
грофану, отправляю- 
каѳедру.
ученія рисованію и 
карандашъ, резина, 

'ченикамъ безплатно, 
си въ 1910 г. были 
жителемъ при писа- 

Матросовъ. Учите- 
Михайловъ; обуче- 
и управленіемъ ор- 

нигородскаго полка 
ПО г,; а во вторую 
и обучалъ игрѣ на

іузыки
за А. .Учаровъ.

церковномъ пѣніи, 
ісьмо. 4. Поѣздка 
альная печать. 6. 
'зыки и живописи 
5 году.

. Сахаровъ.

ей Т. Чижовъ. 

і.
іенія.

ОРЛОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости,

Издаваемыя при Орловской Духовной Семинаріи.
XLVII ГОДЪ.

О Годовая цѣна съ пе- О 
О ресылкою 6 р. 50 к. ф
^ОООІОііООООіОіООІООІОіЙ

№24.
^ООООООіСхОО'ОіОіО'ОО^

5 Изданіе О 
О еженедѣльное, ф
^ОООООООООІООЮІОЮ^

12-ГО ІЮНЯ 1911 года.

ОТДЬЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Епархіальныя извѣстія.
Утверждены въ должности церковныхъ старостъ при

церквахъ селъ: Шахова, Кромского уѣзда, землевладѣлецъ 
Миронъ Аѳанасьевичъ Тороповъ,—6 іюня: Паниковца, Елецк. 
у., крест. Кононъ Шуриновъ,—27 іюня; Ямнаго, Трубч. у., 
крест, Иванъ Цыганковъ; Боршни, того же у., крест. Иванъ 
Цыганковъ; Дурневки, Орлов, у., дѣйств. статскій совѣт. 
Семенъ Григорьевичъ Боборыкинъ,—1 іюня.

Присоединенія къ Православію.
Священникомъ Николаевской, что при Орловскомъ Ис

правительномъ Арестантскомъ Отдѣленіи церкви, Іоанномъ 
Рождественскимъ 6 апрѣля с. г. присоединенъ къ Правосла
вію заключенный въ Арестантскомъ Отдѣленіи Евдокимъ
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Пудовъ Ксендзовъ 38 лѣтъ изъ мѣщанъ гор. Гомеля, Мо
гилевской губерніи, старообрядецъ съ оставленіемъ имени 
„Евдокимъ".

Священникомъ Маріе-Магдалинской церкви, при Кара- 
чевской женской гимназіи, Василіемъ Митропольскимъ, 27 
апрѣля с. г. присоединена къ Православію Новогрудская 
мѣщанка Басса Варшавчикъ—44 лѣтъ, іудейскаго вѣроиспо
вѣданія съ нареченіемъ имени „Павла".

Праздныя священно-церковно-служительснія мѣста.
Священническія.

]) Въ с. Развѣтье, Дмитр. у.,—съ 13 мая, число душъ 
м. п. 1405, земли 39 дес., братскихъ доходовъ 648 руб. 
Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Красной Полянѣ, Елец, у.,—съ 27 мая, число 
душъ м. п. 413, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 200 р., 
казеннаго жалованья 400 руб. Причтъ 2 членный.

3) Въ с. Новоямской Слободѣ, Сѣв. у.,—съ 22 апрѣля, чи
сло душъ м. п. 2304, земли 39 дес., братскихъ доходовъ 
1300 р. Прпчтъ 2 штатный.

4) Въ с. Старомъ, Кар. у.,—съ 16 марта, число душъ м. 
п. 2846, земли 38 дес., братскихъ доходовъ 970 р. Причтъ 
2 штатный.

5) Въ с. Березовичахъ, Брян. у.,—съ 24 февраля, число 
душъ м. п. 509, земли 39 дес., брат, доходовъ 329 руб., 
казен. жалов. 400 руб. Причтъ 2 членный.

6) Въ с. Ѳомчинѣ, Трубч. у.,—съ 27 апрѣля, число душъ 
м. п. 535, земли 38 дес., братскихъ доходовъ 173 р., казен
наго жалованья 400 руб. Причтъ 2 членный.

7) Въ с, Боршнѣ, Трубч. у.,—съ 27 апрѣля, число душъ 
м. н. 1437, земли 37 дес., братскихъ доходовъ 458 руб. 
Причтъ 3 членный.

8) Въ с. Сельцѣ, Ірубч. у.,—съ 7 марта, число душъ м. 
п. 2836, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 1434 р. Причтъ 
2 штатный.

9) Въ с. Покровскомъ Галичьѣ, Лив. у.,—съ 20 марта, число 
душъ м. п. 2134, земли 40 дес., братскихъ доходовъ 1470 руб. 
Причтъ 2 штатный.
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10) Въ с. Пьяновѣ, Сѣв. у.,—съ 23 мая, число душъ м. 
п. 581, земли 30 дес., братскихъ доходовъ 600 руб., казен
наго жалованья 400 р. Причтъ 2 членный.

11) Въ с. Ивотѣ, Брянск, у.,—съ 29 марта, число душъ 
м. и. 1367, земли нѣтъ, братскихъ доходовъ 1138 руб. 
Причтъ 2 членный.

12) Въ с. Работьковѣ, Дмитровск. у.,—съ 30 мая, число 
душъ м. и. 806, земли 76 дес., братскихъ доходовъ 373 руб., 
казеннаго жалованья 400 руб. Причтъ 2 членный.

13) Въ с. Богородицкихъ Рябинкахъ, Боях, у.,—съ 17 мая, 
число душъ м. п. 1274, земли 63 дес., братскихъ доходовъ 
545 р. Причтъ 3 членный.

14) Въ с. Козловкѣ, Трубчев. у.,—съ 17 мая, число душъ 
м. п. 2548, земли 62 дес., братскихъ доходовъ 973 руб. 
ІІричтъ 2 штатный.

Праздныя мѣста запасныхъ священниковъ.

Въ Болховскомъ у.—въ градскомъ, во 2 и 3 благочин. ок. 
„ Брянскомъ—въ 1 и 5 окр. 
я Дмитровскомъ—во 2 и 3 окр.
„ Елецкомъ—во 2 и 3 окр. 
я Карачевскомъ—въ 1 и 3 окр.
„ Кромскомъ—въ 3 округѣ. 
я Малоархангельскомъ—во 2 округѣ.
„ Мценскомъ—въ 1 и 2 окр.
„ Ливенскомъ—ВО 2, 3 и 4 окр.
„ Орловскомъ—въ 1 округѣ.
„ Сѣвскомъ—въ 1, 3 и 4 округѣ.
„ Трубчевскомъ—въ 1 округѣ.

Б) Діаконскія.

1) Въ с. Кругломъ, Ливенскаго у.,—съ 3 іюня, число душъ 
м. п. 1573, земли 39 дес., братскихъ доходовъ 900 руб. 
Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Дубовикѣ, Малоарх. у.,—съ 28 августа, число 
душъ м. п. 1174, земли 42 дес., братскихъ доходовъ 730 р., 
Причтъ 3 членный.
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3) Въ с. Благовѣщенскомъ Шатиловѣ, Ливенск. у.,—съ 3 
августа, число душъ м. п. 1911, земли 36 дес., братскихъ 
доходовъ 1372 руб. Причтъ 2 штатный.

4) Въ с. Бобрикѣ, Сѣв. у.,—съ 4 марта, число душъ м. 
и. 1505, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 985 р. Причтъ 
3 членный.

5) При Соборной гор. Трубчевска церкви,—съ 12 мая, чи
сло душъ м. и. 1967, земли- нѣтъ, братскихъ доходовъ 
1434 р., казен. жал. 400 р. Причтъ 2 штатный.

6) Въ с. Рѣчицѣ, Карач. у.,—съ 6 февраля, число душъ 
м. и. 1224, земли 62 дес., братскихъ доходовъ 548 руб~ 
Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Столбецкомъ, Малоарх. уѣзда,—съ 11 февраля, 
число душъ м. и. 2397, земли 91 дес., братскихъ доходовъ 
1600 р. Причтъ 2 штатный.

8) При Горне-Николаевской гор. Брянска церкви,—съ 13 
ноября, число душъ м. п. 325, земли 3030 дес., братскихъ 
доходовъ 778 р. Причтъ 2 штатный.

9) Въ с. Никольскомъ Паниковцѣ, Елецк. у.,—съ 2 мая. 
число душъ м. и. 1019, земли 43 дес., братскихъ доходовъ 
181 р., казеннаго жалованья 550 р. Причтъ 3 членный.

10) При Покровской гор. Ельца церкви,—съ 28 декабря, 
число душъ м. п. 760, земли 63 д. 266 саж., братскихъ до
ходовъ 1808 руб. Причтъ 2 штатный.

11) При Орловскомъ каѳедральномъ соборѣ,—съ 7 марта, число 
душъ м. и. 1202, земли 25 дес., казеннаго жалованья 3601 
руб. 50 коп., братскихъ доходовъ 3972 р. Причтъ 4 штатн.

12) Въ с. Воротынскѣ, Лив. у.,—съ 7 марта, число душъ 
м. п. 1273, земли 68 дес., братскихъ доходовъ 730 руб’ 
Причтъ 3 членный.

13) Въ с. Васильевскомъ Синковцѣ, Лив. у.,—съ 9 марта, 
число душъ м. п. 790, земли 36 дес., казеннаго жалованья 
550 руб, братскихъ дохрдовъ 570 руб. Причтъ 3 членный.

14) Въ с. Владимірскомъ-Ѳеодоровкѣ, Малоарх. у.,—съ 19 
марта, число душъ м. п. 1144, земли 431/г дес., братскихъ 
доходовъ 620 руб. Причтъ 3 членный.

15) Въ с. Вожовѣ, Ером, у.,—съ 22 апрѣля, число душъ 
м. и. 1166, земли 108 дес., братскихъ доходовъ 610 руб. 
Причтъ 3 членный.
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16) Въ с. Ломигорахъ, Ливен. у.,—съ 22 апрѣля, число 
душъ м. и. 1214, земли 47 дес., братскихъ доход. 860 руб. 
Причтъ 3 членный.

17) Въ с. Арельскѣ, Трубч. у.,—съ 28 мая, число душъ м. 
и. 1640, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 852 р. Причтъ 
3 членный.

18) Въ с. Асламовѣ, Елецкаго у.,—съ 28 мая, число душъ 
м. и. 1727, земли 142 дес., братскихъ доходовъ 792 руб. 
Причтъ 3 членный.

В) Псаломщическія.

х) Въ с. Рождествѣ, Еарач. у.,—съ 12 мая, число душъ 
м. и. 1178, земли 60 дес., братскихъ доходовъ 444 руб. 
Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Саранчинѣ, Сѣв. у.,—съ 5 мая, число душъ м. 
п. 866, земли 33 дес., казеннаго жалованья 550 руб., брат
скихъ доходовъ 380 р. Причтъ 3 членный.

3) Въ с. Витичи, Сѣвск. у.,—съ 22 января, число душъ 
м. и. 751, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 616 р. ІІричтъ 
3 членный.

4) Въ с. Хуторѣ-Березовкѣ, Елец, у.,—съ 24 мая число 
душъ м. п. 481, земли 34 дес., братскихъ доходовъ 230 р., 
казеннаго жалованья 400 р. Причтъ 2 членный.

5) Въ с. Тапкахъ, Малоарх. у.,—съ 22 апрѣля, число 
душъ м. и. 1394, земли 45 дес., братскихъ доходовъ 730 р. 
Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Страшевичахъ, Брян. у.,—съ 27 апрѣля, число 
душъ м. п. 980, земли 62 дес., братскихъ доходовъ 475 р., 
казеннаго жалованья 550 руб. Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Спасскомъ, Елецк. у.,—съ 6 апрѣля, число душъ 
м- и. 923, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 550 р., казен
наго жалованья 400 р. Причтъ 2 членный.

8) Въ с. Полбинѣ, Брян. у.,—съ 24 мая, число душъ м. 
и. 1645, земли 46 дес., братскихъ доходовъ 546 руб. Причтъ 
3 членный.

9) Въ с. Вщижѣ, Брянскаго у.,—съ 24 мая, число душъ 
м. и. 1629, земли 5053, братскихъ доходовъ 1080 рублей. 
Причтъ 2 штатный.
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10) Въ с. Мѣловомъ, Карачевск. у.,—съ 23 апрѣля, число 
душъ м. и. 618, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 375 руб., 
казеннаго жалованья 400 руб. Причтъ 2 членный.

11) Въ с, Красномъ, Трубчевскаго у.,—съ 1 Іюня, число 
душъ м. п. 1616, земли 100 дес., братскихъ доходовъ 1056 
руб. Причтъ 3 членный.

12) Въ с. Ввребскѣ, Дмитровскаго у.,—съ 26 мая, число 
душъ м. и. 1826, земли 37 дес.; казеннаго жалованья 400 
руб., брат, доход. 144 р. Причтъ 3 членный.

13) Въ с. Нижнемъ Ворголѣ, Елец, у.,—съ 24 мая, число 
душъ м. II. 1284, земли 36 дес., братскихъ доходовъ 210 р. 
Причтъ 3 членный.

