церковь,

 

а

 

за

 

ней —весь

 

городъ.

 

Погода

 

стояла

 

чудная,

 

и

 

го-

родъ

 

горѣлъ,

 

какъ

 

свѣча,

 

посылая

 

дымъ

 

и

 

зарево

 

къ

 

самому

небу.

—

 

„Пойдемъ

 

на

 

покой а ! —сказалъ

 

настоятель,

 

когда

 

на-

любовались

   

оба.

 

зловѣщимъ

 

заревомъ.

   

Въ

 

кельѣ

  

онъ

 

указалъ
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Іонѣ

 

на

 

коврикъ

 

близъ

 

кровати

 

и,

 

сказавъ

 

краткое:

 

„спи,

дружище"!—-самъ

 

сталъ

 

на

 

молитву.

 

Истомленный

 

треволне-

ніями

 

дня

 

и

 

долгпмъ

 

ночнымъ

 

бдѣніемъ,

 

Іона

 

свернулся

 

кала-

чикомъ

 

и

 

почти

 

моментально

 

заснулъ.

 

Страшныя

 

сновидѣнія

часто

 

будили

 

его;

 

но

 

всякій

 

разъ,

 

просыпаясь,

 

онъ

 

видълъ

противъ

 

окна,

 

пылавшаго

 

багрянцемъ

 

зарева,

 

высокую

 

фигу-

ру

 

архимандрита

 

Іоасафа

 

на

 

молитвѣ,

 

то

 

вздымавшаго

 

къ

 

небу

старческія

 

руки,

 

то

 

повергавшагося

 

ницъ

 

на

 

самую

 

землю.

Часовъ

 

около

 

4

 

утра

 

настоятель

 

разбудилъ

 

Іону.

 

Начи-
нался

 

разсвѣтъ—и

 

монастырь,

 

а

 

съ

 

нимъ

 

городъ

 

и

 

вся

 

окрест-

ность,

 

дрожали

 

отъ

 

начавшейся

 

канонады.

 

Французы,

 

не

 

зная

объ

 

оставленіи

 

города

 

русскими,

 

и

 

ночной

 

пожаръ

 

приписы-

вая

 

случаю,

 

громили

 

Вязьму

 

изъ

 

пушекъ,

 

Вскочивъ

 

со

 

своего

половичка,

 

Іона

 

покрестился

 

на

 

образъ

 

и

 

послѣдовалъ

 

за

 

архи-

мандритомъ,

 

который

 

въ

 

величественномъ

 

молчаніи

 

вышелъ

 

на

монастырскій

 

дворъ.

 

Здѣсь

 

канонада

 

совсѣмъ

 

оглушала.

 

На-
стоятель

 

былъ

 

удивительно

 

спокоенъ.

 

Іона,

 

частію

 

со

 

сна,

 

от-

части— отъ

 

утренней

 

свѣжести,

 

а

 

главное

 

-отъ

 

предчувствія
чего

 

то

 

ужаснаго,

 

дрожалъ

 

всѣмъ

 

тѣломъ.

Видимо,

 

выстрѣлы

 

не

 

направлялись

 

въ

 

сторону

 

мона-

стыря,

 

который

 

расположенъ

 

на

 

самомъ

 

краю

 

города,

 

за

 

рѣ-

кой

 

Бебрей.

 

По^крайнеп

 

мѣрѣ,

 

монастырскіе

 

узники

 

дважды

медленно

 

обошли

 

монастырь

 

и

 

не

 

испытали

 

ничего

 

особеннаго.

Іона

 

началъ

 

ободряться.

 

Наконецъ,

 

они

 

остановились

 

возлѣ

самой

 

старой

 

церкви,

 

у

 

южнаго

 

входа.

 

Настоятель,

 

опершись

о

 

свой

 

костыль,

 

былъ

 

сосредоточеяъ

 

и

 

молчаливъ.

 

Губы

 

его

беззвучно

 

что-то

 

шептали.

 

Іона

 

не

 

смѣлъ

 

заговорить

 

и

 

тоже

молчалъ.

Вдругъ

 

вниманіе

 

Іоны

 

начали

 

привлекать

 

какіе-то

 

порха-

ющіе

 

чрезъ

 

монастырь

 

предметы,

 

съ

 

особымъ

 

визгомъ

 

проносив-

шіеся

 

высоко

 

въ

 

воздухѣ.

 

Іона

 

не

 

зналъ

 

еще,

 

что

 

это

 

ядра

 

изъ

непріятельскихъ

 

орудій.

 

Внезапно

 

одна

 

изъ

 

такихъ

 

визгливыхъ

мелодій

 

начала

 

расти

 

съ

 

ужасающей

 

быстротой.

 

Весь

 

воздухъ

наполнился

 

адскимъ

 

скрежетомъ.

 

Вдругъ

 

позади

 

архимандрита

что-то

 

съ

 

грохотомъ

 

ударилось

 

въ

 

каменный

 

фундаментъ

 

церкви
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и,

 

заржавъ,

 

какъ

 

бѣшеный

 

конь,

 

прыгнуло

 

вверхъ,

 

перенеслось

чрезъ

 

настоятельскую

 

келью

 

и

 

пропало

 

за

 

оградой.

Когда

 

Іона

 

опомнился,

 

онъ

 

увидѣлъ

 

себя

 

сидящимъ

 

на

землѣ,

 

спиной

 

къ

 

одной

 

изъ

 

могильныхъ

 

рѣшетокъ,

 

саженяхъ

въ

 

2—3

 

отъ

 

того

 

мѣста,

 

гдѣ

 

стоялъ

 

раньше.

 

Помутившимися
глазами

 

Іона

 

искалъ

 

архимандрита,

 

но

 

нигдѣ

 

его

 

не

 

видвлъ.

Возбужденный

 

и

 

недоумѣвающій,

 

онъ

 

поспѣшилъ

 

на

 

прежнее

мѣсто—и

 

волосы

 

его

 

начали

 

шевелиться

 

подъ

 

монашеской

 

ша-

почкой.

 

Его

 

начальникъ,

 

наетавникъ,

 

руководитель

 

и

 

отецъ

лежалъ

 

бездыханный

 

у

 

самаго

 

церковнаго

 

крылечка.

 

Лучше

сказать—лежали

 

обѣ

 

половины

 

настоятеля,

 

такъ

 

какъ

 

онъ,

почти

 

какъ

 

ножемъ.былъ

 

пересѣченъ

 

нополамъ

 

прилетѣвшимъ

ядромъ,

 

которое

 

затѣмъ

 

ударилось

 

о

 

цоколь

 

церковнаго

 

фун-
дамента

 

и

 

отскочило

 

прочь,

 

выбивъ

 

кусокъ

 

камня

Безмолвный,

 

какъ

 

бы

 

въ

 

столбнякѣ,

 

долго

 

смотрѣдъ

 

Іона

на

 

ужасный

 

трупъ,— и

 

никому

 

не

 

дано

 

вѣдать,

 

что

 

творилось

у

 

него

 

на

 

душѣ.

 

Нотомъ

 

онъ,

 

забывая

 

ужасъ

 

канонады,

 

при-

палъ

 

къ

 

дорогому

 

лицу

 

и

 

долго

 

плакадъ

 

навзрыдъ,

 

громко,

какъ

 

плачутъ

 

деревенскія

 

дѣти.

 

Наконецъ,

 

выплакавшись

 

въ

волю,

 

онъ

 

сходилъ

 

въ

 

келью*

 

принесъ

 

мантію

 

и

 

накрылъ

 

его

кровавые

 

останки,

 

а

 

самъ,

 

полный

 

какой

 

то

 

новой

 

рѣшимости,

быстро

 

зашагалъ

 

къ

 

воротамъ,

 

отвалилъ

 

закладку,

 

оттянулъ

одну

 

тяжелую

 

створку

 

и

 

поспѣшно

 

поіпелъ

 

изъ

 

монастыря.

Куда

 

ходилъ

 

Іона,

 

и

 

какимъ

 

способомъ

 

онъ

 

осуществилъ

то,

 

что

 

ему

 

было

 

нужно, —неизвѣстно.

 

Въ

 

Вязьмѣ

 

упорно

 

дер-

жится

 

преда піе,

 

что

 

онъ

 

„доходилъ

 

до

 

самаго

 

Наполеона".
Несомнѣнно

 

одно,

 

что

 

онъ

 

вернулся

 

въ

 

монастырь

 

часа

 

черезъ

4

 

въ

 

сопровожденіи

 

нѣсколькихъ

 

французскихъ

 

гвардейцевъ,
которымъ

 

былъ

 

данъ

 

приказъ

 

похоронить

 

съ

 

честью

 

убитаго

настоятеля.

Какъ

 

кажется,

 

безъ

 

большой

 

охоты

 

французскіе

 

солдаты

вырыли

 

яму

 

у

 

самой

 

церкви

 

и

   

опустили

  

въ

 

нее

 

изуродован

ное

   

тѣло

   

о.

    

Іоасафа,

   

при

    

чемъ,

    

согласно

   

тому

 

же

   

мѣст-

ному

    

иреданію,

    

въ

   

моментъ

   

погребенія

   

они

    

повернули

свои

 

кивера

  

на

 

головахъ

 

задомъ

  

на

 

передъ...

 

Совершивъ

 

пе-
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чальную

 

обязанность,

 

Іона

 

тайкомъ

 

отъ

 

наводнившихъ

 

мона-

стырь

 

французовъ

 

куда-то

 

скрылся.

 

Но

 

онъ,

 

несомнѣшю,

 

не

погибъ,

 

а

 

скорѣе

 

всего,

 

по

 

завѣту

 

своего

 

отца— настоятеля,

вернулся

 

въ

 

монастырь

 

и,

 

навѣрное,

 

здѣсь

 

же

 

окончилъ

 

свою

скромную

 

жизнь

 

Въ

 

противномъ

 

случаѣ,

 

откуда

 

стала

 

бы

извѣстною

 

въ

 

точности

 

могила

 

героя— архимандрита?

Монастырь

 

былъ

 

разграбленъ

 

до

 

тла,

 

а

 

когда

 

французы

возвращались

 

обратно

 

-

 

подвергся

 

сугубому

 

разоренію

 

и

 

былъ

сожженъ.

 

Еще

 

и

 

теперь,

 

посѣщая

 

этотъ.

 

нѣкогда

 

знаменитый

разсадникъ

 

просвѣщенія

 

и

 

благотворительности,

 

богомолецъ

видитъ

 

бѣдные

 

иконостасы

 

въ

 

церквах ъ,

 

французами

 

обра-
щенныхъ

 

въ

 

склады

 

муки

 

и

 

конюшни.

Всѣ

 

монастырскія

 

цѣнности,

 

столь

 

старательно

 

скритыя

монахами

 

въ

 

землѣ,

 

по

 

свѣжимъ

 

слѣдамъ

 

были

 

разысканы

 

и

унесены

 

французами.

 

Богатое

 

монастырское

 

книгохранилище,

съ

 

рукописями

 

и

 

подлинными

 

царскими

 

грамотами,

 

погибло

въ

 

пламени

 

и

 

не

 

могло

 

быть

 

возстановлено.

 

Отъ

 

ризницы,

предъ

 

1812

 

годомъ

 

тоже

 

не

 

бѣдной,

 

не

 

осталось

 

и

 

слѣда.

Монастырь

 

пришелъ

 

въ

 

крайнюю

 

степень

 

бѣдности

 

и

 

мате-

ріальнаго

 

разоренія.

Тѣмъ

 

съ

 

большею

 

гордостью

 

вамъ

 

покажутъ

 

скромный

 

над-

гробный

 

камень

 

надъ

 

могилой

 

Іоасафа,

 

свидѣтель

 

того

 

духов-

наго

 

богатства,

 

обладателемъ

 

котораго

 

былъ

 

монастырь

 

въ

 

тяж-

кую

 

годину

 

разоренія.

                                                     

X.

 

П.

Къ

 

годовщинѣ

 

кончины

 

Архіепископа

 

Николая,

 

апо-

стола

 

Лпоніи.

3

 

февраля

 

исполняется

 

годовщина

 

со

 

времени

 

кончины

апостола

 

Японіи,

 

Архіепископа

 

Николая

 

').

 

Въ

 

январской

книжкѣ

 

журнала

 

„Христіанское

 

Чтеніе"

 

помѣщена

 

поэтому

поводу

 

обширная

 

статья

 

епископа

 

Сергія,

 

его

 

преемника,

 

со-

держащая

 

подробное

 

(въ

 

формѣ

 

дневника)

 

описаніе

 

хода

 

бо-

лѣзни

 

почившаго

 

Архіепископа,

 

смерти

 

его

 

и

 

погребенія.

1 )

 

См.

 

о

 

немъ

 

Епархіальныя

 

Вѣдомости

 

за

 

1912

 

г.,

 

№

 

7.
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Приводимъ

 

изъ

 

этой

 

статьи

 

описаніе

 

погребенія

 

почив-

шаго

 

Святителя,

 

„з

 

февраля

 

(1912

 

года)

 

въ

 

7

 

час

 

вечера,

а

 

по-петербургски

 

около

 

12

 

часовъ

 

дня,

 

не

 

стало

 

Вы-
сокопреосвященнаго

 

Николая,

 

архіепископа

 

японскаго...

 

Онъ

мирно,

 

безъ

 

какихъ-либо

 

предсмертныхъ

 

страцаній,

 

но

послѣ

 

долгой

 

и

 

тяжелой

 

болѣзни

 

преставился

 

ко

 

Господу

на

 

76-мъ

 

году

 

своей

 

жизни,

 

на

 

52~мъ

 

году

 

своего

 

служе-

нія

 

Церкви

 

Божіей,

 

на

 

5г-мъ

 

году

 

со

 

времени

 

своего

 

при-

бытія

 

въ

 

Японію.

Въ

 

7

 

час.

 

15

 

мин.

 

раздался

 

съ

 

колокольни,

 

ударъ

 

за

ударомъ,

 

звонъ

 

нашего

 

колокола...

 

Даже

 

не

 

предупрежден-

ные

 

о

 

смыс.тѣ

 

12

 

з'Даровъ

 

(они

 

раздались

 

въ

 

Японіи

 

послу-

чаю

 

смерти

 

впервые),

 

обитатели

 

семинаріи

 

и

 

женской

 

школы

съ

 

плачемъ

 

прибѣжали

 

въ

 

миссію,

 

гдѣ

 

имъ

 

сообщали

 

пе-

чальную

 

вѣсть.

 

Начались

 

минуты

 

незабвенныя,

 

но

 

душу

 

раз-

диравшія.

 

И

 

теперь

 

слезы

 

на

 

глазахъ,

 

когда

 

пишу

 

о

 

сихъ

минутахъ.

 

Открыта

 

дверь

 

въ

 

гостинную.

 

Открыта

 

дверь

 

изъ

кабинета.

 

Входя

 

чрезъ

 

гостинную,

 

лентой

 

тянутся

 

сначала

воспитанницы,

 

за

 

ними

 

воспитанники.

 

Нѣтъ

 

человѣка,

 

кото-

рый

 

не

 

вытнралъ

 

бы

 

слезъ.

 

А

 

эти

 

рыдающіе,

 

эти

 

горько

п.тачущіе!

 

Всѣ

 

покланяются

 

Владыкѣ.

 

Цѣлуютъ

 

еще

 

совер-

шенно

 

теплую

 

его

 

руку.

 

А

 

онъ

 

спокойно

 

спитъ.

 

Да, —имен-

но

 

спитъ, —

 

такое

 

впечатлѣніе

 

на

 

всѣхъ

 

производилъ

 

его,

совсѣмъ

 

непохожій

 

на

 

мертваго,

 

видъ.

По

 

положенію,

 

Владыку

 

отерли

 

св.

 

елеемъ,

 

привезен-

нымъ

 

отъ

 

св.

 

мощей

 

Угодника

 

Божія

 

Іоасафа

 

о.

 

прот.

 

П.

 

И.

Бзглгаковымъ.

 

Облачили

 

Владыку

 

въ

 

полное

 

архіерейское
облаченіе

 

изъ

 

золотого

 

глазета.

 

Затруднились

 

было

 

найти

какую-либо

 

изъ

 

его

 

панагій:

 

не

 

знали,

 

гдѣ

 

онъ

 

ихъ

 

хранилъ.

Поэтому,

 

я

 

принесъ

 

свою

 

перламутровую,

 

отъ

 

Гроба

 

Гос-

подня,

 

съ

 

изображеніемъ

 

на

 

ней

 

Воскресенія

 

Христова.

 

И
не

 

случайно

 

Владыка,

 

построившій

 

несколько

 

Воскресен-

скихъ

 

церквей

 

и

 

во

 

время

 

болѣзни

 

такъ

 

часто

 

бредившій

„воскресеніемъ",

 

лежитъ

 

въ

 

могилѣ

 

съ

 

символомъ

 

воскре-

сенія

 

на

 

персяхъ

 

своихъ.

 

Къ

 

ю

 

часамъ

 

успѣли

 

уже

 

при-

быть

 

нарочито

 

извѣщенные

 

посольскій

 

о.

 

протоіерей

 

съ

семьей,

 

семья

 

Назаровыхъ,

 

семья

 

Осиповыхъ,

   

Мендрины, —
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т.

 

е.

 

тѣ

 

немногіе

 

русскіе,

 

которые

 

или

 

живутъ-

 

въ

 

Тоокёо,
или

 

въ

 

этотъ

 

вечсръ

 

изъ

 

Ёкохама

 

прибыли

 

въ

 

Тоокёо.

 

Къ
этой

 

же

 

порѣ

 

въ

 

женскоіі

 

школѣ

 

уже

 

приготовили

 

легкііі
матрацъ

 

изъ

 

бѣлой

 

матеріи,

 

съ

 

ватой,

 

на

 

который

 

и

 

поло-

жили

 

тѣло

 

Высокопреосвященнаго

 

Святителя

 

Божія,

 

по

 

пере-

несеніи

 

его

 

въ

 

Крестовую

 

церковь,

 

находящуюся

 

какъ

 

разъ

надъ

 

его

 

квартирой,

 

и

 

въ

 

сосѣдствѣ

 

съ

 

моеіі

 

квартирой.

Начали

 

первую

 

панихиду

 

уже

 

близко

 

къ

 

и

 

час.

 

ночи.

Необычный

 

часъ...

 

Переполненная

 

до

 

духоты

 

церковь...

 

Необык-
новенное

 

возбужденіе

 

осиротѣлыхъ

 

миссійскихъ

 

школъ.

Скорбь

 

христіанъ...

По

 

случаю

 

кончины

 

Высокопр.

 

Николая

 

мною

 

сразу

 

же

были

 

посланы

 

телеграммы

 

Высокопреосв.

 

Митрополиту

 

Ан-

тонію,

 

оберъ-прокурору

 

Св.

 

Синода

 

В.

 

К.

 

Саблеру,

 

прот.

Инженернаго

 

замка

 

въ

 

С.-Петербургѣ

 

Ѳ.

 

Н.

 

Быстрову,

 

то-

варищу

 

и

 

другу

 

почившаго,

 

и

 

преосв.

 

Василію

 

Можайскому,
родственнику

 

почившаго.

