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ОПРЕДѢЛЕНIЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА.

I. Отъ 6 - 1 2  iюня 1884 года, за И» 1169, объ особых* служебных* 
преимуществах* духовенства камчатской епархiи

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiй Синодъ слушали: предложенiе г. синодальна- 
го Оберъ-Прокурора, отъ 25 мая 1884 года, за № 6808, 
слѣдующаго содержанiя: государственный совѣтъ, въ соединен
н ы е  д еп ар там ен тах ъ  законовъ и государственной экономш 
и въ общемъ собранiи, разсмотрѣвъ нредставлен!в Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Синода объ особыхъ служебныхъ преиму
ществахъ духовенства въ камчатской епархiи, м н ѣ н i е м т  
по  л о ж  и л ъ: 1) Въ измѣненiе и дополненiе Высочайше ут-
вержденнаго 18 февраля 1858 года ноложенiя сибирскаго 
комитета о предоставленiи духовенству камчатской епархiи 
нѣкоторыхъ правъ и преимуществъ относительно пенсiй, до-



r

бавочнаго жалованья, путевыхъ и другихъ пособiй (ноли, 
собр. зак. т. X X X III, № 32788), постановить впредь до изда- 
нiя общаго закона о преимуществахъ службы въ отдаленныхъ 
мѣстностяхъ Имперiи, слѣдующiя правила: 1) Священно и 
церковнослужителям!,, опредѣленнымъ на службу въ камчат
скую епархiю изъ другихъ мѣстностей, если лица сiи. по 
выслугѣ пятилѣтняго срока въ означенной епархiи, буДутъ. 
съ собственнаго согласiя, удержаны тамъ на службѣ, выдают
ся пособiя, въ размѣрѣ прогонныхъ, еуточныхъ и подъемныхъ 
денегъ, нолученныхъ ими при отправленiи въ этотъ край 2) 
Право на полученiе прогонныхъ денегъ. при выѣздѣ изъ 
камчатской епархiи (полож. ст. 9), предоставляется вдовамъ 
и сиротамъ всѣхъ безъ изъятiя священно и церковнослужите
лей означенной епархiи, при чемъ прогонныя деньги выдают
ся симъ лицамъ до мѣста. куда они выѣхать пожелаютъ, съ 
соблюденiемъ, относительно размѣра означеннаго пособiя, 
правилъ. постановленныхъ въ статьѣ 9 Высочайше утвержден - 
наго j 8 февраля 1858 года положенiя сибирскаго комитета, и въ 
примѣчанiи къ этой статьѣ. 3) Изложенный въ с та ть ѣ 'i0 упо- 
мянутаго законоположенiя, правила о назначенiи пенсiй за 
сокращенные сроки выслуги распространяются на всѣхъ 
вообще священно-служителей названной епархiи, въ какихъ бы 
мѣстностяхъ оной они ни служили и какiя бы должности ни 
занимали. 4) При назначенiи пенсiй тѣмъ духовнымъ лицамъ 
камчатской епархiи, который получаютъ содержанiе въ одной 
общей суммѣ, безъ подраздѣленiя на жалованье, столовыя и 
квартирныя деньги, одна четвертая часть годоваго оклада 
считается квартирными деньгами, если получающiя сей окладъ 
лица не имѣюгь казеннаго помѣщенiя. а изъ остальныхъ 
трехъ четвертыхо частей одна половина считается жалованьемъ, 
а другая столовыми деньгами; изъ общаго же содержанiя 
лицъ, пользующихся казеннымъ помѣщенiѳмъ, одна половина 
причисляется къ жалованью, а другая— къ столовымъ день- 
гамъ. II). Дополнительные расходы, могущiе потребоваться



вслѣдствiе предоставляемыхъ духовенству камчатской епархiн 
новыхъ пенсiонныхъ льготъ (ст. 1, пункты 3 и 4), удовлет
в о р я т ь  на счетъ кредита, вносимаговъ смѣту департамента госу- 
дарственнаго Казначейства на производство пенсiй епархiально- 
jjy духовенству, безъ увеличенiя сего ассигнованiя. Означен
ное мнѣнiе государственнаго совѣта 8 мая 1884 года Высо
чайше утверждено. И , по справкѣ, П р и к а з а л и :  Объ
изъясненномъ Высочайше утвержденномъ мнѣнiи государствен
наго совѣта, относительно правъ и преимуществъ духовенства 
камчатской епархiи сообщить, для припечатанiя во всеобщее 
свѣдѣнiе, редакцiи «Церковнаго Вѣстишса».

II. Отъ 6 — 12 iюня 1884 года, за № 1153, объ изданныхъ въ 
1882 году номмисiею по устройству народных* чтенiй въ Моснвѣ

брошюрахъ.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшiй Пра- 
вительствующiй Синодъ слушали: предложенный г. синодаль- 
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 26 минувшаго мая, за  № 4 1 0 , 
журналъ учебнаго комитета, № 178, съ заключенiемъ коми
тета, объ изданныхъ въ 1882 году коммиссiею по устройству 
народныхъ чтенiй въ Москвѣ брошюрахъ, подъ названiями:
1) «О Вогѣ, какъ Высочайшемъ Духѣ», протоiерея Петра 
Смирнова; 2) «Значенiе повѣствованiя Боговидца и пророка 
Моисея о сотворенiи человѣка», доцента Московской духовной 
академiи А- Бѣляева; 3) «Объ отношенiи естественныхъ 
наукъ къ библейскому сказанiю о происхожденiи человѣка», 
священника И. Мансветова; 4) «Богочеловѣческiй образъ 
Тисуса Х риста», священника I. IIетропавловскаго; 5) «О 
влiянiи христiанства на бытъ европейскаго общества и о 
заслугахъ христiанской церкви для европейскаго общества въ 
эпоху переселенiя народовъ», профессора В. Соколова, и 6) 
«Женщина внѣ христiанства и въ хрисгiанствѣ», священни
ка Александра Смирнова. Учебный комитетъ нолагаетъ: 
одобрить всѣ вышеупомянутыя шесть брошюръ для прiобрѣ-



тенiя въ фундаментальный и ученическiя библiотеки духов
ныхъ семинарiй. а также въ библiотеки при церквахъ и по 
благочинiямъ. П р и к а з а л и :  заключенiе учебнаго комитета 
утвердить, и, для объявленiя объ изданныхъ въ 1882 году 
коммисiею по устройству народныхъ чтенiй въ Москвѣ выше- 
названныхъ брошюрахъ правленiямъ духовныхъ семинарiй и 
епархiальнымъ благочиннымъ сообщить, съ приложенiемг 
копiи съ журнала комитета, циркулярно, чрезъ «Церковный 
Вѣстникъ».

Журнале Учебнаю Комитета при Святѣцщеш Синодм., Л~ 17s  
о вышеозначенныхб броiиюрахг.

Предсѣдатель московской коммиссiи народныхъ чтенiй про- 
еилъ оказать содѣйствiе къ распространена вышеупомянутыхъ 
изданiй чрезъ рекомендацiю оныхъ для библiотекъ духовныхъ 
семинарiй и училищъ, а равно для библiотекъ при церквахъ. 
присовокупляя при этомъ, что, въ случаѣ выписки Святѣй- 
шимъ Синодомъ выiпепоименованныхъ брошюръ въ значи- 
тельномъ количѳствѣ, коммиссiя нринимаетъ пересылку ихъ 
яа свой счетъ и, сверхъ того, уступаетъ 2 0 % еъ объявленной 
стоимости ихъ.

Нельзя не выразить полнаго сочувствiя прекраснымъ цѣ- 
лямъ коммиссiи и ея дѣйствiямъ, направленнымъ къ религiозно- 
нравственному просвѣщенiю общества. Приглашенные ею для 
чтенiй ученые священники города Москвы и наставники 
московской духовной академiй стоять на высотѣ своего 
iiривванiя и относятся къ дѣл у , которое они добровольно 
взяли на себя, съ полнымъ и примѣрнымъ усердiемъ. Ока- 
занныя ими и затѣмъ отпечатанный лекцiи какъ по своему 
предмету, такъ и по изложенiю, вполнѣ заслуживаютъ одо- 
бренiя и похвалы. Всѣ онѣ составлены съ знанiемъ дѣла и 
занимаются такими вопросами, которые имѣютъ особенное 
значенiе для слушателей или по своему высоко-догматическо- 
му содержанiю, каковы чтенiя: о. протоiерея П. Смирнова— «О



Богѣ, какъ Высочайшемъ Духѣ», и о. Петропавловска™ — 
«Богочеловѣческiй образъ Iисуса Х риста»;—или по своему 
апологетическому характеру, каковы чтенiя: Мансветова «Объ 
отношенiи естественныхъ наукъ къ библейскому сказанiю о 
ироисхожденiи чѳловѣка», и г. Бѣляева— *0 значенiи повѣство- 
ванiя Боговидца и пророка Моисея о сотворенiи чѳловѣка; — 
или же по своему особенному жизненному интересу вопросовъ, 
каковы лекцiи: о. А. Смирнова— «О женщинѣ внѣ христiан
ства и въ христiанствѣ» , и г. Соколова— «О влiянiи христiан
ства на бытъ европейскаго общества»... Нѣкоторыя изъ 
этихъ чтенiй, и именно: о. протоiерѳя Смирнова, о. Петро- 
павловскаго и Бѣляева— проникнуты чувствомъ благоговѣнiя къ 
своему предмету; всѣ же вообще отличаются живостiю, на- 
глядностiю и картинностiю изложенiя, но особенно два чтенiя
г. Соколова, которыя безсиорно можно назвать блестящими 
въ этомъ отношенiи.

Но, не смотря на неоспоримый достоинства разбираемыхъ 
нами чтенiй, ихъ нельзя отнести къ числу общедоступныхъ, 
какъ угодно было ихъ назвать коммиссiи. Люди высоко обра
зованные и вообще,, такъ называемые, интеллигентные, 
будутъ слушать и читать ихъ съ удовольствiемъ,— но люди, 
стоящiе па не высокомъ уровнѣ образованiя, а тѣмъ болѣе 
простые, не прошедшiе школы, едва ли будутъ слушать или 
читать ихъ съ интересомъ и надлежащимъ пониманiемъ. К акъ 
самое содержанiе лекцiи далеко отъ ихъ непосредственнаго 
еознанiя, такъ и самое изиоженiе, по крайней мѣрѣ, по 
мѣстамъ, будетъ имъ не по силамъ. Это— академическiя 
лекцiи, только приспособленный къ слушателямъ свѣтскаго 
образованная круга. Для обычныхъ же слушателей нравственно- 
релиi`iозныхъ бесѣдъ, предлагаемыхъ нынѣ духовенствомъ,— 
эти чтенiя будутъ недоступны. Возьмемъ напр, лекцiю о. 
1Iетропавловскаго: «Богочеловѣческiй образъ Iисуса Христа*. 
Лекцiя составлена очень умно и основательно, и написана съ 
глубоки мъ чувствоыъ, но тѣмъ не менѣе ее нель8Я назвать



общедоступною. Вотъ для примѣра слѣдующiй отрывокъ:
«Знаменитые мыслители языческаго мiра, правда, мало по
малУ Достигали того, что образовали извѣстное духовное по- 
нятiе о Божествѣ: но какъ оно было безсодержательно-пусто, 
какъ рѣдко возвышалось даже въ малѣйшей степени надъ 
пантеизмомъ! Внутри iудейства даже для самихъ Моисея и 
пророковъ мысль о всеобщей отеческой любви Бога всегда 
снова отступала на заднiй планъ предъ партикуляристиче- 
скимъ пониманiемъ Бога, какъ израильскаго, и чувство 
радостной надежды на милосердiе Божiе всегда, такъ сказать, 
поглощалось чувствами тоски и страха предъ непосредствен- 
нымъ обращенiемъ съ Божественнымъ Духомъ. Основанiе этой 
ограниченности мысли и чувства вѳтхо-завѣтныхъ людей, 
конечно, лежали въ самомъ характерѣ ветхозавѣтнаго откро-
венiя, какъ только приготовительной ступени къ великому
дѣлу примиренiя чѳловѣка съ Богомъ. Но какъ внѣшне и 
партикуляристично понимали существо Бога фарисеи, какъ 
фаталистично мыслили Божество саддукеи и какое смутное 
и странное понятiе о Богѣ и мiрѣ было уессеевъ»! (стр. 34). 
У того же автора мы находимъ и такiя выраженiя, какъ 
напримѣръ: «Духъ Х риста... абсолютно реализировалъ въ се- 
бѣ духовную ж изнь»... (стр. 37). Подобное мы находимъ и 
у другихъ авторовъ. Напримѣръ о. А. Смирновъ въ своей 
лѳкцiи о женщинѣ до христiанствѣ пишетъ: «Мужчина болѣе 
способенъ къ индукцiи, онъ часто рабъ фактовъ, служитель 
медленной, кропотливой работы опытнаго изслѣдованiя, жен
щина наиболѣе способна къ дедукцiи, къ обобщенiю фактовъ 
и къ общимъ выводамъ. Ж енщина богаче мужчины идеальны
ми стремленiями, болѣе его отличается живостiю воображенiя 
и фантазiи, и въ этомъ отношенiи ваесла весьма благотвор
ный элементъ въ науку, безъ котораго успѣхи ея были бы 
значительно знмндлены, что и оцѣнѳно по достоинству 
серьезнымъ изслѣдователемъ Боклемъ» (стр. 45). Такое изло-



женiе нельзя назвать общедоступными, правильнѣе его слѣдо- 
вало бы назвать научнонопулярнымв.

На оенованiи вышеизложеннаго Учебный Комитетъ пола* 
гаетъ: одобрить всѣ вышеупомянутыя шесть брошюръ для
прiобрѣтенiя въ фундаментальный и ученическiя библiотѳки 
духовныхъ семинарiй, а также въ библiотеки при цѳрквахъ и 
по бдагочин!ямъ.

щ щ
о суд осбѳ р ѳ га тѳл ь н о й  к ассы  сл у ж а щ и х ъ  въ О м олѳнскихъ ду хо в  
н ы ть  сѳ м и н а р iи  и  у ч и л и щ а х ъ , у т в ер ж д ен н ы й  вы сш им ъ Н а

ч ал ьством ъ .

Ц ѣ л ь  в н сс м

§ 1. Ссудосберегательная касса служащихъ въ Омоленскихъ 
духовныхъ семинарiи и училищахъ учреждается съ цѣлiю прi- 
ема отъ учаетннковъ на сбереженiѳ денежныхъ вкладовъ и 
выдачи нуждающимся изъ нихъ ссудъ.

К а п в т « л ъ  п ассы .

§ 2. Оборотный капиталъ кассы составляется:
а) Изъ обязательныхъ ежемѣсячныхъ членскихъ взносовъ 

въ размѣрѣ 5% съ получаемаго ими содержанiя (§ 5).
П р и м ѣ ч а н i е .  Для упрощенiя счета обязательные ежѳ- 

мѣсячные взносы вносятся въ кассу круглыми рублями, для 
составленiя которыхъ каждый разъ доплачиваются недостаю- 
щiя копѣйки.

б) И зъ добровольныхъ вкладовъ учас.тниковъ ( § 6 ) .
в) Изъ процентовъ съ суммъ, раздаваемыхъ участии камъ 

въ ссудѣ (§ 18).
г) И зъ процентовъ по капиталам!, кассы, иомѣщаемымъ въ 

кредитныя ус.тановленiя. или обращаемымъ въ процентный бу

маги (§ 3).



д) Изъ пени за просрочку сеуднаго долга (§ 25).
е) Изъ прибыли, удерживаемой по добровольнымъ вкладамъ 

(примѣч. къ § 44).
ж) Изъ случайныхъ поступленiй.
§ 3. По мѣрѣ накопленiя въ кассѣ свободныхъ суммъ, та- 

ковыя должны быть немедленно номѣщаемы въ государствен
ный кредитный установленiя, или въ мѣстныя кредитныяуч- 
режденiя, для приращенiя процентами, или обращаемы но 
постановленiю общаго собранiя въ государственный процент
ный бумаги, или правительствомъ гарантированный облигацiи.

П р и м ѣ ч а н i е .  З а  исключенiемъ 50 рублей, или же 
опредѣленной нравленiемъ кассы незначительной суммы, оста
ющейся на рукахъ у казначея, нодъ личною его отвѣтствен- 
ностiю, для текущихъ расходовъ, весь капиталъ кассы и де
нежные документы хранятся въ особомъ сундукѣ за замкомъ 
и печатями членовъ правленiя и казначея кассы.

П рIгаъ ик.iядовь я возврат-*, о в ы iъ .

§ 4. Участвовать въ кассѣ имѣютъ право всѣ служащiе въ 
Смоленскихъ духовныхъ семинарiи и училищахъ.

Желающiй изъ числа означенныхъ лицъ принять участiе въ 
кассѣ заявляетъ о томъ правленiю кассы, по распоряженiю 
котораго казначей записываешь имя, отчество, фамилiю, 
чинъ и занимаемую должность новаго члена въ алфавитную 
книгу веносовъ, по которой и открывается ему кредитъ.

I I р и м ѣ ч а н i е .  Могутъ участвовать въ  кассѣ и лица, 
оставившiя службу при семинарiи и училищѣ, но за  выслугу 
лѣтъ получающiя пенеiю изъ правленiй семинарiи и училища 
и проживающiя въ Смоленскѣ, къ каковымъ лицамъ примѣ-
няются всѣ §§ касательно порядка ежемѣсячвыхъ взносовъ.' 1 1 ' ' и; • ■ ч `ii- ’
получещя ђ щ ъ  и уплаты оныхъ.

§ 5. Размѣръ обяаательныхъ ежемѣсячныхъ и е ^ н о ц р е -



иенвы хъ ввносовъ членовъ кассы можетъ -быть ивмѣняемъ яъ
теченiи кассоваго года не иначе, какъ ,по постановлен iямъ 
общаго собранiя участниковъ.