Примѣчаніе. Свѣдѣнія о прочихъ праздныхъ діаконскихъ мѣстахъ 
открывшихся болѣе 6-ти мѣсяцевъ тому назадъ, можно получать въ 
Канцеляріи Консисторіи изъ справочной о мѣстахъ книги.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

Отъ Подготовительной Коммиссіи Орловскаго Епар
хіальнаго Съѣзда.

На основаніи утвержденнаго Его Преосвященствомъ 
журнальнаго постановленія отъ 20 апрѣля с. г., Подготови
тельная Комиссія Орловскаго Епархіальнаго Съѣзда объяв
ляетъ къ свѣдѣнію подлежащихъ лицъ и учрежденій, что 
§ 6 Инструкціи Комиссіи измѣненъ въ томъ смыслѣ, что 
„дѣла со смѣтами учрежденій, получающихъ на свое содер
жаніе денежныя суммы изъ общихъ епархіальныхъ средствъ, 
должны поступать въ Комиссію не позже, какъ за мѣсяцъ 
(а не за двѣ недѣли, какъ было напечатано въ № 1 Вѣдо
мостей с. г.) до открытія Епархіальнаго Съѣзда".

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Епархіальныя извѣстія. 2. Присо
единенія къ Православію. 3. Праздныя мѣста. 4. Объявленіе.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи
Протоіерей В. Сахаровъ.



ОРЛОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
12-го іюня № 24. 1911 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

ЧудотВорная ииоиа СВѢнской Божіей АГатери 
Вг СВѢнскомъ, Брянск, уѣзда, монастырѣ и 

ея писатель сВ. Алимпій.

Писателелемъ Чудотворной иконы Свѣнской Божіей 
Матери считается св. Алимпій (правильнѣе Олимпій), пер
вый извѣстный иконописецъ въ Россіи *)• Св. Алимпій при
знается первымъ русскимъ иконописцемъ, родоначальни
комъ русской иконописи и живописи. Его жизнь относится 
къ концу XI и началу XII столѣтія. Въ памятникахъ же 
XIII столѣтія—во второмъ посланіи Поликарпа, черноризца 
Печерскаго монастыря, къ игумену его Акиндину „о свя
тыхъ и блаженныхъ черноризцѣхъ братіи нашей" (это по
сланіе вошло и въ составъ Патерика Печерскаго) сообща
ются довольно обстоятельныя свѣдѣнія о жизни и дѣятель
ности Алимпія.—„Сей Алимпій, во дни благовѣрнаго князя 
Кіевскаго Всеволода Ярославича преданъ бысть родителями 
греческимъ иконописцамъ, пришедшимъ 1084 г. на укра
шеніе святыя Печерскія церкви въ наученіе иконнаго изо
браженія",—конечно, въ надеждѣ, что мастерство иконопи-

')Успонскіе М. и В. И. Замѣтки о древне-русскомъ иконописаніи.
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санія доставитъ ему средства къ пропитанію, а это указы
ваетъ на значительный тогда спросъ на иконы. Весьма вѣ
роятно предположеніе, что св. Алимпій былъ уроженецъ 
Кіевскій. При росписаніи Печерской церкви, онъ, „учася, 
мастеромъ своимъ помогаше". Учился онъ не только пи
сать иконы, но и приготовлять ихъ изъ мозаики.

Явившись въ Россію не безъ корыстныхъ цѣлей, силь
но торговавшіеся съ печерскими иноками изъ за платы за 
работу, греческіе иконописцы впослѣдствіи такъ привяза
лись къ русскому монастырю и увлеклись его мирною жиз
нію, что, по окончаніи работы, не захотѣли вернуться (съ 
работы) на родину, но, принявъ монашество, подобно сло
жившимъ Печерскую церковь каменьщикамъ, здѣсь и умер
ли и погребены. Не менѣе сильное впечатлѣніе монастыр
ская жизнь должна была произвести на ихъ юнаго ученика 
Алимпія, и вотъ,—„скончавшимъ дѣло свое иконописцемъ 
и украсившимъ образы написанными святую церковь,—укра
шенъ бысть Алимпій добродѣтельнымъ образомъ святаго 
ангельскаго иноческаго чина отъ преподобнаго игумена Ни
кона" въ 1087 г. Ко времени вступленія въ монашество онъ 
былъ уже хорошо свѣдущимъ въ мастерствѣ иконописанія: 
„добрѣ извыкъ хытрости иконнѣй; иконы пнсати хытръ бѣ 
зѣло“. Постоянно упражняясь въ иконописаніи, св. Алим
пій, конечно, долженъ былъ, что называется, набить руку, 
и произведенія его кисти должны были отличаться значи
тельнымъ совершенствомъ. Вообще, подражая древнимъ свя
тымъ отцамъ и апостолу Павлу, снискавшимъ пропитаніе 
физическимъ трудомъ, онъ старался никогда не быть празд
нымъ. Это былъ одинъ изъ подвижниковъ-аскетовъ, про
славившихъ Печерскую обитель, обнаружившихъ великую 
мощь духа въ борьбѣ за господство надъ плотью, за само
обладаніе, при разнузданности и дикости нравовъ современ
наго полуязыческаго общества. Св. Алимпій „не дадяше 
себѣ покоя по вся дни, въ нощь же на пѣніи и молитвѣ 
упражнявшеся; дни же приспѣвшу, отлучашеся на дѣло. 
Собора церковнаго, вины ради дѣланія, отлучашеся нико- 
лиже“, т. е. не опускалъ церковныхъ службъ или недозво- 
лялъ себѣ отлучекъ изъ монастыря даже для работы иконо
писанія. Современникъ Владиміра Мономаха, онъ, вѣроятно,
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раздѣлялъ его убѣжденіе, что „лѣность всему (худому) ма- 
ти“, и, подобно Мономаху, старался не зарыть въ землю 
данныхъ Богомъ талантовъ.

Св. Алимпій отличался также безкорыстіемъ и благо
творительностію: „Хитрости* иконописанія „въсхотѣ на
учится не не богатства ради, но Бога ради се творяше"; 
„никоея же мзды на земли требуя, рукодѣліемъ своимъ 
украшаше* дома и церкви. А если случалось что зарабо
тать, это онъ обыкновенно дѣлилъ на три части: „едину 
часть на святыя иконы, вторую часть въ милостыню нищимъ, 
а третью часть на потребу тѣлу своему".

Еще отличительныя черты св. Алимпія-. „Смиреніе, 
чистота, терпѣніе, ноетъ, любовь, богомышленіе, незлобіе 
сердца". „Никогда же бо, поется ему въ церковной пѣсни, 
огорчился еси на оскорбляющихъ тя, ниже воздалъ еси 
зломъ за зло (тропарь 8-ой пѣсни канона). Во вниманіе къ 
добродѣтельной жизни Алимпія игуменъ возвелъ его въ 
санъ іеромонаха.

Съ дѣтства, по волѣ родителей, посвятивши себя иконо- 
пнеанію, св. Алимпій въ продолженіе всей потомъ жизни 
писалъ иконы, что называется, не покладая рукъ и умеръ 
занятый мыслію объ иконахъ. Указываютъ теперь три иконы 
письма преподобнаго Алимпія: Владимірская икона Божіей 
Матери въ Ростовскомъ соборѣ, въ иконостасѣ по лѣвую 
сторону царскихъ вратъ, указанная нами Свѣнская икона 
Божіей Матери въ Свѣнскомъ монастырѣ (въ 3 верстахъ 
отъ Брянска), и „Царь царемъ", или „Предста Царица , въ 
иконостасѣ Успенскаго собора въ Москвѣ.

Принадлежащая св. Алимпію икона Божіей Матери въ 
Свѣнскомъ монастырѣ представляетъ собою слѣдующее: На 
золотомъ возвышенномъ тронѣ, который поставленъ на 
особомъ амвонѣ въ одну ступень, величественно возсѣдитъ 
Пресвятая Дѣва Матерь Божія, коей правая стопа утверж
дается на особомъ маломъ камени, или подножіи, а лѣвая 
покоится на амвонѣ. На колѣняхъ Пречистыя Дѣвы при 
персяхъ возсѣдитъ Предвѣчный Младенецъ Господь нашъ 
Іисусъ Христосъ и благословляетъ десницею и шуйцею, а 
Пречистая Богоматерь держитъ Божественнаго своего Сына 
обѣими руками по мѣсту Его опоясанія. По обѣимъ сторо-
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намъ трона Владычицы на особыхъ Возвышеніяхъ стоятъ 
съ правой стороны преподобный отецъ нашъ Ѳеодосій, а по 
лѣвую преподобный отецъ нашъ Антоній, печерскіе чудо
творцы, оба со свитками въ рукахъ. На свиткѣ у преподоб
наго Антонія написано: „Молю убо вы чада, держимся воз
держанія и не лѣнимся. Имамы въ семъ Господа помощ
ника". На свиткѣ у преподобнаго Ѳеодосія начертано: 
„Владыко Господи Боже Вседержителю, Творче всея твари 
видимыхъ и невидимыхъ, Своимъ смотрѣніемъ возгради 
домъ Пречистыя Твоея Матери мною рабомъ Твоимъ Ѳеодо
сіемъ, его уже утверди недвижимо до дне суда Твоего 
страшнаго (на) хвалу и славославіе Тебѣ". Преподобный Анто
ній въ полной монашеской схимѣ, а преподобный Ѳеодосій 
изображенъ въ мантіи и епитрахили, безъ клобука, съ от
крытой главой.

Какъ значится въ монастырской описи, доска иконы 
липовая; она оклеена шелковою матеріею. Размъръ иконы 
15X972 верш. О перенесеніи ея изъ Кіева въ „Сказаніи о 
зачатіи Пресвятыя Владычицы нашея Богородицы я Вели
кихъ чудотворцевъ Препободобныхъ отецъ нашихъ Антонія 
и Ѳеодосія Печерскихъ Свѣнскаго монастыря во градѣ 
Брянскѣ—пять поприщъ отъ града на низъ Десни рѣ
ки",—повѣствуется слѣдующее. Князь Черниговскій Ро
манъ Михайловичъ, находясь въ 1288 году въ Брянскѣ, 
лишился зрѣнія. Слыша объ исцѣленіяхъ, совершаемыхъ 
отъ чудотворнаго образа Богоматери въ Печерскомъ мона
стырѣ, князь отправилъ туда милостыню съ просьбою при
слать къ нему этотъ образъ. Архимандритъ Печерскій, сот
воривъ совѣтъ съ братіею, отпустилъ съ посланными свя
щенника съ чудотворною иконою. Они плыли къ Брянску 
рѣкою Десною и, когда поравнялись съ устьемъ рѣки Свѣны, 
„ста ладія на единомъ мѣстѣ среди рѣки Десны, гребцы 
же не могуще прейти ни въ гору, ни внизъ", но лишь 
только иноки съ иконою рѣшились направиться въ рѣку 
Свѣну, лодка немедленно поплыла. Принужденные провести 
ночь на правомъ берегу рѣки, они утромъ пошли къ лодкѣ 
помолиться передъ иконою, но тамъ ея не оказалось. „По
сланный же со дружиною начата скорбѣти, и слезы изліяти, 
и начаша искати по горамъ, и по дебремъ и по пустыни.
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И пріѣхавпіе за Десну рѣку противъ Свини рѣки, и поидо- 
ша по горамъ, и обрѣтоша Пресвятыя Богородицы чудотвор
ный образъ стоящъ на дубѣ велицѣмъ межи вѣтвями-. Не 
дерзая снять иконы они рѣшились послать къ князю Рома
ну съ извѣстіемъ о случившемся. Вѣстникъ засталъ его 
въ постели. .Услышавъ отъ вѣстника таковое чудо, князь 
великій, скоро воспрянувъ со одра своего, съ радостью ве
ликою, и пролія слезы, и повелѣ вскорѣ по всѣмъ Божіимъ 
церквамъ звонити по всему граду и собратися собору всему, 
епископу, и архимандритамъ, и игуменомъ, и священникомъ, 
и діакономъ, и всему народу града того отъ мала до вели
ка и окрестъ всѣмъ людемъ живущимъ ". Къ мѣсту, гдѣ 
находилась икона, направилась процессія „со свѣщами и съ 
кандилы". Недалеко отъ иконы князь въ горячей молитвѣ 
объ исцѣлѣніи далъ обѣтъ: „Елика и далѣ узрю съ мѣста 
сего на всѣ четыре страны, толико придамъ къ дому твоему 
и созижду, Госпоже, храмъ и обитель, идѣже ты возлюбила 
еси мѣсто"... Вдругъ глаза'его. прежде ничего не видѣв
шіе, открылись, и онъ увидѣлъ тропинку, на которой въ 
ту же минуту велѣлъ поставить крестъ. И по ся времена,-- 
замѣчаетъ составитель „Сказанія"', „на томъ мѣстѣ крестъ . 
Пришли наконецъ къ тому мѣсту, гдѣ находилась икона. 
Князь долго и здѣсь молился предъ нею и, по силѣ молит
вы яснѣе и яснѣе становилось его зрѣніе, такъ что онъ 
увидѣлъ и икону. Епископъ, бывшій тогда во главѣ духо
венства, снялъ ее и поднесъ къ князю, который лобызалъ 
ее со слезами благодарности и отслужилъ молебенъ Бого
матери. „По отпѣніи же молебна, нача самъ князь великій 
Романъ Михаиловичъ своими руками на храмъ Божій Пре
чистой Богородицы древа рубити и всѣмъ людемъ повелѣ 
такожде"... состроилъ церковь и монастырь. „И оттолѣ болѣй
нача монастырь строитись, и чудотворную икону, украсивъ, 
обложилъ (князь> златомъ единымъ и сребромъ".

