
Годъ

 

ХХХНІ.

                               

16—30

   

апреля

  

1897

 

года.

СМОЛЕНСКІЯ

ШгШШИ
Выходятъ

 

два

   

раіа

 

въ

   

I

        

Шгк

    

Щ,

         

I

  

Ц^в&

 

годовому

 

иідапію
кѣечцъ.

                      

J -ХШ

    

On

                  

4

 

руб.

 

50

 

коп.

Высочайшія

 

награды.

Ко

 

дню

 

Святой

 

Пасхи

 

сего

 

1897

 

г.,

 

за

 

заслуги

 

по

 

ду-

ховному

 

ведомству,

 

по

 

Смолевской

 

епархіи,

 

Всемилостивейше

пожалованы

 

медалями

 

съ

 

надписью

 

„за

 

усердіе",

 

1)

 

для

 

но-

шееія

 

на

 

шее— серебряными

 

на

 

Станиславской

 

лбнтѣ

—церковные

 

старосты:

 

села

 

Всходъ,

 

Ельнинскаго

 

уезда,

крестьянинъ

 

Ѳеодоръ

 

Павлова,

 

села

 

Иониволь,

 

Вельскаго

уѣзда,

 

крестьянинъ

 

Андрей

 

Буренковя,

 

Кладбищенской

 

Бо-

Дородице-Рождественской

 

церкви

 

с.

 

Сычевовъ,

 

2-й

 

гильдіи

вупецъ

 

Александръ

 

Вѣтловъ,

 

Николаевской

 

церкви

 

г.

 

Бе-

лаго

 

Бельскій

 

купецъ

 

Василій

 

Михайлова,

 

и

 

2)

 

золо-

тыми

 

медалями

 

на

 

Станиславской

 

лѣнтѣ,

 

для

 

ношенія
ва

 

груди,

 

старосты

 

церквей:

 

села

 

Щппони,

 

Рославльскаго

уезда,

 

крестьянинъ

 

Николай

 

Еарпит

 

и

 

села

 

Брызгалова,

Гжатскаго

 

уезда,

 

крестьянинъ

 

Захарій

 

Яковлеве-

Указомъ

 

Правительствующаго

 

Сената

 

отъ

 

4-го

 

марта

 

сего

1897

 

года

 

за

 

N&

 

987,

 

смотритель

 

Смолевскаго

 

д.

 

училища,

Статскій

 

Советнивъ

 

Иванъ

 

Иетровичъ

 

Сперанскій

 

съ

 

детьми

утвераденъ

 

въ

 

потомственномъ

 

дворянскомъ

 

достоинстве.



—

 

416

 

—

ЕЛАРХІАЛЬНЫЯ

 

РАСПОРЯЖЕНІЯ

 

И

 

ІЗВШЦ.

отнпъ
Смоленскаго

 

Епархіальнаго

   

Комитета

   

Православнаго

 

Мис-

сіонерскаго

 

Общества

 

за

 

1896

 

годъ.

Смоленсвій

 

Енархіальный

 

Комптетъ

 

Православнаго

 

Мпс-

сіонерскаго

 

Общества,

 

согласно

 

§

 

60

 

Высочайше

 

утвершден-

наго

 

устава

 

сего

 

Общества,

 

долгъ

 

нмеетъ

 

предложить

 

чле-

намъ

 

онаго

 

Общества

 

но

 

Смоленской

 

епархіи

 

отчетъ

 

свой

за

 

ыпнувшій

 

1896

 

годъ.

 

цель

 

Смоленскаго

 

Комитета

 

Прав.

Мисс.

 

Общества,

 

какъ

 

известно,

 

состоитъ,

 

главнымъ

 

обра-

зомъ,

 

въ

 

томъ,

 

чтобы

 

сделать

 

идею

 

миссіонерства,

 

по

 

воз-

можности,

 

достояніемъ

 

всехъ

 

православныхъ

 

чадъ

 

Смолен-

ской

 

паствы,

 

привлекая—однихъ

 

къ

 

поступленію

 

въ

 

число

членовъ

 

Прав.

 

Мисс.

 

Общества

 

(членскій

 

взносъ— 3

 

руб.

въ

 

годъ),

 

другихъ

 

—

 

къ

 

большимъ

 

пли

 

меньшимъ

 

пожертво-

ваніямъ

 

на

 

миссіонерское

 

дело.

 

Цель

 

эта

 

въ

 

1896

 

году,

какъ

 

и

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

достигалась:

 

путемъ

 

ііастыр-

скихъ

 

поучевій

 

священниковъ

 

епархіи,

 

печатныхъ

 

отъ

 

Об-
щества

 

воззваній,

 

иригласительныхъ

 

сборныхъ

 

листовъ,

 

рас-

пространеніемъ

 

въ

 

народе

 

сведЬній

 

о

 

деятельности

 

право-

славныхъ

 

мпссій

 

н

 

т.

 

п.