П р и м ѣ ч а н i е .  У п л а т а  взносовъ производится служ а
щ им и п р и  с ѳ м и н а р iи  ч р е з ъ  эк о н ом а  оной, служащими п р и  
м у ж ск о м ъ  д у х о в н о м ъ  у ч и л и щ ѣ  ч р е зъ  помощника с м о т р и т ел я  
о и а р о , а  с л у ж а щ и м и  п р и  ж ен ск о м ь  ед а р х iа л ь н о м ъ  у ч и л и щ ѣ  
ч р еа ъ  эк о н о м а  о н а г о , з а в ѣ д у ю щ и х ъ  в ы д а ч е ю  ж а л о в а н ь я . Э к о 
н ом ь  с е м и н а р iи , п о м о щ н и п ъ  см о тр и тел я  м у ж ск а г о  и  э к о н о м ъ  
ж ен о к а го  у ч и л н щ ъ  у д е р ж и в а ю т ъ  в зн о сы  и зъ  ж а л о в а н ь я  чле-  
н овъ  по с о с т а в л е н н о м у  и ск р ѣ п л ен н о м у  к асси роы ъ  с с у д о с б е р е 
га тел ь н о й  к а с сы  с п и с к у .

§ 6 .  К р о м ѣ  о б я з а т е л ь н ы х ъ  в ы ч е т о в ъ , в с я к iй  у ч а с т н п к ъ  м о 
ж е т ъ  в н о с и т ь  в ъ  к а с с у  и  д о бр ов о л ь н ы е вк л а ды . Ж е л а ю щ iй  
в н ест и  т а к о в ы й  в к л а д ъ  д о л ж е н ъ  за я в и т ь  о том ъ  к а зн а ч е ю  к а с 
с ы , п ер ед а т ь  ем у  д е н ь г и  и со б ст в ен н о р у ч н о  за п и с а т ь  в н е с е н 
н у ю  су м м у  в ъ  п о д л е ж а щ у ю  к н и гу  н а  н р и х о д ъ  особою  с т а т ь 
е ю , к отор ая  п о д п и с ы в а е т с я  к а з н а ч е е м ъ .

П р и м ѣ ч а н i е  1 .  Д о б р о в о л ь н ы е в к л ады  п р и н и м а ю т ся  
к руглы м и р уб л я м и  б е з ъ  к о п ѣ ек ъ .

П р и м ѣ ч а н i е  2 .  О бщ ая  су м м а  д о б р о в о л ь н ы х ъ  в к л а 
д о в ъ  отъ  о дн ого  л и ц а  н е  д о л ж н а  п р ев ы ш а т ь  т р е х ъ  сохъ  р у б .

П р и м ѣ ч а н i е  3. Вклады п р и н и м а ю т ся  ли ш ь о тъ  у ч а -  
ст н и к о в ъ  к а с с ы .

§ 7. С у м м у , о б р а з о в а в ш у ю с я  и зъ  о б я за т е л ь н ы х ъ  в з н о с о в ъ , 
к а ж д ы й  у ч а с т н и к ъ  м о ж е т ъ  п ол уч и ть  о б р а т н о  и зъ  к а ссы  т о л ь 
ко п р и  о с т а в л е н iи  с л у ж б ы  в ъ  С м ол ен ск и хъ  д у х о в н ы х ъ  сем и -  
н а р iи  и у ч и л и щ а х ъ , и л и  при  н еж ѳ л а н iи  б ы ть  у ч а ст н и к о м ъ  
о н о й . Е сл и  в ъ  к а с сѣ  е с т ь  н ал и ч н ы я  д е н ь г и , или п р о ц ен т н ы й  
б у м а г и , то  в ы б ы в а ю щ iй  у ч а с т н и к ъ  п о л у ч а е т ъ  п р и н а д л ѳ ж а щ iй  
ем у  к ап и тал ъ  н е м е д л е н н о , а  п р и ч и т а ю щ у ю ся  н а  он ы й  п р и 
бы ль по с в е д е н iи  г о д и ч н ы х ъ  сч етов ъ  к а с сы . В ъ  п р о ти в н о м ъ



случаѣ, касса прiостанавливаетъ выдачу ссудъ, впредь до по- 
ступленiя въ нре достаточной суммы для удовлетворенiя вы 
б ы ваю щ ая , при чемъ ежемѣсячный взносъ прекращается, 
прибыли же на принадлежащiй ему капиталъ продолжаютъ 
начисляться до дня возвращенiя самаго капитала и выдаю т
ся также по заключенiи годичныхъ счетовъ. Пользуясь до 
выдачи капитала прибылью' кассы, выбывающiй участникъ 
до сего же срока несетъ и могущiе пасть на кассу убытки.

§ 8. На добровольные вклады выдаются такiе же процен
ты , какiе при разверсткѣ прибылей въ концѣ года придутся 
и на обязательные взносы.

§ 9. Добровольные вклады участника возвращаются ему по 
его требованiю, во всякое время вполнѣ или частями, лишь 
въ такомъ случаѣ, если подъ обезпеченiе сихъ вкладовъ не 
выдана ссуда (§ 16).

§ 10. Изъ суммы, возвращаемой выбывающему изъ кассы 
участнику, удерживаются всѣ доджныя имъ въ кассу деньги; 
если же онъ былъ поручителемъ за другаго участника, срокъ 
долговаго обязательства котораго еще не истекъ, то й сораз- 
мѣрная часть по его поручительству. Часть эта должна быть 
ему возвращена, по мѣрѣ уплаты ссуды тѣмъ лицомъ, за ко
торое онъ былъ поручителемъ.

§ 11. Въ случаѣ смерти участника кассы, остающiйся на 
его счету капиталъ употребляется по письменному назначенiю 
нокойнаго, а если таковаго не окажется, то выдается закон
ным!. наслѣдникамъ на тѣхъ же основанiяхъ, какъ и выбы- 
гіающимъ участникамъ (§ 7, 9 и 10).

В м д я ч *  ГГТДТк

§ 12. На цолученiе ссудъ изъ кассы имѣютъ право одни

участники оной. ; ,м ,ц ,гт.ятвавя /мч
§ 13. iКедающiй воспользоваться ссудою долженъ заявить



о томъ лично казначею кассы, опредѣливъ точно какъ рав 
мѣръ испрашиваемой ссуды, такъ и срокъ и способъ уплаты 
оной, разомъ или по частямъ въ извѣстные сроки. Казначей 
кассы, по совѣщанiи съ членами правленiя оной, выдаетъ 
участнику испрашиваемую сумму, при чемъ отъ усмотрѣнiя 
правленiя зависитъ уменьшить размѣръ просимой ссуды, со
образно съ состоянiемъ кассы и числомъ требованiй (§ 15).

I I р и м ѣ ч а н i е .  Для упрощенiя расчетовъ ссуды вы даю тся 
круглыми рублями.

§ 14. Членъ правленiя кассы, желающiй получить ссуду, 
не можетъ участвовать въ опредѣленiи, согласно предъидущ е' 
му §. размѣра ссуды и срока возврата оной и замѣняѳтся въ 
этомъ случаѣ кандидатомъ.

§ 15. Если сумма требованiй будетъ превышать наличность 
кассы, то ссуды выдаются пропорцiонально заявленнымъ сум - 
мамъ.

§ 16 Ссуда участнику кассы выдается въ размѣрѣ, не 
превышающем!, въ общей сложности суммы, имѣющагося въ 
кассѣ на счетъ заемщика капитала (§ 2 п. а), его доброволь- 

; ныхъ вкладовъ (п. б) и его мѣсячнаго содержанiя по службѣ 
въ семинарiи и училищѣ. или пенсiи, получаемой чрезъ пра
вленiя сихъ заведенiй.

§ 17. Въ крайнемъ случаѣ, если средства кассы дозволятъ , 
ссуды заемщикамъ выдаются и въ большемъ размѣрѣ, но не 
иначе, какъ за норучительствомъ другихъ участниковъ кассы.

I I р и м ѣ ч а н i е  1. Поручитель можетъ ручаться только въ 
той суммѣ, какую онъ могъ бы самъ занять безъ поручитель 
ства. Поручитель сохраняетъ право на ссуду въ установлен- 
номъ размѣрѣ, но за вычетомъ изъ оной той суммы, на ко 
торую онъ поручился. Въ случаѣ выбытiя поручителя заем- 
щ икъ обязанъ прiискать другаго, въ нротивномъ случаѣ долгъ 
удерживается изъ укапан ныхъ въ § 26 источниковъ.



П р и м ѣ ч а н i е  2. Поручительство можетъ быть замѣнено 
представленiемъ въ 8алогъ государственныхъ процентныхъ бу- 
магъ, съ соблюденiемъ установленныхъ въ ст. 2168 Св. Зак. 
т. 10, 1 (по прод. 1863 г .)  правилъ и со скидкою противъ 
биржевой цѣны 15%.

§ 18. Крайнiй срокъ для ссудъ и разиѣръ, взимаемыхъ за 
нихъ процентовъ, опредѣляются общимъ собранiемъ участии - 
ковъ, при чѳмъ однако срокъ сѳй не цолженъ превышать де
вяти мѣсяцевъ, а размѣръ процентовъ шести въ годъ. не счи
тая процентовъ на издержки по содержанiю кассы. Размѣръ 
сихъ послѣднихъ, определяемый общимъ собранiемъ членовъ, 
не долженъ превышать 1/»% съ суммы, выдаваемой въ ссуду; 
могущiе быть отъ нихъ остатки причисляются къ общимъ при- 
былямъ кассы.

§ 19. При тяжкой болѣзни участника кассы одинокаго, 
когда онъ не можетъ самъ роснисаться въ полученной имъ 
ссудѣ, участники кассы назначаютъ изъ оредч своей одно 
или два лица, который получаютъ ссуду подъ свою росштску 
и расходуютъ сами на необходимый для больнаго потребности, 
и, по израсходована, представляютъ прнвленiю кассы отчетъ
о сдѣланныхъ расходахъ. Для больнаго же оемейнаго деньги 
передаются подъ росписку его женѣ или другимъ роднымъ.

§ 20. Учаљтникъ кассы, воепользовавшiйся ссудою, можетъ 
получить дополнительную ссуду въ такомъ размѣрѣ, чтобы 
общая сумма обязательствъ его к^ссы не превышала указан- 
ныхъ въ § 16 и 17 нормъ.

§ 21. Уплата ссудъ проивводится носредствомъ вычета изъ 
жалованья или пенсiй заемщика. Полученный деньги немед
ленно записываются на приходъ въ счетныя книги. Вычетъ 
въ уплату ссудъ выдапныхъ въ первой половинѣ мѣеяца, начи
нается съ того же мѣеяца, а выданныхъ во второй половинѣ 
— съ нослѣдующаго мѣеяца и производится по ровной части



ДО уплаты всего долга ( §  1 3 ) ;  вмѣстѣ съ тѣмъ, заемщикамъ 
предоставляется право уплачивать ссуду по частямъ или спол
на. и ранѣе наступленiя срока уплаты.

§ 22. При условiи уплаты ссуды разомъ, слѣдующiе за оную 
проценты удерживаются полностiю при самой выдачѣ ссуды

§ 23. Если ссуда взята съ условiемъ еженѣсячной уплаты 
то взысканiе процентовъ производится за мѣсяцъ впередъ съ 
съ такимъ расчетомъ, что за первый мѣсяцъ проценты на 
считываются со всей суммы, а за нослѣдующiе до совершен
ной уплаты, съ той только суммы, которая будетъ оставать
ся въ долгу.

§ 24. Заемщикъ, о6язавiнiйся производить уплату по сро-
камъ, не можетъ уже отказаться отъ такого порядка уплаты
и обѣщать произвести оную разомъ при истеченiи срока на 
который выдана ссуда.

§ 25. Отсрочка уплаты ссуды рѣшается правленiемт съ 
соглася поручителей, но не далѣе одного мѣсяца со взыска 
нiемъ за просрочку определенной общимъ собранiемъ ГIРНи 

; to  всей остающейся въ долгу суммы. ’

§ 26. Въ случаѣ. перехода заемщика въ другое вѣдомство 
или совершеннаго оставленiя иыъ службы удерживается у не 
то, для пополненiя кассоваго долга, все причитающееся ему 
по службѣ содержанiе и принадлежащее ему въ кассѣ сбере 
женю; при недостаткѣ того и другаго, недоимка обращается 
на содержанiе и сбережен» поручителей, если были таковые- 
если не было поручителей, то о вычетѣ изъ содержанiя за ’ 
емщика сообщается тому мѣсту, куда должвикъ перейдетт на 
■службу; если же и за симъ долгъ пополненъ не будетъ то 
недостающая сумма взыскивается съ должника судебным-! по- 
рядкомъ, а при его несостоятельности, со всѣхъ участниковъ 
кассы, тѣмъ же порядкомъ, какъ раснредѣляются между ни
ми Прибыли кассы (§ 44).



§ 27. Въ случаѣ смерти участника, выданная ему ссуда 
пополняется указаннымъ въ нредъидущемъ § порядкомъ.

УвраяленIг км еою .

§ 28. Дѣдами кассы управляюсь; а) правленiе кассы и б)

общее собранiе участниковъ.
§ 29. Правленiе кассы состоитъ изъ 3-хъ членовъ и каз

начея, избираемыхъ участниками изъ своей среды на два го
да, при чемъ, но истеченiи перваго года двое изъ нихъ вы- 
бываютъ по очереди, опредѣляемой жребiемъ. а впослѣдствiи 
по старшинству избранiя. Кромѣ членовъ и казначея, на слу
чай ихъ болѣзни или отсутствiя по другимъ причинамъ изби
раются къ нимъ два кандидата. Выборы производятся по- 
средствомъ записокъ по большинству голосовъ.

П р и м ѣ ч а н i е .  Правленiе кассы имѣетъ печать съ изобра-

женiемъ наименованiя кассы.
§ 30. Членъ правленiя, получившiй при избранiи наиболь

шее число голосовъ, предсѣдательствуетъ въ нравленiи.
§ 3 1 .  Правленiе заботится о правильномъ поступленiи въ 

кассу слѣдующихъ въ оную платежей сохранности суммъ кас
сы и о правильномъ счетоводствѣ по кассѣ, назначаетъ ссу
ды, увѣдомляетъ участниковъ о времени общихъ собранiй и 
предлагаешь на разсмотрѣнiе и разрѣшенiе собранiй различные 
вопросы, касающiеся интересовъ кассы.

§ 32. Прiемъ и выдача ссудъ, а также и ведѳнiе приходо- 
расходныхъ книгъ, составленiе мѣсячныхъ и годовыхъ отче- 
товъ возлагается на обязанность казначея кассы. Казначей 
кассы не имѣетъ права голоса въ постановленiяхъ правленiя 

§ 33. Казначею кассы по постановленiю общаго собран^ 
можетъ быть назначено опредѣленное вознагражденiе за ег< 
занятiе по кассѣ, члены же правленiя исполняютъ свои обя 

занности безвозмездно.



§ 34‘ Рѣшенiя правленiя по касающимся кассы вопросамъ 
постановляются простымъ большинствомъ голосовъ. Несоглас
ный съ мнѣнiемъ большинства членъ въ правѣ предъявить 
свое мнѣнiе общему собранно участниковъ, которое рѣшаетъ 
вопросъ уже простымъ большинствомъ голосовъ.

§ 35. Члены правленiя и казначей кассы, за неправиль
ный дѣйствiя по управленiю оною, причинившiе убытки кас- 
сѣ, могутъ быть привлечены, по постановленiю общаго собра- 
нiя, къ имущественной отвѣтственности.

§ 36. Общiя собранiя участниковъ бываютъ обыкновенныя 
и чрезвычайныя.

П р и м ѣ ч а н i е  1. Въ общемъ собранiи нредсѣдательстэуетъ 
ьт ъ  изъ членовъ кассы , участвующихъ согласно § 42 
иь ревизiи оной, по выбору самихъ этихъ членовъ.

И Р и м ѣ ч а н i е 2 . Общее собранiе считается состоявшимся
(когда въ немъ участвуетъ не менѣе % всѣхъ участниковъ 
кассы.

§ 37. Обыкновенныя собранiя созываются разъ въ годъ 
Въ этихъ собранiяхъ разсматриваются годовые отчеты прав
а я ,  разбираются нредложенiя объ. измѣненiи и дополненiи
iастоящаго устава и жалобы на неправильное расниряженiе
;ассою.

, П р и м ѣ ч а н i е ,  Для задади жалобъ на неправильное расно- 
яженiе кассою имѣется въ правленiи особая книга. Собранiе 
Сѣхъ необходимых!, свѣдѣнiй по означеннымъ жалобам* пре
дставляется особо избранной собранiемъ коммнссiи изъ числа 
•iастниковъ, которая избирается для этой необходимости еже-
)ДНО.

fe 38. Одобренный общимъ собранiемъ, по большинству •/« 
)лосовъ, предположен^ объ измѣненiи или дополненiи настоя - 
аго устава представляются на утвержденiе правительства въ 
‘тановленномъ порядкѣ.



§ 39. Чрезвычайный собранiя созываются во всякое время, 
въ случаяхъ. не терпящихъ отлагательства, или но опредѣ- 
ленiю правленiя, или но требованiю V, участниковъ кассы.

§ 40. Созывъ общихъ собранiй производится способомъ, ка
кой. по средставленiю правленiя, собранiемъ будетъ признанъ

наиболѣе удобнымъ.
П р и м ѣ ч а н i е .  Первое общее собранiе созывается учре

дителями немедленно по утвержденiи настоящаго устава.
§ 41- Приговоры общаго собранiя постановляются простымъ 

болыпинствомъ голосовъ, за исключенiемъ случаевъ, указан- 
ныхъ въ §§ ЗЙ и 46, въ которыхъ требуется большинство 
*/з голосовъ присутствующихъ участниковъ.

§ 42. Ревивiя наличности, а также книгъ и документов! 
кассы производится въ присутствiи членовъ правленiя чрезi 
особыхъ избранных* на каждый годъ общимъ собранiемъ упол
номоченных^ которыми повѣряется и отчетъ кассы. О ре 
аультатахъ ревнзiи докладывается ближайшему общему собранiю 

I I р и м ѣ ч а н i е  1. Каждому участнику предоставляется при 

сутетвовать при повѣркѣ книгъ и суммъ кассы.
П р и м ѣ ч а н i е  2. По желанiю не менѣе *,» участниковъ кас 

сы . дозволяется производить внезапное свидѣтельствоваш

кассы во всякое время.
С г х о м о ^ н о  . . г с ь .  -  н р ш 6 ы л г i

убытком'*».

§ 43. Для счетоводства касса имѣетъ книги, какiя  будуi 
признаны необходимыми общимъ собранiемъ участниковъ. Н 
зависимо отъ сего, каждый участнику для записи произв 
денныхъ имъ въ кассу платежей и полученныхъ изъ он 
выдачъ, можетъ вести свою собственную к н и г у , которую св 
ряетъ при казначеѣ кассы съ приходо-расходными докуме 
тами оной. Вѣрность записей въ книжкѣ участника казнач 

удостовѣряетъ своею подписью.