На этомъ окладѣ была сдѣлана надпись: „Въ лѣто 
6796, а отъ Рождества Христова 1330 года, окладывана сія 
икона Благовѣрнымъ и Великимъ княземъ Романомъ Ми
хаиловичемъ Черниговскимъ и Благовѣрною Великою кня
гинею Настасіею, мѣсяца сентября въ 26 день".

При Грозномъ былъ исправленъ окладъ этой иконы.
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„Многу же времени минувшу,—повѣствуется въ „Сказаніи",— 
окладъ у чудотворнаго образа злато и сребро обломишася, 
и того же монастыря Свинскаго игуменъ съ братіею возвѣ- 
стиша государю великому князю Ивану Васильевичу, всея 
Россіи Самодержцу, съ моленіемъ великимъ, чтобы государь 
повелѣлъ окладъ у Пречистой Богородицы чудотворной пе
реплати, а Государю тогда еще младу сущу, и вложи Пре
чистая Богородица государю въ сердце благую мысль... ско
ро государь повелѣ Пречистыя Богородицы чудотворный 
образъ принести къ себЬ во царствующій градъ Москву, и 
помолився государь Пресвятой Богородицѣ, вскорѣ повелѣ 
окладъ передѣла™. Еще же государь повелѣ злата и сребра 
и жемчугу и каменія драгаго прибавити къ старому окладу, 
и дѣлали мастера по три лѣта, и украсивъ государь чудот
ворный образъ Пресвятыя Богородицы и пѣвъ молебны, 
отпусти Пресвятыя Богородицы образъ чудотворной съ пре
подобными отцы Антоніемъ и Ѳеодосіемъ Печерскими чудот
ворцами въ монастырь Свинскій'. Давъ же государь мило
стыню и ругу годовую и грамматы тарханныя на утвержде
ніе монастырю, и общее житіе повелѣ государь устроити 
старцу Іову Коминину по его челобитью".

О значеніи этой иконы и монастыря для населенія въ 
„Сказаніи" говорится: „И донынѣ великая милость и 
исцѣленія бываютъ отъ чудотворнаго образа Пречистой Бо
городицы всѣмъ приходящимъ съ вѣрою. И множество 
плѣнныхъ отъ безбожныхъ избавляетъ и освобождаетъ; тіи 
же плѣнніи людіе, приходяще, молятся и работаютъ въ мо
настырѣ по обѣщанію, тако бысть и до сего дня".

Въ одномъ иконописномъ подлинникѣ, рукой. XVII в., 
въ перечнѣ иконъ Божіей Матери читаемъ: „Образъ Пре
святыя Богородицы Свинскія близъ града Брянска за три 
поприща явися благовѣрному князю Роману Михайловичу 
и прозрѣніе очесемъ ему дарова въ лѣто 6796 августа въ 
27 день. Онъ яге на томъ мѣстѣ монастырь созда во имя 
Ея и церковь иостави, а везенъ былъ сей образъ изъ Кіева 
Свиніею рѣкою старцами Печерскими князю на исцѣлѣніе 
и ’невидимо нощію на дубѣ обрѣтеся стоящъ. Зри въ пол
номъ ея сказаніи".

Таковымъ драгоцѣннымъ и святымъ наслѣдіемъ вла-
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дѣетъ нашъ Свѣнскій монастырь. Можно пожалѣть, что чи
сло паломниковъ на поклоненіе св. иконѣ Божіей Матери 
Свѣнской съ каждымъ годомъ сокращается.

О церковныхъ библіотекахъ при нашихъ сельскихъ 
храмахъ.

Церковныя библіотеки при нашихъ сельскихъ храмахъ 
представляютъ собой часто одну изъ самыхъ забытыхъ 
принадлежностей послѣднихъ. Въ отношеніи къ нимъ иногда 
можно встрѣтить даже такой взглядъ что въ нихъ церкви 
какъ будто и не имѣютъ той существенной надобности, какъ 
напримѣръ, въ принадлежностяхъ хорошей ризницы или 
вообще въ какомъ-либо другомъ внутреннемъ и внѣшнемъ 
своемъ благоустройствѣ и украшеніи.

Между тѣмъ въ жизни сельскаго духовенства и прихо
жанъ церковныя библіотеки имѣютъ весьма важное значе
ніе. Онѣ, прежде всего, для малосостоятельнаго духовенства, 
лишеннаго возможности выписывать духовныя книги и жур
налы на собственныя средства, являются единственнымъ 
мѣстомъ, откуда каждый членъ клира можетъ получить 
необходимыя для своего самообразованія и пополненія сво
ихъ знаній книги.

Но, къ сожалѣнію, только немногія сельскія церковныя 
библіотеки имѣютъ возможность удовлетворять вполнѣ этой 
насущной потребности духовенства; въ большинствѣ же 
случаевъ наши сельскія церкви не только не имѣютъ для 
библіотекъ какихъ либо особыхъ помѣщеній, устроенныхъ 
въ извѣстной части храма, но и самый запасъ книгъ и 
журналовъ скуденъ до крайности: необходимыя церковно
богослужебныя книги, небольшое количество святоотече
скихъ твореній и нѣсколько, какъ бы случаііно попавшихъ, 
другихъ книгъ духовнаго содержанія—вотъ и весь обычный 
наличный составъ сельской церковной библіотеки. Естест
венно, что такому небогатому и лишенному всякой цѣль
ности собранію книгъ трудно придать даже наименованіе 
библіотеки. Отъ недостатка же содержанія таковыхъ библіо-
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текъ, несомнѣнно болѣе всего страдаютъ низшіе члены 
причта, лишенные, ио своей бѣдности, уже всякой возмож
ности хотя нѣсколько удовлетворять своимъ духовнымъ 
потребностямъ.

Не меньшее значеніе церковныя библіотеки имѣютъ и 
въ жизни сельскихъ прихожанъ. И это приходится отмѣтить 
особенно теперь, когда свѣтъ религіозно-нравственнаго про
свѣщенія чрезъ посредство школъ разливается по лицу 
земли русской. По мѣрѣ того какъ развивается въ народѣ 
грамотность, а съ нею и стремленіе къ просвѣщенію, книги 
религіозно-нравственнаго содержанія становятся нужными 
въ деревнѣ не для одного только духовенства, но и для 
народа. Въ отношеніи простого народа церковныя библіотеки 
и представляются самыми естественными и самыми надеж
ными духовными сокровищницами.

Кому неизвѣстно, что въ настоящее время, съ откры
тіемъ и увеличеніемъ числа школъ, въ народѣ все болѣе 
и болѣе начинаетъ ощущаться потребность въ хорошихъ 
книгахъ для чтенія. При этомъ всякій хорошо знаетъ, съ 
какимъ довѣріемъ простолюдинъ относится къ печатному 
«лову. Увидавъ книжку, онъ несмотря на то, доступна ли 
она его пониманію или нѣтъ, силится прочитать ее. Онъ 
любитъ книгу, онъ томится отъ разлуки съ нею, ищетъ ея; 
она ему нужна, какъ хлѣбъ голодному человѣку. Но, къ 
великому прискорбію, народъ нашъ вмѣсто здоровой духов
ной пищи невольно иногда тянется, такъ сказать, къ вред
нымъ лакомствамъ, къ пагубнымъ сластямъ.

Въ настоящее время въ свѣтъ выходитъ множество 
книгъ, предназначенныхъ какъ бы для народа, которыя 
содержаніемъ своимъ раздражаютъ умъ и нервы читателей 
и приносятъ скорѣе вредъ, чѣмъ пользу, именно укореняютъ 
страсти, располагаютъ къ пороку и, отвращая отъ небеснаго, 
привлекаютъ къ земному. Издатели книгъ, для большаго 
распространенія ихъ въ народѣ, украшаютъ ихъ пестрой 
обложкой, даютъ имъ заманчивое заглавіе. И вотъ эти-то 
книги въ большомъ количествѣ расходятся по селамъ и 
деревнямъ нашего обширнаго отечества. Распространенію 
ихъ въ народъ много способствуютъ офени-торговцы, раз
носящіе книги по всѣмъ концамъ матушки-Россіи. Офеня
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бойко расхвалитъ грамотѣю-крестьянину книжку, переска
жетъ ему ея содержаніе, а то и прочтетъ ее вслухъ. Книга, 
такимъ образомъ, сама пришла въ деревню, въ избу, сама, 
такъ сказать, напрашивается въ руки, заманиваетъ покупа
теля кричащимъ заглавіемъ, красивой обложкой, и народъ 
охотно покупаетъ у офени книги, въ простотѣ своего сердца 
часто и не понимая того, что въ этихъ книгахъ ему даютъ, 
по слову евангельскому, вмѣсто хлѣба камень, вмѣсто 
рыбы—змѣю, не понимая того, что все это „дешево, да 
гнило", что все это грубо поддѣлано подъ вкусъ просты о 
народа, не воспитываетъ вкуса, а скорѣе извращаетъ его и 
портитъ нравы людей.

Сильнымъ противодѣйствіемъ распространенію подоо- 
ныхъ изданій, деморализующихъ народъ, служитъ, какъ 
извѣстно, распространеніе издаваемыхъ духовными лицами 
и учрежденіями листковъ и брошюръ для религіозно-нрав
ственнаго чтенія, въ родѣ извѣстныхъ, напр., „Троицкихь 
■Листковъ". Но этого недостаточно для наиболѣе успѣшной 
борьбы со зломъ, такъ вредно отражающимся на бытѣ и 
нравахъ народа. Однимъ изъ могущественныхъ орудій борьбы 
въ этомъ случаѣ и должна бытъ церковная библіотека.

Книжка, полученная изъ церкви, куда стекается народъ 
для присутствовали при богослуженіи или для религіозно
нравственныхъ бесѣдъ, всегда будетъ имѣть въ глазахъ 
простолюдина большій авторитетъ, чѣмъ книжка, хотя и 
духовнаго содержанія, по попавшая къ нему изъ какихъ 
либо частныхъ рукъ. Чтеніе книгъ изъ церковной библіо
теки тѣснѣе соединитъ народъ съ церковью, пріучитъ его 
съ большимъ усердіемъ относиться къ церковному бого
служенію и послужитъ къ вытѣсненію изъ обращенія въ 
народѣ книгъ и брошюръ, совершенно для него безполез
ныхъ и прямо даже вредныхъ, распространяемыхъ офенями 
торговцами, сектантами и вообще людьми неблагонамѣрен
ными. Пользуясь книгами изъ церковной библіотеки, прихо
жане, можетъ быть, осязательнѣе почувствовали бы связь 
церкви съ церковно-приходскою школою, гдѣ ихъ дѣтямъ 
дается образованіе и воспитаніе въ церковномъ направленіи.

Вообще духовно-нравственная, добрая и разумная книга, 
взятая крестьяниномъ изъ церковной библіотеки, принесетъ
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несомнѣнную пользу: она утолитъ духовный голодъ просто
людина здоровой пищей, прольетъ много свѣта среди него, 
научитъ его многому доброму и полезному и довершитъ 
начатое школой дѣло просвѣщенія народа въ духѣ христіан
ской православной Церкви.

При желаніи не трудно найти и средства на улучше
ніе и расширеніе нашихъ сельскихъ церковныхъ библіотекъ; 
было бы только должное усердіе и искреннее къ тому стрем
леніе со стороны нашихъ церковныхъ старостъ. Святѣйшимъ 
Сѵнодомъ разрѣшено пользоваться для пріобрѣтенія книгъ 
въ церковныя библіотеки церковными же средствами. Но въ 
данномъ случаѣ приходится обыкновенно слышать жалобы 
на то, что средства церкви скудны, что ихъ едва хватаетъ 
на удовлетвореніе самыхъ насущныхъ нуждъ церкви и что, 
поэтому, содѣйствовать дѣлу улучшенія церковной библіо
теки рѣшительно нѣтъ никакой возможности.

Смѣемъ думать, что скудость сельскихъ церковныхъ 
библіотекъ зависитъ часто нестолько отъ дѣйствительнаго 
недостатка въ церковныхъ денежныхъ средствахъ, сколько 
отъ равнодушія къ дѣлу пріобрѣтенія книгъ для церквей 
со стороны церковныхъ старостъ. „Къ чему вамъ, батюшка, 
книги, вы и безъ того учены"—вотъ обыкновенный отвѣтъ 
(его можно назвать еще очень вѣжливымъ) со стороны 
церковныхъ старостъ, когда священникъ предложитъ ему 
пріобрѣсти для церкви ту или другую полезную книгу. 
Представляется, такимъ образомъ, необходимымъ, въ видахъ 
успѣшности образованія церковныхъ библіотекъ, возбудить 
къ этому дѣлу сочувствіе церковныхъ старостъ, втолковать 
имъ, что церковныя библіотеки служатъ къ удовлетворенію 
духовныхъ потребностей не только духовенства, но и прихо
жанъ. Не малое значеніе, конечно, въ этомъ случаѣ имѣло 
бы поставленіе церковнымъ старостамъ пхъ заботливости но 
пріобрѣтенію книгъ для церкви въ особенную заслугу и 
принятіе этой заслуги, вмѣстѣ съ другими заслугами по 
церкви, въ соображеніе при представленіи ихъ къ наградамъ.