 

Телефономъ

 

непосредственно

 

пос-

лѣ

 

смерти

 

было

 

извѣшено

 

о

 

печальномъ

 

событіи

 

посольст-

во.

 

А

 

во

 

всѣ

 

провинціальныя

 

церковныя

 

общины

 

посланы

извѣстительныя

 

телеграммы.

 

До

 

з

 

ча с-

 

ночи

 

въ

 

мою

 

квар-

тиру

 

входили

 

за

 

распоряженіями

 

относительно

 

похоронъ.

На

 

утро

 

всѣ

 

газе*гы

 

помѣстили

 

замѣтки,

 

посвященныя

Высокопреосвященному

 

Архіепископу...

 

Даже

 

газеты,

 

всегда

враждебно

 

писавшія

 

о

 

немъ

 

и

 

нашей

 

церкви,

 

на

 

этотъ

 

разъ

измѣнили

 

себѣ

 

и

 

печатали

 

панегирики.

 

Многія

 

газеты

 

помѣ-

стили

 

портреты

 

почившаго

 

святителя...

 

А

 

затѣмъ

 

до

 

самаго

дня

 

погребенія

 

не

 

прекращались

 

замѣтки

 

относительно

 

пан-

нихидъ,

 

полученныхъ

 

телеграммъ,

 

знаковъ

 

сочувствія,

 

по-

сѣтителей

 

нашей

 

миссіи

 

съ

 

выраженіемъ

 

соболѣзнова-

нія

 

и

 

т.

 

д.

Можно

 

сказать,

 

что

 

4

 

февраля

 

вся

 

уже

 

Японія

 

знала

 

о

смерти

 

„Никорая".

 

Потекли

 

въ

 

миссію

 

христіане

 

города

 

То-

окёо,

 

выражали

 

свое

 

сочувствіе

 

инославные

 

христіане:

 

англи-

кане,

 

баптисты,

 

методисты,

 

армія

 

спасенія,

 

евангелики

 

и

 

про-

чія

 

многочисленныя

 

протестантскія

 

секты...

 

Ни

 

звукомъ

 

со-

чувствія

 

не

 

обмолвилась

 

самодовольно

 

въ

 

себѣ

 

замкнувшая-

ся

 

церковь

 

католическая,

 

хотя

 

и

 

было

 

основаніе

 

отозваться:
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незадолго

 

передъ

 

тѣмъ

 

умерь

 

архіепископъ

 

католически,

 

и

отъ

 

нашей

 

церкви

 

было

 

имъ

 

послано

 

сочувствіе.

 

Кто

 

съ

 

пок-

лономъ,

 

а

 

кто

 

съ

 

визитной

 

карточкой,— спѣшили

 

въ

 

миссію

и

 

не

 

принявшіе

 

еще

 

ученія

 

Христова,

 

и

 

не

 

только

 

простые

граждане,

 

но

 

и

 

князья,

 

и

 

графы,

 

и

 

виконты,

 

и

 

бароны,

 

ми-

нистры

 

и

 

неслужилый

 

людъ...

 

Стали

 

спѣшно

 

съѣзжаться

 

въ

Тоокёо

 

о.о.

 

іереи;

 

испросили

 

позволеніе

 

прибыть

 

наши

 

по-

лунищіе

 

катихизаторы...

 

И

 

не

 

достало

 

силъ

 

отказать

 

имъ

 

въ

этомъ

 

разрѣшеніи,

 

хотя

 

это

 

и

 

вызывало

 

миссійскіе

 

расходы:

вѣдь

 

всѣ

 

просились

 

на

 

нослѣдніе

 

проводы

 

своего

 

духов-

наго

 

отца!..

Но

 

вотъ

 

откликнулась

 

и

 

далекая

 

матушка

 

Россія...

 

Чуд-

ную

 

телеграмму

 

прислалъ

 

Святѣйшій

 

Синодъ:

    

„Святѣйшій

Синодъ,

 

съ

 

глубокою

 

скорбію

 

извѣстясь

 

о

  

кончинѣ

   

Высо-

копреосвященнаго

 

Николая,

   

поручаетъ

    

Вашему

    

Преосвя-

щенству

 

вступить

 

во

 

временное

 

управленіе

 

дѣлами

   

правос-

славной

 

духовной

 

миссіи

 

въ

 

Японіи

 

и

 

предать

 

тѣло

   

почив-

шаго

 

святителя

 

честном} -

 

иогребенію

 

со

 

всякимъ

    

благолѣ-

піемъ.

 

Молитвами

 

преставльшагося

 

ко

 

Господ}'

 

Архіеписко-
па

 

Николая

 

да

 

ниспошлетъ

 

Господь

 

милость

 

Свою

   

правос-

лавнымъ

 

японскимъ

 

христіанамъ

 

въ

 

ихъ

 

тяжелой

 

утратѣ.

 

Мит-

рополитъ

 

Антонііі".

 

Такова

 

телеграмма

 

Святѣйшаго

   

Сино-

да...

 

Уже

 

пославшее

 

телеграмму

 

учрежденіе

 

заставляло

   

къ

каждому

 

слову

 

отнестись

 

съ

 

особымъ

 

вниманіемъ.

 

Но

 

тѣмъ

съ

 

большею

 

признательностью

 

читали

 

православные

 

христі-

ане

 

сію

 

телеграмм}',

 

что

 

въ

 

ней

 

нашли

 

отвѣтъ

 

на

   

вопросъ

своего

 

сердца..

   

Слова:

  

„молитвами

 

преставльшагося

 

ко

 

Гос-

поду

 

Архіеиископа

 

Николая"

  

произвели

 

на

   

всѣхъ

    

неотра-

зимое

 

впечатлѣніе...

 

Телеграмма

 

эта,

 

полученная

 

въ

 

12

 

час.

дня

 

5

 

февраля,

 

рѣшила

 

вопросъ

 

о

 

лицѣ,

 

имѣющемъ

   

совер-

шать

 

погребеніе,

 

и

 

дала

 

поэтому

 

возможность

 

съ

 

точностью

назначить

 

день

 

погребенія.

Апостолъ

 

Алтая

 

со

 

своими

 

сотрудниками

 

не

 

преминулъ

отозваться

 

на

 

нашу

 

скорбь

 

телеграммою

 

же:

 

„Алтайская

 

мис-

сія,

 

начальникъ

 

ея,

 

томскій

 

миссіонерскій

 

комитетъ

 

со

 

мной

выражаютъ

 

глубокое

 

сочувствіе

 

вамъ

 

съ

 

миссіей.

 

Молятся

 

объ

упокоеніи

 

апостола Японіи,

 

Архіепискона

 

Николая.

 

Архіепи-
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скопъ

 

Макарій"...

 

Русско-Японское

 

общество,

 

чрезъ

 

своего

предсѣдателя

 

барона

 

Розена,

 

телеграфировало

 

изъ

 

С.-Петер-
бурга

 

на

 

англійскомъ

 

языкѣ:

 

„Русско-Японское

 

Общество

 

вы-

ражаетъ

 

глубокое

 

сожал+шіе

 

по

 

поводу

 

печальной

 

кончины

почетнаго

 

члена

 

Архіепископа

 

Николая.

 

Баронъ

 

Розенъ,

 

пре-

зидентъ"...Телеграфировалъсоболѣзнованіе

 

отъ

 

имени

 

Новго-

родскаго

 

миссіонерскаго

 

комитета,

 

отъ

 

Владивостока

 

почтой,

Высокопреосвященный

 

Архіепископъ

 

Новгородскій

 

Арсеній...

Но

 

въ

 

Россіи

 

смерть

 

Архіепискоиа

 

Николая,

 

видимо,

 

глубоко

тронула

 

не

 

одни

 

только

 

верхи

 

общества...

 

Вотъ

 

одна

 

изъ

 

бла-

гочестивыхъ

 

старицъ

 

что

 

протелеграфировала:

 

„Завтра

 

пе-

реведу

 

двѣ

 

тысячи

 

телеграммой

 

на

 

погребеніе

 

Высокопреосвя-

щеннаго

 

Николая.

 

Расходуйте.

 

Глубоко

 

скорблю.

 

Синельни-

кова". 'Добрая

 

Анастасія

 

Петровна

 

и

 

ие

 

подозрѣвала,

 

что

 

она

своимъ

 

великодушнымъ

 

порывомъ

 

подтвердила,

 

подкрѣпила

то,

 

что

 

съ

 

такою

 

силою

 

всю

 

свою

 

жизнь

 

проповѣдывалъ

 

свя-

титель

 

Николай,

 

именно

 

„твердую,

 

какъ

 

скала,

 

вѣру,

 

непре-

мѣнно

 

выливающуюся

 

въ

 

дѣла

 

цобрыя"...

 

А

 

какъ

 

отрадно

было,

 

что

 

умершій

 

на

 

чужбинѣ

 

святитель

 

легъ

 

все-таки

 

на

клочкѣ

 

земли,

 

купленноіі

 

за

 

средства

 

доброй

 

русской

 

души,

и

 

похороненъ

 

въ

 

склепѣ

 

и

 

гробѣ,

 

сооруженномъ

 

на

 

тѣ

 

же

средстваІЧПироко

 

твое

 

сердце,

 

боголюбивая

 

Матушка-Русь

православная!..

Разумѣется,

 

сразу

 

отозвались

 

и

 

прочіе

 

русскіе,

 

прожи-

ваюшіе

 

въ

 

Японіи.

 

Не

 

говорю

 

уже

 

о

 

посольствѣ

 

въ

 

Тоокёо,
бывавшемъ

 

на

 

всѣхъ

 

паннихидахъ,

 

принимавшемъ

 

участіе

 

въ

похоронной

 

процессіи;

 

не

 

говорю

 

и

 

о

 

консульстве

 

въ

 

Ёко-
хама...

 

Всѣ

 

положительно

 

резиденты

 

Тоокёо

 

и

 

Ёкохама

 

по-

бывали

 

на

 

какой

 

нибудь

 

паннихидѣ,

 

и

 

всѣ

 

были

 

на

 

похоро-

нахъ...

 

Прислали

 

свои

 

соболѣзнованія

 

русскіе

 

и

 

изъ

 

другихъ

городовъ

 

Японіи.

 

Такъ,

 

консульство

 

Нагасаки

 

телеграфиро-

вало:

 

„Прошу

 

принять

 

выраженіе

 

глубокой

 

скорби

 

по

 

пово-

ду

 

кончины

 

обожаемаго

 

всѣми

 

Святителя

 

Николая.

 

Всѣ

 

пра-

вославные

 

потеряли

 

отца

 

и

 

заступника.

 

Молимся

 

за

 

его

 

упо-

кой.

 

Выводцевъ"...

 

Консульство

 

Хакодате

 

такъ

 

телеграфи-

ровало:

 

„Отъ

 

имени

 

своего

 

и

 

консульства,

 

при

 

которомъ

нашъ

 

незабвенный

 

Архіепископъ

   

Николай

 

полвѣка

 

назадъ
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началъ

 

свое

 

великое

 

дѣло,

 

спѣшу

 

выразить

 

вамъ,

 

Владыко,
чувства

 

глубокой

 

скорби

 

по

 

поводу

 

кончины

 

дорогого

 

Ар-

хипастыря.

 

Траутшольдъ.".

 

Агентъ

 

Добровольнаго

 

флота

 

въ

Цуруга

 

Н.

 

Д.

 

Федоровъ

 

телеграфировалъ:

 

„Я

 

и

 

остальные

русскіе

 

Цуруги

 

просимъ

 

принять

 

увѣреніе

 

въ

 

глубокомъ

сочувствін

 

вашеіі

 

скорби.

 

Прошу

 

сообщить

 

день

 

похоронъ.

Федоровъ"...

 

Многочисленный

 

рядъ

 

телеграммъ

 

билъзаклю-

ченъ

 

телеграммой

 

изъ

 

Москвы;

 

„Братство

 

Святителей

 

Мо-

сковскихъ

 

въ

 

девятый

 

день

 

кончины

 

новопреставленнаго

Архіепископа

 

Николая,

 

соединяется

 

съ

 

японскою

 

церковью

въ

 

молитвахъ

 

объ

 

упокоеніи

 

души

 

велнкаго

 

проповѣдника

слова

 

Божія.

 

Скорбимъ

 

объ

 

утратѣ,

 

постигшей

 

японскую

церковь

 

и

 

все

 

православное

 

христіанство.

 

Прославляемъ

 

Свя-
тителя,

 

апостольскою

 

ревностью

 

потрудившагося

 

во

 

благо-

вѣстіи

 

Христовомъ.

 

И

 

молитвенно

 

взываемъ

 

ко

 

Господу,

 

да

утвердитъ

 

и

 

расширить

 

Онъ

 

церковь

 

Свою

 

святую

 

среди

японскаго

 

народа.

 

Анастасій,

 

епископъ

 

Сериуховскій.

 

Пред-

.сѣдатель

 

Совѣта

 

Павелъ

 

Мансуровъ"..'

 

Сколько

 

утѣшенія,

опять,

 

почерпнула

 

и

 

изъ

 

сей

 

телеграммы

 

православная

 

па-

ства,

 

разсѣянная

 

по

 

разнымъ

 

концамъ

 

Японіи!...

Тѣло

 

Высокопреосвященнаго

 

Архіеппскопа

 

лежало

 

въ

Крестовой

 

Церкви.

 

Въ

 

субботу

 

4

 

февраля

 

утромъ

 

и

 

вече-

ромъ

 

послѣ

 

всенощнаго

 

бдѣнія,

 

въ

 

воскресеніе

 

послѣ

 

Ли-

тургіи

 

и

 

вечером!,,

 

въ

 

понедѣльникъ

 

б

 

февраля

 

утромъ

 

и

 

ве-

черомъ

 

здѣсь

 

были

 

совершены

 

торжественныя

 

паннихиды,

всегда

 

въ

 

переполненной

 

церкви.

 

Владыка

 

лежалъ

 

еще

 

не

въ

 

гробѣ,

 

ибо

 

гробь

 

не

 

былъ

 

готовь.

 

Чудный

 

обычай

 

мнѣ

пришлось

 

наблюдать

 

въ

 

эти

 

дни,

 

"впервые

 

за

 

время

 

своей

службы

 

въ

 

Японіи!...

 

Пзвѣстная

 

группа

 

христіанъ,

 

но

 

вза-

имному

 

соглашение»,

 

приходить

 

къ

 

тѣлу

 

почившаго

 

съ

 

ве-

чера,

 

и

 

бодрствуетъ

 

до

 

утра,

 

слушая

 

чтеніе

 

Евангелія.

 

Обы-

чай

 

этотъ

 

есть

 

и

 

въ

 

обычной

 

жизни,

 

при

 

погребеніи

 

знако-

мых

 

ъ,

 

и

 

называется

 

„чюуя"...

 

Трогательно

 

было

 

видѣть

 

ста-

ричковъ

 

и

 

старушекъ,

 

въ

 

полудремотѣ,

 

но

 

около

 

своего

Даіі-Сюкёо

 

проводящпхъ

 

ночь...

 

Умилительны

 

были

 

матери

семействъ,

 

приходившія

 

со

 

своими

 

грудными

 

ребятками,

 

и

здѣсь

   

же

 

располагавшіяся

 

съ

 

одѣялами...

 

Но

 

мнѣ

 

не

 

забыть
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одной

 

ночи...

 

Она

 

тѣмъ

 

сильнѣе

 

поразила

 

меня,

 

что

 

была
почти

 

неожиданна...

 

Конечно,

 

плохо

 

спалось...

 

Немного

 

напа-

даетъ

 

забытье,—очнешься:

 

черезъ

 

стѣну

 

въ

 

церкви

 

читаютъ

св.

 

Евангеліе...

 

И

 

съ

 

такою

 

горечью

 

въ

 

который

 

уже

 

разъ

почувствуешь,

 

что

 

все

 

это

 

не

 

сонъ,

 

а

 

горькая

 

действитель-

ность...

 

Такъ

 

было

 

и

 

въ

 

эту

 

ночь...

 

Потянуло

 

къ

 

владыкѣ...

Пошелъ...

 

Открываю

 

дверь...

 

И

 

что

 

же?..

 

Вокругъ

 

тѣла

 

Вла-
дыки

 

сидятъ

 

по-японски

 

дѣвочки

 

нашеіі

 

Женской

 

Миссій-

ской

 

Школы,

 

человѣкъ

 

4°

 

••

 

У

 

всѣхъ

 

въ

 

рукахъ

 

Св.

 

Еван-
гелія

 

и

 

зажженныя

 

свѣчи...

 

Всѣ

 

съ

 

благоговѣніемъ

 

въ

 

по-

слѣдній

 

разъ

 

поучаются

 

отъ

 

безмолвнаго

 

Владыки

 

слове

самъ

 

Христовымъ.

 

Я

 

обомлѣлъ

 

отъ

 

неожиданности...

 

Запла-
калъ

 

..

 

И

 

возвратился

 

домой...

 

Да, — великан

 

искрения

 

была

любовь

 

Владыки

 

къ

 

своимъ

 

христіанамъ,

 

нѣжна

 

была

 

при-

вязанность

 

его

 

къ

 

школамъ...

 

II

 

поняли

 

это

 

христіане...

 

По-
чувствовали

 

это

 

своимъ

 

сердцемъ

 

ангельскія

 

души

 

воспи-

танницъ...

 

Любовь

 

къ

 

своему

 

Владыкѣ

 

привела

 

ихъ

 

на

 

всю

ночь

 

раздѣлить

 

съ

 

нимъ

 

безмолвіе

 

смерти!

 

Но

 

говорилъ

 

имъ

Владыко

 

чрезъ

 

Христово

 

слово.

Во

 

вторникъ

 

7

 

числа,

 

предъ

 

утренней

 

панихидой,

 

поло-

жили

 

тѣло

 

почившаго

 

Святителя

 

во

 

гробъ.

 

Гробъ

 

былъ

 

сдѣ-

ланъ

 

изъ

 

японскаго

 

кипариса,

 

изъ

 

негніюшаго

 

дерева

 

„хи-

ноки"...

 

Употребленъ

 

самый

 

лучшій

 

матеріалъ...

 

Внутри

 

об-

ложенный

 

ватой,

 

обитъ

 

бѣлымъ

 

шелкомъ.

 

Снаружи

 

отдѣ-

ланъ

 

бѣлымъ

 

шелкомъ

 

и

 

гасами.

 

Но

 

доски

 

употреблены

слишкомъ

 

толстыя,

 

и

 

гробъ

 

сдѣланъ

 

и

 

длинный,

 

и

 

широкій,

и

 

высокій...

 

Поэтому

 

только

 

одинъ

 

гробъ

 

вѣсилъ

 

около

 

6

пудовъ...

 

По

 

освященіи

 

гроба

 

и

 

переложеніи

 

въ

 

него

 

тѣла

Владыки,

 

съ

 

малымъ

 

крестнымъ

 

ходомъ,

 

при

 

перезвонѣ

 

ко-

локоловъ,

 

гробъ

 

былъ

 

перенесенъ

 

въ

 

Воскресенскііі

 

соборъ,

гдѣ

 

и

 

поставили

 

его

 

посреди

 

церкви,

 

впереди

 

Архіерейской

каѳедры.

 

Соверншли

 

сразу

 

же

 

паннихиду...