§ 44 . Счеты кассы сводятся разъ въ годъ. Изъ общаги 
итога прибылей отдѣляется сумма, слѣдующая на покрытiе 
расходовъ но кассѣ. Чистая затѣмъ прибыль разверстывается 
между всѣми участниками кассы пропордiонально образовав
шимся обязательным!, и добровольнымъ взносамъ каждаго и 
времени обращевiя въ кассѣ, каковая прибыль и выдается 
на руки участникамъ. Въ случаѣ же желанiя участника кас
сы прибыль оставить въ оной, она принимается въ оную какъ 
добровольный вкладъ.

П р и м ѣ ч а н i е .  Прибыль высчитывается только на полные, 
слѣдующiе за взносомъ мѣсяцы года съ 1 по 1 число мѣсяца.

§ 45. Такимъ же образомъ, пропорцiонально капиталу взно- 
совъ и времени обращения его въ кассѣ разверстываются ме
жду участниками и убытки кассы, которые не должны во 
всякомъ случаѣ падать на вклады.

Закр ы тIс кассы .

8 46. Если по какимъ-либо обстоятельствамъ признано бу
детъ необходимымъ приступить къ закрытiю кассы, то, но 
приговору о томъ общаго собранiя въ составь не менѣе 9/з 
всѣхъ участниковъ и по большинству */з наличныхъ участни
ковъ, дѣйствiя кассы прекращаются, при чемъ предваритель
но составляется постановленiе о прекращенiи прiема вкладовъ 
и выдачи ссудъ, а затѣмъ всѣ дѣйствiя кассы ограничивают
ся прiемомъ отъ членовъ платежей въ иополненiе сдѣланныхъ 
и л и  и з ъ  кассы займовъ до тѣхъ поръ, пока всѣ долги кассѣ 
не будутъ уплачены. По вторичному постановленiю общаго 
собранiя о закрытiи дѣйствiй кассы, постуиившiе отъ участ
никовъ обязательные вычеты и добровольные вклады возвра
щаются по принадлежности съ причитающеюся прибылью;



могущiй же быть оетатокъ употребляется по постановлен™
послѣдияго общаго собранiя. О закрытiи кассы печатается въ
«1Iраввтельственномъ Вѣстникѣ>.

Ректоръ семинврiи протоiерей  Д апiилi Лебедев!.
И д инспектора семинарiи Петр* Черепнинв 
Преподаватель семинарiи Данiилв Якимовиил. 
Преподаватель семинарiи Николай Троицкiй. 
Преподаватель семинарiи В асилiй  Годiоноев.
Ц овощ ни къ  инспектора с еии аар iи  Степанв Воробьев/. 
Преподаватель Панкратiй Березкине.
Преподаватель семинарiи Александр! Вишнев». 
П реао«авьгель Александре Долюмостъеви 
Преподаватель семинарiи Серiѣй Солнцевъ.^
Преподаватель семинарiи Иванв Сперанскiй 
Помощнивъ инспектора семинарiи О. Маньковскiй 
Н ачальница епархiальнаго училища М. Б ѣ лнвская 
Смотритель училища, протоiерей I  Аѳонсмй. 
Преподаватель Д. Косиловв.
Воспитательница А . Иванова 
Воспитательница В ■ Колосова.

В . Ильенкова 
Т. Соколова.

Во»пит«телi ница Протопопова.
А . Чвтыркина.

Николай Зубакинi. 
iIмитрiй Городскiй.

Учители училища:

Николай Бѣлавенцеве.
Овященникъ Александре Вишневскiй

ЕПАРХ1Л1ЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНIЯ 0  Ш И П Я .
Въ мартѣ, апрѣлѣ, маѣ и iюнѣ мѣсядагь сего года, согласно 
выборамъ прихожанъ, ѳпархiальнымъ начальствомъ утверждены 

въ должности церковныхъ староотъ слѣдующiя лица.

1. К ъ церкви села Вешекъ, Гжатскаго уѣзда, на б-ѳ трѳх- 
лѣтiе, крестьянинъ Михаилъ Евдокимовъ.

2. К ъ церкви села Моготова, Смоленскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Зотикъ Евфиыовъ.

3. К ъ церкви села Н икольская, Юхновскаго уѣзда, на 6-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Димитрiй Матвѣевъ.

4 . Къ церкви села Воротышина, Духовщинскаго уѣзда, на



1-е трехлѣтiе, надворный совѣтнакъ Левъ Семеновъ Яков- 
девъ.

5. К ъ  церкви села Устья, Порѣчскаго уѣзда, на 1-ѳ трех
лѣтiе, купецъ Василiй Егоровъ Мошковъ.

6. К ъ  Одигитрiевской г. Дорогобужа церкви, на 1-е трех
лѣтiе, купецъ Василiй Ивановъ Лункинъ.

7. К ъ церкви села Корохоткина, Смоленскаго уѣзда, на
(i-е трехлѣтiе, крестьянинъ Тихонъ Леоновъ.

8. К ъ церкви села Рождествена, Гжатскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе. крестьянинъ Адрiанъ Ефимовъ.

9. К ъ церкви села Орнишицъ, Ельнинскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Василiй Романовъ Серебряковъ.

10. К ъ  церкви села Чали, Гжатскаго уѣзда, на 2-е трех- 
;лѣтiе, крестьянинъ Иванъ Васильевъ Кудряшевъ.

11. К ъ церкви села Безобразова, Юхновскаго уѣзда, на
1 е трехлѣтiе, крестьянинъ Петръ Ѳеофилактовъ.

12. Къ церкви села Дмитровца, того же уѣзда, на 4-е
трехлѣтiе, крестьянинъ Захаръ Семеновъ Статуевъ.

13. К ъ церкви села Аксиньина, того же уѣзда, на 1-ѳ
трехлѣтiе, крестьянинъ Петръ Степановъ.

14. Къ церкви села Ольховъ, того же уѣзда, на 1-е трех
лѣтiе, генералъ-лейтенантъ кн. ГеоргiйВасильевичи.Оболенскiй.

15. Къ церкви села Знаменскаго, Смоленскаго уѣзда, на
i -е трехлѣтiе, крестьянинъ Алексѣй АлѳксЬевъ.

16. Къ Успенской г. Рославля церкви, на 2-е трехлѣтiе,
| купецъ Александръ Карнѣевъ.

17. К ъ Вяземской Александровской гимназической домовой 
церкви, на 2 е трехлѣтiе, купецъ Иванъ Александровъ Цвѣт- 
ковъ.

18. К ъ церкви села Яковлевичъ, Ельнинскаго уѣзда, на
1-е трехлѣтiе, подпоручикъ Николай Николаевъ Соборскiй.

19. К ъ церкви села Лучасы, того же уѣзда, на 3-е трех
лѣтiе, купецъ Григорiй Яковлевъ Левыкинъ.

20. К ъ церкви села Трехбратскаго, Рославльскаго уѣ зда, 
на 2-е трехлѣтiе, крестьянинъ Кириллъ Алексѣѳвъ.

21. К ъ церкви села Кавелыцины, Бѣльскаго уѣзда. на 2-е 
трехлѣтiе,|кр. Игнатiй Тимоѳеевъ Ивановъ.

22. К ъ  церкви села Борисо-Глѣбскаго, Сычевскаго уѣзда, 
на 1-е трехлѣтiе, крестьянинъ Василiй Матвѣевъ.

23. К ъ церкви села Неразлучнаго, Вяземскаго уѣзда, на
3-е трехлѣтiе, крестьянинъ Матвѣй Герасимовъ.



24. К ъ церкви села Спасскаго, Сычевскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Алексѣй Ивановъ Садовниковъ.

25. Къ церкви села Вѣжниковъ, Рославльскаго уѣзда, на 
1-е трехлѣтiе, крестьянину Петръ Лаврентiевъ.

26. Къ церкви села Косткина, Вязѳмскаго уѣзда, на 4-t 
трехлѣтiе, крестьянинъ Романъ Алексѣевъ.

27. К ъ церкви села Холма, Духовщинскаго уѣзда, на 3-t 
трехлѣтiе, крестьянинъ Исидоръ Семеновъ.

28. К ъ церкви села Острицъ, Гжатскаго уѣзда, на 3-< 
трехлѣтiе, крестьянинъ Ѳеодоръ Ивановъ.

29. К ъ  церкви села Михейкова, ( моленскаго уѣзда, на 1-* 
трехлѣтiе, дворянинъ Николай Степановъ Пилюгинъ.

30. К ъ церкви села Кулагина, Духовщинскаго уѣзда, н, 
8-е трехлЬтiе, крестьянинъ Родiонъ Никитинъ.

31. К ъ  церкви села Семеновскаго, Гжатскаго уѣзда, н
3-е трехлѣтiе, крестьянинъ Иванъ Семеновъ.

32 К ъ церкви села Куборова, Духовщинскаго уѣзда, н 
5-е трехлѣтiе, подноручикъ Иванъ Алексѣевъ Глинко.

33. Къ церкви села Софонова, Юхновскаго уѣзда, на 
трехлѣтiе, крестьянинъ Михей Елеазаровъ.

34. К ъ церкви села Кузьмичъ, Рославльскаго уѣзда, н
5-е трехлѣтiе, крестьянинъ Яковъ Гавриловъ.

35 Къ церкви села Ушакова, Ельнинскаго уѣзда, на .3- 
тиехлѣтiе купеческiй сынъ Иванъ Викторовъ Воробьевъ.

36 Къ Соборной Екатерининской г. Дорогобужа церкви
на 4-е трехлѣтiе, кунецъ Сергѣй Прохоровъ Г ончарова

37. Къ церкви села Василева, Дорогобужскаго уЬзда, и
1-е трехлѣтiе, крестьянинъ Василiй Ивановъ.

38 Къ церкви села ГIокрова-Жиркова, Бѣльскаго уѣздi 
на 3-е трехлѣтiе крестьянинъ Елеазаръ Васильевъ.

39. Къ церкви села Высочерта, Порѣчскаго уѣзда, на 
трехлѣтiе, крестьянинъ Данiилъ Спиридоновъ.

40. К ъ церкви села Б уды , Дорогобужскаго уѣзда, на 2 
тi)ехлѣтiе, крестьянинъ Ѳеодоръ Яковлевъ.

41 Къ Соборной Екатерининской г. Краснаго церкви, i
2-е трехлѣтiе, кунецъ Тарасiй Петровъ Бобровъ.

42 Къ кладбищной того же города Преображенской церкв 
на 4-е трехлѣтiе, кунецъ Григорiй Евдокимовъ Милединъ

43. К ъ церкви села Аѳанасова, Вяземскаго уѣзда, на 
t рехлѣтiе, крестьянинъ Сергiй Прохоровъ.



44. К ъ  церкви села Заболотья, Ельнинскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе, купецъ Iустинъ Андреевъ Андреевъ.

45. К ъ  церкви села Бологчи, Рославльскаго уѣзда, на 1-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Тихонъ Никифоровъ.

46. К ъ  церкви села Выгородка, Духовщинскаго уѣзда, на 
1-е трехлѣтiе. крестьянинъ Василiй IIрокоповъ Б а 
бу ровъ.

47. К ъ  Входоiерусалимской г. Вязьмы церкви, на 6-е трех
лѣтiе, купецъ Михаилъ Кодратовъ Монюковъ.

48. К ъ  кладбищной, того-же города, архидiакона Сте
фана церкви, на 7-е трехлѣтiе, мѣщанинъ Иванъ Ивановъ 
Торочковъ.

49. К ъ  церкви села Хорошева, Рославльскаго уѣзда, на
4-е трехлѣтiе, крестьянинъ Филиппъ Ивановъ.

50. К ъ  церкви села Ѳедяева, Вяземскаго уѣзда, на 2-е 
трехлѣтiе, крестьянинъ Евсевiй Тимоѳеевъ.

51. К ъ  церкви села Мытишина Дорогобужскаго уѣзда, на 
1-е трехлѣтiе, крестьянинъ Елиферiй Ѳоминъ.

52. К ъ церкви села 1Iреображенскаго, Духовщинскаго уѣз
да, на 7-е трехлѣтiе, крестьянинъ Петръ Кирѣевъ.

53. К ъ церкви села Луговъ, Порѣчскаго уѣзда, на 2-е трех
лѣтiе, крестьянинъ Парѳенiй Димитрiевъ.

54. К ъ церкви села Клѣтокъ, Дорогобужскаго уѣзда, на
4-е трехлѣтiе, крестьянинъ Гордiй Самсоновъ.

55. К ъ церкви села Краснаго, Вяземскаго уѣзда, на 2-е 
, трехлѣтiе, крестьянинъ Тимоѳей Дмитрiевъ.

В ъ  м а р т ѣ , а п р ѣ л ѣ . м аѣ  и iю нѣ  м ѣояцахъ сѳго  ж ѳ  го да  ѳпар- 
х iал ьн ы м ъ  н ач ал ьством ъ  у т в ер ж д ен ы  п ри  ц ер к вахъ  сл ѣ дую щ iя  

п р и ходок iя  п оп еч и тельства:

1. Неразлучинское, Вяземскаго уѣзда. на 3-е трехлѣтiе.
2. Цростинское, Духовщинскаго уѣзда, на 1-ѳ трехлѣтiе.
3. Николо-Словажское, Смоленскаго уѣзда, на 3 трехлѣтiе.
4. Велинское, Юхновскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе.
5. Чальское, Гжатскаго уѣзда, на 6-е трехлѣтiе.
6. Хорошевское, Рославльскаго уѣзда, на 2-е трехлѣтiе.
7. Чепчуговское, Вяземскаго уѣзда, на 1-е трехлѣтiе.
8. Лучасское, Ельнинскаго уѣзда, на 4-е трехлѣтiе.



На прiобрѣтѳнiѳ новаго колокола для церкви села Самсонъ, 
Краснинскаго уѣзда, употреблено 169 руб., собранныхъ но 
приходу и 100 руб. пожертвованныхъ приходскiiмъ нопечи- 
тельствомъ.

Праздныя мѣста по епархiи: 1) протоiерейское при Соборной 
г. Ельни церкви.

Священническiя: при церкви с. Сопоти, Бѣльскаго у ., 3) при 
церкви села К расваго, Вяземсваго у ., 4) при церкви села 
Н ѳзнанова, Рославльскаго у , 5) при церкви села Ьгорьев- 
скаго , Сы чевскаго у и 6) при Петропавловской г. Смо 
ленска церкви.

Мсаломщиi(/Кiя: 1) при церкви села Покрова Кош кина, 
Рославльскаго у ., 2) при церкви с. Ѳеодоровскаго, того же 
у , 3) при церкви села Рождественскаго, Вѣльскаго у , 4) при 
церкви села Субботниковъ, Сычевскаго у., 5) при Соборной 
церкви г Бѣлаго; 6) при церкви села Ярковичъ. Краснип- 
сваго  у ., 7) при церкви с М аксимовскаго, того же у , 
8 ) при церкви с. Новомихайловскаго, того же у. и 9) при 
церкви с. Прилѣпова, того же уѣзда

Опредѣлены на иѣста: Д'шконскiя 1) к ъ  ц е р к в и  с. Замошьн. 
Ельнинскаго у., учитель начальнаго училища при Поливам 
ской учительской семинарiи, Московской губернiи, НасилiР 
Б агряц овь  и 2) къ церкви села Бабы аова, Ю хновскаго  у 
испр. долж. псаломщика Одигитрiевскi й г. Дорогобуж; 
церкви Алексѣй Чавцевъ.

Цсалпмщицкiя. 1) къ Никольской г. Смоленска церкш  
поел у нiни къ дома Его П реосвящ енства Насилiй Кнменцевъ
2) къ церкви села Вѣтлицъ, Бѣльскаго у , окончивш и 
курсъ  училищ а Василiй Романовъ и 3) къ БогоявленскоI
г. Гж атска церкви послуганикъ Алексѣй М орозовь.

Перемещены на мѣста: согласно прощ еаiям i: 1 ) испр. долж
псаломщ ика при Николаевской г. Смоленска церкви Ивни 
И лiинскiй  къ церкви с. Знам евскаго , Ю хн овскагоу . и 2) и
д. псаломщ ика при церкви села Прилѣпова, К раснинскап  
у ., Александр!» Клѣчетовъ къ Одигитрiевской г. Дорогобу 
жа церкви.

-Г* >



ОТДѢЛЪ НЕОФФйЩАЛЬНЫЙ

^сторико-статистичеецое описанiе прихода 

села ^ ел а н ь и , |Охновскаго уѣзда, рмолен- 
ской ѳпархiи.*)

(Оковчаиiе).

О п р iп о д ѣ  с е л а  Ж ел а н ь я  я п р н iо я к н в iъ

Въ нриходѣ онаго села, какъ сказано выiпе, было 15 господ- 
скихъ домовъ и 15 деревень ст̂  6-ю сельцами, а въ насто
ящее время находится только три господскихъ дома и ‘21 де
ревня; разстоянiя ихъ отъ церкви, отъ 1 до 7 верстъ; число 
душъ въ приходѣ въ 1818 г ., было муж. пол. Ю 5 9 и ж ен ск . 
1168, всего 2227, а нынѣ— муж. 1376 и женск. пол. 147(i, 
всего же 2854.

Иэъ селенiй онаго прихода есть одна деревня Свинцово за 
служивающая особеннаго вниманiя. Писавшему сiю лѣтонись 
случалось слышать отъ староложиловъ, что близъ этой дерев
ни былъ когда-то Свинцовъ монастырь, о которомъ слегка 
упомянуто и въ историко-статистическомъ описанiи Смолен
ской епархiи; но какими данными руководствовался г. соста
витель онаго, по неимѣнiю въ приходской церкви никакихъ 
на это записей, все сiе покрыто неизвѣстностiю. ГIрочiя 
деревни онаго прихода расположены или при ручьяхъ или 
нарочито выкопанныхъ самими жильцами колпдцахъ.

*) См. 14 № Смол. Ей. Ь ѣд .