Вообще въ вопросѣ объ изысканіи средствъ для раз
витія и улучшенія церковно-библіотечнаго дѣла при нашихъ 
сельскихъ храмахъ нужно сказать, что было бы только ис
креннее желаніе и усердіе къ тому со стороны церковныхъ
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мощи Божіей, средства найдутся: когда же бывало, чтобы 
русскій пародъ не поддержалъ добраго начинанія, не ото
звался на добрый призывъ своего пастыря! Нужно только 
положить начало, сдѣлать первый шагъ, а поддержать на
чатое будетъ уже не такъ трудно, хотя бы даже потому, 
что жаль будетъ бросить, оставить безъ заботъ то, что мо
жетъ служить надолго добрымъ памятникомъ среди прихо
жанъ о доблестной ревности и усердіи ихъ священника. 
Есть пять—десять рублей на библіотеку, па первое ея обза
веденіе и не нужно откладывать дѣла: она будетъ уже со
стоять изъ нѣсколькихъ названій. Явились новыя неболь
шія средства, и не нужно медлить приращеніемъ ея; новые 
пять—десять рублей дадутъ возможность значительно до
бавить ея составь, и такимъ образомъ, она будетъ расти, 
благоустраяться по мѣрѣ средствъ, при усердіи добрыхъ 
людей и заботѣ священника. Въ этомъ случаѣ первымъ 
важнѣйшимъ правиломъ должно быть одно: не мечтая о 
большомъ и великомъ, не задумывая чего пибудь необы
кновеннаго, начинать съ самаго малаго. И малая библіоте
ка несравненно лучше, чѣмъ никакой. Достаточно нѣсколь
кихъ книгъ, чтобы доставить иногда цѣлой крестьянской 
семьѣ возможность въ теченіе нѣсколькихъ зимнихъ вече
ровъ провести время за полезнымъ и занимательнымъ чте
ніемъ, можетъ быть, пріобрѣсти нѣсколько новыхъ важныхъ 
свѣдѣній, пробудить хорошія настроенія и стремленія, от
влечь отъ „монопольки", бездѣйствія, сплетенъ,—можетъ 
быть, наконецъ, дать возможность хотя па время забыть да
вящую нужду, смягчить какое-нибудь личное горе.

1 (В. В. Б.)

Окончаніе учебнаго года въ Орловской Духов
ной Семинаріи.

Истекшій 1910—11 учебный годъ начался въ Семина
ріи нѣсколько позже обыкновеннаго, но это обстоятельство, 
въ общемъ, мало повліяло па общій ходъ учебно-воспита
тельнаго дѣла. Ученье началось дружно, курсы наукъ всѣ
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Пройдены и экзамены сошли вполнѣ благополучно. Общій 
процентъ неуспѣвшихъ, во всякомъ случаѣ, пе выше, чѣмъ 
въ прошлые годы. Многіе изъ окончившихъ курсъ оказа
лись способными продолжать свое образованіе въ академіи, 
одни—на казенный, другіе—на свой счетъ. Многіе изъ 4-го 
и 6-го классовъ рѣшили закончить свое образованіе въ выс
шей свѣтской школѣ. Жажда учиться владѣетъ семинар
ской молодежью, какъ и въ прежнее время, вопреки нѣко
торымъ газетнымъ увѣреніямъ. Преуспѣвала Семинарія, во
преки таковымъ же увѣреніямъ, и въ воспитательномъ от
ношеніи. На первое мѣсто нужно поставить живую и энер
гическую дѣятельность проповѣдническаго кружка VI клас
са. Основанный въ прошломъ году, кружокъ развилъ въ 
настоящемъ году широкую дѣятельность, благосклонно от
мѣченную вѣрующими и устно и въ печати. Кружокъ въ 
истекшемъ году состоялъ изъ 36 человѣкъ, проповѣдей 
было произнесено въ приходскихъ церквахъ болѣе 40, обиль
но оглашалась проповѣдью Слова Божія и родная семинар
ская церковь. V классъ также помогалъ своимъ старшимъ 
товарищамъ въ дѣлѣ сѣянія Слова Божія, дѣятельно уча
ствуя въ религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ въ Городской 
Думѣ. Далѣе, нужно отмѣтить участіе воспитанниковъ VI 
класса въ чтеніяхъ -о Хомяковѣ, состоявшихся въ декабрѣ 
мѣсяцѣ (3 реферата) и сотрудничество въ „Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ" (10 ст.). Г.г. преподаватели, въ дѣлѣ религі
ознаго воспитанія, не ограничивались стѣнами семинаріи; 
трое изъ нихъ прочли, при переполненныхъ залахъ, попу
лярныя лекціи на богословскія темы. Богослуженія посѣ
щались исправно. Воспитанники дѣятельно участвовали въ 
немъ чтеніемъ, пѣніемъ и прислуживаньемъ въ алтарѣ.
Большинство воспитанниковъ VI класса были посвящены, 
по личному желанію, въ низшую церковную степень—чтеца 
(въ стихарь). Такимъ образомъ, въ религіозно-воспитатель
номъ отношеніи истекшій годъ нужно признать удачнымъ.

Удаченъ онъ былъ въ нѣкоторыхъ другихъ отношеніяхъ. 
Въ половинѣ учебнаго года частью воспитанниковъ соверше
на была, подъ руководствомъ пом. инсп. А. М. Уварова, экскур
сія съ религіозно-образовательною цѣлью въ Москву. Воспи
танники осматривали святыни и достопримѣчательности древ-
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ней первопрестольной столицы и вернулись съ богатымъ 
запасомъ свѣдѣній и впечатлѣній. Традиціоннаго музыкаль
но-вокальнаго вечера, ежегодно служащаго какъ-бы живымъ 
публичнымъ отчетомъ о преподаваніи въ Семинаріи благо
родныхъ искусствъ, въ этомъ году, но нѣкоторымъ обсто
ятельствамъ, не было. Впрочемъ, преподаваніе искусствъ 
въ истекшемъ году велось живо и энергично (см. „Краткія 
свѣдѣнія о состояніи классовъ музыки и живописи въ Ор
ловской духовной семинаріи“ завѣдующаго кл. А. М. Ува
рова. 0. Е. В. № 23). Дай Богъ, чтобы это хорошее дѣло 
не угасло въ будущемъ!

Участіе воспитанниковъ въ хозяйствѣ семинаріи выра
зилось, какъ и въ прошлыхъ годахъ, въ дежурствахъ по 
кухнѣ. Дежурные принимали отъ поставщиковъ провизію, 
провѣряли вѣсъ и качество ея, слѣдили за приготовленіемъ 
пищи и за подачей ея къ столу.

Внутренняя жизнь Семинаріи текла мирно и безмя
тежно. Въ будни учились, въ праздники и постомъ моли
лись въ храмѣ Божіемъ, во время разъѣзжались на вака
ціи и снова собирались. Въ половинѣ учебнаго года проща
лись съ Владыкой Александромъ и встрѣчали новаго Вла
дыку Григорія. Преосвященнѣйшій Григорій посѣщалъ Се
минарію и на году и неоднократно во время экзаменовъ, 
8 мая онъ совершилъ служеніе въ семинарской церкви.

Экзамены закончились 8 іюня. 9 состоялся выпускной 
актъ. Въ 10 часовъ по звонку всѣ воспитанники 6 класса 
и преподаватели собрались въ церковь, гдѣ былъ совершенъ 
о. Ректоромъ и духовникомъ семинаріи свящ. В. Петровымъ 
благодарственный молебепъ, предъ началомъ котораго о. 
Ректоръ сказалъ воспитанникамъ слѣдующее слово:

„Поздравляю васъ, дорогіе мои, съ окончаніемъ курса 
семинаріи. Еще нѣсколько моментовъ, и вы оставите это 
учебное заведеніе, разстанетесь съ нами. Думаю, что и для 
васъ, какъ и для насъ, нелегко разрывать духовную связь, 
закрѣпленную многими годами нашей общей жизни. Отор
вавшись отъ духовнаго общенія съ нами, освободившись 
отъ школьнаго режима и начальственнаго надзора, вы всту
пите теперь въ самостоятельную жизнь и сами будете опре
дѣлять планы и ну ги этой жизни. И мнѣ страстно хотѣлось
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бы присутствовать духомъ своимъ и принять нѣкоторое уча
стіе въ устроеніи вашей самостоятельной жизни, по край
ней мѣрѣ первыхъ шаговъ ея. Поэтому я спѣшу напутство
вать васъ своимъ словомъ, своимъ совѣтомъ. Какъ мать, 
отправляя своего сына на службу въ дальнюю страну и про
щаясь съ нимъ, изливаетъ ему самыя дорогія, самыя сердеч
ныя пожеланія, такъ и я, чувствуя себя въ этотъ моментъ 
въ положеніи любящей матери, хотѣлъ бы своимъ сердечнымъ 
пожеланіемъ дать своего рода тонъ вашей дальнѣйшей 
жизни.

Но какія пожеланія могутъ отвѣчать высокому смыслу 
жизни, въ которую вы вступаете?

Пожелать вамъ богатства и всякихъ внѣшнихъ благъ 
жизни и посовѣтовать вамъ заботиться о нихъ? Но ваше 
происхожденіе изъ скромнаго и небогатаго званія, ваше об
разованіе въ этомъ скромномъ заведеніи,—все это говорило 
вамъ, что вы готовитесь не для богатой и роскошной жиз
ни. А потомъ вамъ извѣстно, какъ часто богатство кружитъ 
голову, пресыщаетъ душу, заглушаетъ добрые порывы у 
людей, пристрастившихся къ богатству. Объ этомъ ясно 
свидѣтельствуетъ св. ап. Павелъ, говоря, что хотящій бога- 
титися впадаютъ въ напасти (въ искушеніе). Поэтому ска
жу вамъ словомъ Писанія: богатство, если течетъ, не при
лагайте къ нему сердецъ вашихъ.

Пожелать вамъ въ жизни извѣстности, славы?—Но раз
вѣ вы не знаете, что слава міра преходяща и измѣнчива? 
А какъ она надмеваетъ душу, черствитъ сердце и холодитъ 
его добрые порывы у домогающихся ея!....

Есть, дорогіе мои, высшее начало жизни, которое тре
буетъ отъ насъ поставлять, подобно Господу нашему, сре
доточіемъ своей жизни и дѣятельности не себя, но благо и 
счастіе другихъ. Оно требуетъ отъ насъ истинной жизни, 
созидаемой на началахъ любви и самоотверженія. Возгрѣ- 
вайте въ себѣ истинную христіанскую любовь, и вы будете 
стремиться дѣлать добро всякому человѣку, кто бы онъ ни 
былъ. Пребывая въ тѣсномъ союзѣ съ Церковью и въ по
слушаніи ея законамъ, вы почерпнете необходимыя для 
васъ силы для слѣдованія по нелегкому пути добра, съ под
вигами самопожертвованія и самоограниченія. Но вмѣстѣ съ
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этимъ общимъ призваніемъ всѣхъ христіанъ, у васъ есть 
и свое спеціальное призваніе. Вы вашимъ образованіемъ и 
воспитаніемъ здѣсь готовились на подвигъ апостольскаго 
служенія. Вы Должны будете нести въ жизнь и проводить 
въ сознаніе людей высокія христіанскія начала жизни, на
чала правды, добра, любви, истины. Имѣйте, всегда памято
ваніе объ этой вашей обязанности, въ какомъ бы званіи и 
состояніи не проходило ваше общественное служеніе. Не 
думайте, что распространять свѣтъ Христовъ лежитъ на 
обязанности тѣхъ, кто приметъ священный санъ; нѣтъ, это 
обязанность всѣхъ васъ, ибо всѣ вы съ юности образова
ніемъ и воспитаніемъ въ духовной школѣ готовились на 
это святое дѣло.

Господь любви, мира и всякаго утѣшенія да благо
словитъ васъ и да даруетъ вамъ свою благодатную помощь 
совершить свой жизненный путь во славу Его святаго 
Имени*.

Послѣ молебна всѣ собрались въ залѣ. Секретаремъ 
правленія И. К. Введенскимъ былъ прочитанъ разрядной 
списокъ воспитанниковъ 6 класса, изъ котораго явствовало, 
что съ званіемъ студента семинаріи окончили 16 воспитан
никовъ, изъ которыхъ 5 (1 отд. Дм. Михайловъ, Ник. Пет
ровъ и Лосевъ Вяч. и изъ 2 отд. Голубцовъ Мих. и Поповъ 
Вен.) предназначены къ посылкѣ на казенный счетъ въ ду
ховную академію.