 

Вечеромъ

 

въ

 

этотъ

же

 

день

 

и

 

днемъ

 

въ

 

среду

 

8

 

февраля

 

здѣсь

 

же,

 

у

 

гроба,

 

бы-

ли

 

совершены

 

паннихиды...

 

Въ

 

это

 

время

 

любовь

 

и

 

усердіе

молодыхъ

 

людей

 

создали

 

прекрасный

 

балдахинъ

 

изъ

 

зелени

и

 

цвѣтовъ,

 

который

 

не

 

только

 

находился

 

въ

 

соборѣ

 

до

 

по-

гребенія,

 

но

 

и

 

поели

 

него

 

былъ

 

перенесенъ

 

на

 

кладбище

и

 

тамъ

 

замѣнилъ

 

первый

 

шатеръ

 

надъ

 

могилой

 

Владыки...
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Немало

 

хлопотъ

 

было

 

съ

 

вопросомъ

 

о

 

кладбищѣ...

 

Уча-

стокъ,

 

купленный

 

нами

 

въ

 

Янака

 

на

 

средства

 

А.

 

П.

 

Синель-

никовой,

 

небольшой...

 

Но

 

онъ

 

вполнѣ

 

достаточный

 

для

 

того,

чтобы

 

на

 

немъ

 

построить

 

церковь

 

формы

 

корабля...

 

Размѣръ

его

 

4Ѵ2

 

саж.

 

на

 

7 1 /-

 

саж.

 

ІІміъя

 

въ

 

виду

 

со

 

временемъ

 

непре-

менно

 

устроить

 

наОъ

 

могилой

 

Владыки

 

церковь,

 

и

 

склепъ

я

 

устроилъ

 

такъ,

 

чтобы

 

онъ

 

приходился

 

какъ

 

разъ

 

на

 

сре-

ди^

 

будущей

 

церкви...

 

Отъ

 

поверхности

 

земли

 

до

 

верха

склепа

 

5

 

футовъ...

 

Снявъ

 

землю

 

на

 

такую

 

глубину

 

и

 

устро-

ивъ

 

полъ

 

церкви

 

на

 

одномъ

 

уровнѣ

 

съ

 

верхомъ

 

склепа,

 

мы

имѣли

 

бы

 

возможность

 

малы'мъ

 

чѣмъ

 

быть

 

отдѣленными

 

отъ

Владыки,

 

и

 

надъ

 

его

 

могнлкоіі

 

возжечь

 

и

 

неугасимую

 

лам-

пад}',

 

и

 

установить

 

неугасимый

 

Псалтирь...

 

Но

 

это

 

только

внизу,

 

въ

 

церкви

 

Святителя

 

Николая

 

Мирликійскаго

 

Чудо-

творца...

 

Но

 

мнѣ

 

хотѣлось

 

бы

 

построить

 

еще

 

церковь

 

и

вверху:

 

вѣдь

 

не

 

покупать

 

въ

 

этомъ

 

направленіи

 

мѣсто!

 

II

эта

 

церковь,

 

съ

 

массой

 

оконъ,

 

съ

 

открытымъ

 

куполомъ,

 

ра-

списанная

 

картинами

 

пзъ

 

жизни

 

Христа

 

Спасителя,

 

была

 

бы

тѣмъ

 

мѣстомъ,

 

гдѣ

 

непрестанно,

 

какъ

 

бы

 

изъ

 

гроба

 

почив-

шаго

 

святителя,

 

возвѣщалось

 

міру

 

спасеніе,

 

дарованное

 

чрезъ

Крестъ

 

и

 

Гробъ

 

Христовы,

 

но

 

Воскресеніемъ...

 

II

 

сія

 

цер-

ковь

 

должна

 

быть

 

Воскресенского...

 

Такъ

 

представлялось

 

и

представляется

 

мнѣ

 

дѣло

 

постройки

 

храма

 

на

 

могилѣ

 

Высоко-

преосвяіценнаго

 

Архіепископа

 

Николая...
Разумѣется,

 

какъ

 

бы

 

было

 

прекрасно,

 

если

 

бы

 

Вла-

дыка

 

могъ

 

быть

 

похороненъ

 

въ

 

созданномъ

 

пмъ

 

соборѣ...

Но

 

мы

 

живемъ

 

въ

 

странѣ,

 

гдѣ

 

внутри

 

большихъ

 

городовъ

не

 

разрешается

 

погребать

 

рѣшнтельно

 

никого,

 

и

 

гдѣ

 

са-

михъ

 

Императоров'!»

 

погребаютъ

 

за

 

городомъ,

 

а

 

по

 

прост}'

часто

 

на

 

открытомъ

 

полѣ

 

..

 

Впрочемъ,

 

не

 

только

 

нами

 

были

произведены

 

соотвѣтствующія

 

ходатайства,

 

но

 

просило

 

о

семъ

 

и

 

Россійское

 

Императорское

 

Посольство...

 

Но

 

нару-

шить

 

законы

 

не

 

представилось

 

удобнымъ...

 

А

 

сказать

 

правду, —

для

 

Миссіи

 

это

 

было

 

бы,

 

пожалуй,

 

и

 

опаснымъ...

Склепъ

 

сдѣланъ

 

изъ

 

толстаго

 

гранита,

 

на

 

цементѣ...

Въ

 

склепъ

 

поставленъ

 

ящикъ,

 

сдѣланный

 

точно

 

также

 

изъ

японскаго

   

кипариса,

   

или

   

„хиноки".

   

Пространство

    

между

5
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стѣнками

 

склепа

 

и

 

ящикомъ

 

засыпано

 

углемъ...

 

Для

 

опуска-

нія

 

гроба

 

устроено

 

приспособленіе

 

съ

 

блоками

 

на

 

цѣпяхъ...

Всѣ

 

эти

 

работы

 

въ

 

среду

 

8

 

февраля

 

были

 

закончены,

 

и

 

по-

гребете

 

поэтому

 

могло

 

состояться

 

безъ

 

откладыванія,

 

чего

можно

 

было

 

опасаться

 

по

 

позднему

 

началу

 

работъ...

 

Впро-

чемъ,

 

работали

 

и

 

по

 

ночамъ...

Наканунѣ

 

погребенія,

 

въ

 

среду,

 

8

 

февраля,

 

быть

 

со-

вершенъ

 

Парастасъ,

 

а

 

за

 

нимъ

 

мною

 

для

 

прибывшихъ

 

рус-

скихъ

 

паннихида

 

на

 

славянскомъ

 

языкѣ,

 

а

 

послѣ

 

сего

 

на-

чались

 

паннихиды,

 

кои

 

служились

 

группами

 

іереевъ,

 

по

просьбѣ

 

прибывшихъ

 

изъ

 

провинціи

 

христіанъ,

 

и

 

служи-

лись

 

всю

 

ночь...

 

Всю

 

ночь

 

у

 

гроба

 

провели

 

(чюуя)

 

на

 

этотъ

разъ

 

катихизаторы.

П.

9

 

февраля,

 

въ

 

четвергъ,

 

было

 

совершено

 

погребеніе
Высокопреосвященнаго

 

Николая,

 

Архіепископа

 

Японскаго...
Въ

 

5

 

час.

 

утра,

 

въ

 

придѣлѣ

 

св.

 

Апостоловъ

 

Петра

 

и

Павла

 

совершена

 

Литургія

 

соборнѣ

 

5

 

іереями-японцами,

при

 

діаконѣ

 

японцѣ;

 

пѣла

 

группа

 

катихизаторовъ.

 

Въ

 

-]

 

часовъ

утра

 

въ

 

Крестовой

 

церкви

 

совершилъ

 

Литургію

 

протоіерей
посольской

 

церкви

 

П.

 

И.

 

Булгаковъ,

 

въ

 

сослуженіи

 

двухъ

іереевъ-японцевъ

 

(за

 

тѣснотой

 

церкви

 

только

 

z),

 

при

 

діа-
конѣ

 

Д.

 

К.

 

Львовскомъ,

 

при

 

пѣніи

 

русскихъ

 

воспитанни-

ковъ

 

духовной

 

семинаріи.

 

Въ

 

7

 

же

 

час.

 

утра

 

въ

 

соборѣ,

 

въ

главномъ

 

придѣлѣ

 

Воскресенія

 

Христова,

 

совершена

 

Литур-
гія

 

мною

 

въ

 

сослуженіи

 

Начальника

 

Корейской

 

Духовной

Миссіи

 

Архимандрита

 

Павла

 

и

 

9

 

іереевъ-японцевъ,

 

при

 

пѣ-

ніи

 

миссійскихъшколъ...

 

Непосредственно

 

за

 

окончаніемъ

 

архі-

ерейской

 

Литургіи

 

начата

 

была

 

Литургія

 

въ

 

правомъ

 

придѣлѣ

Введенія

 

во

 

храмъ

 

Пресвятыя

 

Богородицы,

 

совершенная

также

 

соборнѣ

 

5

 

іереями-японцами,

 

при

 

одномъ

 

діаконѣ;

пѣли

 

катихизаторы

 

..

 

Такимъ

 

образомъ

 

Литургіи

 

объ

 

упокое-

ніи

 

души

 

новопреставленнаго

 

Архіепископа

 

Николая

 

совер-

шались

 

на

 

всѣхъ

 

четырехъ

 

Престолахъ,

 

начиная

 

съ

 

5

 

час.

утра

 

до

 

іоѵ2

 

час.

 

дня,..

По

 

окончаніи

 

архіерейской

 

Литургіи

 

было

 

предложено
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собравшимся

 

христіанамъ

 

прощаться

 

съ

 

Владыкою...

 

Не-

прерывною

 

лентою

 

тянулись

 

сначала

 

школы

 

наши,

 

а

 

за

 

ними

христіане-японцы,

 

русскіе,

 

иностранцы...

 

Прощаніе

 

продол-

жалось

 

до

 

начала

 

чина

 

отпѣванія,

 

т.

 

е.

 

до

 

іх

 

час.

 

утра...

Погода

 

хмурилась...

 

Нѣтъ-нѣтъ, —и

 

перепадалъ

 

дождикъ...

Но

 

во

 

время

 

отпѣванія

 

поднялся

 

вѣтеръ,

 

силы

 

тайфуна...

 

И
хотя

 

онъ

 

весьма

 

препятствовачъ

 

процессіи,

 

но

 

дождя

 

все

 

же

не

 

было...

Подъѣзжаютъ

 

къ

 

Миссіи

 

кареты, —это

 

съѣзжаются

 

послы,

министры,

 

знатные

 

люди...

 

Верхами

 

на

 

коняхъ

 

пріѣхало

 

нѣ-

сколько

 

генераловъ...

 

Миссійскій

 

дворъ

 

переполнен!,

 

наро-

домъ...

 

Не

 

говорю

 

уже

 

о

 

соборѣ...

 

Полнехонько

 

и

 

на

 

при-

легающихъ

 

улицахъ...

 

Ровно

 

въ

 

и

 

час.

 

начался

 

перезвонъ

всѣхъ

 

колоколовъ,

 

непрерывно

 

продолжавшійся

 

2

 

часа,

 

во

время

 

отпѣванія...

 

Ровно

 

въ

 

и

 

час.

 

я

 

вышелъ

 

на

 

отпѣваніе,

имѣя

 

въ

 

сос.туженіи

 

архимандрита

 

о.

 

Павла,

 

протоіерея

П.

 

И.

 

Булгакова

 

и

 

з 2

 

японскихъ

 

іерея,

 

при

 

5

 

діаконахъ...

Епископъ

 

англиканской

 

церкви

 

Мак-Кимъ

 

и

 

другіе

 

предста-

вители

 

инославныхъ

 

церквей

 

стояли

 

на

 

правомъ

 

клиросѣ

 

и

внизу

 

его...

 

Епископъ

 

англійскій

 

Сесиль,

 

къ

 

сожалѣнію,

 

былъ

въ

 

отлучкѣ,

 

на

 

островахъ

 

Огасавара-дзима...

 

Католики,

 

ко-

нечно,

 

отсутствовали...

Изъ

 

знатныхъ

 

лицъ

 

къ

 

отпѣванію

 

лично

 

пожаловали:

посолъ

 

великобританскій

 

(старшина

 

дипломатическаго

 

кор-

пуса),

 

посолъ

 

итальянскій,

 

посолъ

 

американскій,

 

представи-

тель

 

посла

 

французскаго —драгоманъ

 

посольства,

 

съ

 

другими

чинами;

 

много

 

чиновъ

 

и

 

офицеровъ

 

англійскаго

 

посольства...

За

 

отсутствіемъ

 

Россійскаго

 

посла

 

Н.

 

А.

 

Малевскаго-Мале-
вичъ,

 

находившагося

 

въ

 

отпускѣ

 

въ

 

Россіи,

 

и

 

за

 

болѣзнью

повѣреннаго

 

въ

 

дѣѵіахъ

 

советника

 

посольства

 

А.

 

Н.

 

Бронев-
скаго,

 

Россію

 

представлялъ

 

первый

 

секретарь

 

посольства

 

А.

 

И.
Щербацкой...

 

Разумеется,

 

пожаловали

 

и

 

всѣ

 

прочіе

 

чины

посольства,

 

консульства

 

въ

 

Екохама,

 

военные

 

агенты,

 

при-

командированные

 

офицеры,

 

русская

 

колонія

 

въ

 

полномъ

составѣ.

Изъ

 

знатныхъ

 

японцевъ

 

лично

 

явились

 

къ

 

отпѣванію

Мин.

 

Вн.

 

Дѣлъ

 

Хара,

 

Мин.

 

Пут.

 

С.

 

Хаяси,

 

Мин.

 

Нар.

 

Проев.
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Хасеба,

 

Тов

 

Мин.

 

Ин.

 

Дѣлъ

 

Исіи

 

(нынѣ

 

посолъ

 

въ

 

Па-
рижѣ),

 

генералы:

 

Танака,

 

Хонго,

 

Мурата,

 

Акіяма,

 

нагасак-

скій

 

губернаторъ

 

Андо

 

и

 

др.

Министръ-иремьеръ

 

Саіондзи,

 

Мин.

 

Иност.

 

Дѣлъ

 

Уцида,
его

 

тов.

 

баронъ

 

Исіи,

 

Намѣстникъ

 

Кореи

 

графъ

 

Терауци,
баронъ

 

Готоо,

 

маркизъ

 

Сайго

 

возложили

 

вѣнки...

 

Но

 

еще

большее

 

количество

 

знатныхъ

 

японцевъ

 

прислало

 

своихъ

представителей

 

съ

 

визитными

 

карточками...

Вѣнокъ

 

отъ

 

Россійскаго

 

Посольства

 

былъ

 

возложенъ

первымъ

 

изъ

 

всѣхъ...

 

Были

 

вѣнки

 

и

 

отъ

 

инославныхъ

 

мис-

сіонеровъ...

 

Предъ

 

самымъ

 

отпѣваніемъ,

 

черезъ

 

своего

 

при-

дворнаго,

 

прислалъ

 

вѣнокъ

 

изъ

 

живыхъ

 

цвѣтовъ

 

Почетный
Президентъ

 

Русско-Японскаго

 

Общества

 

Импер.

 

Принцъ
Кан-Инъ...

Но

 

верхомъ

 

почета,

 

какое

 

воздала

 

Японія

 

Владыкѣ

Архіепископу

 

Николаю,

 

было

 

то,

 

что

 

Самъ

 

Пмператоръ
Японіи,

 

нынѣ

 

уже

 

почившій,

 

Меидзи-Тенноо

 

прислалъ

 

на

гробь

 

Владыки

 

великолѣпный

 

и

 

громадный

 

вѣнокъ

 

изъ

 

жи-

выхъ

 

цвѣтовъ.

 

И

 

прислалъ

 

не

 

секретно!..

 

Въ

 

условленны!,

часъ,

 

черезъ

 

полчаса

 

по

 

началѣ

 

отпѣванія,

 

прибылъ

 

при-

дворный

 

чиновникъ

 

съ

 

вѣнкомъ...

 

На

 

уготовленном - !»

 

мѣстѣ,

на

 

коврѣ,

 

его

 

встрѣтили

 

А,

 

И.

 

Щербацкоіі,

 

представитель

Россіи,

 

и

 

я,

 

представитель

 

православной

 

японской

 

общины...

Принявъ

 

вѣнокъ

 

и

 

отвѣтивъ

 

на

 

слова

 

передачи

 

благодар-

ностью,

 

мы

 

возложили

 

вѣнокъ

 

къ

 

возглавію

 

Святителя...
Самъ

 

Пмператоръ

 

Японіи

 

увѣнчалъ

 

побѣдными

 

цвѣтами

главу

 

Святителя

 

Божія!..

 

Внутри

 

вѣнка

 

два

 

іероглифа:

„Он-Си",

 

тг

 

е.

 

Высочайшій

 

даръ...

 

PI

 

всѣ

 

японцы

 

сіи

 

два

іероглифа

 

видѣли,

 

читали,

 

и

 

благовѣйно

 

предъ

 

вѣнкомъ

склоняли

 

свои

 

головы!..

Начавъ

 

при

 

смертныхъ

 

опасностях'!»,

 

закончилъ

 

свою

дѣятельность

 

въ

 

Японіи

 

Владыка

 

Николай

 

при

 

одобреніи

 

съ

высоты

 

Трона...
Отпѣваніе

 

совершалось

 

по-японски.

 

Но

 

нѣкоторыя

эктеніи

 

произносились

 

и

 

аллилуаріи

 

и

 

молитвы

 

читались

мною,

 

о.

 

Архим.

 

Павломъ

 

и

 

Прот.

 

П.

 

И.

 

Булгаковымъ

 

по-

славянски...

 

Въ

 

2

 

часа

 

чинъ

 

отпѣванія

 

окончился...

 

Послѣд-
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нее

 

прощаніе

 

свяшеннослужителей,

 

инославныхъ

 

представи-

телей,

 

нѣкоторыхъ

 

изъ

 

знатныхъ

 

лицъ...

 

И

 

гробовая

 

крышка

на

 

вѣки

 

сокрыла

 

отъ

 

насъ

 

нашего

 

дорогого

 

Святителя...

При

 

начавшемся

 

трезвонѣ

 

обнесли

 

гробъ

 

вокругъ

собора,

 

установили

 

его

 

на

 

колесницу

 

и,

 

выстроивъ

 

процес-

сію

 

по

 

выработанному

 

церемоніалу,

 

отправились

 

до

 

клад-

бища

 

Янака...

 

Рветъ

 

неистово

 

хоругви

 

наши

 

вѣтеръ...

 

При
ш.тось

 

ихъ

 

нести

 

въ

 

опущенномъ

 

положеніи...

 

Идутъ

 

воспи-

танницы,

 

воспитанники...

 

Всѣ

 

въ

 

однообразныхъ

 

костюмахъ.

 

•

V

 

всѣхъ

 

въ

 

рукачъ

 

пальмовыя

 

вѣтви — „символъ

 

вѣры

 

въ

побѣду

 

дѣла

 

Владыки

 

въ

 

Японіи"...

 

Многочисленные

 

цвѣты..

Сотни

 

вѣнковъ...

 

Св.

 

иконы,

 

кресты...

 

Іереи,

 

діаконы

 

въ

священныхъ

 

облаченіяхъ...