Почва земли вообще песчаная и для плодородiя требуетъ 
постоянно хорошаго удобренiя. Нокосовъ у крестьянъ своихъ 
нѣтъ; почему они, по большей части, косятъ для себя траву 
или у своихъ помѣщиковъ, или на сторонѣ съ половины. 
Сколько, но неимѣнiю нокосовъ, по трудности прiобрѣтенiя 
какъ дровъ для отопленiя, такъ и лѣса для построекъ до- 
мовъ и надвораыхъ строенiй, а болѣе отъ раздробленiя се- 
мействъ и нетрезвости, развившейся вообще въ народѣ, 
крестьяне живутъ въ незавицномъ состоянiи.

Всѣ прихожане онаго села православнаго исповѣданiя и 
чисто великорусскiе; раскольниковъ вовсе нѣтъ. Церковь 
Божiю посѣщаютъ съ примѣрнымъ усердiемъ, такъ что даже 
постороннiе и сосѣди замѣчаютъ особенно многолюдное стече- 
нiе здѣшнихъ нрихожанъ при Богослуженiяхъ во всякое вре
мя года.

Въ случаѣ болѣзни, прежде всего нриглашаютъ священпи 
ка въ домъ съ запасными Дарами, хотя бы это случилось 
въ полночь и ненастное время, а иногда привозятъ боль- 
ныхъ для прiобщенiя Св. Таинъ къ церкви. Для подъема 
покойниковъ, въ какую бы ни было пору года приглашаюсь 
свящ енника или дiакона, а также аросятъ служить или на- 
рочитыя заунокойныя литургiи,или въ ближайшiе воскресные 
дни къ 9, ІІ\0 в 40 днямъ.

Что всего замѣчательнѣе, холеры въ приходѣ онаго села 
ни въ какомъ году не было, хотя въ ближайшихъ окрестныхъ 
приходахъ сильно свирѣпствовала; въ память сего, еще въ 
1848 году учрежденъ крестный ходъ вокругъ села съ благодар- 
ственнымъ молебствiемъ и водоосвященiемъ. Во время падежа 
скота, что случилось въ нѣкоторыхъ селенiяхъ въ 1867 году, 
а равно но время бездождiя или безвѣтрiя прежде всего 
обращаются ко Господу Богу сi. молитвою для чего нарочито



приглашаюсь весь причтъ съ иконами для общихъ м ол ѳ бств iй  
ио деревнямъ или на поля.

Къ духовному отцу прихожане почтительны и у в а ж и т е л ь н ы  
и къ прочимъ членамъ причта ласковы. Суевѣрiй н е  замѣт- 
но. Есть издавна обычай у нѣкоторыхъ молодыхъ женщинъ 
носить младенцевъ къ старухамъ для умыванiя отъ призора 
очесъ; но и это время отъ времени прекращается, а замѣ- 
няется, по внушенiю духовнаго ихъ отца, Богоявленскою в о 
дою.

Съ учрежденiемъ въ 1850 году священникомъ Волочко- 
вымъ училища для поселянскихъ дѣтей въ своемъ домѣ, а 
въ 1865 г. вмѣстѣ и для дѣтей священно и церковнослужи- 
тельскихъ съ наймомъ нарочитаго наставника изъ окончившихъ 
курсъ въ семинарiи, прихожане охотно стали отдавать дѣтей 
сноихъ для обучешя. Въ 187 7 г. означенное училище нахо
дилось уже при волостномъ правленiи отъ земства.

Изъ замѣчательныхъ пожертвованiй въ Желаньискую цер
ковь къ концу описываемаго перiода времени были слѣдую- 
щiя: 1) прiобрѣтенный въ 1866 г. старанiемъ церковнаго 
старосты, г. Котельницкаго, при пожертвованiй г-жи Лутков- 
ской и при посильныхъ пожертвованiяхъ другихъ прихожанъ, 
колоколъ въ 100 пудовъ 29 фунтовъ.

2) Въ 1868 году 10 марта пожертвованъ неизвѣстнымъ 
новый потиръ со всѣми принадлежностями къ нему, серебря
ный 84 пр. позлащенный.

3) Въ 1870 г. генералъ-адъютантшею Лутковскою перемѣ- 
ненъ прежнiй безпробный ковчегъ на новый серебряный 
84 пробы, вызлащенный съ финифтью, отличной работы, съ 
дополненiемъ къ нему собственныхъ 113 р. 70 коп. весь же 
ковчегъ стоить 151 р. 50 копѣекъ.

Въ заключенiе всего слѣдуетъ сказать, что село это было



двукратно посѣщено Преосвящѳннѣйшимъ Антонiемъ въ 
1861 и 1864 годахъ, и въ 1871 году— Прѳосвящѳннѣйшимъ 
Серафимомъ.

Юхновскаго уѣзда села Ж еланьи священникъ
Илiя Волочковз.

31 марте 1877 годи.

въ день уоѣкновенiя главы 1оанна 
Предтечи.

Печальное мы вспоминаемъ сегодня событiе— Усѣкновенiе 
главы Предтечи и Крестителя Господня 1оанна. Когда жилъ 
Предтеча, въ то время въ землѣ Iудейской царствовалъ Иродъ. 
Этотъ Царь незаконно жилъ съ женою брата своего—Филип
па. Iоаннъ Предтеча, какъ самъ былъ чѳловѣкъ жизни стро
гой, такъ строго смотрѣлъ и на чужiе пороки. 06- 
личалъ безъ раэбора всякаго въ грѣхѣ, разумѣется съ тѣмъ 
намѣренiемъ, чтобы обличаемый отвыкъ отъ своего порока, 
исправился и велъ жизнь благочестивую Не побоялся онъ 
сказать правду, уличить въ беззаконiи даже самаго Царя 
Ирода: не должно тебѣ и.мѣть жену брата твоею (Мар. 6, 
18), говорилъ Предтеча Ироду. Раздражила Ирода эта уко
ризна, онъ разсердился на Предтечу и посадилъ его въ тем
ницу; а беззаконная Иродiада, съ которою жилъ Иродъ, всѣ 
мѣры начала употреблять сжить его съ свѣта. Она, можетъ 
быть, скоро и успѣла бы въ своемъ зломъ желанiи; но какъ 
народъ Предтечу считалъ мужемъ праведнымъ, то Иродъ,



чтобы не возмутить противъ себя народъ, и боялся исполнить 
ѳя желанiѳ.

Мудрено жить на свѣтѣ должностнымъ людямъ! Вотъ на- 
примѣръ: Предтечѣ Господь велѣлъ приготовлять людей къ  
пришеетвiю Мессiи, исправлять ихъ пороки и указывать путь 
ко спасенiю; если бы Предтеча не исполнилъ повелѣнiя Во- 
ж iя, оскорбилъ бы Бога и навлекъ бы на себя Его гнѣвъ. 
Предтеча повелѣнiе Божiе исполнять началъ; за то воору- 
жилъ противъ себя людей, которые, возненавидя его, искали 
случая убить. Въ такихъ точно затрудненiяхъ находятся и 
пастыри церкви. По обязанности своей они должны вразум
лять, наставлять на путь истинный, увѣiцевать своихъ при- 
хожанъ и даже обличать; но если пастыри слегка начнутъ 
только намекать своимъ пасомымъ о ихъ слабостяхъ, если и зъ  
доброжелательства станутъ уговаривать отстать отъ дурной 
жизни и жить благочестиво, ихъ возненавидятъ, обезславятъ 
и подвергнуть мщенiю. Люди мiра сего любятъ тѣхъ пасты
рей, которые снисходительно смотрятъ на всѣ пороки пасо- 
мыхъ, не обращаютъ вниманiя на ихъ дурную жизнь, по- 
творствуютъ ихъ слабостямъ, за одно съ ними веселятся.

Много-ли, мало-ли сидѣлъ 1оаннъ въ темниц®, неизвѣстно. 
Только вотъ когда насталъ день рождѳнiя Царя Ирода, от
кры ть былъ великолѣпный ниръ. Собрались придворные, вель
можи, начальники и предались широкому съ Царемъ разгулу . 
Когда всѣ сильно подгуляли, входить въ ихъ собранiе дочь 
упомянутой Иродiады и начинаетъ плясать. Искусная пляска 
дѣвицы до того понравилась Ироду, что онъ не зналъ, чѣмъ 
наградить ее за это. Проси у меня, говорить Царь плясуньѣ, 
чего хочешь, я ни въ чемъ не откажу тебѣ. При этомъ Царь 
началъ клясться, что онъ отдастъ ей все, чего она 
ни попроситъ, даже до пол-царства. Если бы Иродъ 
былъ въ трезвомъ видѣ, онъ не поклялся бы за  пляс



sy подарить пол-царства; но какъ отуманилъ онъ разсудокъ 
свой виномъ, то и обѣщалъ не въ мѣру. Въ пьяномъ состо- 
янiи человѣкъ бываетъ, или очень добръ и щедръ, или же 
напротивъ, скунъ, золъ, гордъ, нривязчивъ. Доброта, впро- 
чемъ, у пьянаго появляется рѣдко; но большой части пьяные 
бываютъ капризны, вспыльчивы, драчливы. Частенько дово
дится слышать, что такой-то пьяный, придя домой, семью 
разогналъ, жену прибилъ, мать въ шею вытолкалъ изъ избы, 
отцу бороду выдралъ, начальника обругядъ совершенно пи 
за что. Иной въ трезвомъ видѣ человѣкъ настоящiй, заслу
ж и ваем  уваженiя; а отъ пьянаго того и жди, что или при- 
бьетъ, или обругаетъ безъ всякаго къ тому повода. Такая пе- 
ремѣна въ человѣкѣ происходить, кажется, отъ того, что 
врагъ спасенiя нашего— дiаволъ, замѣтя неестественное со- 
стоянiе человѣка, навѣваетъ на его сердце злые помыслы и 
дурныя желанiя, при чемъ, нерѣдко склопяетъ къ ссорѣ, враж- 
дѣ, дракѣ и другимъ грубымъ порокамъ. Преподобный Ѳео- 
досiй 1Течерскiй говоритъ, что пьянствомъ мы 'отгоняемъ отъ 
себя ангеля хранителя, а приближаемъ злаго духа; чрезъ 
пьянство удаляемся отъ Святаго Духа и подходимъ къ аду. 
Бѣсы радуются нашему пьянству; пьяницы приносить жерт
ву самому дiаволу. Дiаволъ радостно говоритъ: никогда я  не 
услаждаюсь столько жертвами язычииковъ, сколько пьян
ствомъ христiанъ; пьяницы дѣлаютъ для меня все, чего я 
хочу. Посылая въ мiръ бѣсовъ, дiаволъ говоритъ имъ: идите, 
научайте христiанъ пьянству. (Истор. Русс, церкв. Преосв. 
Макарiя 2 т. 87 ст.).

Да, братiе, ни въ какомъ состоянiи человѣкъ столько не 
расположенъ къ престунленiю закона, какъ въ пьяномъ. Что- 
бы убѣдиться въ этомъ, стоить только взглянуть на сего са- 
маi" Ирода. Въ трезвомъ состоянiи Иродъ считалъ Предтечу 
человѣкомъ цраведнымъ, даже святымъ, уважалъ его, съ удо-



вольствiемъ слушалъ его наставленiя; но напившись до пьяна 
сей же самый Иродъ приказалъ отрубить голову Предтечи. 
Не насъ, людей слабыхъ, а людей и праведныхъ пьянство 
доводило до тяж кихъ грѣховъ». Одному благочестивому под
вижнику сильно надокучилъ своими соблазнами сатана; и чѣмъ 
больше подвижникъ упражнялся въ добродѣтели, тѣмъ силь- 
нѣе нападалъ на него лукавый. Да отступишь-ли ты отъ ме
ня когда нибудь духъ лукавый? сказалъ однажды въ досадѣ 
праведный подвижникъ. Отступлю, отвѣчаетъ ему лукавый, 
если ты сотворишь для меня одинъ пзъ трехъ грѣховъ: или 
напьешся пьянъ, или собдудишь, или убьешь ближняго. Сдѣ- 
лай вотъ одинъ изъ сихъ грѣховъ, тогда я и оставлю тебя 
въ покоѣ. Подвижнику очень хотѣлось освободиться отъ са- 
танинскихъ искушенiй, а потому онъ и рѣшилея лучше уже 
разъ согрѣшить, чтобы потомъ быть въ покоѣ. Вотъ и на- 
чалъ онъ обдумывать, какой удобнѣе сотворить грѣхъ. Убить 
человѣка? Ахъ! объ этомъ грѣхѣ страшно и подумать, дума- 
етъ про себя подвижникъ, это тяжкiй грѣхъ. Соблудить? Это 
тоже мѳрзкiй грѣхъ. Дай, напьюсь лучше пьянъ? Напьюсь, 
просплюсь, тѣмъ дѣло и кончится, думаетъ преподобный. 
Какъ сказаль, такъ  и сдѣлалъ. На ту пору онъ былъ въ го- 
родѣ, зашѳлъ въ корчму и напился до пьяна. Къ пьяному 
ему въ корчмѣ подсѣла блудница, соблазнила его и онъ со- 
творилъ съ нею грѣхъ; на этотъ грѣхъ откуда ни взялся 
мужъ этой блудницы, онъ завелъ ссору за жену съ подвиж- 
никоиъ и задрались; въ дракѣ, и самъ подвижникъ не зна- 
етъ, какъ убилъ мужа сей блудницы. Итакъ, вмѣсто одного 
грѣха, подвижникъ въ пьяномъ видѣ сотворилъ всѣ три грѣ- 
ха. Вотъ до чего доводить пьянство и благочестивыхъ под- 
вижниковъ! (Поученiе въ 10 нед. 1Iоспѣлова); а про себя 
намъ, грѣшнымъ и упоминать нечего, въ пьяномъ видѣ на



в с е  х у д о е  м ы  готовы  и п р о в о р н ы , к ак ъ  в о т ъ  и п ьян ы й  й р о д ъ  
г о т о в ъ  б ы л ъ  о т д а т ь  п о л -ц а р ст в а  з а  п л я с к у .

К а к у ю  ж е  н а г р а д у  п о т р еб о в а л а  п л я с у н ь я ?  Б о га т а го -л и  н а 
р я д а ,  к ъ  ч ем у  о со б ен н о  р а сп о л о ж ен ы  д ѣ в и ц ы ?  и ли , болы п аго  
п р и д а н а г о  д л я  в ы хо д а  в ъ  з а м у ж е с т в о ?  П л я с у н ь я , по м ол одо
с т и  с в о е й , с а м а  н е  п р и д у м а л а , к ак о й  н а г р а д ы  ей  п р о си т ь , 
о н а  п о б ѣ ж а л а  к ъ  м а т ер и  п о с о в ѣ т ы в а т ь с я , ч его  ей  п роси ть  у  
Д а р я ?  З л о й  И р о д iа д ѣ  п р е д с т а в и л с я  у д о б н ы й  сл уч ай  в ы п о л 
н и т ь  д а в н и ш н е е  св о е  м сти тел ь н ое ж е л а н iе . О н а готов а  о т к а 
з а т ь с я  и о т ъ  п о л -ц а р с т в а , тольк о бы  с ж и т ь  с ъ  св ѣ т а  н е н а -  
в и с т н а г о  ей  ч ел о в ѣ к а — П р е д т е ч у . П р о с и , г о в о р и т ь  о н а  д о ч е 
р и , го л о в ы  I о а н н а . Р а зо зл и т с я  ж е  ч ел ов ѣ к ъ  д о  какого б е з у -  
м iя ! И з ъ - з а  н ен а в и с т и  о т к а зы в а е т с я  и о т ъ  в ы г о д н о й  н а г р а д ы , 
тол ьк о  б ы  н а с ы т и т ь  зл о е  свое с е р д ц е .

Ч а с т о  п р о я в л я е т с я , б р а т iѳ , и в ъ  н а ш ем ъ  сер д ц ѣ  п о д о б н а я  
ж е  н е н а в и с т ь . И  м ы , п оссо р я сь  д р у г ъ  съ  д р у г о м ъ , к ак ого  
т о л ь к о  з л а  о д и н ъ  д р у г о м у  н е  п о ж ел а е м ъ . П о ж е л а е м ъ  и бол ѣ з-  
н и , и  с м е р т и , и п о ж а р а , и  б ол ы н и хъ  у б ы т к о в ъ , а  про то  и 
8 а (iы в а е м ъ , что чего п о ж ел а е м ъ  б л и ж н ем у , то  са м ое н е п р ем ѣ н -  
н о  н о л у ч и м ъ  са м и  о т ъ  Б о г а . Д а  и з а  что у  н а с ъ  р о ж д а ет с я  
д р у г ъ  к ъ  д р у г у  н е н а в и с т ь ?  Н ер ѣ д к о  з а  д о б р о ж е л а т ел ь ст в о . 
З а  ч то  в о т ъ  н ап р и м ѣ р ъ  И р о д iа д а  в о з н е н а в и д ѣ л а  П р е д т е ч у ?  
З а  т о , ч то  П р е д т е ч а  ж ел а л ъ  ей  д о б р а . О б л и ч а я  б е з з а i .о н iе  
Ц а р я  с ъ  И р о д iа д о ю , П р е д т е ч а  ж ел а л ъ , ч т о б ы  он и  и сп р а в и 
л и с ь , о ст а в и л и  з а б л у ж д е н iе , р а ск а я л и сь  и з а с л у ж и л и  бы  в ѣ ч -  
н о е  с п а с е н iе ;  н о  И р о д iа д а  м ст и т ъ  ем у  е щ е  з а  э т о . Н ѣ т ъ , н е  
м ст и т ь  л ю д я м ъ , о бл и ч аю щ и м ъ  н аш и  п о р о к и , а  б л а го д а р и т ь  
и х ъ  с л ѣ д у е т ъ ,  и , ч у в с т в у я  з а  собою  о б л и ч а ем ы е п о р о к и , о т у 
ч а т ь  с е б я  о т ъ  н и х ъ . Б о г ъ  о д и н ъ  з н а е т ъ , м о ж е т ъ  б ы т ь , у с т а 
ми о б л и ч и т е л я  са м ъ  Г о сп о д ь , и ли  а н ге л ъ  н а ш ъ  х р а н и т е л ь , 
г о в о р я т ъ  н а м ъ , чтобы  мы п озаб от и л и сь  с п а с т и  д у ш у  о т ъ  в ѣ ч -  
ной п о г и б ел и . Т а к ъ  мы  до л ж н ы  д у м а т ь  в с е г д а , о со б ен н о  если



о б л и ч ен iе  у сл ы ш и м ъ  о т ъ  ч ел о в ѣ к а , п р и зв а н н а го  н а  э т у  д о л ж 
н о с т ь , к ак ъ  н а п р и м . П а ст ы р я  ц ер к ви .