По прочтеніи акта, о. Ректоръ еще разъ поздравилъ 
всѣхъ съ окончаніемъ курса, приглашая окончившихъ сту
дентами ѣхать въ Академію. 0. Ректору отвѣчалъ воспитан
никъ Вен. Поновъ. Отмѣтивъ тяжесть и новизну пережи
ваемаго момента разлуки съ родной alma mater и неизбѣж
наго смущенія предъ открывающейся самостоятельной жиз
нью, онъ благодарилъ семинарскую корпорацію, о. Ректора 
за гуманное и сердечно-отеческое отношеніе къ воспитанни
камъ и просилъ снисходительнаго отношенія къ тѣмъ во
спитанникамъ, которые принуждены силою обстоятельствъ 
оканчивать въ августѣ. За симъ, послѣдовала краткая рѣчь 
восп. Д. Михайлова и прощальное благопожеланіе о. Ректо
ра. Этимъ закончился актъ. Послѣ акта состоялся семейный 
обѣдъ окончившихъ и начальства. Послѣ обѣда пѣли „мно-
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гая лѣта“ о. Ректору и всѣмъ начальствующимъ, а потомъ, 
по предложенію о. Ректора, и самимъ себѣ.

Студентъ М. Голубцовъ.

Напутственная рѣчь законоучителя, сказанная выпускному 
курсу учениковъ первой Орловской гимназіи 4 іюня с. г.

предъ совершеніемъ благодарственнаго молебствія.
Поздравляю васъ съ благополучнымъ окончаніемъ 

гимназическаго курса. Сейчасъ, по совершеніи благодар
ственнаго молебствія, вы получите на руки такъ называе
мые аттестаты зрѣлости. Считаю своимъ долгомъ напомнить 
вамъ, что эти аттестаты свидѣтельствуютъ не столько о ва
шей наличной зрѣлости, сколько о томъ, что вы теперь 
вступаете на болѣе широкій и свободный путь дѣйствитель
ной зрѣлости,—и зрѣлости не только умственной, но и 
нравственной. Конечно, умъ—великая сила, но сила всета- 
ки ограниченная, и умственное развитіе—небезпредѣльно. 
Хотя ио своему великому значенію въ жизни человѣка умъ 
но справедливости называется глазомъ или фонаремъ, освѣ
щающимъ жизненную тропу,—однако же онъ не можетъ 
быть единственнымъ нашимъ руководителемъ. И психологія, 
и опытъ быстротекущей жизни свидѣтельствуютъ о томъ, 
что средоточіемъ, такъ сказать, главнымъ фокусомъ въ на
шей жизни является не умъ, а сердце и то, что мы назы
ваемъ силою воли, или характеромъ (человѣка). Нашъ нрав
ственный обликъ представляетъ тотъ ореолъ, который окру
жаетъ святѣйшее изъ званій человѣка-христіанина. И Хри
стосъ въ Своей заповѣди „будите совершенни, яко же и 
Отецъ вашъ небесный совершенъ есть“ имѣетъ въ виду 
именно нравственное развитіе, которое должно быть безко
нечнымъ.

Такимъ образомъ, нашъ священный долгъ заботиться 
не только объ умственномъ образованіи, но непремѣнно и 
о нравственномъ преуспѣяніи. А нравственность, вѣдь, сво
ими корнями покоится на религіи. Послѣдняя представля
етъ собою полный синтезъ высшихъ духовныхъ функцій,
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которыя на латинскомъ языкѣ называются—sapientia, piu- 
dentia и justitia. Св. вѣра служитъ незыблемой основой 
чистой нравственности, осмысливаетъ наше существованіе 
и даетъ намъ силы къ мужественному прохожденію терни
стаго жизненнаго пути. Путь этотъ, какъ извѣстно, усѣянъ 
больше колючими шипами, чѣмъ розами. Не даромъ зем
ная жизнь называется школой труда и терпѣнія, сравни
вается съ опасно-бурнымъ моремъ и съ пустынной груст
ной юдолью. А во св. евангеліи прямо сказано, что для 
истинныхъ христіанъ въ тихую пристань блаженной вѣчно
сти лежитъ только одинъ путь,—путь прямой, но узкій и 
тѣсный. И вотъ въ трудную пору жизни, когда человѣку 
приходится переживать трагическія препятствія и мучиться 
надъ вопросами „Что дѣлать?"—„Куда итти?“; тогда то и 
познается сила и значеніе религіи: она является въ такихъ 
случаяхъ единственнымъ якоремъ и путеводной звѣздою.

Хоть вьюга бушуетъ, хоть море кипитъ,
Но въ пристани вѣры ничто не страшитъ.

Невольно припоминаются здѣсь трогательныя слова 
Архипастырскаго напутствія, сказанныя на дняхъ одному 
выпускному курсу: „Васъ могутъ оставить друзья и род
ственники, могутъ покинуть даже родители; но никогда не 
забудетъ васъ Господь Богъ, если только вы сами будете 
помнить Его и молиться".

Я не знаю наилучшей иллюстраціи и высшей санкціи 
къ этой глубоко-отрадной мысли, какъ священныя слова 
царственнаго псалмопѣвца: близъ есть Господь боящихся 
Его, и блаженъ человѣкъ, уповающій на Него.

Итакъ, заключаю задушевными словами одного глубо- 
ко-вѣрующаго нашего поэта:

Пусть эта правда священная 
Спутницей вамъ неизмѣнною 
Будетъ вездѣ и всегда!..
Пусть эта вѣра спасенія 
Будетъ для васъ утѣшеніемъ 
Въ жизни борьбы и труда!...

Въ этихъ послѣднихъ словахъ заключается напутствен
ное вамъ и завѣтное благопожеланіе... Да послужитъ оно 
не только вступительнымъ предисловіемъ, но вмѣстѣ съ



тѣмъ и главнымъ мотивомъ нашей послѣдней совмѣстной 
молитвы.

Священникъ Алексѣй Бархатовъ.

А. Ы. Осетровскій1}.
(t 2 ІЮНЯ 1886 г.—2 іюня 1911 г.).

„Пьеса „Свои люди—сочтемся® не напиеана,— 
она сама родилась*.

Л. IL Ермоловъ.

Александръ Николаевичъ Островскій является однимъ 
изъ крупнѣйшихъ представителей нашего драматическаго 
искусства, обезпечившимъ себѣ надолго мѣсто въ исторіи 
нашего развитія. Его произведенія—талантливо набросанная 
картина русскаго быта, со многими характерными свойст
вами его.

Островскому еще въ дѣтствѣ судьба дала возможность 
узнать различныя аномаліи „темнаго царства*1, такъ ярко имъ 
воспроизведеннаго. Сынъ мелкаго московскаго чиновника, 
служившаго потомъ ходатаемъ по искамъ разныхъ лицъ,— 
онъ рано ознакомился съ нравами мѣщанской и купеческой 
среды, съ которою имѣлъ дѣло отецъ. Присоединимъ сюда 
убожество пошлоіі жизни захолустнаго уголка Москвы, гдѣ 
жили Островскіе, господство здѣсь старозавѣтныхъ традицій

') Род. въ 1823 г. Учился въ гимн., потомъ въ униворс., гдѣ курса не окончилъ. 
Потомъ служитъ въ Совѣстномъ судѣ, затѣмъ въ Коммерческомъ судѣ, получая 4 руб. въ 
мѣсяцъ. Первыя произведенія „Картины сем. счастья" и „Банкротъ". Въ 1856 г. но по
рученію В. Кн. Константина Николаевича изслѣдуетъ бытъ Поволжья. Его творчество 
обогащается новыми впечатлѣніями, онъ создаетъ нѣсколько истор. хроникъ ("„Козьма 
Мининъ", „Дм. Самозванецъ", „Тушино"), фантаст, сказку „Снѣгурочка", бытовую драму 
„Сонъ на Волгѣ".- Состоялъ членомъ разныхъ драматическихъ обществъ, въ концѣ жизни 
былъ завѣдующимъ Нмнер. Моек, театромъ. Крит, статьи о йенъ: Добролюбова —Темное 
царсіво, Лучъ свѣта въ темномъ царствѣ, Незслонова—Остр, въ его произведеніяхъ, 
Вейнборгъ (слов. Брокгауза), Евстафіеві., Ивановъ, Незеленовъ (ч. III).

Въ 1880 г. Остр—ій принялъ участіе въ торжествѣ открытія памятнвка Пушкину 
и произнесъ здѣсь рѣчь, гдѣ, между прочимъ, говорилъ. „Онъ завѣщалъ намъ искренность, 
самобытность, завѣщалъ каждому русскому писателю быть русскимъ. Вѣдь .что легко ска
зать! Ото значитъ, что онъ—Пушкинъ—раскрылъ русскую душу.,.. Путь, по которому итти 

талантамъ» указана нашимъ великимъ понтомъ. Нынче на нашей улицѣ праздникъ"!
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и дикость взглядовъ—и мы поймемъ всю неприглядность 
картины, свидѣтелемъ которой былъ А. Н. Вотъ почему его 
пьесы дышатъ необыкновенною жизненностью, въ нихъ нѣтъ 
ничего придуманнаго, нѣтъ сочиненныхъ положеній, не
естественныхъ лицъ.

Островскій слишкомъ крупный художникъ и самобыт
ный талантъ, чтобы можно было исчерпать его значеніе въ 
краткой замѣткѣ. Мы коснемся только лучшихъ произведе
ній драматурга, поставившихъ его на ряду съ выдающими
ся представителями нашей литературы.

Свойства его оригинальнаго дарованія открываются уже 
въ вачалѣ дѣятельности-—въ извѣстной пьесѣ „Свои люди 
сочтемся" (Банкротъ; 1849 г.), сразу прославившей автора. 
Новизна сюжета, драматизмъ положеній, колоритная, образ
ная рѣчь—все это позволяло кн. Одоевскому поставить ко
медію рядомъ съ „Ревизоромъ", „Горемъ отъ ума" и „Не
дорослемъ". Извѣстный славянофилъ Хомяковъ назвалъ 
пьесу „превосходнымъ твореніемъ" ’)• Какъ и слѣдовало ожи
дать, комедія, затронувшая самыя больныя мѣста купече
скаго быта, уколола самолюбіе московскихъ тузовъ, блаю- 
даря чему не могла увидѣть сцены до 1861 года. Отрази
лось это и на репутаціи автора,—онъ попалъ въ разрядъ 
„неблагонадежныхъ", былъ уволенъ со службы и долго на
ходился подъ надзоромъ полиціи.

Что же представляло собою это произведеніе и какіе 
вопросы поставлены въ немъ? Что позволяло видѣть здѣсь 
бытовую картину?

Въ пьесѣ много типичныхъ чертъ своеобразнаго міра, 
затронутаго авторомъ, почему у пасъ и составляется ясное 
представленіе объ изображенной Островскимъ средѣ. I азвѣ 
не типиченъ Большовъ—самодуръ въ полномъ смыслѣ, пре
зирающій и деспотично подавляющій волю семейныхъ, гру
бый съ женой и дочерью, невѣжественный въ самыхъ эле
ментарныхъ понятіяхъ? „Какъ не пьянъ, такъ молчитъ, а 
какъ пьянъ, такъ прибьетъ, того и гляди"... Увѣренность

і) Много содѣйствовало успѣху комедіи то, что авторъ неоднократно читалъ ее въ 
различныхъ мѣстахъ, к читалъ необыкновенно мастерски. На одномъ изъ такихъ/чтеній 
присутствовалъ Гоголь, которому пьеса также іюнравилась. Барсуковъ, Жизнь Погодина. 

Воспоминанія Берга.
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въ своей правотѣ, въ томъ, что все, что онъ нп сдѣлаетъ, 
хорошо, характерно выражается въ его фразѣ: „Мое дѣтище, 
хочу—съ кашей ѣмъ, хочу—масло пахтаю1*... Надъ всѣми 
отношеніями Большова, личными и дѣловыми, можно было 
бы написать знаменитое: моему ндраву не препятствуй..., 
достаточно выразительно исчерпывающее сущность самодур
ства. Воспитанное на внѣшней зависимости однихъ клас
совъ отъ другихъ и такъ понятное, если принять во вни
маніе всѣ историческія условія его существованія,—само
дурство—одно изъ типичныхъ явленій русской жизни. По
тому-то Островскій такъ часто останавливается на немъ и 
даетъ мѣткую его характеристику: „Самодуръ—это называет
ся, коли вотъ человѣкъ никого не слушаетъ: ты ему хошь 
колъ на головѣ теши, а онъ все свое. Топнетъ ногой, ска
жетъ: кто я? Тутъ ужъ всѣ домашіе ему въ ноги должны, 
такъ и лежать, а то бѣда“...