 

Многіе

 

катихизаторы

 

въ

 

стиха-

ряхъ...

 

Въ

 

полномь

 

облаченіи,

 

съ

 

посохомъ

 

въ

 

рукахъ,

епископъ...

 

Ордена

 

Владыки...

 

Вей

 

принадлежности

 

архіерей-

скаго

 

сана,

 

носившіяся

 

Владыкою...

 

Въ

 

заключеніе

 

колесница

съ

 

дорогимъ

 

гробомъ,

 

представитель

 

Россіи

 

въ

 

шитомъ

 

зо-

лотомъ

 

придворномъ

 

мундирѣ...П

 

лента,

 

безконечная

 

лента

христіанъ!..

Нужно

 

ли

 

говорить,

 

какое

 

подавляющее

 

впечатлѣніе

вся

 

эта

 

процессія

 

производила

 

на

 

зрителей!..

 

А

 

они

 

во

 

рее

время

 

пути

 

стояли

 

шпалерами

 

на

 

улицахъ.

 

И

 

считать

 

ихъ

нужно

 

не

 

тысячами

 

и

 

десятками

 

тысячъ,

 

но

 

непремѣнно

сотнями

 

тысячъ!..

 

Были

 

сцены,

 

трогательный

 

до

 

слезъ...

Вотъ

 

идемъ

 

мимо

 

Женскаго

 

Учительскаго

 

Института...

 

Ты-
сяча

 

дѣвицъ

 

выстроена

 

вдоль

 

дороги...

 

Проходитъ

 

процес-

сія —благоговѣйное

 

вниманіе...

 

Вѣнокъ

 

Императора...

 

Глу-
бокій

 

поклонъ...

 

Колесница

 

съ

 

гробомъ...

 

До

 

пояса

 

поклонъ...

II

 

это

 

не

 

одна

 

только

 

школа!..

 

Всѣ

 

школы,

 

расположенныя

при

 

пути

 

слѣдованія

 

процессіи,

 

и

 

мужскія

 

и

 

женскія,

 

вы-

страивались

 

длинной

 

шеренгой

 

и

 

провожали

 

процессію

 

не

только

 

любопытствомъ,

 

но

 

и

 

глубокимъ

 

почтительнымъ

 

по-

клономъ...

Вѣнокъ

 

Императора

 

Японіи

 

несли

 

преподаватели

 

семи-

паріи,

 

а

 

роекошныя

 

ленты

 

его

 

придерживали

 

во

 

все

 

время

слѣдованія

 

процессіи

 

младшіе

 

чины

 

нашего

 

посольства

 

въ

иарадныхъ

 

мундирахъ...
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Въ

 

3V2

 

часа

 

по

 

полудни

 

процессія

 

прибыла

 

на

 

клад-

бище...

 

Гробъ

 

поставили

 

надъ

 

могилей...

 

Совершили

 

по-

слѣднюю

 

литію,

 

и

 

при

 

пѣніи

 

„Вѣчная

 

память"

 

опустили

гробъ

 

въ

 

могилу...

 

Закрыли

 

ящикъ

 

кипарисовой

 

крышкой,

привинтили

 

винтами;

 

и

 

опять

 

засыпали

 

углемъ...

 

Затѣмъ

начали

 

опускать

 

на

 

блокахъже

 

громадный

 

плиты

 

гранита, —

крышу

 

склепа...

 

Въ

 

это

 

время

 

религіозная

 

часть

 

процессіи
ушла

 

въ

 

сосѣднюю

 

гостинницу,

 

гдѣ

 

и

 

разоблачились

 

всѣ

участники

 

процессіи...

 

Къ

 

вечеру

 

могила

 

была

 

сдѣлана

 

уже

совершенно,

 

и

 

на

 

бывшемъ

 

пустомъ

 

мѣстѣ

 

насажены

 

ка-

меліи,

 

кипарисы,

 

пальмы,

 

клены

 

и

 

др.

 

растенія, —даръ

 

от-

дѣльныхъ

 

лицъ

 

и

 

организацій...

Между

 

Литургіей

 

и

 

отпѣваніемъ,

 

христіанамъ

 

роздано

і.ооо

 

японскихъ

 

обѣдовъ,

 

такъ

 

называемыхъ

 

бентоо.

 

За

каждое

 

бентоо

 

заплачено

 

по

 

20

 

іенъ...

 

Эти

 

2оо

 

іенъ

 

упло-

чены

 

изъ

 

жертвы

 

А.

 

П.

 

Синельниковой...

А

 

для

 

язычниковъ

 

на

 

ту

 

же

 

жертву

 

было

 

заказано

2.000

 

прекрасныхъ

 

хлѣбовъ,

 

въ

 

особыхъ

 

коробкахъ,

 

съ

 

па-

мятными

 

надписями...

 

Каждый

 

хлѣбъ

 

съ

 

коробкой

 

обошелся

въ

 

ю

 

сенъ...

 

Всѣ

 

язычники,

 

посѣтители

 

собора,

 

въ

 

первыя

двѣ

 

недѣли

 

послѣ

 

погребенія

 

Владыки,

 

получали

 

себѣ

 

на

память

 

по

 

сему

 

хлѣбу...

 

А

 

какъ

 

они

 

были

 

благодарны

 

и

 

растро-

ганы,

 

можно

 

судить

 

по

 

письмамъ,

 

иногда

 

приходившимъ

 

изъ

далекой

 

провинціи!.

 

PI

 

хотя

 

бы

 

по

 

одной

 

фотографіи...

 

Ея

происхожденіе

 

такое...

 

Язычникъ,

 

получившій

 

хлѣбъ,

 

такъ

былъ

 

растроганъ,

 

что

 

долго

 

не

 

рѣшался

 

съѣсть

 

его...

 

Въ
концѣ

 

надумалъ:

 

снялъ

 

съ

 

хлѣба

 

фотографію...

 

Себѣ

 

оста-

вилъ

 

одну,

 

мнѣ

 

съ

 

благодарностью

 

прислалъ

 

другую...

 

И

только

 

тогда

 

рѣшился

 

съѣсть

 

подаренный

 

хлѣбъ!..

Да,

 

много

 

здѣсь

 

можно

 

посѣять

 

добра!.

 

РІ

 

не

 

знаешь

когда

 

и

 

какимъ

 

путемъ

 

сѣется

 

оно!..

 

Нонесомнѣнно

 

одно,

что

 

Владыка

 

Архіепископъ

 

Николай

 

въ

 

своей

 

немощи

 

изъ

гроба

 

проповѣдывалъ

 

много

 

сильнѣе,

 

чѣмъ

 

когда

 

либо

 

при

своей

 

жизни...

 

РІ

 

вся

 

процессія

 

среди

 

сотенъ

 

тысячъ

 

языч-

никовъ

 

была

 

самымъ

 

блестящимъ

 

проповѣдническимъ

 

собра-

ніемъ,

 

какое

 

когда

 

либо

 

приходилось

 

ему

 

устроить...

Къ

 

5

 

часамъ

 

вечера

 

я

 

возвратился

 

въ

 

Миссію...
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На

 

улицѣ

 

стоналъ

 

вѣтеръ...

 

Начался

 

дождь,

 

и

 

крупныя

капли

 

его

 

били

 

въ

 

стекла...

Такъ

 

совершилось

 

погребеніе

 

Высокопреосвященнаго

Николая,

 

Архіепископа

 

Японскаго...

 

„Будетъ

 

ли

 

Архіепи-

скопъ

 

Николай

 

святымъ"? —спрашиваетъ

   

меня

 

протестантъ

проф.

 

Мидзуно ..... Я

 

вѣрю,

 

что

 

онъ

 

съ

 

минуты

 

своей

 

смерти

уже

 

предстательствуетъ

 

за

 

насъ

 

съ

 

вами

 

предъ

 

престоломъ

Вседержителя", —отвѣтилъ

 

я...

 

Профессоръ — протестантъ

 

за-

плакалъ...

 

Заплакалъ

 

слезами

 

радости,

 

ибо

 

я

 

на

 

его

 

думу

отвѣтилъ...

Съ

 

глубокою

 

вѣрою,

 

что

 

равноапостольный

 

въ

 

подвигѣ

будетъ

 

равноапостольнымъ

 

и

 

въ

 

воздаяніи,

 

отъ

 

сердца

 

сми-

реннаго

 

воззовемъ:

 

„Святителю

 

Божій,

 

предстательствуй

 

за

насъ

 

въ

 

твоихъ

 

молитвахъ

 

святыхъ"!..

    

Епископъ

 

Сергій.

Храмъ-памятникъ

 

надъ

 

могилой

 

японскаго

 

архіепи-

скопа

 

Николая.

3

 

февраля

 

сего

 

года

 

исполняется

 

годовщина,

 

какъ

 

мирно

отошелъ

 

ко

 

Господу

 

славный

 

апостолъ

 

нашего

 

времени —япон-

скій

 

архіепископъ

 

Николай.

 

Кто

 

не

 

преклонится

 

предъ

 

симъ

вѣрнымъ

 

рабомъ

 

Божіимъ,

 

добрѣ

 

Ему

 

работавшимъ

 

и,

 

вѣруемъ,

вошедшимъ

 

теперь

 

вь

 

радость

 

Господа

 

своего?

 

Дѣтски

 

чистою

 

и

цѣльною

 

своею

 

душою

 

вѣруя

 

въ

 

Христа

 

Спаса,

 

покойный

 

вдады-

ка

 

Николай

 

одну

 

заботу

 

имѣлъ

 

на

 

землѣ— возможно

 

большее

число

 

невѣрующихъ

 

язычниковъ

 

пріобщить

 

къ

 

спасительной

 

вѣрѣ

Христовой,

 

чтобы

 

сдѣлать

 

ихъ

 

причастниками

 

и

 

радости

 

спаса-

ющихся.

 

И

 

сколь

 

многое

 

множество

 

вѣруюшихъ

 

душъ

 

съ

 

мирною

совѣстію

 

и

 

съ

 

добродѣтельною

 

душою,

 

яко

 

имущіи

 

упованіе,

 

преж-

де

 

его

 

отошли

 

въ

 

путь

 

всея

 

земли

 

и

 

съ

 

дерзновеніемъ

 

предста-

ли

 

предъ

 

Господа,

 

вѣровать

 

въ

 

Котораго

 

научилъ

 

ихъ

 

архіепи-

скопъ

 

Николай.

 

Да

 

предстоитъ

 

съ

 

ними

 

и

 

просвѣтитель

 

ихъ

 

арх.

Николай,

 

дерзновенно

 

и

 

неотступно

 

моля

 

Вседержителя

 

и

 

о

 

но-

вопросвѣщенной

 

паствѣ

 

своей

 

японской

 

и

 

о

 

всемъ

 

мірѣ

 

христі-

анскомъ!

Но

 

печаль

 

для

 

всѣхъ

 

почитателей

 

покойнаго —та,

 

что

 

мно-
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готрудное

 

тѣло

 

его

 

погребено

 

на

 

общемъ

 

кладбищѣ

 

за

 

городомъ,

гдѣ

 

погребаютъ

 

и

 

тѣла

 

язычниковъ.

 

Законъ

 

страны

 

японской

 

не

позволилъ

 

похоронить

 

а.

 

Николая

 

при

 

храмѣ

 

или

 

подъ

 

храмомъ

въ

 

чертѣ

 

города.

 

Но

 

да

 

послужитъ

 

и

 

сіе

 

къ

 

прославленію

 

нами

покойнаго

 

апостола

 

Японіи

 

и

 

къ

 

продолженію

 

его

 

дѣла

 

пропо-

вѣди

 

о

 

Христѣ

 

невѣрующимъ

 

въ

 

Него.

 

Преемникъ

 

покойнаго

японскій

 

епископъ

 

Сергій

 

вознамѣрипся

 

построить

 

надъ

 

могилой

а.

 

Николая

 

храмъ-памятникъ

 

съ

 

тѣмъ,

 

чтобы

 

въ

 

немъ

 

соверша-

лось

 

ежедневное

 

богослуженіе,

 

чтеніе

 

псалтири

 

и

 

проповѣдь

 

о

Христѣ

 

Спасителѣ.

 

Мысль

 

высокая

 

и

 

прекрасная:

 

почившій

 

ар-

хипастырь

 

и

 

изъ

 

гроба

 

своего

 

будетъ

 

неустанно

 

поучать

 

вѣрѣ

Христовой

 

и

 

жизни

 

по

 

вѣрѣ.

 

Это

 

отъ

 

его

 

имени

 

сдѣлаютъ

 

про-

свѣщенные

 

имъ

 

японцы

 

православные.

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

бла-

гословилъ

 

такое

 

намѣреніе

 

преосвященнаго

 

Сергія

 

и

 

особымъ

воззваніемъ

 

призвалъ

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ

 

чадъ

 

Церкви

 

Христовой—

принести

 

свои

 

посильныя

 

лепты

 

на

 

такое

 

святое

 

дѣло,

 

какъ

 

ус-

троеніе

 

храма

 

надъ

 

гробомъ

 

апостола

 

Японіи

 

архіепископа

 

Ни-

колая.

Было

 

бы

 

прекрасно

 

и

 

достойно

 

памяти

 

покойнаго

 

а.

 

Ни-

колая,

 

если

 

бы

 

православные

 

христіане

 

въ

 

день

 

кончины

 

его

(3

 

февраля

 

сего

 

года)

 

принесли

 

въ

 

храмъ

 

приходскому

 

священ-

нику

 

свои

 

посильныя

 

лепты,

 

хотя

 

бы

 

даже

 

копѣечныя.

 

Если

 

бы

даже

 

только

 

десять

 

милліоновъ

 

всего

 

православнаго

 

населенія

Россіи

 

принесли

 

по

 

одной

 

копѣйкѣ,

 

то

 

и

 

въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

со-

ставился

 

бы

 

громадный

 

капиталъ

 

для

 

того,

 

чтобы

 

построить

 

от-

вѣчающій

 

высокому

 

назначенію

 

храмъ

 

надъ

 

гробомъ

 

архіепископа

Николая

 

въ

 

память

 

о

 

немъ.

 

Несомнѣнно,

 

одна

 

копѣйка

 

едва-ли

для

 

кого

 

слишкомъ

 

обременительна.

 

Но,

 

навѣрное,

 

найдется

много

 

добрыхъ

 

людей,

 

которые

 

пожертвуютъ

 

и

 

больше

 

одной

копѣйки.

Нынѣ

 

3

 

февраля

 

приходится

 

какъ

 

разъ

 

на

 

воскресенье,

сразу

 

послѣ

 

праздника

 

Срѣтенія

 

Господня.

 

Посему

 

весьма

 

высо-

кое

 

и

 

святое

 

дѣло

 

совершили

 

бы

 

всѣ

 

приходскіе

 

священники,

если

 

бы

 

въ

 

день

 

Срѣтенія

 

Господня

 

на

 

литургіи

 

хоть

 

кратко

разсказали

 

объ

 

апостольской

 

дѣятельности

 

покойнаго

 

а.

 

Николая

и,

 

напоминая

 

о

 

томъ,

 

что

 

завтра,

 

3

 

февраля,

 

исполняется

 

го-

довщина

 

его

 

смерти,

 

призвали

 

православныхъ

 

придти

   

въ

   

храмъ
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къ

 

литургіи,

 

послѣ

 

которой

 

будетъ

 

совершена

 

паннихида

 

по

 

по-

койномъ,

 

и

 

принести

 

свои

 

посильныа

 

жертвы

 

на

 

построеніе

 

хра-

ма

 

памятника

 

надъ

 

гробомъ

 

апостола

 

Японіи.

 

Зъ

 

увѣренностью

можно

 

сказать,

 

что

 

такимъ

 

путемъ

 

соберутся

 

весьма

 

значитепь-

ныя

 

жертвы,

 

которыя

 

всякій

 

священникъ

 

и

 

могъ

 

бы

 

направить

по

 

назначенію

  

въ

 

хозяйственное

 

управленіе

 

при

 

Св.

 

Синодѣ.

Благоговѣя

 

передъ

 

памятью

 

покойнаго

 

апостола

 

Японіи

 

ар-

хіепископа

 

Николая,

 

дерзаю

 

просить

 

симъ

 

всѣхъ

 

пастырей

 

Цер-

кви

 

россійской

 

отозваться

 

на

 

нашъ

 

призывъ,

 

молитвенно

 

помя-

нуть

 

покойнаго

 

святителя

 

и

 

призвать

 

своихъ

 

духовныхъ

 

чадъ

 

къ

посипьнымъ

 

жертвамъ

 

на

 

храмъ

 

надъ

 

могилой

 

а.

 

Николая.

 

Бли-

зокъ

 

день

 

годовщины

 

смерти

 

его--3

 

февраля,

 

въ

 

воскресенье.

 

Да

не

 

позабудетъ

 

никто

 

сего

 

дня.

Исполняя

 

высокое

 

порученіе

 

покойнаго

 

арх.

 

Николая,

 

я

уже

 

неоднократно

 

безпокоилъ

 

православныхъ

 

своими

 

воззваніями

на

 

построеніе

 

храмовъ

 

въ

 

Японіи

 

въ

 

память

 

нашихъ

 

русскихъ

воиновъ,

 

въ

 

плѣну

 

японскомъ

 

скончавшихся.

 

И

 

Богъ

 

благослов-

лялъ

 

такіе

 

призывы:

 

такимъ

 

путемъ

 

построены

 

храмы

 

въ

 

Ма-

цуяма

 

и

 

въ

 

Оосака,

 

съ

 

весны

 

же

 

будетъ

 

начатъ

 

строеніемъ

храмъ

 

въ

 

Хакодате,

 

откуда

 

и

 

началъ

 

свою

 

проповѣдь

 

покойный

архіепископъ

 

Николай.

 

Уповаю,

 

что

 

пошлетъ

 

Богъ

 

жертвы

 

доб-

рыхъ

 

людей

 

на

 

построеніе

 

храма

 

надъ

 

гробомъ

 

арх.

 

Николая.

И

 

буди

 

сіе.

Покорнѣйше

 

прошу

 

всѣ

 

сочувствующіе

 

сему

 

журналы

 

и

 

га-

зеты — не

 

отказать

 

въ

 

перепечатали

 

сего

 

нашего

 

воззванія,

 

хотя

бы

 

только

 

однажды.

                                  

Епископъ

 

Андроникъ.

Изъ

 

жизни

 

епарііі.
Общее

 

собраніе

 

Церковно-Археологическаго

 

Комитета

состоялось

 

20

 

января

 

въ

 

покояхъ

 

Его

 

Преосвященства,

 

Прео-

священнѣйшаго

 

Епископа

 

Ѳеодосія,

 

подъ

 

его

 

предсѣдательствомъ.

Собраиіе

 

было

 

довольно

 

многолюдное.

 

Присутствовали:

 

и.

 

д.

Смоленскаго

 

губернатора

 

В.

 

Ю.

 

Фере,

 

В.

 

Л.

 

Озмидовъ,

 

генералъ

Е.

 

Ф.

 

Пестичъ,

 

Ю.

 

А.

 

Пестичъ,

 

ректоръ

 

семинаріи

 

архим.

 

Дамі-

анъ

 

и

 

др.