Н о о б р а т и м ся  к ъ  р а зб и р а е м о м у  собы тiю .
Наученная матерiю дѣвица безстыдно возвращается къ Иро

ду и говоритъ: дай мнѣ главу на блюдѣ Iоанна Предтечи. 
Услышавъ такое требованiе Царь опечалился, по всему за- 
мѣтно было, что и онъ, сколько ни былъ пьянъ, признавалъ 
требованiе дѣвицы поступкомъ жестокимъ, беачеловѣчнымъ, 
8вѣрскиыъ; но отъ даннаго слова, и притомъ подтвержденно
го клятвою, Иродъ отказаться не хотѣлъ. По желанiю дѣвицы, 
онъ послалъ спекулатора въ темницу отсѣчь голову Iоанна 
Крестителя и принести ее на блюдѣ дѣвицѣ. Царское нри- 
казанiе исполнено было немедленно, среди пирующихъ яви 
лась на блюдѣ окровавленная голова Крестителя и поднесена 
дѣвицѣ, а дѣвица передала ее матери своей. Такою кончиною 
почилъ Предтеча Господень — Iоаннъ. Небесное пра- 
восудiѳ не оставило безъ наказанiя и виновниковъ мучениче
ской кончины праведника. Плясунья—дѣвица зимою шла од
нажды чрезъ рѣку но льду и провалилась; льдомъ стиснуло 
ей шею и оторвало ей голову. Туловище ея потонуло въ рѣ- 
кѣ, а голова осталась на поверхности льда. Иродъ же съ Иро- 
дiадою прежде сидѣли въ темннцѣ, а потомъ живые пожра
ны были землею (Чет. М. 29 августа).

В отъ  до  к а к и х ъ  н е с ч а с т iй  д о в о д я т ъ  п ь я н ств о  и р а с п у т н а я  
ж и зн ь ! С л ы ш а о т а к о м ъ  со б ы т iи , к а ж д ы й  и зъ  н а с ъ  го т о в ъ  
с к а за т ь : «м н ого  н а  с в ѣ т ѣ  зл а  отъ  в и н а » ! Сами м ы  в и д и м ъ ,  
что  ч ел ов ѣ к ъ  в ъ  п ь я н о м ъ  в и д ѣ  г н у с е н ъ , о т в р а т и т е л е н ъ , н е -  
п р iя т е н ъ , в о в се  н е  н о х о ж ъ  н а  с е б я  т р езв а г о ; & н а  в т о р о й -т о  
д е н ь  к ак ъ  о н ъ  м у ч и т ся : голова  у  н его  б о л и тъ , р у к и  и  н оги  
о сл а б ѣ л и , с о в ѣ с т ь  м у ч и т ъ  з а  в ч е р а ш н е е , з а  т о , что  о дн ого  
о б р у г а л ъ , д р у г а г о  о б е з ч е с т и л ъ , т р ет ь я г о  н и  з а  что  п р и б и л ъ ,  
н е з н а е т ъ  о н ъ  т е п е р ь , к ак ъ  ем у  п о к а за т ь ся  н а  св ѣ т ъ  Б о ж iй ,



к ак ъ  сойтись съ обиженными. А бываетъ еще и такъ, что 
въ пьяномъ видѣ чѳловѣкъ, повались на холодной землѣ, за- 
снѳтъ, простудится и чрезъ нѣсколько дней умираетъ; а иные 
умираютъ, замерзаютъ въ тотъ же день. Все это мы видѣли 
своими глазами и всѣ знаемъ, что опасно напиваться до пья
на; однако-жъ пьянство не только не уменьшается среди насъ, 
а еще больше и больше все усиливается. Отъ чего это такъ? 
Отъ того, что разслабѣлъ народъ, потерялъ совѣсть, не сталъ 
Бога бояться и людей стыдиться, своеволiе всѣмъ начало за
правлять. Братiе! если въ нашемъ характерѣ нѣтъ столько 
твердости, чтобы вѣкъ не пить вина, попросимъ о себѣ мо- 
Литвъ у Крестителя Господня Iоанна; Онъ во всю жизнь 
свою не вкушалъ ничего хмѣльнаго, навѣрно и намъ не от* 
кажетъ въ своей помощи—бросить пить вино.

Священникъ Юхновскаго у ., села Дубровны
М ихаилз Соколова.

Завѣтныя мысли высокопреосвящринѣйшаго Ип 
вокентiя Московскаго о религiозно-нравствен- 

номъ восiштаяiи народа.
(Продолжеиiе)

Въ 1869 году 13-го февраля владыка— уже митрополитъ 
Московскiй,—прибывъ въ С.-11етербургъ, составилъ еще разъ 
записку о религiозно-нравственномъ воспитанiи юношества. 
Объ этой запискѣ Барсуковъ въ своей книгѣ такъ говоритъ: 
«небрежность, неумѣлость, шаткость и ошибочность въ вос- 
нитанiи дѣтей, и даже вредное направленiе въ дѣтскомъ 
образоваиiи побудили митрополита Иннокентiя къ составле- 
нiю этой записки съ изложѳнiемъ своего взгляда, какъ при
няться за это святое дѣло и вести его. Въ запискѣ сей 
высокопреосвящѳннѣйшiй митрополитъ Иннокентiй во многихъ



— ш

случаяхъ повторяетъ изложенныя въ письмѣ къ графу Про
тасову мысли свои о воспитанiи дѣтей, а иныя мысли свои 
поясняетъ и дополняетъ. Вотъ эта записка.

«Нѣтъ надобности говорить, что всякiй православный обя- 
занъ учиться закону Божiю, или знавiю своихъ обязанностей 
въ отношенiи къ Богу, ближнему и самому се'iѣ; но мы хо- 
тимъ обратить вниманiе во-первыхъ на то, на комъ именно 
лежитъ обязанность учить народъ? Обязанность эта лежитъ 
во-первыхъ на родителяхъ, потомъ на воспрiемникахъ, и, 
наконецъ, на пастыряхъ церкви>.

Въ первой своей запискѣ высокопреосвященнѣйпгій эту 
обязанность возлагалъ только на родителей и пастырей; 
теперь указываетъ и на иоспрiемниковъ, которые действи
тельно съ самымъ именемъ воспрiемника принимаютъ не себя 
обязанность помогать родителямъ въ релпгiозно-нравствен- 
номъ воспитанiи своихъ крестниковъ и крестницъ. Персо- 
налъ воспитателей невидимому увеличенъ, но и при этомъ 
увеличенiи все-таки остается вопросъ: многiе ли изъ родите
лей и воспрiемниковъ могутъ учить дѣтей благочестiю.
«Какъ нынѣ идетъ это дѣло вообще?»—спрашиваетъ влады
ка; обращая строгое свое вниманiе на дѣйствительное поло- 
женiе дѣла,— и отвѣчаетъ: «iт  родителей очень, очень не 
многij понимаютъ эту обязанность, и напротивъ очень, очень 
многiе плохо или совсѣмъ не понимаюсь. О воспрiемниках/i 
и говорить нечего; всѣмъ извѣстно, какъ они учатъ своихъ 
крестниковъ. И такъ. обязанность обучать народъ закону 
Божiю въ настоящее время лежитъ почти на однихъ толь:со 
пастыряхъ. А какъ это дѣло исполняется ими? Слава Богу, 
хотя и очень мало, но есть пастыри, которые исполняюсь 
это, какъ только можно желать. Но, говоря вообще, испол
ненiе этой обязанности со стороны пастырей мы видимъ въ 
преподаванiи имъ заКона Божiя въ училищахъ, въ произно- 
шенiи, или чтенiй съ амвона проповѣдей, которыя при томъ 
и печатаются въ книгахъ; и кромѣ того съ 1841 года во 
многихъ церквахъ заведены такъ называемый катихизическiя 
поученiя (которыя впрочемъ народъ не отличаетъ отъ обыкно- 
венныхъ проповѣдей); и если къ сему присовокупить еще 
частныя поученiя священника, говоренныя при исповѣди и въ 
другихъ случаяхъ, что со стороны пастырей, хотя и не-



веадѣ, но дѣлается все возможное; и остается только желать 
чтобы это дѣлалось повсюду».

«Но все это, т. е. преподаванiе въ шиолахъ, нроновѣди и 
поученiн, достигаетъ ли своей цѣли (о первомъ нредметѣ 
скажемъ ниже)».

«Нѣтъ сомнѣнiя, что болѣе или менѣе проповѣди и поуче- 
нiя приносятъ свою пользу. Но кому онѣ приносятъ, или 
могутъ приносить пользу? Только тѣмъ, кто умѣетъ понимать 
читаемое и слышанное. А если это так ъ ;— а оно дѣйстви- 
тельно такъ; то значитъ, остается часть, и самая большая 
часть народа, за малыми исключенiями, остается не только 
безъ назиданiя. но даже въ невѣдѣнiи (и въ какомъ невѣдѣ- 
нiи!) самыхъ необходимыхъ предметовъ вѣры . И это отнюдь 
не отъ того, чтобы народъ нашъ не хотѣлъ понимать, или 
отвращался отъ слышанiя поученiй; нѣ тъ— простолюдины 
наши (разумѣеыъ не испорченныхъ) желаютъ, ищутъ, жаж- 
дутъ слышать отъ Ьожестьеннаю. И они особенно любятъ 
слушать житiя святыхъ; и это, между прочимъ, потому, что 
они болѣе или менѣе понимаютъ ихъ при самомъ чтенiи; что 
же касается до проповѣдей и поученiй, читаемыхъ въ 
церквахъ кѣмъ бы то ни было; то онѣ если и приносятъ 
пользу, то очень малую; а это главное потому, что они нѳ 
понимаютъ ихъ; а не понимаютъ потому, что ихъ понятiя 
не простираются выше и далѣе обыденныхъ въ кругу ихъ 
предметовъ. И потому они, хотя бы и имѣли усердное же- 
ланiе, не въ состоянiи, не привыкли, не прiучены понимать 
ни словъ, ни мыслей, ни предметовъ сколько нибудь отвле- 
ченныхъ, безъ особенныхъ разъясненiй или толкованiй,— и 
то не иначе, какъ съ многократнымъ повторенiемъ одного 
и того же разными способами. А дѣлать это и незаведено, 
да и неудобно при службахъ. А если это такъ, — а оно 
дѣйствительно такъ, то что же дѣлать для того, чтобы 
народъ нашъ понималъ и зналъ то, что необходимо ему 
знать?» •

«Заводить училища, распространять грамотность слы
шится отовсюду. Нротивъ этого никто спорить не станетъ, 
и объ этомъ давно уже заботится и правительство, и земст
во, и даже многiя частныя лица. Но при семъ вотъ что пред
ставляется»:

1) Нынѣшнiя училища, не исключая и самыхъ высш ихъ,



просвѣщаютъ и образуютъ только умъ, а не умъ и сердце
mv ™  , KaKY T0 ИЗвѣстно и всѣмъ- Послѣднему, повидимо- 
му, противорѣчитъ то, что есть не мало личностей, кончив- 
шихъ курсъ въ училищахъ, который но своимъ нравственно, 
христiанскимъ качествамъ составляютъ наше украшѳнiе, нашу 
надежду, нашу славу; но вопросъ: въ училищахъ ли они 
прюбрѣли таковыя качества? Конечно, нельзя утверждать
Г НЬ: / 0ВСѢМЪ не бЫЛ0 Личностей’ К0Т°РЬГЯ получили обра- 

УИа И Сердца ИМѲНН0 въ ^ илищахъ; но если раз- 
смотрѣть внимательнѣе, то окажется, что самая большая 
часть И8ъ таковыхъ личностей, если не всецѣло, то начало 
образованш сердца получили въ дѣтствѣ отъ своихъ родите
лей, или кого-либо своихъ родныхъ и близкихъ»

«Слѣдоваiельно надежда на исправленiе нашего народа 

" ™ б Т ВСТВеНН0МЪ 0ТН0ШѲНІИ посредствомъ училища очень

«Въ училищахъ вообще учатъ только знать, а исполнѳнiе .. 
предоставляется всякому на его волю. Прибавимъ еще: въ 
училищахъ законъ Божiй преподается не одинъ исключитель
но, но въ числѣ и на ряду съ другими предметами; и оттого 
вь понятiяхъ учениковъ уроки по закону Божiю и уроки по 

! Предмет? иъ д а в я т с я  въ одинъ уровень (а иногда,
пожалуй и ниже), и понятiя эти въ большей части учениковъ 
къ сожалѣнiю, остаются съ ними на всю жизнь ихъ. И оттого’ 
не рѣдко можно видѣть, что иной, не учившiйся закону Бо- 
жiю въ училищахъ, исполняетъ его лучше и вѣрнѣе, чѣмъ 
\ чивнлйся; а если онъ и не исполняетъ, то сознаетъ, или 
готовъ сознать себя преступникомъ воли Божiей; а это очень 

.„значитъ въ отношенiи къ будущей жизни; а иной 
)чивпийся, напротивъ, старается оправдываться себя разными 
умствованiями, которыя, къ сожалѣнiю, сообщаются отъ нихъ 
другимъ на соблазнъ».

2) Положимъ, что преподаванiе закона Божiя въ училищахъ 
(современемъ) будетъ достигать своей цѣли; но маого-много 
л тъ про детъ до того, когда въ нашвмъ отвчвствѣ училища 
(разумно устроенныя) будутъ существовать повсюду, а въ 
нихъ будутъ обучаться всѣ дѣти— всѣхъ сословiй безъ исклю- 
ченiя. Но когда это будетъ? А между тѣмъ порча нравовъ 
протачивается во всѣ слои народа, и пагубныя умствованiя 
цивилизаторами разносятся далѣе и далѣе... И потому, если



мы не хотимъ, такъ сказать, сознательно, чтобы народъ нашъ 
дошелъ до крайняго растлѣнiя, то что-нибудь да надобно дѣ- 
лать, если не для исправленiя, то но крайней мѣрѣ для удер- 
жанiя его въ  настоящему, еще очень, небезотрадномъ, въ 
нѣкоторыхъ отношенiяхъ, положенiи.

3) И наконецъ надобно вспомнить, что въ училища могутъ 
поступать дѣти не моложе 7 — 6 лѣтъ. Слѣдовательно, и при 
существовали повсюду училищъ, и при, самомъ лучшем ь ихъ 
устройствѣ. еще очень много дѣтей могутъ оставаться безъ 
всякаго образованiя. Что же дѣлать съ дѣтьми меныпаго 
возраста? Ужели они до поступленiя въ школу должны остн- 
ваться въ томъ же положенiи, какъ они находились и находятся 
нынѣ (мы разумѣемъ дѣтей простаго народа), т- е. оѳзъ 
всякаго ученiя и образованiя, —тогда какъ этотъ-то возрастъ 
и есть самое золотое время для сѣянiя и укорененiя въ нихъ 
всего добраго,— а также и всего худаго? Само собою разумеется, 
что сердце человѣка, какъ и поле, не можетъ оставаться безъ 
растенiй. Если въ немъ не будутъ сѣять добрыхъ растенiй, 
въ немъ непремѣнно вырастутъ худ ы я...

«Говорятъ: Забота обе эт от  есть дљло собственно роОи-
тегей (а о воснрiемникахъ уже не упоминаютъ); общество 
mums ничего не можетъ сдњлать,-продолжаеш ь святитель».

«Да- — говорить онъ, опровергая кроющуюся подъ этою 
отговоркою нашу л ѣ н ь ,-д а ;-о б щ е с т в о  не можетъ, а роди
тели не хотят!,, или также не могутъ. Но можетъ церковь, 
эта любвеобидьнѣйшая мать, прiемлющая на свои руки всѣх i. 
дѣтей отъ самаго рожденiя. Церковь и можетъ, и должна забо
титься объ этомъ».

Раскрывая затѣмъ въ подробности свои мысли, святитель 
говорить: «прежде, нежели мы будемъ говорить о томъ: кто 
долженъ учить чему, какъ, гдѣ и пр. мы скажемъ *<., Щ -  
ьыхо, что дѣло это, т. е. дѣло обученiя малыхъ дѣтей зна- 
нiю ихъ обязанностей или (будемъ назы вать прямо) закону 
Цожiю, совсѣмъ не такъ трудно, какъ можетъ представiяться 
иному съ перваго взгляда. Оно такъ просто, что за пего 
можетъ приняться даже всякiй сколько нибудь разсудитель- 
ный служитель церкви; ибо онъ будетъ имѣть дѣло не съ 
учеными, иди c/ь мудрыми и разумными, а буквально съ 
младенцами; слѣдовательно предметы ученiя должны оыть 
самые ироегПйшiе, доступные понятiямъ ихъ; рѣчь и сдоза



должны быть такж е простыя, безъискусственныя. Пловомъ 
сказать: это должна быть бесѣда отца съ дѣтьми, и можно 
сказать, наединѣ. Во-вторых я, заведенiе таковыхъ (назовемъ) 
оесљдо ся дѣтьми, говоря вообще, не потребуетъ никакихъ 
издержекъ ни съ чьей стороны и ни на какiе предметы; и при 
томъ таковыя бесѣды могутъ быть открыты тотчасъ же и 
повсюду, гдѣ только есть церковь и священники, и, можно 
сказать, безъ отвлеченiя послѣднихъ отъ исполненiя другихъ 
своихъ обязанностей».

Затѣмъ святитель рѣшаетъ еще разъ тѣ важнѣйшiе воп
росы, которые вы текаю тъ изъ самой сущности его проэкта. 
Кто долженъ учить дѣтей, кого или какихъ дѣтей учить, 
чему и какъ учить, гдѣ и когда учить, не встрѣтится ли 
какихъ нибудь неудобствъ или препятствiй къ заведенiю 
такихъ бесѣдъ съ дѣтьми? Рѣшенiе этихъ воггросовъ по су
ществу своему сходно съ тѣмъ рѣшенiемъ, какое мы видѣли 
въ письмѣ владыки къ графу Протасову; но въ иныхъ мѣ- 
стахъ владыка еще полнѣе и яснѣе, и еще лучше выражаетъ 
свои мысли.