Тѣмъ трагичнѣе положеніе Большова, когда онъ ока
зался банкротомъ и очутился въ „ямѣ". Старикъ попалъ въ 
ловушку, разставленную ему пронырливымъ Подхалюзинымъ, 
отлично понявшимъ, какъ польстить самолюбію хозяина. 
Въ концѣ дѣйствія ролп мѣняются,—недавній властелинъ 
и гроза семьи—въ тюрьмѣ и испиваетъ всю чашу униже
нія, обиды, горечи, сознавая, что облегченіе его участи за
виситъ отъ мошенника—зятя, сумѣвшаго ловко провести 
его... Тяжелое испытаніе нѣсколько исправляетъ его,—„сама 
себя раба бьетъ, коль нечисто жнетъ", говоритъ онъ. Пони
маетъ Большовъ всю унизительность своего положенія, ви
дитъ теперь, что за человѣкъ его зять,—да поздно. Горе 
заставляетъ его просить дочь и ея мужа, чтобы они по
мнили, что есть клѣтки съ желѣзными рѣшетками, гдѣ си
дятъ должники. „Не забудьте насъ, бѣдныхъ заключенныхъ", 
восклицаетъ онъ.

Эгоистъ, грубый деспотъ, самодуръ, Большовъ жнетъ 
то, что посѣялъ. Въ самомъ дѣлѣ, можно ли ожидать сер
дечнаго отношенія отъ дочери, воспитанной въ семей
номъ гнетѣ и теперь, когда отецъ не страшенъ, мстя
щей ему равнодушіемъ за прошлое? Пойметъ ли Большова 
плутъ—Подхалюзинъ, чуждый лучшихъ движеній души, цѣ
нящій человѣка только тогда, когда изъ него можно из
влечь пользу?
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Пьеса производитъ тяжелое впечатлѣніе,—душу чита
теля наполняетъ горькое раздумье о темныхъ сторонахъ 
уклада купеческой жизни недавняго прошлаго.

Комедія „Бѣдность не порокъ11 написана, какъ думаютъ, 
отчасти подъ вліяніемъ славянофильскихъ настроеній. Въ 
этомъ насъ убѣждаетъ, главнымъ образомъ, тинъ Любима, 
такъ понравившійся славянофиламъ того времени ’)• Здѣсь 
мы опять встрѣчаемъ типично очерченное самодурство, не 
считающееся ни съ чѣмъ и подавляющее всѣхъ своимъ: „я 
такъ хочу!" Комичное впечатлѣніе производитъ Гордей 
Торцовъ, желающій разыграть изъ себя человѣка „образо
ваннаго*: „шемпанское", „небель", „фицыянтъ въ нитяныхъ 
перчаткахъ", смѣсь французскаго съ нижегородскимъ—вотъ 
въ чемъ проявляется его образованность. Противоположно
стью Гордею является его братъ Любимъ, натура безудерж- 
пая, проявившая во всей полнотѣ свои инстинкты и, какъ 
это часто бываетъ на Руси, потопившая въ винѣ свои стре
мленія. Широкою волною текла жизнь пьянаго разгула, пока 
не изсякло отцовское наслѣдство, и Любимъ не очутился 
„на днѣ". Но природные задатки не заглохли,—подъ жал
кимъ образомъ пропойцы мы видимъ проблески сознанія, 
стыдъ за прошлое, муки совѣсти. „Страхъ на меня напалъ, 
говоритъ онъ, ужасть на меня нашла. Какъ я жилъ? Что я 
за дѣла дѣлалъ? Сталъ я тосковать, да такъ тосковать, что, 
кажется, умереть лучше*. Симпатичными чертами рисуется 
онъ предъ нами, когда защищаетъ племянницу и Митю. 
Сильнымъ чувствомъ звучатъ его слова брату, въ которыхъ 
нельзя не видѣть нѣкотораго сочувствія автора этому „быв
шему человѣку": „Человѣкъ ты или звѣрь? говоритъ брату 
Любимъ, становясь на колѣни. Пожалѣй ты и Любима Тор-

') Этотъ образъ вызвалъ различное отношеніе со стороны критики. Западники 

находили въ немъ „искаженіе вкуса и современное забвеніе всѣхъ чувствъ литературныхъ 
преданій®. Наоборотъ, славянофилы отмѣчали въ Любимѣ „много дорогихъ человѣческихъ 
свойствъ, которыя нс допустили его дойти до преступленій и но временамъ вспыхиваютъ 
съ такою свѣжестью и яркостью, что способны дать урокъ иному, весь вѣкъ безукоризнен 
ному, человѣку®. Это разнорѣчіе въ оцѣнкѣ Л. Торцова знаменательно: какъ справедливо 
замѣчаетъ одинъ критикъ, оно характеризуетъ полноту и разносторонность воспроизведонія 

у Островскаго купечества. Западникамъ творчество драматурга было дорого, какъ картина 
состоянія Россіи въ до-реформенную эпоху; славянофиламъ Островскій указывалъ, что но 
все еще въ этомъ „темномъ царствѣ® мертво. Замогинь, 40 и 60-е годы.
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цпва! Братъ, отдай Любушку за Митю—онъ мнѣ уголъ дастъ. 
Назябся ужъ я, наголодался. Лѣта мои прошли, тяжело 
ужъ мнѣ паясничать на морозѣ-то изъ-за куска хлѣба; хоть 
подъ старость-то, да честно пожить! Вѣдь, я народъ обма
нывалъ, просилъ милостыню, а самъ пропивалъ. Мнѣ ра- 
ботишику дадутъ,—у меня будетъ свой горшокъ щей. Тогда- 
то я Бога возблагодарю. Братъ, и моя слеза до неба дой
детъ... Что онъ бѣденъ-то! Эхъ( кабы я бѣденъ былъ, я бы 
человѣкъ былъ. Бѣдность не порокъ!"—Пьеса глубоко заин
тересовала всѣхъ. Знаменитое восклицаніе: „Шире дорогу— 
Любимъ Торцовъ идетъ!"—сдѣлалось девизомъ, запечатлѣв
шимъ бытовое значеніе національнаго элемента здѣсь. Ха
рактернымъ явилось и то, что героемъ въ лучшемъ смыслѣ 
слова былъ выведенъ убогій Любимъ. Въ этомъ случаѣ, по 
справедливому замѣчанію новѣйшаго историка литературы1), 
Островскій примкнулъ къ Гоголю, увидѣвшему въ жалкомъ 
Акакіи Акакіевичѣ нашего брата. Любимъ—такъ близокъ 
ничтожному пьяницѣ Мармеладову, въ рѣчахъ котораго 
слышится глубокая вѣра въ свое помилованіе за страданія2).

Комедія глубоко интересна, какъ картина, богатая чи
сто-народнымъ элементомъ. Много успѣху ея содѣйствовало 
и то, что исполнителями лучшихъ ролей яв.іялнсь перво
классные артисты московскаго театра.

Въ знаменитой драмѣ „Гроза" авторъ показалъ, какъ 
въ ужасающей обстановкѣ мрака и безправья, въ царствѣ 
Кабановыхъ и Дикихъ гибнутъ лучшія силы3). Натуры, пол
ныя благородных!, задатковъ, глубоко честныя, находятъ 
себѣ одинъ исходъ—самоубійство... Нарисованная картина 
безотрадна,--сгустившіяся сумерки безпросвѣтны, и въ нихъ 
гаснутъ немногіе лучи проникающаго сюда свѣта...

Устами Кулигина авторъ такъ характеризуетъ эту мер
твую жизнь: „Жестокіе нравы въ нашемъ городѣ, жестокіе! 
У кого деньги, тотъ старается бѣднаго закабалить, чтобы 
на его труды даровые еще больше денегъ наживать... А 
между собой-то какъ живутъ! Торговлю другъ у друга

'—2) Сіповскііі, Нет. словеснести.
3) Гончаровъ писалъ о „Грозѣ": „Могу сказать но совѣсти, что подобнаго про. 

изволенія въ нашей литературѣ нс было. Оно, .безспорно, занимаетъ и, вѣроятно будетъ 
занимать первое мѣсто ио своимъ классическимъ красотамъ".
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подрываютъ, и ре столько изъ корысти, сколько изъ зависти. 
Враждуютъ другъ па друга, залучаютъ въ своп хоромы 
пьяныхъ приказныхъ..., а тѣ имъ, за малую благостыню, 
на гербовыхъ листахъ злостныя кляузы строчатъ на ближ
нихъ". Живутъ одиноко. „Вы думаете, они дѣло дѣлаютъ, 
либо Богу молятся? Нѣтъ, и не отъ воровъ они запираются, 
а чтобъ люди не видали, какъ они своихъ домашнихь 
ѣдятъ-иоѣдомъ, да семью тиранятъ. И что слезъ льется за 
этими запорами, невидимыхъ и неслышимыхъ! И что за 
этими замками разврату темнаго да пьянства! Семья, іово- 
ритъ, дѣло тайное, секретное. Знаемъ мы эти секреты. Огра
бить сиротъ, родственниковъ, племянниковъ, заколотить 
домашнихъ такъ, чтобъ ни о чемъ, что онъ творить, пик
нуть не смѣли. Вотъ и весь секретъ".

Достаточно этихъ словъ, чтобы попять, какъ здѣсь 
живется и чувствуется. Въ самомъ дѣлѣ, интересовъ ни
какихъ, разумныя стремленія подавлены, самолюбія не долж
но быть, разъ приказываютъ старшіе, чувство выражается 
но заказу... Зато—широко господствуетъ жизненная пошлость, 
сплетни, дрязги, такъ засасывающія свѣжаго человѣка. 
Жертвою такой обстановки является Катерина.

Катерина—одна изъ самыхъ симпатичныхъ героинь 
русской литературы,—символъ обездоленной русской жен
щины, которой къ счастью заказаны были пути. Мягкость 
и благородство душевнаго склада ея зависятъ отчасти отъ 
условій воспитанія, внушившаго ей свѣтлое настроеніе, такъ 
какъ оно окружало дѣвочку лаской и вниманіемъ. Религіоз
ныя впечатлѣнія дѣтства настраиваютъ ее на своеобразный 
тонъ, и мы видимъ, съ какимъ умиленіемъ вспоминаетъ 
она о незабвенныхъ минутахъ прошлаго. „До смерти я 
любила—говоритъ она—въ церковь ходить, точно, бывало, 
я въ рай войду. И не вижу никого, и время не помню, и 
не слышу, когда служба кончится... Въ солнечный день изъ 
купола такой свѣтлый столбъ внизъ идетъ... И вижу я, 
бывало, будто ангелы въ этомъ столбѣ летаютъ и поютъ. 
А то, бывало, ночью встану, да гдѣ-нибудь, въ уголкѣ, и 
молюсь до утра. Или рано утромъ въ садъ уйду, еще только 
солнышко восходитъ—упаду на колѣни, молюсь и плачу, и 
сама не знаю, о чемъ молюсь и о чемъ плачу!" Богатая
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фантазія рисовала ей несбыточные сны, душа рвалась на 
просторъ изъ заколдованнаго круга узкихъ традицій,— 
хотѣлось жить иначе, по-новому, жажда счастья томила 
сердце... Предъ нами, очевидно, совершенно не обыденный 
человѣкъ—-и въ этомъ трагизмъ ея.

Островскій не могъ пройти безучастно мимо тѣхъ 
душевныхъ переживаній, какія мы видимъ въ Катеринѣ 
предъ роковымъ концомъ. Тяжелыя думы ея о томъ—какъ 
же быть, чтобы уйти отъ безсердечныхъ и злыхъ отношеній, 
опутавшихъ ее, характеризуютъ намъ настроеніе героини. 
„Умереть бы теперь—говоритъ она. Все равно, что смерть 
придетъ, что сама... а жить нельзя! Грѣхъ! Молиться не 
будутъ? Кто любитъ, тотъ будетъ молиться... Въ могилѣ 
лучше... Подъ деревцомъ могилушка... какъ хорошо! Сол
нышко ее грѣетъ, дождичкомъ ее мочитъ... весной на ней 
травка выростетъ, мягкая такая, птицы прилетятъ на дерево, 
будутъ пѣть, дѣтей выведутъ; цвѣточки расцвѣтутъ; всякіе... 
всякіе... Такъ тихо, тако хорошо! А объ жизни и думать 
не хочется. Опять жить? Нѣтъ, не надо... не хорошо!"

Катерина—воплощеніе безсильной попытки вырваться 
изъ окружающей пошлости на свѣжій воздухъ. Какъ натура 
честная, прямая, она не умѣетъ вступать въ сдѣлку съ со
вѣстью, добывать счастье обманомъ и предпочитаетъ всѣ 
счеты съ жизнью покончить. Протестъ этотъ пассивнаго ха
рактера,—Катерина служитъ живымъ укоромъ, жертвуя со
бой. Такая жертва едва ли убѣдитъ кого-либо изъ Дикихъ 
и Кабановыхъ, хотя, можетъ быть, они на минуту и заду
маются. Иное впечатлѣніе отъ этого образа остается въ ду
шѣ читателя,—предъ нами—измученный человѣкъ, надо
рванная жизнь, не нашедшая мѣста своимъ богатымъ си
ламъ. Сама собою возникаетъ мысль о томъ, какъ безотрад
ны условія, при которыхъ возможны такія жертвы.