 

Выслушано

 

было

 

предложеніе

  

Покровителя

   

Комитета,
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Преосвященнѣйшаго

 

Епископа

 

Ѳеодосія,

 

построить

 

на

 

жертвуе-

мой

 

имъ,

 

въ

 

нужномъ

 

количествѣ,

 

землѣ

 

на

 

Архіерейскомъ

 

дво-

рѣ

 

собственное

 

древнехранилище

 

Комитета

 

въ

 

память

 

300-лѣт-

няго

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Священникомъ

 

Петромъ

Цвѣтковымъ

 

кратко

 

указаны

 

благодѣянія

 

царей

 

Романовыхъ,

 

осо-

бенно

 

первыхъ

 

по

 

времени,

 

Смоленску

 

и

 

его

 

краю,

 

въ

 

частности

церквамъ

 

Смоленскимъ.

 

Собраніе

 

единогласно

 

благодарило

 

Вла-

дыку

 

за

 

Его

 

щедрый

 

даръ.

 

Протоіерей

 

А.

 

Санковскій

 

обратился

къ

 

собранію

 

съ

 

слѣдующимъ

 

предложеніемъ:

 

такъ

 

какъ

 

благодѣ-

янія

 

Царствующаго

 

Дома

 

Романовыхъ

 

сыпались

 

щедрою

 

рукою

не

 

на

 

одну

 

Церковь,

 

но

 

и

 

на

 

дворянъ,

 

горожанъ

 

и

 

весь

 

край

Смоленскій, —то

 

не

 

найдетъ-ли

 

Комитетъ

 

возможнымъ

 

обратиться

съ

 

воззваніемъ

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

устройство

 

древнехра-

нилища

 

и

 

къ

 

насепенію

 

Смоленской

 

губерніи?

 

И.

 

д.

 

Смоленскаго

губернатора

 

В.

 

Ю.

 

Фере

 

нашелъ

 

такое

 

воззваніе

 

возможнымъ

 

и

желательнымъ

 

и

 

обѣщалъ

 

съ

 

своей

 

стороны

 

содѣйствіе.

 

Въ

 

виду

этого

 

собраніе

 

постановило

 

обратиться

 

съ

 

такимъ

 

воззваніемъ

къ

 

населенію

 

Смоленской

 

губерніи.

 

Членъ

 

Комитета

 

Л.

 

Я.

Лавровскій

 

прочелъ

 

интересный

 

докладъ

 

(не

 

въ

 

полномъ

 

видѣ)

о

 

топографіи

 

Смоленска

 

въ

 

началѣ

 

XVII

 

в.

 

Докладъ

 

основанъ

 

на

документахъ

 

Смоленской

 

приказной

 

избы

 

за

 

время

 

осады

 

Смо-

ленска

 

поляками

 

1609— 1611

 

г.г.,

 

изданныхъ

 

недавно

 

проф.

 

Мо-

сковскаго

 

Университета

 

Ю.

 

В.

 

Готье

 

въ

 

„Чтеніяхъ

 

въ

 

Обществѣ

Исторіи

 

и

 

Древностей

 

Россійскихъ"

 

и

 

отдѣльною

 

книгой

 

(.Смут-

ное

 

время

 

Московскаго

 

Государства

 

1604 — 1613

 

г.г.

 

Матеріалы,

изданные

 

Императорскимъ

 

Обществомъ

 

Ист.

 

и

 

Др.

 

Росс,

 

при

Моск.

 

Университетѣ.

 

Вып.

 

6.

 

Памятники

 

обороны

 

Смоленска

1609—1611

 

г.г.

 

Москва".

 

1912

 

Цѣна

 

1

 

р.

 

50

 

к.).

 

Другой

 

док-

ладъ—

 

„Духовенство

 

Смоленской

 

епархіи

 

въ

 

1812

 

году" — былъ

прочитанъ

 

С.

 

Н.

 

Самецкимъ.

 

Наконецъ,

 

обсуждался

 

вопросъ

 

о

торжественномъ

 

юбилейномъ

 

собраніи

 

Комитета

 

и

 

Архивной

 

Ко-

миссіи.

 

И.

 

д.

 

Смоленскаго

 

губернатора

 

В.

 

Ю.

 

Фере

 

предложилъ

устроить

 

такое

 

собраніе

 

не

 

въ

 

февралѣ,

 

въ

 

виду

 

отъѣзда

 

мно-

гихъ

 

членовъ

 

въ

 

С.-Петербургъ,

 

а

 

въ

 

маѣ.

 

Собраніе

 

съ

 

такимъ

предложеніемъ

 

согласилось,

 

постановивъ,

 

чтобы

 

докладчики

 

за-

благовременно

 

увѣдомили

 

о

 

приготовпенныхъ

 

ими

 

рѣчахъ

 

прав-

ленія

 

Комитета

 

и

 

Комиссіи.
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Соло

 

КнЯЩина,

 

ДорогобуЖСКШЮ

 

уѣзда.

 

(Елка

 

и

 

литера-

турный

 

вечеръ).

 

30

 

декабря

 

прошлаго

 

года

 

въ

 

зданіи

 

Княщин-

ской

 

церковно-приходской

 

школы

 

была

 

устроена

 

елка

 

для

 

вос-

питанниковъ

 

сей

 

школы

 

попечительницей

 

М.

 

А.

 

Зуевой.

 

Елка

была

 

роскошно

 

убрана.

 

Масса

 

картонажей

 

и

 

гостинцевъ

 

на

 

елкѣ

съ

 

большимъ

 

освѣщеніемъ

 

произвели

 

чарующее

 

впечатлѣніе

 

на

бѣдныхъ

 

крестьянскихъ

 

дѣтей,—видѣвшихъ

 

въ

 

первый

 

разъ

 

въ

жизни

 

елку.

 

Вечеръ

 

начался

 

гимномъ

 

„Боже,

 

Царя

 

храни",

 

сы-

граннымъ

 

на

 

дорогомъ

 

граммофонѣ

 

Зуевой.

 

Учительница

 

школы

Татьяна

 

Тарочешникова

 

прочитала

 

довольно

 

трогательный

 

раз-

сказъ

 

—

 

„Преданіе

 

о

 

Рождественской

 

елкѣ",

 

затѣмъ

 

по

 

очереди

ученики

 

и

 

ученицы

 

декламировали

 

стихотворенія:

 

„Бородино",

„Смерть

 

Сусанина",

 

„Елка",

 

„Трудъ",

 

„Надо

 

учиться",

 

„Молит-

ва

 

Матери"

 

и

 

басни

 

Крылова

 

въ

 

лицахъ:

 

„Волкъ

 

на

 

псарнѣ",

„Демьянова

 

уха"

 

и

 

друг.;

 

въ

 

антрактахъ

 

игралъ

 

граммофонъ.

Бодрый

 

видъ

 

учениковъ-мальчиковъ

 

и

 

дѣвочекъ

 

и

 

хорошая

 

де-

кламація

 

патріотическихъ

 

стихотвореній

 

и

 

назидательныхъ

 

сти-

ховъ

 

особенно

 

понравились

 

публикѣ,

 

и

 

не

 

разъ

 

дружными

 

ап-

плодисментами

 

награждались

 

маленькіе

 

исполнители.

 

По

 

окон-

чаніи

 

вечера

 

дѣтямъ

 

розданы

 

были

 

подарки:

 

гостинцы

 

и

 

матеріи

на

 

рубашки

 

и

 

платья.

                                              

Посторонние.

С.

 

Прыщи,

 

Росл.

 

//.

 

(Рождественская

 

елка).

 

Во

 

время

Рождественскихъ

 

праздниковъ

 

въ

 

церковно-прих.

 

школѣ

 

устроена

была

 

елка.

 

Предъ

 

началомъ

 

небольшой

 

хоръ

 

пропѣлъ

 

молитву

„Царю

 

небесный".

 

Ученики

 

смѣло

 

и

 

весело

 

читали

 

около

 

елки

заранѣе

 

подготовленныя

 

стихотворенія,

 

напр.:

 

„Христославы",

„Осиротѣлая

 

птичка",

 

„Подвигъ

 

Сусанина"

 

и

 

др.

 

Было

 

и

 

пѣніе:

„Что

 

ты

 

спишь,

 

мужичекъ",

 

„Воля",

 

„Грянемъ

 

пѣсню"

 

и

 

проч.

Дѣтская

 

радость

 

невольно

 

передавалась

 

и

 

родителямъ.

 

Елка

устраивалась

 

отчасти

 

на

 

средства

 

учительницы,

 

отчасти

 

на

 

по-

жертвованія.

 

Окончилась

 

елка

 

пѣніемъ

 

молитвы

 

„Достойно есть",

многолѣтіемъ

 

всѣмъ

 

присутствующимъ

 

и

 

жертвователямъ,

 

а

 

так-

же

 

раздачею

 

подарковъ

 

и

 

гостинцевъ

 

ученикамъ.

Уч.

 

Д.

 

М акаревскій.

Свящвнникъ

 

Іоаннъ

 

Іоанновичъ

 

Чубаровъ.

 

(Некрологъ).

20

 

ноября

 

прошлаго

 

1912

 

г.

 

скончался

 

священникъ

 

с.

 

Костырей,

Росл,

 

у.,

 

I.

 

I.

 

Чубаровъ,

 

61

  

года

 

отъ

 

роду.

 

Покойный

 

былъ

 

сынъ
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бѣднаго

 

причетника

 

с.

 

Сухаря,

 

того

 

же

 

уѣзда.

 

По

 

окончаніи

 

се-

минаріи,

 

онъ

 

состоялъ

 

учителемъ

 

Гжатскаго

 

уѣзднаго

 

училища

въ

 

1876— 1877

 

гг.

 

Въ

 

священники

 

къ

 

церкви

 

с.

 

Субботниковъ

рукоположенъ

 

въ

 

1877

 

г.,

 

а

 

въ

 

1879

 

Г.

 

перемѣщенъ

 

въ

 

с.

 

Ко

стыри.

 

Онъ

 

состоялъ

 

катихизаторомъ

 

(1877— 1883

 

г. г.),

 

членомъ

благочинническаго

 

совѣта

 

(1879— 1900),

 

окружнымъ

 

слѣдовате-

лемъ

 

(1890— 1902),

 

окружнымъ

 

духовникомъ

 

(съ

 

1886

 

г.)

 

и

 

пр.

За

 

катихизическія

 

поученія

 

указомъ

 

консисторіи

 

въ

 

1883

 

г.

 

объ-

явлена

 

ему

 

Архипастырская

 

благодарность;

 

въ

 

1884

 

г.

 

онъ

 

на-

гражденъ

 

набедренникомъ,

 

въ

 

1896

 

г.— скуфьею,

 

въ

 

1901

 

г.—

камилавкою,

 

въ

 

1911

 

г.— наперснымъ

 

крестомъ.

 

Покойный

 

отли-

чался

 

дѣятельнымъ

 

характеромъ

 

и

 

добрымъ

 

сердцемъ.

Г.

 

Васнльевъ.

Романовскій

 

Церковно-Археологическій

 

музей

 

въ

 

Смо-

ленскѣ.

 

(По

 

поводу

 

предложенія

 

Преосвященнѣйшаго

 

Ѳеодосія

духовенству

 

Смоленской

 

епархіи).

 

Въ

 

Костромѣ,

 

этой

 

колыбели

Царствующаго

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

на

 

частныя

 

пожертв.ванія

 

и

на

 

отпущенные

 

Государемъ

 

Императоромъ

 

35000

 

р.

 

построено

тамошнею

 

Архивною

 

Комиссіей

 

грандіозное

 

зданіе

 

Романовскаго

музея.

 

По

 

сообщенію

 

газетъ,

 

музей

 

явится

 

украшеніемъ

 

и

 

гордо-

стію

 

Костромы.

 

Постройка

 

музея— патріотическій

 

подвигъ

 

костро-

мичей.

Въ

 

Новгородѣ

 

2

 

декабря

 

прошлаго

 

года

 

освященъ

 

гранді-

озный

 

епархіальный

 

домъ,

 

являющійся

 

лучшимъ

 

зданіемъ

 

города.

Построеніе

 

дома

 

вызвано

 

религіозно-нравственными

 

потребностя-

ми

 

времени.

 

„Устройство

 

такого

 

рода

 

религіозно-нравственныхъ

учрежденій, —сказалъ

 

архіепископъ

 

Арсеній,

 

по

 

идеѣ

 

котораго

возникъ

 

домъ,—представляетъ

 

подлинную

 

необходимость

 

даннаго

времени,

 

такъ

 

какъ

 

храмы

 

являются

 

уже

 

недостаточными.

 

Все

возрастающая

 

волна

 

ожесточенной

 

вражды

 

противъ

 

Церкви

 

и

христіанства,

 

вліяніе

 

атеизма,

 

матеріализма,

 

соціализма,

 

позити-

визма,

 

оккультизма,

 

спиритизма

 

и

 

т.

 

д.

 

дѣлаютъ

 

необходимымъ

созданіе

 

такихъ

 

аудиторій,

 

въ

 

которыхъ

 

русскій

 

народъ

 

настав-

лялся

 

бы

 

въ

 

истинахъ

 

христіанства,

 

вопреки

 

вліянію

 

разнаго

рода

  

„будителей

 

и

 

просвѣтителей"

 

(Церк.

 

Вѣстн.

 

1912

 

г.,

 

декабрь)

Идея

 

Романовскаго

 

Церковно-Археологическаго

 

музея

 

въ

Смоленскѣ,

 

предложенная

 

Преосвященнѣйшимъ

    

Ѳеодосіемъ

   

ду-
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ховенству

 

Смоленской

 

епархіи,

 

соединяетъ

 

въ

 

себѣ

 

и

 

идею

 

Ко-

стромского

 

музея,

 

построеннаго

 

въ

 

память

 

300-лѣтія

 

царствова-

нія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

и

 

идею

 

Новгородскаго

 

епархіальнаго

 

дома.

Построеніе

 

Романовскаго

 

Церковно-Археологическаго

 

музея

 

въ

Смоленскѣ

 

есть

 

дѣпо

 

въ

 

одно

 

и

 

то

 

же

 

время

 

патріотическое

 

и

религіозно-нравственное.

Построеніе

 

музея

 

есть

 

дѣло

 

прежде

 

всего

 

патріотическое.

Исторія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

тѣсно

 

и

 

неразрывно

 

связана

 

съ

 

Смо-

ленскомъ

 

и

 

Смоленской

 

землею.

 

Въ

 

Смоленской

 

землѣ

 

жили

предки

 

Романовыхъ,

 

бояре

 

Кошкины;

 

здѣсь

 

были

 

у

 

нихъ

 

много-

численныя

 

помѣстья,

 

по

 

преимуществу

 

въ

 

Рославльскомъ

 

и

Краснинскомъ

 

уѣздахъ.

 

Юрій

 

Захарьевичъ

 

Кошкинъ

 

былъ

 

пра-

дѣдомъ

 

митрополита,

 

а

 

впослѣдствіи

 

патріарха

 

Филарета

 

Ники-

тича,

 

отца

 

перваго

 

государя

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ— Михаила

Ѳеодоровича.

 

Митр.

 

Филаретъ

 

Никитичъ,

 

состоя

 

во

 

главѣ

 

вели-

каго

 

посольства

 

къ

 

Сигизмунду

 

III

 

въ

 

1610

 

г.,

 

много

 

страдалъ

подъ

 

стѣнами

 

Смоленска,

 

заодно

 

съ

 

осажденными

 

смолянами,

 

за

благо

 

Руси

 

и

 

заодно

 

же

 

съ

 

смолянами

 

готовилъ

 

торжество

 

Дому

Романовыхъ.

Царь

 

Михаилъ

 

Ѳеодоровичъ,

 

по

 

смерти

 

первой

 

жены—

княжны

 

Марьи

 

Долгорукой,

 

женился

 

на

 

Евдокіи

 

Стрѣшневой,

дочери

 

бѣднаго

 

Вяземскаго

 

дворянина

 

Лукьяна

 

Степановича

Стрѣшнева,

 

который

 

пахалъ

 

землю,

 

когда

 

пришли

 

царскіе

 

послы

съ

 

извѣстіемъ

 

о

 

выборѣ

 

царемъ

 

его

 

дочери

 

въ

 

жены.

 

Тишайшій

царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ,

 

съ

 

молокомъ

 

матери

 

всосавшій

 

рас-

положеніе

 

къ

 

Смоленской

 

землѣ,

 

самъ

 

съ

 

многочисленною

 

ратью

пришелъ

 

къ

 

Смоленску,

 

чтобъ

 

взять

 

его

 

у

 

поляковъ,

 

стоялъ

 

ла-

геремъ

 

на

 

Дѣвичьей

 

горѣ

 

и

 

возвратилъ

 

Смоленскъ

 

навсегда

Россіи

 

(въ

 

1654

 

г.).

 

Въ

 

1674

 

г.

 

онъ

 

женился

 

на

 

Натальѣ

 

Ки-

рилловнѣ

 

Нарышкиной,

 

воспитывавшейся

 

у

 

игуменьи

 

Смоленскаго

Вознесенскаго

 

монастыря

 

Ираиды

 

Куракиной.

 

Царь

 

Ѳеодоръ

 

Але-

ксѣевичъ

 

въ

 

1680

 

г.

 

женился

 

также

 

на

 

смолянкѣ,

 

Агаѳьѣ

 

Семе-

новнѣ

 

Грушецкой.

И

 

впослѣдствіи

 

почти

 

всѣ

 

государи

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ

посѣщали

 

„дорогое

 

ожерелье

 

Россіи",

 

изъ

 

рода

 

въ

 

родъ

 

благо-

дѣяли

 

ему.

 

Петръ

 

Великій

 

сдѣлалъ

 

Смоленскъ

 

военною

 

базой

 

и

много

 

разъ

 

былъ

 

здѣсь

 

въ

 

1706— 1708

 

г.г.

 

(живя

 

въ

 

домѣ

   

Тро-
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ицкаго

 

монастыря).

 

Екатерина

 

II

 

дважды

 

посѣтила

 

Смоленскъ:

въ

 

1780

 

и

 

1787

 

г.г.

 

Александръ

 

I

 

Благословенный

 

былъ

 

въ

 

Смо-

ленск

 

предъ

 

самымъ

 

нашествіемъ

 

на

 

него

 

Наполеона.

 

Николай

1-й

 

излилъ

 

много

 

милостей

 

на

 

жителей

 

Смоленска

 

и

 

его

 

губер-

ніи,

 

разоренныхъ

 

во

 

время

 

Отечественной

 

войны.

 

Наконецъ,

 

въ

свѣтлый

 

день

 

31

 

августа

 

прошлаго

 

1912

 

г.

 

посѣтилъ

 

Смоленскъ

нынѣ

 

благополучно

 

царствующій

 

Государь

 

Императоръ

 

Николай

Александровичъ

 

со

  

всѣмъ

 

Августѣйшимъ

 

Семействомъ.

Съ

 

другой

 

стороны,

 

Смоляне

 

отличались

 

всегда

 

безгранич-

ною

 

преданностію

 

и

 

любовію

 

къ

 

государямъ

 

изъ

 

Дома

 

Романо-

выхъ.

 

Не

 

даромъ

 

безсмертный

 

нашъ

 

Мих.

 

Ив.