Кто должен а учить дѣтей? «г Изъ нредъидущаго,— гово
ритъ святитель,-^-уже можно видѣть, что это есть прямое 
дѣло приходскихъ священниковъ; ибо учить прпя&жайг есть 
одна изъ трехъ главныхъ ихъ обязанностей, иринимаемыхъ 
ими на себя при самомъ рукоположенiи, подъ страхомъ суда 
Божiя. Но всякiй ли изъ нынѣшнихъ священниковъ можетъ 
приниматься за это дѣло и вести его, какъ слѣдуетъ? Вести 
какъ слѣдуетъ дѣла— сколько нибудь важныя могутъ очень 
не миогiе изъ принявшихся за нихъ, и даже спецiально при
готовившихся къ тому; но изъ этого не слѣдуетъ, что и не 
надлежитъ предпринимать такихъ дѣлъ. При начатiи новаго 
дѣла и самый умный можетъ встрѣтить недоумѣнiя; такъ бу
детъ и здѣсь; но это будетъ именно только при началѣ дѣла, 
и для тѣхъ, кои никогда не занимались дѣтыги. Онытъ, при- 
мѣры, совѣты и руководство старшихъ скоро направятъ 
д ѣ л о » .

— Какой кроткiй, отечески снисходительный взглядъ свя
тителя на неумѣлыхъ священниковъ, ободряюiцiй ихъ на но- 
вомъ поприщѣ дѣятельности!

Кого или какихъ дгыпеii учить( «Если на дѣ л о  см отр ѣ ть  
к а к ъ  с л ѣ д у е т ъ . то  н и  одн о  х р и с т iа н с к о е  д и т я  н е  м о ж ет ъ



бытъ увольняемо отъ обязанности слушать наставника духов- 
наго, даже не смотря на то, хотя бы нѣкоторые изъ нихъ 
обучались въ училищахъ, или дома; но принимая во внима- 
нiе, что таковыхъ уже учатъ закону Божiю, ихъ можно уво
лить. А затѣмъ всѣ безъ исключенiя дѣти, начиная отъ 4 
или 5-лѣтняго возраста и выше, обязаны посѣщать дњтскiя 
6есњды ».

Здѣсь владыка нѣсколько измѣняетъ срокъ, съ котораго 
должны начинать учить дѣтей благочестiю; въ письмѣ къ 
графу Протасову онъ желалъ, чтобы съ 2-хъ лѣтъ дѣти н а
чинали приходить, или вѣрнѣе быть приносимы въ церковь, 
и здѣсь учиться молиться; теперь онъ назначаетъ 4-хъ-лѣтнiй 
срокъ; но это не есть противорѣчiе. Ему хотѣлось одного— 
чтобы пастыри церкви въ этомъ случаѣ подражали примѣру 
доброй матери, и сколько возможно ранѣе прiучали дѣтей къ 
нѣкоторымъ, первоначально внѣшнимъ дѣйствiямъ бл&гоче- 
стiя христiанскаго. Онъ задаетъ слѣдующiй вопросъ: «не
рано ли заставлять четырехлѣтнихъ дѣтей посѣщать дѣiтийя 
6есљды? и отвѣчаетъ на это: такъ «не рано. Примѣромъ то
му можетъ служить благочестивая разумная мать. У нея ди
тя  трехъ и даже менѣе лѣтъ умѣетъ изобразить на себѣ 
крестъ, различить икону отъ простой картины, читать крат- 
к iя  молитвы и даже болѣе. Чѣмъ ранѣе внушаются дѣтямъ 
понятiя о божественномъ, тѣмъ тверже укореняются въ нихъ 
таковыя нонятiя, и, слѣдовательно, тѣмъ болѣе можно ожи
дать отъ нихъ добрыхъ плодовъ. Особеннно если это дѣлаѳт- 
ся съ вѣрою и въ вѣрѣ въ благодать Божiю, вразумляющую 
младенцевъ».

Чему и кока у ч и т ь ? Этотъ вопросъ въ запискѣ разрѣшѳнъ 
гораздо полнѣе и яснѣе, нежели какъ онъ былъ разрѣшенъ 
въ письмѣ къ графу Протасову.

« Чему и кпко учить! Такой вопросъ,— говорить святитель, 
для отца, христiанскаго, жѳлающаго своимъ дѣтямъ временныхъ 
и вѣчныхъ благъ, совершенно лишнiй. Его любящее сердце 
всегда скажетъ ему, чему и какъ надлежитъ учить дѣтей 
своихъ. Тоже слѣдуетъ сказать и о пастырѣ церкви, вполнѣ 
понимающеыъ свое призванiе. Но такъ какъ такихъ пастырей 
не вездѣ можно встрѣтить, то скажемъ нѣчто и о семъ 
предметѣ»•

«Начинать учить надлежитъ именно съ того, чѣмъ начи-



наетъ добрая мать, напр., какъ сказано выше, съ того, какъ 
изображать на себѣ крестное знаменiе *), какъ стоять на 
молитвѣ, какъ входить въ церковь, какъ въ ней стоять, какъ 
класть поклоны и проч.,— наблюдая постепенность, и не упу
ская никакихъ предметовъ, относящихся къ христiанскимъ 
обязанностямъ, не смотря на то, какъ бы онѣ ни казались
малы. Ибо и самыя огромныя зданiя строятъ изъ песчи- 
нокъ».

«Можно почаще занимать дѣтей чтенiѳмъ или разсказами 
изъ жизни святыхъ, или священной исторiи, съ объясненiемъ 
и нравоученiемъ».

«Конечно какъ ни просто это дѣло,— говоритъ далѣе свя
титель, печатный руководства были бы не лишни для при
ходскихъ священниковъ, и можно надѣяться, что они будутъ 
составлены, если только дѣтскiя бесѣды войдутъ въ число 
непремѣнныхъ пастырскихъ обязанностей. Но каж ется, ни 
въ какомъ случаѣ не слѣдуетъ ни требовать, ни давать ка- 
к и i,ь-ли6о нрограммъ ученiя. Пусть наставники говорятъ, что 
Господь положить имъ на сердце».

Здѣсь Высокопреосвященнѣйшiй Иннокентiй измѣняетъ 
нѣсколько то, что онъ излагалъ въ письмѣ къ графу П рота
сову; тамъ онъ желалъ, чтобы архiереи потребовали отъ са- 
михъ священниковъ, «отъ всѣхъ законоучителей и священно
служителей, чтобы эти послѣднiе написали свои мысли о 
способѣ преподаванiя и составили бы образчики самыхъ бе-
< ѣдъ или въ видѣ разговоровъ, или въ вопросахъ и отвѣ- 
тахъ и пр., и представили бы ихъ своимъ архiереямъ; а тѣ , 
выбравъ изъ нихъ дѣльныя, представятъ ихъ Св. Синоду». 
Далѣе владыка говорилъ о прѳмiяхъ. Здѣсь онъ прямо пи- 
шетъ, что печатныя руководства были бы не лиш ни,— и за 
тѣмъ нредоставляетъ священникамъ полную свободу; и пусть 
наставники говорятъ, что Господь положить имъ на сердце». 
Мы и здѣсь не видимъ сущчственнаго противорѣчiя: оба 
взгляда владыки могутъ быть примирены такъ: мы пола- 
iаем ъ, что для составленiя печапшыхо руководства потребо
вались бы именно отъ всѣхъ, или отъ лучпшхъ, законоучи
телей и священно-служителѳй ихъ соображенiя касательно

) Дѣтей прiученныхъ къ двоеперстiю, ньгь  индобнос.тя переучивать 
Иначе нѣкоторые изъ  родителей не довводвтъ дѣтяиъ своимъ посѣщать 
д ѣ т с к iя  б е с ѣ д ы .



атихъ собѳсѣдованiй, и образчики такихъ собесѣдоваНiй; 
потомъ, по собранiи и обсужденiи всѣхъ такихъ сообра- 
жѳнiй и бесѣдъ— составленiе нечатныхъ руководствъ. Затѣмъ, 
и при самыхъ руководствахъ отнюдь не слѣдуетъ требовать, 
чтобы эти руководства съ буквальною точное,тiю и въ томъ 
самомъ порядкѣ, какъ они будутъ изложены, выполнялись 
на дѣлѣ. Здѣсь требуется свобода отъ исполнителей. 
«Пусть наставники говорятъ то, что вложитъ Господь имъ на 
сердце ».

«Такъ какъ ученики,—продолжаетъ далѣе святитель,— 
если не всѣ, то самая большая часть, будутъ безграмотны, 
то само собою разумѣется, что-дабы они могли запомнить 
преподаваемое, надобно будетъ одно и тоже повторять имъ по 
нѣскольку разъ, и, кромѣ того, каждую бесѣду начинать 
повторенiемъ послѣдняго урока. Время бесѣдъ должно быть 
непродолжительно; иначе дѣти будутъ утомляться,— и затѣ м ъ 
скучать.

(Твер. Еп. Вѣд.)

(Окоячанiе будет»)

Замѣтка объ историчеекомъ происхо- 
жденiи ставленныхь грамоть.

Сообразно съ настаiШНiями апостола IТавлн (1 Тим. 1,
5— 6, III, 1— 5) о необходимыхъ для пастыря церкви высо- 
кихъ нравственныхъ качествахъ. христiанская церковь съ пер- 
выхъ же временъ своего существования обращала особенное 
иниманiе на то, чтобы выбирать на iерархическiя степени д<>- 
стойныхъ кандидатовъ. Для засвидѣтельствованiя же того, 
что лицо, принадлежащее съ сонму священнослужителей, за 
конно рукоположено и не находится нодъ запрещенiемъ свя- 
щѳннослуженiя, служили такъ называемый ставленный грама- 
ты. Объ этихъ граматахъ, какъ уже существовавшихъ и всѣмъ 
извѣстныхъ нодъ названiемъ представительныхъ, упоминаетъ 
ап- IIавелъ; неужели h u m s  снова знакомиться сђ вами? Неуже
ли нужны для наев, кака дли ЛШоШуытЬ, одобрительныц 
письма кг вамо или опт ears (2 Корине 111, 1). Ясно, что



йроисхожденiе представнтельныхъ грамотъ современно проис
хождение христiанскихъ церквей. Да это и весьма естествен
но. Взаимное общенiе между христiанскими церквами возмож
но было не иначе, какъ при посредствѣ представнтельныхъ 
граматъ, потому что вевѣрующiе, или даже нѣкоторце изъ 
среды вѣрующихъ могли открывать постороннимъ лицамъ и 
врагамъ церкви то, что должно было храниться въ глубокой 
таивѣ. Эти граматы выдавались епископомъ тѣмъ лицамъ. 
который отправлялись въ чужiя епархiи; въ нихъ заключа
лось свидѣтельство о православiи и общенiи съ Дерковiю, 
особенно о незапрещенiи клирикамъ служить, а мiрянамъ 
пр)общаться Св. Таинъ. Вальсамонъ и Зонара, -  знаменитые 
толкователи церковныхъ правилъ, изъясняя 12-е правило апо
стольское, замѣчаютъ, что представительныя граматы были въ 
унотребленiи во всей Церкви. Особый видъ этихъ грамотъ 
составляли с граматы нредставительныя » въ собственномъ смы- 
слѣ, по преимуществу, —это тѣ граматы, которыя выдавались 
священнослужителямъ во свидѣтельство ихъ законнаго поста
влены и рукоположенiя, съ обозначенiемъ ихъ степени и 
правь пмъ принадлежащихъ. Съ такими граматами священно
служители вступали на свою службу при ввѣренныхъ имъ 
церквахъ, а безъ нихъ не имѣлй нрава ювященнодѣйствовать 
гдѣ бы то ни было (Апост. прав. 12, 33; IV всел. соб. 13), 

акiя граматы Вальсамонъ называетъ представительными. Но 
антюхiйскiй (8-е прав.) и лаодикiйскiй (41 прав.) соборы на
зывают'!. ихъ особымъ названiемъ «каноническiя или правиль
ным >. ( лавянская Кормчая, передающая текстъ церковныхъ 
правилъ не буквально, а нрнмѣнительно къ толкованiямъ цер
ковныхъ законовѣдовъ, каноническiя граматы антiохiйскаго и 
•'iаодикiйскаго соборовъ называетъ ставленными иди предста
вительными и прямо свидетельствуешь, что это суть тѣ, «въ 
нихъ же поставленiе клириковъ написано есть». Въ толкова- 
нiи на 33-е правило апост. въ Кормчей оказано: «Безъ ста
вя льваго писанiя не подобаетъ чужаго пресвитера прiимати.
< г.iвильное же нисанiе сицево есть, котораго града епископъ, 
и како имя ему, и како имя пресвитеру, и по свнтымъ ли 
правиломъ поставилъ его, и съ миромъ-ли отпустилъ».^ Пред
став щ`ельныя граматы сначала выдаваемы были клирикамъ 
только въ томъ случаѣ, когда они отправлялись въ чужую 
епархiю и потому нуждались въ рекомендацiи епископа. Та-



кiя граматы, можно сказать, имѣли видъ посланiй одного епи
скопа къ другому и потому иначе назывались каноническими.
Но мало по малу вошло въ обычай давать ихъ клирикамъ 
при самомъ посвященiи, независимо отъ того, будутъ ли они 
путешествовать п пѳремѣщаться, или нѣтъ. Т акъ Вальсамонъ 
въ толкованiи на 33 апост. правило замѣчаетъ, что свящ ен
нослужители, прибывшiѳ изъ другой епархiи, кромѣ предста- 
вительныхъ граматъ должны были еще предъявлять отпуск- 
ныя граматы своихъ епископовъ, въ противномъ случаѣ имъ 
не дозволяли священнодѣйствовать, ибо въ представительныхъ 
граматахъ обозначается только то, что они посвящены, о доз- 
воленiи же имъ священнодѣйствовать въ  чужой епархiи по
казывается не въ этихъ, а въ отпускныхъ граматахъ». Не
обходимость въ такихъ граматахъ особенно открылась совре- 
мени торжества Христiанской вѣры, когда христiанскiе госу
дари начали предоставлять служителямъ Церкви разны я при- 
виллѳгiи, какъ напр, освобожденiе отъ податей и разныхъ го- 
сударственныхъ повинностей и пр. Въ такихъ случаяхъ кли
рики постоянно имѣли нужду въ документахъ, удостовѣряю* 
щихъ въ ихъ званiи и такiе документы они могли предста
влять и гражданскому начальству. Во времена лаодикiйскаго 
собора, бывшаго въ концѣ IV  в ., такой обычай уже утвер
дился, какъ это видно изъ того, что соборъ въ своихъ нра- 
вилахъ различаетъ «представительныя» или каноничѳскiя iра- 
маты (правильный) отъ увольнительныхъ свидѣтельствъ, вы- 
даваемыхъ клирикамъ, какъ соизволенiе епископа на ихъ пу- 
тешествiе, или перемѣщенiе (41 и 42 прав.). При самомъ ру* 
коноложенiи начали выдавать граматы въ церквахъ африкан- 
скихъ послѣ временъ карѳагенскаго собора (V в .) , а съ VI
в. начали ихъ выдавать и во всѣхъ церквахъ. Въ этихъ гра
матахъ обозначалось, къ какой церкви рукоположенъ свящ ен
нослужитель, иначе, безъ точнаго обозначенiя мѣста священ- 
нослуженiя они и не допускались къ священнослуженiю (1 \ 
всел. соб. 6 пр.). При рукоположенiи енископъ обязанъ былъ 
внушать рукополагаемымъ правила церковный, касающiяся 
служѳнiя ихъ, для точнаго разумѣнiя и соблюдѳнiя этихъ пра- 
вилъ (Карѳаг. соб. 25 нрав.).

Такъ какъ ставлѳнныя граматы были очень важнымъ до- 
КумеНТОМЪ, ТО ОНИ ДОЛЖНЫ бЫЛИ ИМѢТЬ И ОС0буН> форму. ('И- 
донiй,писательV-го вѣка, упоминаяобъэтихъ граматахъ говоритъ,



ЧТО онѣ отличалась особою формою, но к а к о ю ,-н е  объясня
ете, конечно, предполагая это дѣло общеизвѣстнымъ. Отцы 
Карѳагенскаго собора требовали, чтобы на такихъ граматахъ 
ыло обозначена года и дня рукоположенiя, дабы не возни

кало сомнѣнiя о старгаихъ и иладшихъ. (89 пр.). По мнѣнiю 
новѣишихъ ученыхъ археологовъ (Бингама) онѣ писались осо- 
Оьiмъ почеркомъ на хартiяхъ особаго формата. Тѣже грамоты 
нь западной Церкви назывались .форматами (fo rm atae). по
тому что на нихъ была печать епископская, или такъ назы
ваемая форма ').