Мы коснулись только самыхъ лучшихъ произведеній 
Островскаго. Вдумчивый художникъ, тонкій психологъ, пре
восходный знатокъ быта и нравовъ Россіи, Островскій далъ 
намъ богатую по настроеніямъ и разновидностямъ типовъ 
картину родной дѣйствительности. Критика справедливо от
мѣчаетъ широту еі’о творчества, позволяющую видѣть въ 
его скромныхъ драматическихъ этюдахъ всесторонне захва-
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ченную жизнь Россіи. За предѣлами изображеннаго усма
тривается органическая связь всѣхъ героевъ Островскаго съ 
положеніемъ Россіи въ ту пору, невольно является во
просъ—нѣтъ ли чего подобнаго и теперь и можно ли жить 
такъ дальше... Въ этомъ отношеніи Островскому суждено 
крупное историческое значеніе,—слишкомъ глубоко захва
тилъ онъ современную дѣйствительность и слишкомъ остро 
поставилъ предъ совѣстью читателя многіе вопросы обще
ственнаго характера. Отдѣльные моменты его драмъ, потря
сая наше сердце трагизмомъ содержанія, останутся навсегда 
лучшими въ литературѣ, равно какъ и многіе изъ создан
ныхъ имъ образовъ. Трогательно и правдиво очерченная 
свѣтлая личность Катерины, гибнущей жертвой грубыхъ 
условій, какъ печальная иллюстрація къ „женскому вопро
су", едва ли когда утратитъ свое обаяніе и долго будетъ 
волновать читателя.

Изображая бытовую сторону жизни, Островскій явился 
неподражаемымъ знатокомъ воспроизводимаго быта и далъ 
настоящіе шедевры богатаго русскаго языка—яркаго, кра
сочнаго, изобилующаго оригинальными словами и оборотами.

Островскій—художникъ своеобразнаго темперамента, 
національный ио основнымъ настроеніямъ, убѣжденный за
щитникъ прогресса и борьбы съ косностью, при которыхъ 
только и возможна побѣда надъ „темнымъ царствомъ". Вѣ
ра въ богатыя свойства Россіи, въ могучую силу знанія, 
науки, въ торжество идеаловъ свѣта и правды,—вотъ то 
настроеніе, какое сообщаютъ читателю его произведенія *). 
Такіе писатели не умираютъ въ мысли и памяти потомства.

А. Корольковъ.

‘) Островскій высоко ставилъ театръ, какъ школу воспитанія общественныхъ нра
вовъ. „Театръ, говорилъ онъ, развиваетъ народное самосознаніе и воспитываетъ сознатель
ную любовь къ отечеству". Особенно цѣнилъ онъ національный театръ: „Только тѣ произ
веденія пережили вѣка, которыя были истинно-народными у себя дома; такія произведенія, 
со временемъ, дѣлаются понятными и цѣнными и для другихъ народовъ, и, наконецъ, для 

всего свѣта".



Современное сектантство.
Въ извѣстномъ сочиненіи г. БондаряосектантствѣПдается 

довольно яркая характеристика дѣятельности баптистовъ.
Баптисткое движеніе захватило собой почти всѣ губер

ніи Европейской и Азіатской Россіи. Оно распространяется 
не только среди русскаго православнаго населенія, но так
же и среди послѣдователей разныхъ сектъ. Въ Тамбовской 
губерніи изъ 15 т. сектантовъ большинство составляютъ 
баптисты, перешедшіе изъ молоканства. Даже римская цер
ковь въ Россіи не оказываетъ достаточно упорнаго сопро
тивленія напору баптизма, хотя бар. Икскуль и заявлялъ 
на всемірномъ конгрессѣ баптистовъ въ Лондонѣ въ 1905 
году, что „католическая почва тверда вообще".

Миссія баптизма ведется систематически и планомѣрно; 
пріемы и средства ея отличаются продуманностью и цѣле
сообразностью. Всѣ организаціи баптистовъ (общины, союзы, 
кружки и т. и.) преслѣдуютъ по преимуществу миссіонер
скія цѣли.

Миссія баптизма ведется пресвитерами и проповѣдни
ками общинъ, разъѣздными миссіонерами, юношескими кру
жками и всѣми рядовыми членами общинъ.

Разъѣздные проповѣдники назначаются союзнымъ прав
леніемъ, миссіонерскими обществами и мѣстными районны
ми конференціями баптистовъ. Они дѣлятся на годовыхъ, 
полугодовыхъ, трехмѣсячныхъ и мѣсячныхъ. По сообщенію 
В. Павлова (на европейскомъ конгрессѣ баптистовъ въ Бер
линѣ въ 1908 г.), миссіонерскія общества русскихъ бапти
стовъ (россійское и сибирское) поставили въ 1907 г. но 19 
годовыхъ „благовѣстниковъ". Кромѣ того 2 нѣмецкихъ ко
митета—баптистскій и новоменнитскій, работающіе въ союзѣ 
съ русскими баптистами,. содержали въ томъ же году 12 
русскихъ „евангелистовъ". Такимъ образомъ, въ теченіе 
1907—8 г., кромѣ мѣстныхъ проповѣдниковъ, работало въ 
дѣлѣ евангелизаціи всего 50 тружениковъ.—Въ 1909 году 
союзъ русскихъ баптистовъ содержалъ 13 разъѣздныхъ про
повѣдниковъ.—Мѣстные отдѣлы союза имѣли своихъ бла
говѣстниковъ, назначаемыхъ районными конференціями. 
Такъ, кавказская районная конференція, происходившая

’) Совремсн. состояв, баіітиама.
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20—23 апрѣля 1909 г. (въ х. Андреевскомъ, Ставропольской 
губ.), назначила 31 благовѣстника на разные сроки.

Разъѣздные проповѣдники посѣщаютъ общины, устраи
ваютъ молитвенныя собранія, совершаютъ крещеніе и пре
ломленіе, „благовѣствуютъ", распространяютъ баптистскую 
литературу и т. и. Районы ихъ дѣятельности опредѣляются 
союзнымъ правленіемъ и мѣстными районными конферен
ціями. Отчеты объ ихъ дѣятельности печатаются въ жур
налѣ „Баптистъ".

Члены юношескихъ кружковъ проповѣдуютъ, занима
ются въ воскресныхъ школахъ, распространяютъ баптискую 
литературу, совершаютъ миссіонерскія поѣздки по дерев
нямъ и т. и. — Одной изъ задачъ юношескихъ кружковъ 
является также привлеченіе въ баптизмъ „невѣрующей 
молодежи.

Наконецъ, миссія баптизма ведется и всѣми „вѣрую, 
щпми". „Всякій баптистъ долженъ быть миссіонеромъ"—го
воритъ бнкепъ. На конференціи русскихъ баптистовъ въ 
Кубанской обл. (26—30 декабря 1886 г.) принято было слѣ
дующее постановленіе. Каждый членъ, вступающій въ „цер
ковь", при вступленіи даетъ обѣщаніе посильно содѣйство
вать распространенію евангелія. Если же на дѣлѣ отказы
вается исполнять свое обѣщаніе, то уже перестаетъ быть 
членомъ „церкви" и подлежитъ отлученію.—Постановленіе 
это принято былб въ разрѣшеніе вопроса: какъ поступать 
съ тѣми членами, которые не желаютъ участвовать въ по
жертвованіяхъ на дѣло благовѣстія*).

Средствами евангелизаціи являются прежде всего „при
зывныя" собранія баптистовъ. На этихъ собраніяхъ лица 
„невѣрующія", „необращенныя" „призываются" увѣровать 
во Христа (т. е. принять баптизмъ). Большинство молитвен
ныхъ собраній баптистовъ носятъ призывной характеръ. 
Призывныя собранія устраиваются въ постоянныхъ молит
венныхъ помѣщеніяхъ баптистовъ, а также въ обществен
ныхъ зданіяхъ, залахъ, въ домахъ частныхъ лицъ и т. п.

„Съ объявленіемъ манифеста о религіозной свободѣ"— 
говорилъ В. Павловъ на европейскомъ конгрессѣ баптистовъ 
въ Берлинѣ въ 1908 г.—„бантисты сейчасъ же... проявилй

*) Епископъ Алексій. „Матеріалы". Стр. 603, док. Je 325.
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оживленную миссіонерскую дѣятельность. Они начали устраи
вать публичныя собранія въ театрахъ, аудиторіяхъ и трак
тирахъ. Особенную ревность проявилъ въ устройствѣ такихъ 
собраній нашъ братъ проповѣдникъ Ѳедоръ Прохоровичъ 
Ьалихинъ, который устраивалъ такія собранія въ городахъ: 
Борисоглѣбскѣ, Евпаторіи, Бердянскѣ, Харьковѣ, Елнзавет- 
градѣ и Мелитополѣ". Оратору приходилось говорить слово 
Божіе въ нѣкоторыхъ изъ этихъ собраній. „Когда я со 
сцены, гдѣ я стоялъ, смотрѣлъ на тысячи слушателей, 
которые съ жадностью прислушивались къ слову Божію, 
то, вспоминая свою 8-лѣтнюю ссылку за пропаганду баптизма, 
съ трудомъ вѣрилъ своимъ глазамъ, что это не сонъ, а 
дѣйствительность".

Другимъ могущественнымъ средствомъ въ дѣлѣ еван
гелизаціи является популярная баптистская литература. Бап
тистскія книгоиздательства выпускаютъ тысячи дешевыхъ 
религіозныхъ книгъ, брошюръ и листковъ на русскомъ 
языкѣ, распространяющихъ въ широкихъ народныхъ мас
сахъ идеи и принципы баптизма. Всѣ эти изданія проник
нуты сектантскимъ жизнепониманіемъ о спасеніи. .Спасеніе 
уже совершено на Голгоѳѣ. Христосъ спасъ всѣхъ людей, 
въ томъ числѣ и каждаго изъ насъ. Вѣрь и крестись, и ты 
уже спасенъ. Болѣе ничего для спасенія не требуется". 
Баптистская духовная литература распространяется пропо
вѣдниками, юношескими кружками и всѣми вообще „вѣ
рующими".

Третьимъ могущественнымъ средствомъ въ дѣлѣ еван
гелизаціи являются молитвенныя собранія для дѣтей (вос
кресныя школы). На этихъ собраніяхъ дѣти пріучаются къ 
сектантскимъ молитвеннымъ импровизаціямъ (безъ соверше
нія крестнаго знаменія и безъ поклоненія иконамъ),—выучи
ваютъ сектантскіе гимны и слушаютъ объясненіе библіи. 
Здѣсь же дѣтямъ прививается и сектантское жизнепонима
ніе о спасеніи.—Въ С.-Петербургѣ главный контингентъ 
учащихся въ этихъ школахъ составляютъ дѣти православ
ныхъ родителей. Изъ 1.200 дѣтей, посѣщавшихъ баптистскія 
и евангельско-христіанскія школы въ С.-Петербургѣ зимой 
1909—10 г., дѣти баптистовъ и евангельскихъ христіанъ 
составляли не болѣе >/і2 общаго числа учащихся. На Рож-
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дествѣ и на Пасхѣ для дѣтей устраивались .дѣтскіе празд
ники", на которыхъ дѣтямъ раздавались подарки, гостинцы, 
сласти и т. п.

Средствами евангелизаціи служатъ также благотвори
тельныя учрежденія баптистовъ: дешевыя и безплатныя 
столовыя, швейныя мастерскія и т. п. Въ баптистскихъ 
столовыхъ бѣдные рабочіе и безработные получаютъ не 
только тѣлесную пищу, но и „духовную". Въ швейныхъ 
мастерскихл, бѣдныя труженицы получаютъ работу, мате
ріальное вспомоществованіе и вмѣстѣ духовное назиданіе. 
Такія мастерскія существуютъ въ нѣсколькихъ мѣстахъ
С.-Петербурга.

Силу баптизма составляетъ его общинное устройство. 
Члены баптистстнхъ общинъ—сами иниціаторы дѣла; они 
свободно и легко собираются и совѣщаются; на собраніяхъ 
выслушивается каждая мысль, кому бы она ни принадле
жала. Созрѣвшее рѣшеніе быстро осуществляется исполни
тельною волею тѣхъ, кто его обсуждалъ и постановилъ.

При тѣсной сплоченности баптистскихъ общинъ и вну
тренней ихъ автономіи, евангелизаціонныя начинанія бап
тизма находятъ себѣ быструю и единодушную поддержку 
въ колективной дѣятельности каждой общины. Все это пре
вращаетъ баптистскія общины въ живыя, подвижныя и 
энергичныя миссіонерскія организаціи.

Краткія свѣдѣнія о состояніи уроковъ гимнастики 
и гигіены въ Орловской Духовной Семинаріи.

„Sana mens in sano corpore".