 

Глинка

 

создалъ

оперу

 

„Жизнь

 

за

 

Царя",

 

переливъ

 

въ

 

живые

 

звуки

 

чувства

 

Су-

санина

 

и

 

вмѣстѣ

 

народа

 

русскаго.

Цари

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ

 

особенно

 

покровительствовали

вѣрѣ

 

православной,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

духовенству

 

Смоленскому.

 

Митр.

Филаретъ,

 

состоя

 

во

 

главѣ

 

великаго

 

посольства

 

къ

 

Сигизмунду

III,

 

не

 

соглашался

 

признать

 

царемъ

 

королевича

 

Владислава,

 

если

онъ

 

не

 

приметъ

 

православія.

 

Единомысленны

 

были

 

съ

 

нимъ

 

и

жители

 

Смоленска,

 

стоявшіе

 

за

 

домъ

 

Богородицы

 

и

 

за

 

святыя

Божіи

 

церкви,

 

погибшіе

 

подъ

 

развалинами

 

Мономахова

 

Собора,

но

 

не

 

сдавшіеся

 

врагамъ.

 

Царь

 

Алексѣй

 

Михайловичъ

 

прислалъ

указъ

 

о

 

постройкѣ

 

новаго

 

Собора,

 

деньги

 

и

 

матеріалы

 

для

 

этой

постройки.

 

Царь

 

Ѳеодоръ

 

Алексѣевичъ,

 

подъ

 

вліяніемъ

 

заступни-

чества

 

царицы

 

Агаѳіи

 

Семеновны

 

Грушецкой,

 

прислалъ

 

много

денегъ

 

и

 

матеріаловъ,

 

чрезъ

 

что

 

явилась

 

возможность

 

продол-

жать

 

и

 

окончить

 

постройку

 

Собора.

 

Петръ

 

Великій

 

построилъ

Вознесенскій

  

монастырь.

Цари

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ

 

не

 

только

 

строили

 

храмы,

но

 

и

 

снабжали

 

ихъ

 

драгоцѣннѣйшими

 

предметами

 

утвари,

 

сосу-

дами,

 

книгами,

 

одеждами.

 

Духовенство

 

они

 

жаловали

 

своимъ

царскимъ

 

жалованьемъ.

 

Не

 

только

 

храмы

 

Смоленска,

 

но

 

и

 

храмы

разныхъ

 

селъ

 

епархіи

 

до

 

сихъ

 

поръ

 

полны

 

даровъ

 

благочестиваго

усердія

 

царей

 

изъ

 

Дома

 

Романовыхъ.

Церковно-Археопогическій

 

музей

 

въ

 

Смоленскѣ,

 

на

 

Собор-

ной

 

горѣ,

 

будетъ

 

лучшимъ

 

памятникомъ

 

300-лѣтія

 

царствованія

Дома

 

Романовыхъ.

  

Въ

  

музеѣ

 

этомъ

 

и

 

для

     

отдаленныхъ

   

потом-
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ковъ

 

сохранится

 

память

 

о

 

томъ,

 

что

 

сдѣлано

 

царями

 

изъ

 

Дома

Романовыхъ

 

какъ

 

для

 

Смоленска,

 

такъ

 

и

 

для

 

храмовъ

 

и

 

для

духовенства

 

Смоленской

 

епархіи.

Мысль

 

о

 

музеѣ

 

въ

 

Смоленскѣ,

 

на

 

Соборной

 

горѣ,

 

вызвана

глубоко-патріотическимъ

 

и

 

вмѣстѣ

 

глубоко-религіознымъ

 

вооду-

шевленіемъ

 

нашего

 

Архипастыря.

 

Такимъ

 

же

 

воодушевленіемъ

долженъ

 

создаться

 

и

 

на

 

самомъ

 

дѣлѣ

 

будетъ

 

созданъ

 

самый

музей.

Мысль

 

о

 

музеѣ

 

въ

 

Смоленскѣ,

 

на

 

Соборной

 

горѣ,

 

столь

строго

 

соотвѣтствуетъ

 

исторической

 

правдѣ,

 

столь

 

полно

 

гармо-

нируетъ

 

съ

 

современнымъ

 

настроеніемъ, — что

 

осуществленія

 

ея

не

 

придется

 

долго

 

ждать

 

').

 

Такой

 

музей

 

необходимъ

 

и

 

для

 

самого

духовенства:

 

вѣдь

 

онъ

 

явится

 

вмѣстѣ

 

просторнымъ,

 

свѣтлымъ,

теплымъ

 

домомъ,

 

въ

 

которомъ

 

сосредоточено

 

будетъ .

 

все

 

вели-

кое,

 

святое

 

и

 

важное,

 

чѣмъ

 

живетъ

 

духовенство.

 

Да

 

и

 

только

 

ли

для

 

духовенства

 

явится

 

музей

 

такимъ

 

домомъ?

 

И

 

для

 

многихъ

свѣтскихъ

 

людей

 

не

 

явится

 

ли

 

онъ

 

маякомъ

 

во

 

тьмѣ

 

современ-

ныхъ

 

лжеученій,

 

пристанищемъ

 

въ

 

суетѣ

 

безполезныхъ

 

блуж-

даній

                                                                                         

Н.

 

Р.

йошріашш

 

взвъстія.
Въ

 

канцелярію

 

московскаго

 

митрополита

 

Макарія

 

прислано

изъ

 

Петербурга

 

ходатайство

 

москвичей,

 

поданное

 

черезъ

 

особую

депутацію

 

митрополиту

 

Владиміру,

 

какъ

 

первенствующему

 

члену

Св.

 

Синода,

 

о

 

причисленіи

 

къ

 

лику

 

святыхъ

 

патріарха

 

Гермогена.

Прошеніе

 

подписано

 

20.000

 

москвичей

 

изъ

 

духовнаго

 

міра

 

и

 

раз-

ныхъ

 

круговъ

 

общества,

 

и

 

въ

 

немъ

 

указывается,

 

что

 

въ

 

теченіе

нѣсколькихъ

 

лѣтъ

 

у

 

гробницы

 

патріарха

 

Гермогена

 

совершаются

чудеса,

 

что

 

древняя

 

Русь

 

вписывала

 

имя

 

святителя

 

Гермогена

 

въ

поминаніе

 

церковное,

 

какъ

 

святого,

 

а

 

что

 

троекратно,

 

въ

 

1664,

1812

 

и

 

1883

 

годахъ,

 

засвидѣтельствовано

 

нетлѣніе

 

его

 

останковъ.

Митрополитъ

 

Владиміръ

 

сочувственно

 

отнесся

 

къ

 

этому

 

ходатай-

ству

 

и

 

переслалъ

 

его

 

митрополиту

 

Макарію

 

съ

 

просьбой

 

принять

')

 

Въ

 

положительномъ

 

смыслѣ

 

отозвалось

 

уже

 

духовенство

 

Дорогобуж.

и

 

Росл,

 

уѣздовъ.
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мѣры,

 

чтобы

 

это

 

ходатайство

 

проведено

 

было

 

въ

 

жизнь.

 

Митро-

политъ

 

Макарій

 

предложилъ

 

протопресвитеру

 

Успенскаго

 

собора

о.

 

Любимову

 

представить

 

ему

 

потребныя

 

свѣдѣнія

 

о

 

чудесахъ,

совершавшихся

 

у

 

гробницы

  

патріарха

  

Гермогена.

—

   

Въ

 

Новгородскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

 

напеча-

таны

 

отчеты

 

наблюдателей

 

за

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

земскихъ

 

и

 

министерскихъ

 

училищахъ

 

Новгородской

 

епархіи.

 

На

каждомъ

 

отчетѣ

 

Новгородскимъ

 

Архипастыремъ

 

положена

 

осо-

бая

 

резолюція.

 

На

 

сдномъ,

 

наприм.,

 

отчетѣ

 

наблюдателя,

 

докла-

дывавшаго,

 

что

 

въ

 

школѣ

 

священная

 

истсрія

 

проходится

 

по

 

учеб-

нику

 

Гладкова,

 

Новгородскій

 

Архипастырь

 

дѣлаетъ

 

распоряженіе

объ

 

изъятіи

 

этого

 

учебника

 

изъ

 

употребленія.

 

Въ

 

другомъ

 

отче-

тѣ

 

о.

 

наблюдатель

 

докладываетъ, что

 

предсѣдатель

 

экзаменаціон-

ной

 

комиссіи

 

(онъ

 

же

 

и

 

предсѣдатель

 

земской

 

управы)

 

не

 

позво-

лилъ

 

ему— наблюдателю— предлагать

 

ученикамъ

 

вопросы

 

по

 

За-

кону

 

Божію.

 

По

 

поводу

 

этого

 

доклада

 

Преосвященный

 

Арсеній

пишетъ:

 

„Поступокъ

 

предсѣдателя

 

земской

 

управы

 

незакономѣрный.

главнымъ

 

наблюдателемъ

 

за

 

преподаваніемъ

 

Закона

 

Божія

 

въ

 

на-

родныхъ

 

школахъ

 

епархіи

 

является

 

епархіальный

 

архіерей,

 

кото-

рый,

 

не

 

имѣя

 

возможности

 

самъ

 

лично

 

быть

 

во

 

всѣхъ

 

школахъ

епархіи,

 

поручаетъ

 

это

 

дѣло

 

подвѣдомымъ

 

ему

 

священникамъ

епархіи,

 

которые

 

и

 

являются

 

его

 

замѣстителями;

 

поэтому

 

пред-

сѣдатель,

 

не

 

разрѣшая

 

наблюдателю

 

быть

 

экзаменаторомъ,

 

тѣмъ

самымъ

   

не

   

разрѣшилъ

   

это

 

и

 

самому

   

епархіальному

 

архіерею".

(изъ

 

Новгор.

 

Еп.

  

Вѣдом.).

—

  

Духовенство

 

2

 

Чембарскаго

 

округа,

 

Пензенской

 

епархіи,

постановило:

 

въ

 

приходахъ,

 

зараженныхъ

 

расколомъ,

 

открывать

миссіонерскіе

 

кружки,

 

а

 

въ

 

приходахъ

 

чисто

 

православвыхъ,

 

что-

бы

 

не

 

смущать

 

наименованіемъ, — религіозно-нравственные

 

круж-

ки,

 

на

 

обязанности

 

которыхъ

 

должно

 

лежать

 

учрѣпленіе

 

вѣры,

нравственности

 

и

 

честности

 

прихожанъ

 

и

 

слѣдить

 

за

 

чистотою

ученія

 

Христова,

 

а

 

въ

 

случаѣ

 

проникновенія

 

въ

 

приходъ

 

зловред-

ныхъ

 

идей,

 

искоренять,

 

разъяснять

 

и

 

всячески

 

не

 

допускать

 

ихъ

до

 

распространенія.

 

Основаніемъ

 

и

 

поводомъ

 

къ

 

такому

 

постанов-

ленію

 

послужилъ

 

фактъ,

 

что

 

расколъ

 

и

 

сектантство

 

появляется

благодаря

 

отхожимъ

 

промысламъ,

 

подпольной

 

литературѣ

 

и

 

про-

никновенію

 

въ

 

деревню

 

всевозможныхъ

 

лжеучителей,

 

отъ

 

чего,

конечно,

 

не

 

застрахованъ

 

ни

 

одинъ

 

приходъ.
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Изъ

 

постановлена

 

Орловскаго

 

епарх.

 

съѣзда

 

послѣдней

сессіи,

 

занявшейся

 

главнымъ

 

образомъ

 

хозяйственными

 

дѣлами

 

и

по

 

преимуществу

 

дѣлами

 

епарх.

 

женскаго

 

училища,

 

слѣдуетъ

 

от-

мѣтить

 

проектъ

 

устройства

 

епархіальнаго

 

дома

 

и

 

дѣло

 

о

 

взыска-

ли

 

недоимокъ

 

съ

 

монастырей

 

епарх.

 

эмеритурѣ.

 

Вопросъ

 

объ

устройствѣ

 

епархіальнаго

 

дома

 

возникъ

 

по

 

предложенію

 

епархіаль-

наго

 

преосвященнаго.

 

Въ

 

своемъ

 

предложеніи

 

преосвященный

 

Гри-

горій

 

пишетъ:

 

„Въ

 

ознаменованіе

 

наступаюшаго

 

въ

 

1913

 

г.

 

300-

лѣтія

 

благополучнаго

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

когда

 

не

только

 

разныя

 

учрежденія

 

и

 

общества,

 

но

 

и

 

отдѣльныя

 

лица

 

го-

товятся

 

ознаменовать

 

сіе

 

какимъ-либо

 

полезнымъ

 

предпріятіемъ,

признаю

 

благовременнымъ

 

приступить

 

къ

 

осуществлена

 

давно

назрѣвшей

 

потребности

 

въ

 

устройствѣ

 

епархіальнаго

 

дома,

 

гдѣ

помѣщались

 

бы

 

различныя

 

учрежденія

 

духовнаго

 

вѣдомства,

 

какъ

то:

 

попечительство

 

о

 

бѣдныхъ

 

дух.

 

званія,

 

управленіе

 

эмеритуры,

епарх.

 

училищный

 

совѣтъ,

 

братства,

 

епарх.

 

ревизіонной

 

комитетъ,

а

 

также

 

залъ

 

для

 

религіозно-нравственныхъ

 

чтеній

 

и

 

засѣданій

епарх.

 

съѣзда

 

и

 

который,

 

такимъ

 

образомъ,

 

явился

 

бы

 

сосредоточ-

нымъ

 

пунктомъ

 

религіозно-благотворительно-просвѣтительной

 

дѣя-

тельности

 

всего

 

Орловскаго

 

края".

Линю

 

церковно-оОществееной

 

іпп.
Шлархіальные

 

съѣзды

 

духовенства.

 

Господу

 

споспѣ-

шествующу,

 

помѣстный

 

соборъ

 

Русской

 

Церкви,

 

къ

 

истинной

радости

 

православныхъ

 

христіанъ,

 

состоится,

 

какъ

 

кажется,

 

въ

недалекомъ

 

будущемъ,

 

для

 

возстановленія

 

патріаршества,

 

этой

священной

 

красоты

 

и

 

полноты

 

духовной

 

власти

 

въ

 

Церкви,

 

и

для

 

каноническаго

 

рѣшенія

 

многихъ

 

сложныхъ

 

вопросовъ

 

отно-

сительно

 

внутренняго

 

устройства

 

Русской

 

Церкви

 

и

 

внѣшняго

ея

 

положенія,

 

въ

 

связи

 

съ

 

новымъ

 

строительствомъ

 

государст-

венной

 

жизни

 

и

 

новаго

 

взаимоотношенія

 

Церкви

 

и

 

государства.

Совершая

 

священное

 

дѣло

 

по

 

подготовленію

 

матеріаловъ

 

для

собора,

 

Предсоборное

 

совѣщаніе,

 

состоящее

 

изъ

 

глубоко-просвѣ-

щенныхъ

 

іерарховъ,

 

другихъ

 

священно-служителей

 

и

 

мірянъ —уче-

ныхъ

 

мужей

  

науки,

  

съ

 

глубокою

    

осмотрительностью,

   

совершен-

6>-j
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ною

 

тщательностью

 

и

 

съ

 

полнымъ

 

ученымъ

 

знаніемъ

 

дѣла

 

раз-

работываетъ

 

подлежащіе

 

его

 

разсмотрѣнію

 

вопросы

 

и

 

старается

предвидѣть

 

всѣ

 

стороны,

 

всѣ

 

частности

 

различныхъ

 

отдѣльныхъ

предметовъ,

 

которые

 

будутъ

 

подлежать

 

обсужденію

 

и

 

рѣшенію

собора.

 

Черпая

 

необходимыя

 

свѣдѣнія

 

изъ

 

обширнаго

 

матеріала,

доставленная

 

изъ

 

всѣхъ

 

епархій,

 

разработаннаго

 

во

 

многихъ

епархіяхъ

 

особыми

 

комиссіями

 

и

 

предварительно

 

обобщеннаго

 

-

трудами

 

бывшаго

 

Предсоборнаго

 

присутствія,

 

Предсоборное

 

совѣ-

щаніе

 

нашло

 

необходимымъ

 

командировать

 

одного

 

изъ

 

своихъ

членовъ

 

на

 

православный

 

Востокъ

 

для

 

ознакомленія

 

на

 

мѣстѣ

 

съ

устройствомъ

 

различныхъ

 

церковныхъ

 

учрежденій;

 

Добытыми

 

ма-

теріалами

 

Совѣщаніе

 

воспользуется

 

для

 

примѣненія

 

формъ

 

и

 

по-

ложеній

 

соотвѣтствующихъ

 

учрежденій

 

православныхъ

 

Церквей

Востока

 

къ

 

учрежденіямъ

 

Церкви

 

Русской.

 

Въ

 

ряду

 

очередныхъ

вопросовъ,

 

требующихъ

 

разработки

 

на

 

началахъ

 

особаго

 

положе-

нія

 

Русской

 

Церкви

 

и

 

новаго

 

взаимоотношенія

 

Церкви

 

и

 

госу-

дарства,

 

является,

 

въ

 

частности,

 

вопросъ

 

объ

 

организаціи

 

дѣя-

тельности

 

епархіальныхъ

 

съѣздовъ

 

духовенства

 

по

 

епархіямъ.

Какъ

 

извѣстно,

 

епархіальные

 

съѣзды

 

начались

 

въ

 

Россіи

 

послѣ

1864

 

года.

 

Кругъ

 

вѣдѣнія

 

съѣздовъ,

 

ограничивавшийся

 

въ

 

началѣ

разсмотрѣніемъ

 

и

 

рѣшеніемъ

 

вопросовъ

 

по

 

денежно

 

-

 

экономиче-

ской

 

части

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

постепенно

 

разростался,

по

 

мѣрѣ

 

возникновенія

 

разныхъ

 

епархіальныхъ

 

учрежденій

 

и

 

по

требованіямъ

 

жизни,

 

и

 

въ

 

настоящее

 

время

 

по

 

разнымъ

 

епар-

хіямъ

 

составляетъ:

 

разсмотрѣніе

 

и

 

рѣшеніе

 

вопросовъ

 

по

денежно-экономической

 

части

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній,

 

на

содержаніе

 

которыхъ

 

отпускаются

 

средства

 

(полностью

 

или

частью)

 

изъ

 

суммъ

 

церквей,

 

свѣчнаго

 

завода,

 

личныхъ

 

духовен-

ства

 

и

 

изъ

 

другихъ

 

источниковъ

 

епархіи;

 

составленіе

 

инструкцій

и

 

правилъ

 

для

 

разныхъ

 

епархіальныхъ

 

учрежденій:

 

правленій

 

свѣч-

ныхъ

 

заводовъ,

 

эмеритальныхъ

 

кассъ,

 

епархіальныхъ

 

типографій,

кассъ

 

ссудной,

 

похоронной,

 

взаимопомощи,

 

строительныхъ

 

комите-

товъ,

 

редакцій

 

епархіальныхъ

 

органовъ

 

печати

 

и

 

др,,—съ

 

благо-

словенія,

 

конечно,

 

и

 

утвержденія

 

епархіальнаго

 

епископа;

 

разсмо-

трѣніе

 

операцій

 

и

 

денежныхъ

 

отчетовъ

 

сихъ

 

учрежденій,

 

избраніе

членовъ

 

(служащихъ)

 

правленій

 

сихъ

 

учрежденій,

 

также

 

членовъ

правленій

 

духовно-учебныхъ

 

заведеній;

 

наконецъ,

 

въ

 

послѣднее

время,

 

въ

 

теченіе

   

семи—восьми

 

лѣтъ,

 

въ

 

кругъ

 

вѣдѣнія

 

епархі-
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альныхъ

 

съѣздовъ,

 

по

   

желанію

   

многихъ

 

епархіальныхъ

 

преосвя-

щенныхъ,

 

въ

 

силу

 

необходимости,

  

въ

 

силу

 

требованій

 

самой

 

жи-

зни,

 

внесено

 

разсмотрѣніе

 

отчетовъ

 

религіозно-просвѣтительныхъ

и

 

миссіонерскихъ

 

учрежденш— на

 

общемъ

 

собраніи

  

всѣхъ

 

членовъ

сихъ

 

учрежденій,

    

обмѣнъ

   

мнѣніями

 

и

 

составленіе

   

журналовъ

 

и

докладовъ

 

по

 

вопросамъ

  

церковно-учительской

 

и

   

пастырско-при-

ходской

 

жизни

 

духовенства

 

епархіи,

 

по

 

вопросамъ

 

религіозно-нрав-

ственнаго

 

состоянія

 

православной

 

паствы

 

и

 

по

 

многимъ

 

другимъ

вопросамъ.