Въ нашей русской церкви рукоположенiе совершалось по 
iину, преданному отъ Церкви греческой, неизмѣнно сохраняв

шемуся отъ первыхъ временъ христiанства. Рукоположенный 
во священника записывался въ особую книгу, или тетрадь, 
какъ это видно изъ слѣдующаго обстоятельства: При откры- 

и мощей (1104 г .)  св. Леонтiя, одного изъ первыхъ епис- 
оповъ ростовскихъ, въ рукахъ его найдѳнъ былъ свитокъ 

« немъ же бяху написаны пресвитеры и дiаконы, ихъ же 
бѣ поставилъ рукою своею» 2). Или напр, при погребенiи Иг- 

то®“  епископа Ростовскаго произошло нѣчто необыкно
венное: «Ьгда вложиша и во гробъ и даша ему свитки, ихъ 
же святи въ животѣ своемъ пресвитеры и дiаконы и, нростеръ 
руку.нрш тъ, яко живъ» 3). Кромѣ записи въ отдѣльной кни- 

, или тетради, новорукоположенному выдавалась грамата за 
однисью епископа, чтобы новопосвященный былъ безпрепят-

Z Z V l u  П„РИНЯТЪ ВЪ СВ06МЪ ПРИХ°ДѢ 0 всегда имѣлъ у себя 
евиднмй документъ, свидѣтельствующiй о законности его 

посвященiя. Какого рода были эти грамоты, на это въ древ- 
нихъ памятникахъ нѣтъ указанiй. Но несомнѣнно то, что эти 
граматы существовали, иначе, какъ же онѣ могли явиться 
въ а \г  и XVI вв.? Вѣдь нельзя же въ самомъ дѣлѣ полагать, 
что онѣ явились уже въ позднѣйшее время въ виду того, 
тобы прекратить, или ограничить ноявленiѳ самозванныхъ 

свящ енниковъ,— нельзя такъ полагать потому, что факта са- 
мо:шанства священниковъ мы не видимъ ни въ X IV , ни въ 

ачал j. в . ,  при томъ, даже если бы и были случаи такого 
самозванства, то введенiе ставленныхъ граматъ почти ничего

О Руков Д .  сельск. паст. 1874 г., III т. стр 656 
V  р " 0?- русск- Ч еРк в - Макарiи т. III, стр 101, приинч. 171.
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ие помогло бы уничтоженiю зла: оно нашло бы пути для сво
его существованiя; искусный подлогъ и тогда былъ вполнѣ 
возможенъ. И такъ , надобно признать, что граматы новоруко- 
положеннымъ, по примѣру древней христiанской практики, 
стали вы даваться съ нѳрвыхъ же вѣковъ хрйстiаЯства въ 
Россiи ‘). Болѣе, или менѣе вѣрною копiею этихъ первыхъ 
грамотъ можно признать грамоту, данную въ 1501 г. на имя 
Корнидiя, основателя Корнилiева Комельскаго трѳтье-классна- 
го монастыря Вологодской губернiи. Считаемъ не лйшнимъ 
привести ее въ подлинномъ видѣ: «Божiею милостiю, се азъ 
Симонъ митрополитъ всея Руси. Поставилъ есьмь дiака инока 
Корнилiя Ведорова, сына Крюкова въ чтецы и въ подьяконы 
и въ дiаконы и совершилъ есмь его въ попы въ свою митро- 
полью къ церкви пречистыя Богородицы Введенью въ пустын- 
ку, на Комельскiй лѣсъ, на Нурму, въ Костромскую десяти- 
h v , и да литургисаетъ во святѣй Божiей церкви. И аще кто 
к ъ ' нему приходить отъ дѣтей духовныхъ, и да разсуждаетъ 
ихъ но иравиламъ св. Апостолъ и св. Отецъ, имѣя и волю 
вязати и рѣш ати по благословенiю нашего смирѳнiя. И дане 
приходить отъ церкви къ церкви безъ нашего благословенiя. 
или не явясь къ нашему намѣстнику или десятиннику. Аще 
ли нойдетъ не явясь , в да не литургисаетъ но сей нашей 
грамотѣ. И сего ради дана бысть ему грамота cm на утверж- 
денiе его на Москвѣ лѣта 7009, мѣсяца февраля въ 1 день ). 
За выдачу граматы, пргпоженiе къ ней печати, а равно и за 
руконоложенiе д ав ал ась  плата, такъ назыв. «ставленныя по
шлины» . Въ 69-й гланѣ РТ°ГЛ*ва предписывается поповскимъ 
старостамъ и десятсквмъ осматривать у поповъ И дiаконовъ 
«ставленный н отпускныя и перехожiя граматы». Эти грама
ты  въ древней Руси, при одинаковомъ общемъ со д е р ж а т  и. 
оыли, однако, различны по формѣ из.юженiя 6). Св. Синодъ 
издалъ одинаковую форму ставленныхъ граматъ, какая теперь 
сущ ествуетъ, предписнвъ выдавать граматы печатныя ).

Е. Њстеровскiн.
(Кур. Еп. В ѣд.).

*) Руков. д с.ельск. duct 1871 г., №  2, стр. 56 Ь7.
»i И гт  рi)ссiйск. iернрж. Амврпсiи, ч. 1УТ%. р`р .  Ь59—b t _
», См акты  мэторич т. I. Л» 10V, гд* аомѣщены iрамоты выдавании*.,я

ВУ п р " 6 а “ Ре« ъ Нд |*  Рѳглам ГЭ;` |«М І Се. Синод;* Ш *  г. 543 января.
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О церковно-приходскихъ библiотѳ- 
кахъ.

Всякiй, кому приходилось долгое время жить въселѣ, зна- 
етъ, какъ проводить время нашъ простой народъ. Время пре- 
провожденiе его дѣлится, можно сказать, на два отдѣльные 
нерiода рабочiй и досужный, которые значительно не похожи 
другъ на друга. Въ рабочее, особенно въ такъ называемое 
страдное время— лѣтомъ—крестьянинъ нашъ представляетъ 
образецъ выносливости, терпѣнiя, аккуратности и даже, мож
но сказать, трезвости. Сельскiе корчмы и шинки ночти со
вершенно пустуютъ въ это время: здѣсь или никого не най
дете въ рабочую пору, или жевстрѣтите послѣднихъ пьяницъ, 
пропойцевъ, на которыхъ всѣ уже махнули рукой, какъ лю
дей совершенно погибшихъ для себя, семьи и общества. Но 
проходить это время напряж енная труда и неустанной дѣя 
тельности, работы сельскiя покончены, покрайней мѣрѣ глав- 
нѣйшiе изъ нихъ—и крестьянину-земледѣльцу можно разог
нуть спину и вздохнуть свободнѣе. Тогда вездѣ по селамъ 
мы видимъ явленiя, совершенно противоположный. Сельскiя 
корчмы и шинки дѣлаются главнымъ центромъ жизни посе 
лянъ и сюда довольно усердно стремится свободный сельскiа 
людъ, чтобы наполнить прiятнымъ развлеченiемъ свое досу
жее время. Корчма сельская представляетъ теперь родъулья, 
такъ какъ отъ нея слышится на значительное разстоянiе шумъ 
Ц говоръ. Какъ пчелы несутъ въ улей медъ и воскъ, такъ 
несутъ теперь въ корчму крестьяне свои бѣдные достатки. 
Один умѣютъ сдерживать себя и, погулявши день-другой, опять 
принимаются за работу. Другiе же, съ болѣе слабою волею 
начинаютъ кутить на проналую, тащ утъ въ корчму почти 
все добытое тяжкимъ трудомъ и, пропивши здѣсь, по м ест
ному выраженiю, «и разумъ и гроши», выходятъ отсюда въ 
собственномъ смыслѣ обездоленными, лишенными всего. Иног
да изъ корчмы выi.ыпаетъ цѣлая куча народа, на подобiероя, 
выходящаго изъ улья, но часто при этомъ поднимается такой 
крикъ, ссоры и драки, что человѣку непривычному приходит
ся отвернуться, закрыть глаза и уши и уйти пода.iьще, что- 
оы не видѣть происходящего передъ нимъ. Естественно пред-



ставляется вопросъ: гдѣ-же причиня такого печальнаго явлѳ- 
нiя въ жизни народной?—Въ праздности, скажутъ пожалуй, 
которая есть мать всѣхъ пороковъ. Но такой отвѣтъ нельзя 
признать вполнѣ удовдетворитѳльнымъ. М инуты свободный 
отъ занятiй бываютъ, и даже должны быть въ жизни каж 
даго чѳловѣка; но, къ счастiю, далеко не всякiй посвящаетъ 
ихъ пьяному разгулу, какъ зачастую дѣлаетъ нашъ просто- 
людинъ; значить есть другая, болѣе важ ная причина этого 
печальнаго явленiя— это именно духовная неразвитость или 
необразованность нашего простаго народа. Вслѣдствiе ея, онъ 
не знаетъ, чѣмъ наполнить то свободное время, какое вы па
даешь на его долю послѣ тяжкой мозольной работы, и прово
дить это время въ мѣстной корчмѣ, гдѣ все угощенiе состо- 
итъ въ водкѣ, а развлеченiѳ—въ празднословiи, не стѣсняе- 
момъ никакими приличiями.

Если мы признаемъ, что главная причина такого врѳмя- 
препровожденiя нашего крестьянина заключается въ его не- 
вѣжествѣ, необразованности, то мы непремѣнно должны при
знать и то. что главное средство противъ народнаго-недуга 
есть поднятiе его умственнаго и нравственнаго уровня, по- 
средствомъ распространенiя образованiя въ массѣ. Но та сча
стливая пора, когда, при помощи правильно организованной 
школы, возвысится образованiѳ въ массѣ народа и поднимешь 
его нравственный уровень,— находится еще ш>ка въ далекомъ 
будущемъ, до котораго не всѣ мы доживѳмъ, хотя все-таки 
нужно стараться приблизить, насколько возможно, это счаст
ливое время, пользуясь для этого насущными умствѳнно-нрав- 
ственно-обраэовательными средствами, присоединяя къ нимъ 
и другiя, иригодныя для сей цѣли.

Кромѣ народной и церковно-приходской школы, какъ глав- 
наго образовательнаго средства, очень важнымъ пособiемъ и 
ирудiемъ для достиженiя сей цѣли можетъ быть чтенiе книгъ. 
Какъ ни скудно развито образованiѳ въ нашѳмъ простомъ на
родѣ, но все-таки въ каждомъ почти селѣ найдется нѣсколько 
уже грамотныхъ людей; правда, умственный горизонтъ ихъ 
не высокъ и книжное искуство ихъ почти не возвыш ается 
надъ простою грамотностiю, но это не значить, что эти лю
ди не способны къ большему умственному и нравственному 
раэвитiю, а только то, что у нихъ недостаетъ для этого спод-



ручныхъ средствъ. А такимъ воснитательнымъ и образова
н в СреДСТВ0МЪ и быть, но нашему ^ ѣ н iГ Г т е - '

книгъ, удачно приспособленным для сей цѣли и Morv 
щихъ составить въ собственномъ смыслѣ народно-образователь
ную библютеку. Задачу устройства такой библiотеки удобнѣе 
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нѣйшей рѳгламентацiи проектируемой церковно -приходской биб-

Л1Кому же придется взять на себя завѣдыванiе библиотекой 
и самое, такъ сказать, руководство чтенiемъ книгъ въ прихо- 
дѣ? Конечно, никому другому, какъ самому же пастырю, ко
торому придется посвящать на это свободную часть празднич
н а я  времени по окончанiи церковная бояслуж енш  Не ду- 
маемъ чтобы это было особенно труднымъ. а тѣмъ болѣе не
возможными Если некоторые, болѣе усердные и ревностные 
къ своему долгу пастыри находятъ удоо-нымъ это время для 
чтенiй и бесѣдованiй съ народомъ, -го тѣмъ удобнѣе, думаемь, 
всякiй пастырь, можетъ взять на себя завѣды ванiе дѣлймъ 
ирiема и выдачи книгъ своимъ грамотнымъ прихожанамъ, ко- 
торыхъ, замѣтимъ, пока очень не много. Можетъ оыгь, 
ему отъ времени до времени придется устроить примѣрныя, 
такъ сказать, чтенiя, ч т о б ы  поруководить своихъ читателей въ 
толковомъ и полезномъ веденiи этого дѣла въ общѳствѣ, такь 
ыесомнѣнно, что читатели, получающiе книги изъ библiотеки, 
будутъ имѣть слушателей въ членахъ своего семейства, вь 
своихъ сверстникахъ и знакомыхъ, а потому весьма полезно 
было бы поруководить ихъ въ такомъ добромъ дѣлѣ.

Да вообще, мы думаемъ, что постоянное наблюдение и ру
ководство въ этомъ дѣлѣ со стороны пастыря незамѣнимо и 
можетъ сопровождаться самыми благими послѣдствiями какь 
для пасомыхъ, такъ и для самаго пастыря

К акъ бы ни были популярно изложены книги, назначен
ный для народная чтенiя, какими бы общедоступными свѣ- 
дѣнiями н и  наполнялись онѣ, во всякомъ случаѣ въ книгѣ 
можетъ найтись вѣсколысо мѣстъ и вы раж енiй, требующихъ 
поясшшiя и истолкованiя. Къ кому же естественнѣе всего 
обратится нашъ сельскiй грамотникъ, какъ не своему духов 
иому отцу и учителю, человѣку гораздо болѣе его развитому 
и свѣдущему въ области научной, какъ прошедшему школь
ный кругъ ученiя, а не къ недоучкамъ писарямъ и другимъ
полобнымъ выскочкамъ...

Это буДеть ешѳ болѣе нолезнымъ для самого священника. 
Такъ завѣдыванiе и руководство чтенiемъ книгъ доставить 
священника въ ближайшiя отношенiя к ъ  болѣе Р е н т о й  час
ти прихода, заставить е я  войти въ кругъ ея интересов ьум-  
ственно-нравственны хъ и сдѣлаться въ собственномъ смыслѣ



руководителемъ въ области духовно-нравственной жизни сво
ихъ чадъ духовн ы хъ; интеллектуальное и нравственное разви- 
тiе паствы будетъ  соверш аться тогда подъ непосредственнымъ  
наблюденiемъ пасты ря и его руководствомъ.

Само собою разум ѣ ется , что при такомъ отношенiи пастыря  
къ пасомьшъ безъ  особаго труда могутъ быть своевременно 
подмѣчаемы и устраняем ы  всякiя ненормальный явленiя въ 
духовной ж и зн и  пасомы хъ. Руководя лично чтенiемъ своихъ 
грамотныхъ п рихож анъ, свящ енникъ можетъ предохранить  
ихъ отъ того опаснаго я д а , какой предчагаютъ народу мни
мые его благодѣтели, представители подпольной прессы. Съ 
тѣмъ вмѣстѣ иросвѣщ еины й и заботливый пастырь можетъ  
развивать въ своихъ пасомыхъ добрый вкусъ къ чтенiю , д а 
вая въ руки народа матерiалъ занимательный, но въ тоже 
время серьезны й и полезный, что несомнѣнно будетъ способ
ствовать устран ен ие и зъ  народнаго обращенiя произведенiй  
лубочной литературы , которая теперь пользуется господству- 
ющ имъ влiянiемъ въ средѣ грамотнаго простонародiя.

Ставши, такимъ образом ъ, въ положенiе наставника и р у 
ководителя читаю щ ей и , такъ сказать, передовой части при
х о д а , свящ енникъ тѣмъ съ болыпимъ успѣхомъ можетъ про- 
тиводѣйствовать распространенно раскола и другихъ религiоз- 
ныхъ заблуж денiй . В ѣ дь распространители раскола теперь и 
пользуются тѣм ъ, что наш и пастыри не входятъ въ близкiя 
отношенiя къ паствѣ , являясь только требоисправителями при
хода; вслѣдствiе сего эти  самозванные учители берутъ на се
бя роль руководителей въ области умственно нравственной и 
религiозной; уж е самое появленiе раскола, въ которомъ н апер-  
вомъ планѣ поставляется изученiе грамоты и чтенiе книгъ 
свящ еннаго п исан iя , достаточно свидѣтельствуетъ, что уж е на
стало время расш ирить средства умственнаго и рѳлигiознаго 
образованiя народа и самимъ пастырямъ взять на себя ини
циативу въ этомъ дѣ лѣ . Судя по послѣднимъ извѣстiямъ, д у 
ховенство будетъ  привлечено къ дѣятѳльному участiю  къ цер
ковно-приходской школѣ; по этому, думаѳмъ, будетъ весьма 
благовременно ещ е болѣе расширить сферу его влiянiя на 
жизнь православнаго народа, что конечно исполнится, если 
молодое поколѣнiе не только во время пребыванiя въ школѣ, 
но и по вы ходѣ и зъ  н ея  будетъ продолжать развиваться подъ



добрьш ъ умственны мъ, нравственнымъ и религiоэнымъ влiя- 
нiемъ своихъ духовны хъ пастырей.

(«Подол. Е п . В ѣ д .» ) .
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опытъ
О Б Ъ ЯСНЕНIЯ ЕВАНГЕЛЬСКОЙ ИСТОРIИ ВЪ  П О УЧ ЕН IЯ ХЪ .

(11риложенiе къ Смоленскимъ Епархiальнымъ Вѣдомостямъ 1884 г.)

ВЫ ПУСКЪ и .

T Z  О Т Ч Ш I Е .

НАСТАВЛЕНIЕ БОГАТОМУ ЮНОШЪ (Мѳ. 1 9 ,  1 6 — 3 0 ) .

Къ 1 и су  су  Христу однажды подходить богатый и знатны й  
юноша и павши предъ нимъ на колѣна, спрашиваетъ: 
Учитель благiй! что сдѣлать мнѣ добраго, чтобы имѣть 
жизнь вѣчную/ Въ дуiгіѣ этого человѣка были начатки вы
сокой ж изни . Будучи въ молодыхъ лѣтахъ онъ не придает
ся легкомысленнымъ увлеченiямъ своего возраста, но нароч
но и щ етъ  великаго Учителя и спраш иваетъ, что ему  
нужно сдѣ лать , чтобы получить жизнь вѣчную. Вѣчная 
ж изнь была у  него главною заботою , для которой онъ  
ж илъ. Но он ъ  не правильно думалъ о доброй ж изни. Крун- 
ны хъ п р еступ л ен iй  у  него не было: онъ пе былъ разбойни- 
комъ, не прелюбодѣйствовалъ, не ходилъ въ чуж iе домы 
воровать, не давалъ ложны хъ ноказанiй на судѣ , почиталъ  
отца и матерь и под.; но ему хотѣлось бы сдѣлать ещ е 
какое н и будь  больш ее добро: Учитель благiй, что мнѣ 
сдѣлать добраго, чтобы наслѣдовать жизнь вѣчную/ 
Ю ноша смотрѣлъ на Iисуса Х риста, какъ на великаго у ч и 
теля, но видѣлъ въ Немъ только человѣка и если назвалъ  
Его благимъ, то изъ  уваж енiя къ Н ему или и зъ  л ести , 
которая такъ часто употребляется въ наш ихъ словахъ. 
Iи су съ  Христооъ останавливаетъ ю нош у на этомъ первомъ  
словѣ и говорить, что это слово не приложимо къ су щ ест 
ву человѣческому, что благость принадлежитъ только одному 
Б огу , которы й одинъ только— 6лагъ и служ ить источникомъ