Здоровый духъ (только) въ здоровомъ тѣлѣ,—говорили еще 
древніе. Въ настоящее время эта ясная истина, кажется, вполнѣ 
безспорна и для всѣхъ очевидна. Исторія, примѣръ, западныхъ 
сосѣдей, самая жизнь—все говоритъ, что нормальное воспита
ніе человѣка должно заключаться въ гармоническомъ развитіи 
его души и тѣла, все насъ убѣждаетъ въ томъ, что истинное 
наше развитіе есть параллельное психофизическое развитіе, во
спитаніе духа и тѣла—двухъ началъ, изъ которыхъ состоитъ
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природа человѣка. Эту аксіому—истину въ послѣднее время по
няло, кажется, и само русское общество: сейчасъ, по крайней 
мѣрѣ, замѣчается, что на ряду съ просвѣтительными общества
ми, учеными кружками, учебными учрежденіями заботятся объ 
открытіи различныхъ спортивныхъ клубовъ, заботятся объ орга
низаціи лекцій, курсовъ по физическому воспитанію и т. д. 
Фактъ достойный бальшого и вдумчиваго вниманія! Учебное на
чальство различныхъ вѣдомствъ съ своей стороны дѣлаетъ воз
можное по данному предмету: упорядочиваетъ преподаваніе гим
настики, вводитъ въ среднихъ школахъ обученіе военному строю, 
организуетъ въ начальныхъ школахъ потѣшныя роты. Между 
прочимъ, и Св. Синодомъ обращено вниманіе на Семицаріи: но
вый уставъ духовныхъ семинарій (еще не утвержденный) по
ставляетъ обученіе гимнастики на болѣе прочныя, чѣмъ теперь, 
начала, имѣетъ въ виду спеціальнаго учителя, которому назна
чаетъ довольно приличное вознагражденіе; далѣе, уставъ вво
дитъ преподаваніе гигіены.

Къ счастью, наша Орловская Семинарія, идя навстрѣчу 
указаніямъ педагогики и требованіямъ самой жизни, уже въ 
прошломъ году ввела у себя преподаваніе гигіены, а въ ны
нѣшнемъ учебномъ году реорганизовала обученіе гимнастикѣ. 
Въ Орловской духовной семинаріи въ настоящее время воспи
танники (трехъ младшихъ классовъ и желающіе старшихъ) обу
чаются соколиной гимнастикѣ, какъ наиболѣе раціональной и 
имѣющей своей цѣлью развитіе и укрѣпленіе всего организма 
человѣка. Учителемъ состоитъ членъ Пражскаго Соколинаго 
Общества, чехъ I. I. Шебль. Г. Шебль въ текущемъ учебномъ 
году преподалъ воспитанникамъ основныя фигуры и движенія 
соколовъ, научилъ воспитанниковъ четыремъ „вольнымъ движе
ніямъ", показалъ имъ нѣкоторыя гимнастическія игры, пріемы 
фехтованія, бокса, соколиной борьбы. Подъ его руководствомъ 
воспитанники продѣлали многія упражненія на „трапеціи или 
поперечной балкѣ", „конѣ", на „булавахъ" (всѣ эти пособія 
пріобрѣтены Семинаріей). Умѣлая, живая и интересная поста
новка уроковъ, знаніе дѣла и ревность преподавателя г. Шебля 
быстро заинтересовали воспитанниковъ гимнастикой. Семина
ристы всегда аккуратно посѣщаютъ уроки, добросовѣстно отно
сятся къ дѣлу и уже успѣли достигнуть добрыхъ результатовъ. 
Въ настоящее время при Семинаріи организованъ даже „гим-
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настный кружокъ", куда вошли наиболѣе опытные и успѣшные 
воспитанники—гимнасты. I. I. Шебль совершенно безвозмездно 
ведетъ съ ними сверхъ-урочныя послѣобѣденныя занятія, гдѣ 
наиболѣе тщательно проходятся упомянутыя упражненія и изу
чаются еще новыя (сравнительно съ остальными) фигуры.

Укрѣпляя на урокахъ сокольной гимнастики свое тѣло, 
свой организмъ, воспитанники семинаріи на урокахъ гигіены 
изучаютъ законы природы и тѣ условія человѣческой жизни, 
которымъ подчиняется здоровье, жизнь и смерть людей, изу
чаютъ науку о сохраненіи здоровья. Гигіена проходится (при 
двухъ недѣльныхъ часовыхъ урокахъ) въ 5-омъ классѣ, препо
даетъ врачъ семинарской больницы докторъ Г. В. Введенскій: 
учебными пособіями служатъ: „Начальный курсъ гигіены” д-ра 
П. Діатронова и проф. В. Завьялова, стѣнныя въ краскахъ та
блицы, изд. Пироговскаго О—ва, Т-—ва Гроссеръ и Кнебель. 
Въ нынѣшнемъ учебномъ году по гигіенѣ пройдено: I. Введеніе: 
понятіе о гигіенѣ; краткій историческій очеркъ гигіены; задачи 
и цѣли современной гигіены; положеніе гигіены среди другихъ 
наукъ; гигіена личная и общественная. II. Анатомическое уст
ройство человѣческаго тѣла и его важнѣйшія физіологическія 
свойства: клѣтки и ткани; общій планъ устройства человѣче
скаго тѣла; скелетъ; мышцы; органы кровообращенія; пищева
рительные органы; дыхательные органы; мочевые органы; нерв
ная система; кровообращеніе; дыханіе; пищевареніе; моча и мо
чеотдѣленіе; общіе законы питанія; животная теплота; мышцы; 
нервная система; спинной, головной мозгъ. III. Краткая бакте
ріологія: общее понятіе о бактеріяхъ и ихъ значеніе для гигіе
ны; морфологія и физіологія бактерій. ІУ. Гигіена: 1) Воздухъ: 
значеніе воздуха для жизни животныхъ и растеній, атмосфер
ный (свободный) воздухъ, замкнутый воздухъ (воздухъ закры
тыхъ помѣщеній), физическіе свойства воздуха, климатъ, иску- 
ственный климатъ, жилище: а) строительные матеріалы, б) вен
тиляція, в) отопленіе, г) освѣщеніе, д) жилищная нужда и мѣ
ропріятія въ борьбѣ съ нею; 2) Почва; 3) Вода. Преподаватель 
свои уроки часто иллюстрировалъ примѣрами изъ врачебной 
практики. Добросовѣстное отношеніе къ дѣлу со стороны док
тора Г. В. Введенскаго, его умѣнье владѣть словомъ, мастер
ское изложеніе уроковъ, новость предмета и его жизненность,— 
все это успѣло заинтересовать воспитанниковъ гигіеной.



Думаемъ, что съ утвержденіемъ новаго устава духовныхъ 
семинарій и проведеніемъ его въ жизнь, улучшится матеріаль
ное положеніе учителя гимнастики и преподавателя гигіены.

Въ заключеніе считаемъ своимъ долгомъ и нравственною 
обязанностью выразить искреннюю признательность за добросо
вѣстное и ревностно-умѣлое отношеніе къ дѣлу какъ препода
вателю гигіены доктору Г. В. Введенскому, такъ и учителю 
гимнастики „соколу" 1. I. Шеблю, который, не смотря на малое 
вознагражденіе его труда, всегда примѣрно и добросовѣстно от
носится къ дѣлу.

_________ Ѳ. Д.

ОБЪЯВЛЕНІЕ,

ВНОВЬ ОТКРЫВАЕМАЯ

Самарская Церковно-учительская
ШКОЛА

Г. Самара, 5 часть, на монастырскомъ участкѣ, за молокан
скимъ садомъ, противъ артиллерійскихъ казармъ, (собственное 
________________ зданіе).

УСЛОВІЯ
ПОСТУПЛЕНІЯ УЧЕНИКОВЪ ВЪ ШКОЛУ НА 1911 — 12 ГОДЪ.

1) Къ пріемнымъ экзаменамъ для поступленія въ 1-й классъ 
церковно-учительской школы будутъ допущены окончившіе курсъ 
второклассныхъ школъ или иныхъ учебныхъ заведеній, курсъ 
коихъ не ниже курса второклассныхъ школъ. Окончившіе курсъ 
второклассныхъ школъ подвергаются повѣрочному испытанію, а 
поступающіе изъ другихъ учебныхъ заведеній —полному, въ 
объемѣ курса второклассныхъ школъ.

2) Уволенные изъ духовныхъ и свѣтскихъ учебныхъ заве
деній въ церковно учительскую школу не принимаются. .

3) Предѣльный возрастъ для поступленія въ школу—не 
меньше 15 и не старше 17 лѣтъ.
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4) Прошенія о допущеніи къ пріемнымъ экзаменамъ по
даются въ Совѣтъ школы не позже 10 августа, съ приложеніемъ 
слѣдующихъ документовъ: а) метрической выписи о рожденіи 
и крещеніи: б) свидѣтельства объ образованіи. На прошеніи 
долженъ быть точно указанъ адресъ просителя.

Примѣчаніе. Подавшіе прошенія безъ выше указан
ныхъ документовъ или надлежаще удостовѣренныхъ 
копій съ оныхъ къ экзамену не будутъ допущены.

5) Въ 1-й классъ можетъ быть принято 30 человѣкъ,
6) Для зачисленія на казенное содержаніе должно быть 

подано прошеніе въ Совѣтъ школы до начала экзаменовъ, съ 
удостовѣреніемъ объ имущественномъ положеніи родителей 
просителя.

Примѣчаніе. Казеннокоштные ученики, въ случаѣ 
оставленія ими по собственному желанію, какъ школы 
до окончанія курса, такъ и обязательной за стипендію 
службы въ церковныхъ школахъ до истеченія пяти лѣтъ, 
обязаны при прошеніи объ увольненіи представить сполна 
всю затраченную на нихъ сумму. (Опредѣленіе Св. Си
нода отъ 3—17 дек. 1903 г. за № 5961).

7) Всѣ ученики должны жить въ общежитіи школы. Плата 
за содержаніе въ общежитіи въ теченіе учебнаго года 100 руб.: 
не позже 10 сентября—50 руб., до 10 января—25 руб. и 
1 апрѣля—25 руб.

Примѣчаніе 1. Не внесшіе сполна плату за содержа
ніе въ общежитіи къ началу полугодія увольняются изъ 
школы. (Опредѣленіе Св. Синода отъ 31 марта—15 
апрѣля 1907 г. за N» 2069).

Примѣчаніе Я. Деньги, внесенныя за содержаніе въ 
общежитіи, не возвращаются выбывшимъ изъ школы.

Примѣчаніе 3. Ученики, не явившіеся въ школу къ 
сроку по болѣзни или другимъ причинамъ, вносятъ 
деньги сполна за все полугодіе, хотя бы прибыли и къ 
концу его.

8) За вышеуказанную плату ученики въ общежитіи будутъ 
имѣть столъ, постель, учебники и учебныя пособія, баню и 
медицинскую помощь въ общежитіи. Вновъ поступающіе ученики 
должны имѣтъ собственныя пальто, два костюма (будничный и 
праздничный), бѣлье (не меньше трехъ паръ) и сапоги съ гало
шами. Не запасшіеся указанными вещами могутъ быть не 
приняты въ школу.

9) Всѣ явившіеся къ пріемнымъ экзаменамъ, предваритель
но будутъ подвергнуты медицинскому осмотру, и къ экзамену 
будутъ допущены только здоровые.

10) Пріемные экзамены начнутся 23 августа. Они будутъ 
состоятъ изъ письменныхъ и устныхъ экзаменовъ.

Примѣчаніе-. Плохо исполнившіе письменныя работы 
по русскому языку (сочиненіе на тему и диктовку) и
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ариѳметикѣ (рѣшеніе задачи съ объясненіемъ, не будутъ 
допущены къ устнымъ экзаменамъ.

И) Повѣрочныя испытанія будутъ произведены по про
граммѣ второклассныхъ школъ изъ слѣдующихъ предметовъ:

а) По Закону Божію: знаніе полной Священной и краткой 
церковной исторіи въ объемѣ курса второклассныхъ школъ, а 
также катихизиса и ученія о Богослуженіи Православной Церкви.

б) По славянскому языку: практическое знакомство съ 
простѣйшими этимологическими формами церковно славянскаго 
языка, а также чтеніе часослова, псалтири и переводъ пѣсно
пѣній изъ учебнаго октоиха; знаніе наизустъ употребительнѣй
шихъ пѣснопѣній (тропарей, кондактовъ, догматиковъ).

в) По русскому языку—обстоятельное знаніе полнаго курса 
этимологіи и синтактиса и умѣнье сознательно разбирать эти
мологически и синтаксически русскую рѣчь. Выразительное чте
ніе по книгѣ и знаніе наизустъ нѣсколькихъ стихотвореній.

г) По математикѣ—знаніе полнаго курса ариѳметики (учеб
никъ Киселева или Малинина и Буренина), умѣнье рѣшать 
задачи.

д) По пѣнію—1) По теоріи—понятіе о музыкальномъ звукѣ 
и его свойствахъ, о нотахъ и ключахъ (цефаутномъ и скрипич
номъ), объ интервалахъ, о гаммахъ мажорныхъ, минорныхъ, 
гармоническихъ и мелодическихъ; 2) практическій отдѣлъ: пѣніе 
обычныхъ гласовыхъ распѣвовъ 8 гласовъ И пѣніе ПО обиходу.

12) Полные экзамены будутъ произведены по всѣмъ пред
метамъ курса второклассныхъ школъ.

13) Необходимымъ условіемъ для поступленія въ школу 
является обладаніе голосомъ и музыкальнымъ слухомъ.
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при нашихъ сельскихъ храмахъ. 3. Окончаніе учебнаго года 
въ Орловской Духовной Семинаріи. 4. Напутственная рѣчь 
законоучителя, ученикамъ первой Орловской гимназіи. 5. 
А. Н. Островскій. 6. Современное, сектантство. 7. Краткія 
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