 

Много

 

полезнаго

 

сдѣлали

 

епархіальные

 

съѣзды

 

по

 

раз-

нымъ

 

отраслямъ

 

изложенныхъ

   

вопросовъ

 

въ

 

разныхъ

 

епархіяхъ,

подъ

 

руководствомъ

   

своихъ

   

архипастырей:

 

достигнуто

 

наиболь-

шее,

 

по

 

духу

 

Христовой

 

любви

 

и

 

довѣрія,

  

сближеніе,

 

для

 

общаго

наилучшаго

 

дѣланія

 

на

 

нивѣ

   

Христовой,

 

архипастыря

 

съ

 

пасты-

рями;

 

развито,

  

на

 

высокихъ

 

началахъ

 

взаимнаго

 

интереса

 

и

  

люб-

ви,

 

сближеніе

 

архипастырей

 

и

 

пастырей

 

съ

 

пасомыми;

 

оживлена,

направлена

 

по

 

правильному

   

пути

   

развитія

 

религіозно-нравствен-

ная

 

жизнь

    

паствы.

 

Но

 

нѣтъ

 

общихъ,

 

одинаковыхъ

 

и

 

обязатель-

ныхъ

 

по

 

всѣмъ

 

епархіямъ

 

правилъ,

   

нормирующихъ

 

дѣятельность

епархіальныхъ

    

съѣздовъ,

 

такъ

   

что

 

кругъ

  

предметовъ,

 

подлежа-

щихъ

 

вѣдѣнію

 

и

   

дѣятельности

   

епархіальныхъ

 

съѣздовъ,

  

въ

 

раз-

ныхъ

 

епархіяхъ

    

различный,

 

и

 

даже

 

въ

 

одной

   

и

 

той

 

же

 

епархіи

мѣняется

    

(расширяется

   

или

 

уменьшается),

  

въ

 

зависимости

 

отъ

взглядовъ

 

на

 

этотъ

    

предметъ

 

епархіальнаго

 

епископа;

 

за

 

отсут-

ствіемъ

 

точно

 

регламентированныхъ,

 

законообязательныхъ

 

гюсто-

янныхъ

 

правилъ

 

для

 

деятельности

 

съѣздо'въ,

 

постановленія

 

съѣздовъ

иногда

 

остаются

 

безъ

 

исполненія

   

и

 

съ

 

теченіемъ

  

времени

 

забы-

ваются,— чего

 

не

 

было

 

бы,

 

если-бы

 

напр.,

 

въ

 

каждой

 

епархіи

 

учредить

особыя

 

комиссіи,

 

на

 

обязанность

 

которыхъ

 

возложить

 

наблюденіе,

въ

 

помощь

 

епископу,

 

за

 

соблюденіемъ

 

и

 

исполненіемъ

 

постановлен^

съѣздовъ

 

учрежденіями,

 

которыхъ

 

постановленія

 

касаются,

 

а

 

также

дѣлать

 

извлечете

 

и

 

печатать,

 

для

 

общаго

 

свѣдѣнія

  

по

 

елархіи

 

и

рукодства,

 

дѣйствующія,

 

неотмѣненныя

 

постановленія

 

съѣздовъ.

(Церк.

  

Вѣстннкъ).

—

 

ІІроОсойорноосовѣщаніо.

 

Възасѣданіи

 

предсоборнаго

 

со-

вѣщанія

  

18

 

дек.

 

обсуждался

 

вопросъ

 

о

 

порядкѣ

 

избранія

 

патріарха.

Въ

 

засѣданіи

 

совѣщанія

 

присутствовали

 

митрополиты

 

Московскій

и

 

Коломенскій

 

Макарій

 

и

 

Кіевскій

 

и

 

Галицкій

 

Флавіанъ,

 

и

 

члены
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Св.

 

Синода.

 

Предсѣдательствовалъ

 

архіепископъ

 

Финляндскій

 

и

Выборгскій

 

Сергій.

 

Вопросъ

 

о

 

порядкѣ

 

избранія

 

патріарха

 

выз-

валъ

 

въ

 

совѣщаніи

 

продолжительныя

 

пренія,

 

въ

 

результатѣ

 

ко-

торыхъ

 

въ

 

первоначальномъ

 

проэктѣ

 

о

 

преобразованіи

 

высшаго

управленія

 

русской

 

церковью

 

по

 

данному

 

дѣлу

 

были

 

произведены

коренныя

 

измѣненія.

 

Въ

 

общемъ,

 

при

 

опредѣленіи

 

порядка

 

избра-

нія

 

патріарха

 

совѣщаніе

 

рѣшило

 

руководиться

 

какъ

 

канонически-

ми

 

требованіями,

 

такъ

 

въ

 

особенности

 

практикой

 

восточныхъ

правоепавныхъ

 

церквей.

 

Въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

было

 

сдѣлано

 

одно

важное

 

исключеніе:

 

именно,

 

изъ

 

нѣкоторыхъ

 

стадій

 

выборнаго

производства

 

исключены

 

міряне.

 

При

 

этомъ

 

совѣщаніе

 

руководи-

лось

 

тѣмъ

 

соображеніемъ,

 

что

 

на

 

востокѣ

 

патріархъ

 

не

 

только

возглавляетъ

 

церковь,

 

но

 

является

 

также

 

этнархомъ,

 

т.

 

е.

 

началь-

никомъ

 

народа.

 

Руководствуясь

 

этими

 

соображеніями,

 

совѣщаніе

установило,

 

что

 

въ

 

русской

 

церкви

 

патріархъ

 

избирается

 

соборомъ

россійскихъ

 

архіереевъ.

 

Къ

 

этому

 

основному

 

положенію

 

слѣдуетъ

прибавить,

 

что

 

этотъ

 

соборъ

 

не

 

является

 

помѣстнымъ

 

соборомъ

россійской

 

церкви;

 

онъ

 

будетъ

 

выполнять

 

только

 

одну

 

опредѣлен-

ную

 

функцію — избирать

 

патріарха.

 

По

 

времени

 

онъ,

 

конечно,

 

мо-

жетъ

 

совпасть

 

съ

 

всероссійскимъ

 

соборомъ

 

или

 

даже

 

предшест-

вовать

 

ему.

 

Если

 

бы

 

онъ

 

совпалъ

 

съ

 

всероссійскимъ

 

соборомъ,

 

то,

вѣроятно,

 

послѣдній

 

выдѣпилъ

 

бы

 

изъ

 

своей

 

среды

 

соборъ

 

архі-

ереевъ

 

для

 

избранія

 

патріарха.

 

Порядокъ

 

избранія

 

патріарха

 

на-

мѣченъ

 

совѣщаніемъ

 

слѣдующій.

 

По

 

освобожденіи

 

патріаршаго

престола,

 

мѣстоблюститель

 

его

 

немедленно

 

даетъ

 

знать

 

объ

 

этомъ

всѣмъ

 

епархіальнымъ

 

архіереямъ

 

телеграфно.

 

Св.

 

же

 

Синодъ

 

въ

 

бли-

жайшемъ

 

засѣданіи

 

поосвобожденіи

 

патріаршагс

 

престола

 

постанов-

ляетъ

 

о

 

созывѣ

 

собора

 

архіереевъ

 

для

 

выбора

 

патріарха

 

въ

 

трехмѣ-

сячный

 

срокъ

 

со

 

дня

 

освобожденія

 

престола

 

и

 

представляетъ

 

свое

постановленіе

 

на

 

благоусмотрѣніе

 

Государя

 

Императора,

 

а

 

по

 

Высо-

чайшемъ

 

утвержденіи

 

оглашаеть

 

о

 

немъ

 

посредствомъ

 

синодальнаго

посланія.

 

Въ

 

первомъ

 

же

 

засѣданіи

 

своемъ

 

соборъ

 

приступаетъ

 

къ

указанію

 

именъ

 

возможныхъ

 

кандидатовъ

 

на

 

избраніе

 

въ

 

патріархи.

Для

 

этого

 

каждый

 

членъ

 

собора

 

на

 

особомъ

 

листкѣ

 

пишетъ

 

одно

 

или

нѣсколько

 

именъ,

 

который

 

въ

 

закрытомъ

 

конвертѣ

 

подается

 

предсѣ-

дателю

 

собора.

 

Если

 

трехмѣсячный

 

срокъ

 

созыра

 

собора

 

падаетъ

 

на

дни

 

Великаго

 

поста

  

или

 

пасхальной

 

седмицы,

   

то

 

созывъ

 

собора
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отлагается

 

до

 

дня

 

Преполовенія.

 

Отсутствующіе

 

поуважительнымъ

причинамъ

 

члены

 

собора

 

изъ

 

епархіальныхъ

 

архіереевъ

 

присылаютъ

свое

 

мнѣніе

 

заблаговременно

 

въ

 

закрытыхъ

 

конвертахъ

 

на

 

имя

 

пред-

сѣдателя

 

собора.

 

Голоса

 

эти

 

присоединяются

 

къ

 

поданнымъ

 

на

 

со-

борѣ

 

голосамъ.

 

Засѣданіе

 

собора

 

для

 

выбора

 

патріарха

 

считается

состоявшимся

 

при

 

всякомъ

 

числѣ

 

собравшихся

 

участниковъ

 

собо-

ра.

 

Почему-либо

 

не

 

оказавшіеся

 

на

 

первомъ

 

засѣданіи

 

собора

или

 

не

 

приславшіе

 

своихъ

 

мнѣній

 

ко

 

времени

 

подсчета

 

голосовъ

не

 

имѣютъ

 

права

 

возражать

 

на

 

состоявшіяся

 

безъ

 

ихъ

 

участія

постановпенія

Предъ

 

началомъ

 

подсчета

 

голосовъ

 

предсѣдатель

 

оглашаетъ

порядокъ

 

и

 

правила

 

избранія

 

патріарха,

 

а

 

равно

 

условія,

 

кото-

рымъ

 

должны

 

удовлетворять

 

предлагаемые

 

кандидаты.

Въ

 

патріархи

 

можетъ

 

быть

 

избираемъ

 

всякій

 

епархіальный

архіерей,

 

хотя

 

бы

 

и

 

оставившій

 

добровольно

 

управленіе

 

епархіей,

безпорочно

 

прослужившій

 

въ

 

санѣ

 

архіерея

 

не

 

менѣе

 

10

 

лѣтъ

 

и

по

 

своимъ

 

нравствеинымъ

 

и

 

административнымъ

 

способностямъ

 

и

образованію

 

отвѣчающій

 

высокому

  

положенію

 

и

 

сану

 

патріарха.

Затѣмъ

 

предсѣдатель

 

собора,

 

при

 

помощи

 

присутствующихъ

членовъ

 

Св.

 

Синода,

 

вслухъ

 

всѣхъ

 

производитъ

 

подсчетъ

 

голосовъ

 

и

составляетъ

 

списокъ

 

именъ

 

кандидатовъ.

 

При

 

этомъ

 

предсѣдатель

собора

 

обязательно

 

предлагаетъ

 

собору

 

объ

 

исключеніи

 

изъ

 

спи-

ска

 

именъ

 

тѣхъ

 

кандидатовъ,

 

которые

 

по

 

дѣйствующимъ

 

прави-

ламъ

 

не

 

имѣютъ

 

права

 

быть

 

избираемыми

 

въ

 

патріархи

 

или

кто

 

письменно

 

заявилъ

 

ему

 

о

 

своемъ

 

отказѣ

 

отъ

 

этого

 

права.

По

 

составлены

 

и

 

объявленіи

 

окончательнаго

 

списка

 

никто

 

уже

не

 

имѣетъ

 

права

 

просить

 

объ

 

исключеніи

 

изъ

 

него

 

своего

 

имени

и

 

отказываться

 

подвергнуться

 

дальнѣйшему

 

голосованію.

 

Продол-

жительный

 

обмѣнъ

 

мнѣній

 

въ

 

совѣщаніи

 

вызвалъ

 

вопросъ

 

о

 

цен-

зѣ

 

патріарха.

 

10-лѣтній

 

цензъ

 

управленія

 

епархіей

 

былъ

 

принятъ

какъ

 

въ

 

виду

 

практики

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи

 

восточныхъ

 

церквей

(въ

 

іерусалимской

 

церкви

 

установленъ

 

10-лѣтній

 

цензъ,

 

въ

 

ан-

тіохійской

 

и

 

константинопольской

 

церквахъ

 

7-лѣтній

 

и

 

т.

 

д ),

такъ

 

и

 

того

 

соображенія,

 

что

 

за

 

этотъ

 

срокъ

 

кандидатомъ

 

въ

патріархи

 

можетъ

 

быть

 

пріобрѣтенъ

 

достаточный

 

опытъ

 

по

 

управ-

лент.

 

Что

 

касается

 

образовательнаго

 

ценза,

 

то

 

въ

 

этомъ

 

отношеніи
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/
его

 

не

 

включено

 

въ

 

проэктъ

 

опредѣленныхъ

 

требованій

 

въ

 

виду

 

того,

что

 

многіе

 

іерархи

 

хотя

 

и

 

не

 

имѣли

 

даже

 

средняго

 

богословскаго

образованія,

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

явились

 

выдающимися

 

дѣятелями

 

пра-

вославной

 

церкви,

 

напр.

 

Ювеналій

 

литовскій

 

(Половцовъ),

 

Игнатій

Брянчаниновъ,

 

авторъ

 

многихъ

 

сочиненій,

 

и

 

др.

—

  

Реформа

 

церковного

 

прихода.

 

Въ

 

одномъ

 

изъ

 

послѣд-

нихъ

 

своихъ

 

засѣданій

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

разсматривалъ

 

поло-

женіе

 

о

 

православномъ

 

приходѣ

 

въ

 

связи

 

съ

 

тѣми

 

возраженіями,

замѣчаніями

 

и

 

пожеланіями,

 

какія

 

сдѣланы

 

въ

 

отзывахъ

 

Минист-

ра

 

Внутреннихъ

 

Дѣлъ

 

и

 

Юстиціи.

 

Съ

 

одними

 

изъ

 

этихъ

 

замѣча-

ній

 

Святѣйшій

 

Синодъ

 

всецѣло

 

согласился,

 

другія

 

принялъ

 

во

вниманіе,

 

а

 

нѣкоторыя

 

призналъ

 

несоотвѣтствующими

 

интересамъ

Церкви.

 

Указанное

 

положеніе,

 

по

 

надлежащемъ

 

исправленіи,

 

бу-

детъ

 

внесено

 

Оберъ-Прокуроромъ

 

въ

 

Совѣтъ

 

Министровъ

 

на

 

пред-

метъ

 

внесенія

 

въ

 

Государственную

 

Думу.

—

  

Думское

 

духовенство.

 

Члены

 

Думы— священники

 

рас-

предѣлились

 

по

 

фракціямъ

 

такимъ

 

образомъ:

 

во

 

фракціи

 

правыхъ

2

 

епископа

 

и

 

20

 

священниковъ,

 

во

 

фракціи

 

націоналистовъ

15

 

свящ.,

 

въ

 

группѣ

 

центра

 

(„ко-ко")

 

2

 

свящ.,

 

во

 

фракціи

 

октяб-

ристовъ

 

1

 

свящ.,

 

во

 

фракціи

 

прогрессистовъ

 

1

 

свящ.,

 

безпартій-

ныхъ

 

2

 

священника.

—

   

Собрате

 

пастырской

 

группы.

 

Состоялось

 

собраніе

пастырской

 

группы,

 

въ

 

которую

 

входятъ

 

всѣ

 

священники-депута-

ты

 

безъ

 

различія

 

партій.

 

Въ

 

собраніи

 

присутствовали

 

оба

 

епис-

копа-депутата:

 

Анатолій

 

Елисаветградскій

 

и

 

Никонъ

 

Кременецкій.

Собраніе,

 

обсуждая

 

вопросъ

 

объ

 

обезпеченіи

 

православнаго

 

духо-

венства,

 

согласилось

 

поддерживать

 

синодальный

 

проектъ

 

о

 

кре-

дитѣ

 

въ

 

600

 

тыс.

 

руб

 

ежегодно

 

въ

 

цѣляхъ

 

обезпеченія

 

духовен-

ства.

 

Вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

высказано

 

было

 

пожеланіе,

 

чтобы

 

воп-

росъ

 

о

 

проведеніи

 

этого

 

проекта

 

былъ

 

разрѣшенъ

 

возможно

 

ско-

рѣе,

 

такъ

 

какъ

 

по

 

проекту

 

Св.

 

Синода

 

возможность

 

получать

жалованье

 

по

 

300

 

руб.

 

въ

 

годъ

 

всѣ

 

принты

 

будутъ

 

имѣть

 

только

черезъ

 

20

 

лѣтъ.

 

На

 

собраніи

 

постановлено

 

образовать

 

комиссію

изъ

 

9

 

лицъ,

 

для

 

разработки

 

вопроса

 

о

 

дальнѣйшемъ

 

обезпеченіи

духовенства

 

и

 

внесеніи

 

его

 

въ

 

Гос.

 

Думу

 

на

 

обсужденіе.
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Твердо

 

установлены

 

юбилейные

 

дни

 

Романовскихъ

 

тор-

жествъ:

 

21-го

 

февраля

 

1913

 

года—день

 

избранія

 

на

 

престолъ

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

Романова

 

на

 

великомъ

 

земскомъ

 

соборѣ

въ

 

Москвѣ;

 

14

 

марта— день

 

принятія

 

Михаиломъ

 

Ѳеодоровичемъ

въ

 

Ипатьевскомъ

 

монастырѣ,

 

въ

 

Костромѣ,

 

Царскаго

 

скипетра

отъ

 

Московскаго

 

посольства;

 

2

 

мая— день

 

прибытія

 

въ

 

Москву

Царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича.

—

  

Къ

 

300-лѣтію

 

Дома

 

Романовихъ.