всякаго блага или добра: по благости своей  Онъ сотворилъ  
мiръ и создалъ человѣка, далъ ему д у ш у  и надѣлилъ ее  
своимъ образомъ; Овъ сохраняетъ жизнь человѣка и подаетъ  
ему всѣ средства къ жизни; Онъ не пожелалъ оставить  
человѣка во грѣхѣ, но нослалъ на землю  единороднаго Сы
на Своего, который умеръ на ГСрестѣ, ради наш его си асе- 
нiя; Онъ уосы лаетъ Д уха Св., чтобы обновить человѣка свя
тыми таинствами. Одинъ Вогъ благи что ты называешь 
Меня блаiит ,  говоритъ I .  Христос»? Никто не благъ, 
какъ только одинъ Воiъ, т. е. одно только есть добро! 
котораго должио искать сердце ч еловѣ ческ ое;~  это есть Г ос
подь Б огъ , отъ котораго происходить нѣчное добро. Юноша 
не могъ понять этой высокой мысли Х ристовой, потому Спа
ситель говоритъ ему ближе: если хочегиь войдти въ 
жизнь вњчную, соблюди заповѣди. У казавъ на зановѣди. 
Спаситель снова наводить юнош у на великую  мысль: запо- 
вѣдь божественная есть вы раженiе воли Б ож iей; но воля 
Божiя тр ебуетъ , чтобы зановѣдь была и сп ол н ен а’ точно и 
слово Бож iе говоритъ, что проклять всякъ человѣкъ, который  
не исполнить всего нанисаннаго въ законѣ и согрѣш итъ въ  
чемъ нибудь одномъ. Кто же могъ исполнить заповѣди  
Божiя? Никто. Законъ М оисеевъ для того и данъ былъ  
Богомъ, чтобы произвести въ человѣкѣ чувство б езси л iя , н е
мочи и , привесть его къ сознанiю  своихъ грѣховъ и з а с т а 
вить его обратиться къ Богу о помощи. П отому-то I Хри- 
стосъ  и сказалъ юношѣ: соблюди заповѣди. Ю ноша и яе- 
подозрѣвалъ глубины мысли, сокрытой въ словахъ  Христо 
вы хъ Ему казалось, что въ этихъ  словахъ ничего нѣтъ осо
б е н н а я . Когда I. Христосъ сказалъ ему: соблюди заповѣди, 
то онъ съ удивленiемъ снова снраш иваетъ; какiя же это 
заповѣди2 I . Христосъ указалъ на обыкновенны я десять за- 
повѣдей: не убивай, не прелюбодѣйствуй, не крадь, не лже- 
свидѣтельствуii, почитай отца и мать и люби ближ- 
няго своею,  какъ самою себя. Юноша сам оувѣ ренно отвѣ- 
чалъ; все это я  сохранилъ или гiсполнилъ и притомъ 
съ ранней юности моей: чего еще не достаетъ мнѣ? Оче
видно, юноша не имѣлъ на совѣсти своей гр убы хъ  престу



пленiй: не уби в ал ъ , не прелюбодѣйствовалъ, не воровалъ, не 
давалъ ложной присяги, и думалъ, что онъ исполняешь всѣ 
заповѣди Божiя со дней своего дѣтства. Но онъ не ирихо- 
дилъ и къ мысли о том ъ, что, наприм., гнѣвъна ближняго 
есть  у ж е  у б iй ств о , что плотское движенiе сердца есть уж е  
грѣхъ иротивъ седьмой заповѣди, что и ветхозавѣтная  
праведность заклю чалась въ томъ, чтобы сердце вѣрующаго 
обращ ено было въ обѣтованному Искупителю и отъ Него 
ожидало себѣ усиокоен iя . Когда юноша не понялъ и этихъ  
словъ Х ристовы хъ, Спаситель, чтобы привести его къ со- 
знанiю  своихъ  грѣховъ, сказалъ ему: если хочешь быть 
совергиеннымъ, иди. продай имѣнiе свое и раздай ни- 
щгiмъ и будешь имѣть сокровище на небесѣхз• и при
ходи и слѣдуй за мной. Теперь только юноша понялъ, 
какъ высоки требованiн I. Христа и какъ онъ далекъ отъ  
царства Б ож iя. Теперь только онъ понялъ, что значатъ сло
ва Христовы: Одинъ Богъ источникъ блага, но онъ не вы- 
держаль испы танiя: услышавъ слова сiи , юноша отошелъ 
съ печалiю, потому что у него было большое имѣнiе.
1. Христосъ потребовалъ о т ъ  ю н о ш и ,  повидимому, очень мно- 
гаго: многiе ли и зъ  людей могутъ рѣшиться на такой под- 
вигъ? Но вѣдь юноша самъ искалъ высшей святости, вы с
шей добродѣтели; онъ говорить, что обыкновенныя заповѣди  
онъ соблюдаешь, потому I Христосъ и предложилъ ему осо
бенный иодвигъ. Съ другой стороны, хотя въ сердцѣ юноши 
было сильное стремленiе къ царству Божiю и къ высшей  
жизни; но онъ не зналъ . что у  него есть одна страсть, ко
торая сильнѣе его добры хъ ж еланiй , что его сердце слиш 
комъ сильно привязано къ земнымъ сокровищ амъ, подобно 
том у, какъ у  другихъ есть свои особыя страсти, которыя 
сильнѣе добры хъ намѣренiй и съ которыми нуж но разстать- 
са для нолученiя царства Божiя. Послѣ этого I Христосъ  
сказалъ  своимъ ученикамъ: видите, какъ трудно богато
му во идти въ царство Божiе и потомъ прибавилъ: удоб
нѣе верблюду пройдти сквозь пгольныя уши, нежели 
богатому войдти въ царство Божiе. Не богатство здѣсь 
порицается; въ царство Божiе можно войдти и богатому,



когда онъ свое имущ ество считаетъ даромъ Божiемъ и рас
поряжается имъ, какъ бы по довѣреиеости отъ Господа. И 
при болыпомъ богатствѣ можно быть нищимъ духом ъ, а при 
скудости можно не имѣть нищеты духовной и невойцти въ 
царство Божiе. Господь I. Х ристосъ разумѣетъ тѣхъ лю дей, 
которые привязаны къ какимъ либо предметамъ земнымъ  
больш е, нежели къ своему Т ворцу, которые не могутъ по- 
бѣдить соблазновъ, заключающ ихся въ земны хъ сокровищ ахъ. 
Такимъ невозможно войдти въ царство Божiе, какъ невоз
можно верблюду пройдти сквозь игольныя уш и Верблюдомъ  
тогда назы вался толстый канатъ, къ которому привязывался  
корабельный якорь. Услышавъ то ученики Его весьма 
изумились и сказали: такъ кто-же можетъ спастись? 
Вѣдь богатство такая вещ ь, къ которой всѣ стремятся и 
котораго всѣ желаю тъ; вѣдь оно и дается Богомъ, какъ осо
бое благословенiе человѣку; при томъ каждый человѣкъ имѣ- 
етъ  свою собственность, онъ сильно нривязанъ къ ней п къ 
мiру земной жизни: кто же можетъ спастись послѣ этого?  
Есть много и другихъ пороковъ, которые гораздо хуж е, чѣмъ 
страсть къ богатству; кто же послѣ этого можетъ сп а 
стись? 1исусъ воззрњвъ, сказалъ: человѣкамъ это
невозможно, Богу же все возможно, т. е , хотя и трудно  
для человѣка отказаться отъ тѣхъ предметовъ, съ которыми 
онъ сроднился и къ которымъ приковано его сердце, безъ  
этого ему покажется невозможнымъ и жить, но при помощи  
Божiей онъ можетъ разстаться съ  ними, обратиться духом ъ  
къ Ьогу и жить только для Него, если онъ будетъ вѣрить 
въ Господа Тогда апостолъ Петръ сказалъ Ему: вотъ мы 
оставили все и послњдовали за 'Гобой, что же будетъ 
намъ? Ученики Iисуса Христа, пли апостолы были люди 
бѣдные. .V нихъ были сѣ тн , уды , лодки и бѣцныя хижины ; 
но все же это была ихъ собственность, они прiобрЬли ее  
своими трудами и ова была для нихъ столько же дорога, 
какъ богачу мпллiоны. Они лиш ились немногаго, но они о с 
тавили в се , что имѣли и послѣдовали за I Христомъ и въ 
этомъ выражалось ихъ высокое чувство любви къ Господу  
Что будетъ намъ? спраш иваетъ апостолъ 11етръ, т . с . ,



достаточно ли этого для полученiя царства Божiя, ®ли 
предстоитъ ещ е какое испы танiе, какъ юнош . . р
стосъ отвѣчалъ: истинно говорю что вы »ослѣдовавте 
за мною, въ пакибытiи, когда сядетъ Сынъ чловѣыскiи 
на престолѣ славы своей, сядете и вы m J m m d ^ n̂  
престолахъ судить двенадцать ^олѣнъ Израилевыхь. 
Въ мiрѣ земномъ апостолы оставили для I Христа в 1 
имъ было дорого, за  это имъ Спаситель обѣщ аетъ самую  
вы сокую  награду на небѣ. во время пакибытгя, т. е. п ос
лѣ обновленiя или преобразованiя неба и земли и в̂ о  иг
ра. Какъ тѣло I. Х риста, послѣ воскресенш  Е го, сдѣлалось 
славны мъ и духовны м ъ, какъ въ каждомъ вѣрующемъ. 
ловѣкѣ духовная или благодатная ж изнь постепенно преобра- 
зу ет ъ  его душ у и тѣло, иногда дѣлаетъ тѣло нетлѣннымъ  
въ мощ ахъ святыхъ людей и приготовляетъ его къ воскре- 
сенiю  изъ  мертвыхъ, такъ въ обновленномъ будущ ен ъ  мiрѣ^ Гос
подь I Христосъ явится Царемъ славы , апостолы уду 
окружать нрестолъ Его и вмѣстѣ съ  Нимъ будутъ  судить  
родъ человѣческiй. Но не однимъ аиостоламъ L Х ристосъ  
обѣщ аетъ это утѣш енiе. Онъ обѣщ аетъ это и всѣмъ христ - 
анамъ. Онъ говоритъ: всякiй, кто оставить оомы, или 
братьевъ или сестеръ, или отца, или матерь, или же
ну, или дѣтей, или земли ради имени Моего полу
чить сто кратъ и наслѣдуетя жизнь вѣчную. Въ пер- 
выя времена ц е р и и  Христовой часто случалось, что мужъ  
былъ вѣрую щ имъ, а жена оставалась невѣрною; дѣти вѣро 
вали во Христа, а ихъ  родители не вѣровали, сестра была 
христiанкою , а братъ язычникомъ. Встрѣчаются » ° Д ^ Н“ Я 
случаи и въ настоящ ее время. Что нужно дѣлать, ьакъ по 
ступить вѣрующему человѣку съ своими родными, но невѣ- 
рующими? I Х ристосъ не воспрещ аетъ естественной любви 
къ нимъ и любовь эта можетъ глубоко лежать въ душ ѣ, 
но если бы нужно было дѣлать выборъ между сохраненiемъ  
вѣвы въ Искупителя и чувствомъ любви къ роднымъ, ю  
по словамъ Господа, изъ любви къ Нему нужно оставить  
домъ свой и самы хъ близкихъ родныхъ, и здѣсь нпкю  
долж енъ колебаться. Эти земныя жертвы доставятъ вѣчную



ж изнь, которая въ сто кратъ болѣе всякой земной привязан- 
сти. При этомъ I. Христосъ присовокупилъ, что при паз- 

дачѣ наградъ правосудны й Богъ не обратить вниманiя на то 
кто на землѣ былъ богаты й, или знатны й, кто раньше п о-  
слъдовалъ за  Христомъ, кто послѣ, но каждому воздано бу- 
деть  столько, сколько у  него было вѣры во Христа и доб- 
рыхъ дѣлъ, такъ что на томъ свѣтѣ многiе будутъ петые 
послѣдними и послњднiе первые.

Вутяшн8 J1.

х i о " е г  I Е .

ПРОСЬБА СЫНОВЪ ЗАВЕДЕЕВЫ ХЪ О ПЕРВЕНСТВЪ. (Мѳ.
XX, 1 8 - 2 8 :  Мр. X, 3 2 - 4 5 :  Лк. ХУ1II, 3 1 — 3 3 ) .

Когда I Христосъ въ иослѣднiй разъ шелъ на празднпкъ 
Iасхи въ Iерусалимъ, гдѣ Его недавно едва не побили кам

нями; то ученики Его сильно боялись, чтобы враги Господа 
не предали смерти не только ихъ учителя, но и ихъ самихъ. 
Не давно они слышали отъ I. Христа, что имъ предстоять 

почести въ Царствѣ Мессiи: Они и думали, что ско
ро наступить эти времена; между тѣмъ опи хорошо видѣли 
что начальники Iерусалима питаютъ злобу противъ ихъ учи
теля и готовы предать Его смерти. Въ молчанiи и съ  гру
стно въ душ ѣ они шли за своимъ учителемъ и занимались  
своими думами. I. Х ристосъ зналъ, что чувствовали Его 
ученики и пожелалъ сказать имъ прямо, что ожидаеть ихъ  
учителя въ Iерусалимѣ. Онъ подозвалъ ихъ къ Себѣ по- 
дозналъ однихъ безъ  народа и сказалъ имъ: вотъ мы вхо- 
ouMs въ Iерусалимъ; тамъ исполнится на Мнѣ всt 
предсказанное пророками: Сынд чемвљческiй будетъ пре- 
оанъ первоевлщеннтамъ и книжникамъ, они осудить Его на 
смерть и предадуш язычнпштъ. поругаются надо Нимъ би- 
оутъоить то,убiютъ,и Онввъ шреiпiи день воскреснешь.

«



Спаситель хотѣдъ приготовить Своихъ учениковъ къ том у, 
что скоро должно было случиться. Отъ вѣчности назначено  
Господомъ Богомъ и задолго до прииiествiя I. Христа на 
землю было предсказано пророками, что сы нъ Божiй I. Хри
стосъ будетъ предавъ беззаконному суду первосвящ енниковъ  
и книжниковъ, что они осудятъ Его на смерть и предадутъ  
нзычнпкамъ, которые на крестѣ распнутъ Его; но Онъ въ  
третiй день воскреснетъ изъ  мертвыхъ и явится во 
славѣ.

Спаситель ясно сказалъ ученикам ъ, что на землѣ Его 
ожидаетъ не Царскiй вѣнецъ, а позорная смерть; но учени
ки ничего изъ Его словъ не поняли. Они не могли понять: 
какъ такой Великiй учитель и чудотворецъ можетъ быть 
нодверженъ такому позору, когда Онъ Самъ недавно говорилъ, 
что скоро Онъ откроетъ Свое Царство и посадитъ ихъ  
вокругъ Себя надвѣнадцати престолахъ? Вѣдь и ученики  
Христовы думали, что царство 1. Христа будетъ  земвое
царство: это имъ представлялось нонятнымъ. И вотъ, когда 
I. Христосъ окончилъ свои слова, двое учениковъ— Iаковъ  
и Iоаннъ съ матерыо лодходятъ къ Нему и просятъ, чтобы 
Онъ исиолнилъ ихъ просьбу. Эти ученики были самыми 
близкими къ I. Х ристу, потому они рѣшились просить Его 
и надѣялись, что Онъ исполнить ихъ ж еланiе I Христосъ  
спросилъ ихъ: что хочете, чтобы Я  сдѣлалз ва.чз1 IIо науче- 
нiю матери они сказали: посади одною изз наев по правую, 
а друiат по лѣвую сторону вз цирствгь Твчемз. Матери хо- 
тѣлось, чтобы, когда откроется царство Христово, ея
сыновья были первыми въ царствѣ Е го, самыми прибли
женными къ I. Х ристу, какъ это бы ваетъ обыкновенно въ
жизни человѣческой. Какъ различны и далеки были мысли 
и чувства учениковъ Христовы хъ отъ мыслей и чувствъ  
Сына Божiя?! I. Христосъ говоритъ о томъ, что Онъ скоро 
пострадаетъ за спасенiе м iра, а ученики просятъ Его о награ- 
дахъ и почетныхъ мѣстахъ въ Его царствѣ Спаситель не 
счелъ нужнымъ объяснять ученикамъ свои слова и ук о 
рять ихъ въ томъ, что они не понимаютъ Е го, нотому что 
Онъ говорилъ не ученикамъ только, а всему роду человѣ-



ческому, а ояи относили все къ себѣ . Онъ съ кротостiю  
замѣтилъ имъ: вы и сами не знаете, чего просите, т. е. 
вотъ не въ продолжительном ь времени одинъ изъ учениковъ  
Моихъ предасть Меня за 3 0  сребренниковъ, первосвящ енни
ки и фарисеи произнесутъ надо Мною беззаконны й судъ, Я 
6yflv прсданъ на поруганiе язы чниковъ, бу д у  осужденъ на 
кресiыую смерть, умру на крестѣ и буду  погребенъ въ зем 
л ѣ ,—-п осл ѣ  этой чаши страда iй , послѣ такого крещенiя 
кровiю Мнѣ предстоитъ воскресенiе изъ  мертвыхъ. Вотъ  
награда за  Мои подвиги: можете л и вы креститься крещенi- 
ещ, которыми Я кпещусъ и пить чашу, которую Я пш ?  
снросилъ I. Христос своихъ учениковъ. Можете-ли вы пе
ренести тѣ страданiя и тѣ муки, который Мнѣ предстоитъ  
перенести? Тогда и награда ваша будетъ  приближаться къ 
наiрадѣ , опредѣленной Мнѣ Богомъ Отцемъ. Ученики не 
сознавали глубокаго смысла словъ Х ристовы хъ, но чувство- 
Ьiiлй, что въ ихъ серцахъ  мною любви къ учителю , имъ 
казалось, что они не только чувствомъ готовы , но имѣютъ 
и силы вынести всѣ страданiя за своего v  • притомъ  
они хотѣли, чтобы Учитель скорѣе . . просьбу
и отвѣчали: можемз, т. е. можемъ i , д нiй и
креститься кровiю, или пострадать за .'.'л . ’ н.л.п ;зя а д ъ ,
что ученики сказали много, не зная с  і о и х  лъ и  ой 
жертвы; они не знали, что скоро придетъ время, в i% ни 
ксѣ оставятъ Его одного и разбѣжатся въ разныя сiо^он  >; но 
Онъ предвидѣлъ и то, что послѣ сош ествiя Св. Д у \ , ш и  
иоложатъ за  Него всю свою ж изнь и потому сказалъ: 
Чашу, которую Я пью и вы будете пить, и крещенiемв, кото- 

рымв Я  крещусь, будете креститься, Т . е. ВЫ Дѣйствительно 
будете способны  перенести страданiя и мученiя за имя Мое, 
въ продолженiи всей жизни останетесь Мнѣ вѣрными и 
положите за Меня дудаи свои. Но дать сњсть у  Меня по 
правую сторону /о лѣвую не отв М еня завиcums, но кому 
уютовано Отцеме Моими, насколько кто исполнить волю 
пославш аю  Меня Отца, которую Я возвѣстилъ, настолько  
каждый получить награду отъ Отца небеснаго: награда 
дается за подвиги, а не ноодяом у желанiю . Во время этого