 

Въ

 

комитетѣ

 

по

празднованію

 

300-лѣтія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

подъ

 

предсѣдательст-

вомъ

 

гофмейстера

 

Булыгина,

 

одобренъ

 

эскизъ

 

картины

 

академи-

ка

 

К.

 

В.

 

Лебедева,

 

изображающей

 

моментъ

 

принятія

 

пословъ

инокиней

 

Марѳой

 

и

 

Михаиломъ

 

Ѳеодсровичемъ.

 

Снимки

 

съ

 

этой

картины

 

въ

 

количествѣ

 

милліона

 

экземпляровъ

 

будутъ

 

разосланы

во

 

всѣ

 

народныя

 

школы,

 

библіотеки,

 

волостныя

 

правленія

 

и

 

т.

 

п.

21

 

февраля

 

откроется

 

въ

 

Москвѣ

 

выставка

 

въ

 

память

 

300-лѣтія

Дома

 

Романовыхъ.

 

На

 

послѣднемъ

 

засѣданіи

 

церковной

 

юбилей-

ной

 

комиссіи

 

въ

 

Москвѣ

 

было

 

доложено

 

полученное

 

изъ

 

Синода

разрѣшеніе

 

взять

 

для

 

этой

 

выставки

 

изъ

 

придворныхъ

 

соборовъ,

монастырей

 

и

 

патріаршей

 

ризницы

 

облаченія,

 

иконы,

 

книги,

 

цер-

ковную

 

утварь,

 

относящуюся

 

къ

 

царскому

 

періоду

 

Дома

 

Романо-

выхъ.

 

Въ

 

половинѣ

 

января

 

рѣшено

 

приступить

 

къ

 

устройству

выставки

 

въ

 

покояхъ

 

Чудова

 

монастыря.

 

(„Противъ

 

Теченія",

 

№

 

11).

-

 

Романовскііі

 

музей

 

въ

 

Костромѣ.

 

Съ

 

первыхъ

 

дней

новаго

 

года

 

костромская

 

ученая

 

архивная

 

комиссія

 

приступила

 

къ

переноскѣ

 

своихъ

 

цѣнныхъ

 

коллекцій

 

въ

 

Романовскій

 

музей,

 

по-

стройка

 

котораго

 

можетъ

 

считаться

 

уже

 

законченной,

 

и

 

который,

несомнѣнно,

 

явится

 

украшеніемъ

 

и

 

гордостью

 

Костромы.

 

Заклад-

ка

 

зданія

 

совершена

 

была

 

21

 

іюня

 

1909

 

года,

 

тотчасъ

 

по

 

воспо-

слѣдованіи

 

Высочайшаго

 

соизволенія

 

на

 

наименованіе

 

музея

 

Ро-

мановсимъ

 

и

 

благодаря

 

щедрому

 

пожертвованію

 

костромского

уроженца

 

Г.

 

В.

 

Юдина

 

(нынѣ

 

покойнаго).

 

Въ

 

то

 

время

 

архив-

ная

 

комиссія

 

располагала

 

очень

 

скромною

 

суммою

 

пожерт-

вованій

 

—

 

всего

 

14.251

 

р.

 

--

 

да

 

мѣстное

 

губернское

 

дворян-

ство

 

пожертвовало

 

необходимый

 

для

 

будущаго

 

музея

 

участокъ

земли.

 

Въ

 

теченіе

 

1909

 

года

 

поступило

 

еще

 

пожертвованій

 

6.460

 

р.

03

 

к.,

 

и

 

на

 

эти

 

деньги

 

комиссія

 

могла

 

лишь

  

возвести

 

въ

   

этомъ
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году

 

фундаментъ,

 

первый

 

цокольный

 

этажъ

 

и

 

часть

 

стѣнъ

    

вто-

рого

 

этажа.

  

Въ

 

слѣдующемъ

 

году

 

постройка

    

музея

   

значительно

подвинулась

 

впередъ.

  

Новый

 

губернаторъ,

 

П.

 

П.

 

Шиловскій,

 

былъ

избранъ

 

предсѣдателемъ

 

совѣта

 

архивной

   

комиссіи

   

и

 

энергично

взялся

 

за

 

продолженіе

 

начатаго

 

дѣла.

  

Къ

 

концу

 

года

   

пожертво-

ванія

 

достигли

  

30.393

 

р.

 

39

 

к.,

 

были

 

возведены

    

стѣны

    

осталь-

ныхъ

 

этажей,

  

положены

 

желѣзныя

 

балки,

 

сдѣлана

 

крыша,

 

на

 

по-

ловину

 

сооружено

 

крыльцо

 

и

 

выточены

 

наружныя

 

украшенія

 

изъ

бѣлаго

 

камня.

    

Внѣшняя

 

отдѣлка

 

была

 

благополучно

    

закончена

въ

  

1911

  

году

 

на

 

поступившія

 

пожертвованія

 

въ

 

суммѣ

  

14

 

157

  

p.

30

 

коп.

  

Въ

 

то

 

же

 

время

 

къ

 

новому

 

предсѣдателю

 

совѣта

 

комис-

сіи

 

стали

  

поступать

 

заявленія

 

о

 

пожертвованіи

 

цѣннѣйшихъ

 

кол-

лекцій

 

для

 

будущаго

 

музея.

 

Такъ

 

костромичъ-коллекціонеръ

 

К.

 

Н.

Козыревъ

 

пожертвовалъ

 

музею

 

свою

 

знаменитую,

 

состоящую

   

изъ

одиннадцати

 

тысячъ

 

экземпляровъ,

  

коллекцію

 

историческихъ

 

гра-

вюръ,

 

оцѣниваемую

 

въ

 

полтораста

 

тыс.

 

руб.

 

Другой

 

мѣстный

 

кол-

лекціонеръ,

 

И.

  

А.

 

Сахаровъ,

 

пожертвовалъ

 

свою

 

обширную

 

и

 

то-

же

 

представляющую

 

большую

 

цѣнность

 

нумизматическую

 

коллекцію.

Эта

 

коллекція

 

состоитъ

 

преимущественно

 

изъ

 

монетъ

 

времени

 

пер-

выхъ

 

Царей

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Наконецъ,

 

М.

 

С.

 

Сидоровъ

 

пода-

рилъ

 

музею

   

собраніе

   

портретовъ

   

(масляными

   

красками)

   

всѣхъ

Царей

  

и

  

Императоровъ

 

Дома

 

Романовыхъ.

  

Въ

  

минувшемъ

    

году

завершены

 

были

 

всѣ

 

работы

 

по

 

зданію,

 

включая

 

сюда

 

и

    

работы
по

 

внутреннему

 

устройству

 

(отопленіе,

  

водопроводъ

 

и

  

проч.).

 

Ча-

стныхъ

 

пожертвованій

 

въ

   

1912

 

г.

  

поступило

 

8.481

  

руб.

  

18

    

к.—

такимъ

 

образомъ,

 

исключительно

 

костромичами

 

собрано

 

было

   

за

четыре

 

года

 

69.669

 

руб.

 

50

 

коп.

 

Затѣмъ

 

послѣдовало

   

увѣдомле-

ріе

 

отъ

 

управляющаго

 

Кабинетомъ

 

Его

 

Императорскаго

   

Величе-

ства,

 

что

  

Государь

  

Императоръ

 

повелѣть

 

соизволилъ

    

отпустить

на

 

внутреннее

 

устройство

 

и

 

отдѣлку

  

музея

 

35.000

 

руб.

   

Щедрый

Царскій

 

даръи

 

позволиль

 

довести

 

сооруженіе

 

этого

 

историческаго

памятника

 

до

 

конца.

 

Теперь

 

въ

 

распоряженіи

 

комиссіи

 

имѣются

 

даже

средства

 

на

 

росписку

 

комнатъ

 

музея

 

(предполагается

 

въ

 

старинномъ

русскомъ

 

стилѣ)

 

и

  

на

 

меблировку.

 

Изъ

 

наиболѣе

 

крупныхъ

 

част-

ныхъ

   

пожертвованій,

   

отчетъ

   

упоминаетъ

   

пожертвованія

   

слѣлу-

ющихъ

 

лицъ:

 

Г.

  

В.

  

Юдинъ

    

10.100

 

руб.,

  

Н.

 

М.

 

Красилыциковъ— -

8.300

 

руб.,

 

А.

  

И.

 

Акатовъ

    

5.800

 

руб.,

    

товарищество

    

мануфак-

туръ,

 

основ.

 

И.

 

И.

 

Скворцовымъ — 3.300

 

руб.,

 

костромское

 

дворян-
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ство,

 

губернское

 

земство,

 

товарищество

 

волжской

 

мануфактуры

Миндовскаго

 

и

 

Бакакина,

 

товарищество

 

мануфактуръ

 

Коновалова

съ

 

сын.— по

 

3.000

 

руб.

 

и

 

др.

 

Кромѣ

 

того,

 

мѣстный

 

дѣятель

 

М.

 

Г.

Вахрамѣевъ

 

на

 

свои

 

средства

 

соорудилъ

 

превосходныя

 

желѣзныя

рамы

 

для

 

внутренней

 

и

 

внѣшней

 

отдѣлки

 

зданія,

 

значительно

его

 

украсившія.

 

А

 

мѣстный

 

архитекторъ,

 

строитель

 

музея,

 

Н.

 

И.

Горлицынъ,

 

за

 

самое

 

скромное

 

вознагражденіе

 

сумѣлъ

 

возвести

грандіозное

 

и

 

эффектное

 

зданіе.

 

Въ

 

нынѣшнемъ

 

году,

 

когда

 

вся

Россія

 

приметъ

 

горячее

 

участіе

 

въ

 

празднованіи

 

трехвѣкового

юбилея

 

царствованія

 

Дома

 

Романовыхъ,

 

Кострома—эта

 

колыбель

Царствующаго

 

Дома— возведеніемъ

 

Романовскаго

 

музея

 

соверши-

ла

 

скромный,

 

но

 

высоко-патріотическій

 

подвигъ.

         

(„Россія").

—16

 

Января,

 

подъ

 

преді-ѣдательствомъ

 

митрополита

 

Вла-

диміра

 

и

 

при

 

участіи

 

оберъ-прокурора

 

В.

 

К.

 

Саблера,

 

состоялось

засѣданіе

 

Св.

 

Синода,

 

посвященное

 

текущимъ

 

дѣламъ.

 

Оберъ-Про-

куроръ

 

доложилъ

 

Св.

 

Синоду,

 

что

 

антіохійскій

 

патріархъ

 

Григорій

сообщаетъ

 

о

 

своемъ

 

желаніи

 

пріѣхать

 

въ

 

Россію

 

для

 

участія

 

въ

торжествахъ

 

по

 

случаю

 

300-лѣтія

 

Дома

 

Романовыхъ.

 

Св.

 

Синодъ

постановилъ

 

доложить

 

на

 

Высочайшее

 

благоусмотрѣніе

 

о

 

желаніи

патріарха

 

Григорія.

 

Далѣе

 

Св.

 

Синодъ

 

приступилъ

 

къ

 

обсужденію

вопроса

 

объ

 

ознаменованіи

 

300-лѣтія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

въ

 

отно-

шены

 

духовенства.

 

Рѣшеніе

 

этого

 

вопроса

 

отложено

 

до

 

слѣдую-

щаго

 

засѣданія.

—Кинематографическая

 

картины

 

къЗОО-лѣтнему

 

юби-

лею

 

царствования

 

Дома

 

Романовыхъ

 

изготовлены

 

лефортов-

скимъ

 

отдѣл.

 

московск.

 

дамск.

 

полечит,

 

о

 

бѣдныхъ.

 

Часть

 

кар-

тинъ

 

была

 

показана

 

въ

 

квартирѣ

 

Предсѣдателя

 

Госуд.

 

Совѣта

стасъ-секретаря

 

Акимова.

 

Содержаніе

 

картинъ

 

таково:

Великое

 

посольство

 

у

 

Ипатьевскато

 

монастыря;

 

выходъ

 

из-

браннаго

 

Царя

 

къ

 

народу;

 

подъ

 

стягъ

 

Пожарскаго

 

стеклись

 

опол-

ченія;

 

на

 

встрѣчу

 

избраннику

 

народному

 

двинулся

 

народъ,

 

бояре,

духовенство;

 

безначаліе

 

и

 

смута

 

на

 

Руси;

 

посолъ

 

французскагр

короля

 

въѣзжаетъ

 

въ

 

Москву

 

просить

 

союза

 

съФранціей;

 

Хмѣль-

ницкій

 

и

 

казаки

 

въѣзжаютъ

 

въ

 

Москву

 

объявить

 

о

 

присягѣ

 

на

вѣрность

 

Московскому

 

Царю

 

Алексѣю

 

Михайловичу.

— Юбилей

 

археологического

 

института.

 

Во

 

вторникъ

15

 

го

   

января

    

Императорскій

 

Петербургскій

  

археологическій

 

ин-
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ститутъ

 

торжественно

 

отпраздновалъ

 

свой

 

35-лѣтній

 

юбилей,

 

со-

впавши

 

съ

 

юбилеемъ

 

35-лѣтія

 

профессорской

 

дѣятельности

 

ди-

ректора

 

института

 

Н.

  

В.

  

Покровскаго.

— Св.

 

Синодъ

 

посіпановилъ

 

распустить

 

въ

 

этомъ

 

году

 

на.

маслянииу

 

учащихся

 

духовныхъ

 

учебныхъ

 

заведеній,

 

церковноучи-

тельскихъ

 

и

 

второклассныхъ

 

школъ

 

значительно

 

ранѣе

 

обыкно-

веннаго,

   

15

 

февраля,

  

и

  

до

  

второй

  

недѣли

  

великаго

  

поста.

—16

 

января

 

Губернское

 

земское

 

собраніе

 

въ

 

Нижнемъ-

Новгородѣ,

 

въ

 

ознаменованія

 

300-лѣтія

 

Царствованія

 

Дома

 

Ро-

мановыхъ,

 

постановило:

 

1)

 

мостъ

 

черезъ

 

Оку

 

назвать

 

Минин-

скимъ

 

и

 

на

 

приспособленіе

 

его

 

къ

 

конной

 

и

 

пѣшей

 

переправѣ

ассигновать

 

изъ

 

дорожнаго

 

капитала

 

200.000

 

р.;

 

2)

 

всеподдан-

нѣйше

 

поднести

 

Государю

 

Императору

 

въ

 

Нижнемъ-Новгородѣ

хлѣбъ-соль

 

отъ

 

нижегородскаго

 

земства

 

на

 

деревянномъ

 

блюдѣ,

издѣлія

 

мѣстныхъ

 

кустарей;

 

3)

 

ассигновать

 

губернской

 

управѣ

изъ

 

запаснаго

 

капитала

 

5.000

 

руб.

 

на

 

расходы

 

по

 

встрѣчѣ

 

и

 

прі-

ему

 

Высочайшихъ

 

Особъ.

Собраніе

 

избрало

 

комиссію

 

для

 

принесенія

 

21

 

февраля

 

1913

г.

 

въ

 

Петербурге

 

вѣрноподданническихъ

 

поздравленій

 

Государю

Императору

 

и

  

ассигновало

 

500

 

руб.

  

на

  

расходы

  

комиссіи.

—

 

Бессарабское

 

губернское

 

земство

 

въ

 

ознаменованіе

 

300-

лѣтія

 

царствованія

 

Августѣйшаго

 

Дома

 

Романовыхъ

 

учреждаетъ

 

въ

Кишиневѣ

 

историко-археологическій

 

музей

 

Имени

 

Императора

 

Ни-

колая

 

П.

 

Бессарабское

 

дворянство

 

въ

 

чрезвычайномъ

 

собраніи

ассигновало

  

10.000

 

рублей

 

на

  

открытіе

 

памятника

 

въ

 

Костромѣ.

—Предсоборное

 

совѣщаніе

 

придворного

 

духовенства

 

по

вопросу

 

о

 

прязднованіи

 

300-лѣтія

 

Дома

 

Романовыхъ

 

рѣшило

 

под-

нести

 

Государю

 

отъ

 

придворнаго

 

духовенства

 

копію

 

исторической

иконы

 

Федоровской

 

Божіей

 

Матери,

 

которою

 

инокиня

 

Марѳа

 

бла-

гословила

 

родоначальника

 

Дома

 

Романовыхъ

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

на

 

царство.

 

Крсмѣ

 

того,

 

рѣшено

 

зажечь

 

неугасимую

 

лампаду

 

надъ

гробницей

 

царя

 

Михаила

 

Ѳеодоровича

 

въ

 

Московскомъ

 

Архангель-

скомъ

 

соборѣ.

 

Признавая

 

недостатокъ

 

духовныхъ

 

академій

 

для

помѣщенія

 

всѣхъ

 

желающихъ

 

получить

 

высшее

 

духовное

 

образо-

ваніе,

 

предсоборное

 

совѣщаніе

 

высказалось,

 

затѣмъ,

 

за

 

открытіе,

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

двухъ

 

новыхъ

 

академій.

 

Одну

 

изъ

 

нихъ

 

пред-

полагается

 

открыть

 

въ

 

Томскѣ

 

и

 

другую

 

въ

  

Вильнѣ.
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Съ

 

1-го

 

января

 

1913

 

года

 

Кіево-Печѳрсная

 

Лавра

 

издаѳтъ

еженедельный

 

иллюстрированный

 

листокъ

ПОДЪ

 

НАЗВАШЕМЪ

„Свѣтъ

 

ЗІечерсщй"
Для

 

простого

 

русскаго

 

народа

 

листокъ

   

является

   

пое-

краснымъ

 

назидательнымъ

 

чтеніемъ,

   

а

  

пастырямъ

 

мо

жетъ

 

давать

 

матеріалъ

 

для

 

бесѣдъ

 

и

 

поученій.

Къ

 

листку

 

ежемесячно

 

прилагается

 

щіошосекштиіі

 

листокъ

ПОДиИСНАЯ

 

ЦѢНА

 

НА

 

годъ

 

50

 

к.

Кромѣ

 

того,

 

Лаврпй

 

и

 

сейчасъ

 

уже

 

издано

 

много

 

мис-

сіонерскихъ

 

и

 

общеназидательныхъ

 

иллюстрированныхъ

листковъ,

 

составляемыхъ

 

и

 

редактируемыхъ

 

Кіевскиап,
епархіальнымъ

 

миссіонеромъ

   

іеромонахомъ

   

Филиппомъ.

100

 

листковъ

 

въ

 

4

 

стр.

 

35

 

коп..

 

1000—3

 

руб.

100

 

листковъ

 

въ

 

8

 

стр.

 

70

 

коп ѵ

 

1000-6

 

р."

  

безъ
пересылки.

ТРЕБУЙТЕ

 

КАТАЛОГЪ.
Адресъ:

 

Ніевъ.

 

Кіѳво-Печерсная

   

Лавра,

   

Духовный

 

Соборъ.

Йспр.

 

об.

 

Редактора

 

Николай

 

Рѣдковъ.

Печатать

 

разр.

 

Цензоръ,

 

Ректоръ

 

семинаріи,

 

Лрхим.

 

Даміанъ.

Смоленскъ,

 

Типографія

 

П.

   

А.

 

Силина.
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