 

Отчетный

 

годъ,

 

превышая

 

преж-

ніе

 

годы

 

количествомъ

 

денежныхъ

 

сборовъ

 

вообще,

 

былъ
въ

 

тоже

 

время

 

благопріятнее

 

последнихъ

 

летъ

 

и

 

по

 

числу

членовъ

 

II.

 

М.

 

0.,

 

представившихъ

 

свои

 

членскіе

 

взносы

 

въ

Смоленскій

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ.

 

Именно:

 

въ

 

1896

 

году
число

 

членовъ

 

Общества

 

по

 

местному

 

Комитету

 

было,

 

кро-
ме

 

четырехъ

 

пожизненныхъ,

 

277

 

человекъ

 

въ

 

качестве
двйствительныхъ

 

членовъ.

 

По

 

званіямъ

 

и

 

состояніямъ

 

дѣй'

 

і



—

 

417

 

—

ствительные

 

члены

 

распределялась

 

такъ:

 

лицъ

 

духовнаго

званія

 

158,

 

дворянъ

 

25,

 

чиновниковъ

 

20,

 

учителей

 

8,

 

тор-

говаго

 

сословія

 

49,

 

крестьянъ

 

15,

 

и

 

неизвестнаго

 

званія

2

 

человека.

Составь

 

Комитета.

Во

 

главе

 

членовъ

 

II.

 

W.

 

0.

 

по

 

Смоленской

 

епархіи

 

сто-

ялъ

 

местный

 

Еиархіальный

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ,

 

въ

 

со-

ставъ

 

коего

 

входили:

 

Председатель— Его

 

преосвященство,

Преосвященнейшій

 

Никаноръ,

 

епископъ

 

Смоленскій

 

и

 

До-

рогобужскій;

 

товарищъ

 

председателя,

 

г.

 

Смоленскій

 

губер-

ваторъ,

 

тайный

 

советникъ

 

Василій

 

Оспновичъ

 

Сосновскій;

члены:

 

1)

 

Смоленскаго

 

Спасо-Авраміева

 

монастыря

 

архи-

мандрптъ

 

Инокентій;

 

2)

 

ректоръ

 

Смоленской

 

доховной

 

семи-

наріи,

 

протоіерей

 

Петръ

 

Іоанновичъ

 

Черепнинъ;

 

3)

 

каѳед-

ральный

 

протоіерей

 

Нпкандръ

 

Александровичъ

 

Ивановъ;

 

4)

законоучитель

 

мужской

 

гимназіи,

 

протоіерей

 

Василій

 

Василь-

евпчъ

 

Соколовъ;

 

5)

 

действительный

 

статскій

 

советникъ

 

Вла-

днміръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Тпленъ;

 

6)

 

смотритель

 

Смоленскаго

 

ду-

ховнаго

 

училища,

 

статскій

 

советникъ

 

Иванъ

 

Петровичъ

 

Спе-

ранскін;

 

7)

 

статскій

 

советникъ

 

Ѳеодоръ

 

Алексеевичъ

 

Мака-

дпнскій

 

(ныне

 

умершій)

 

и

 

8)

 

Смоленскій

 

вупецъ,

 

потом-

ственный

 

почетный

 

гражданинъ

 

Петръ

 

Ѳеодоровичъ

 

Ланинъ.

Казначеемъ

 

Комитета

 

состоялъ

 

надворный

 

советникъ

 

Але-

ксей

 

Степановичъ

 

Глебовъ;

 

делонроизводителемъ— священ.

Алексавдро-Невской

 

при

 

тюремномъ

 

замке

 

гор.

 

Смоленска

Церкви

 

Александръ

 

Яблонскій.

Дѣя?пельность

 

Комитета-

Деятельность

 

Смоленскаго

 

Миссіонерскаго

 

Комитета

 

въ

1896

 

году,

 

какъ

 

н

 

въ

 

предыдущіе

 

годы,

 

состояла,

 

глав-

вымъ

 

образомъ,

   

въ

   

пріеыѣ

  

денежныхъ

   

суммъ

  

въ

   

пользу



—

 

418

 

—

Прав.

 

Мисс.

 

Общества,— по

 

всемъ,

 

дозволени^мъ

 

закономъ,

статьямъ

 

прпхода;

 

при

 

чемъ

 

поступавшія

 

на

 

приходъ

 

деньги

своевременно^' записывались

 

въ

 

книгу

 

п

 

вносились

 

кпзна-

чеемъ

 

на

 

хранепіе

 

въ

 

Смоленское

 

Отделеніе

 

Госуд.

 

Банв.і;

о

 

лпцахъ

 

и

 

упрежденіяхъ,

 

доставпвшихъ

 

иожерткованія

 

въ

Комитетъ

 

въ

 

течечіе

 

каждаго

 

месяца,

 

печаталось

 

въ

 

Смо-

ленскихъ

 

Епархіальныхъ

 

Ведомостяхъ;

 

а

 

каждую

 

треть

 

года

посылались

 

сведевія

 

о

 

движепіп

 

Комптетскпхъ

 

суммъ

 

въ

главный

 

Советъ

 

П.

 

М.

 

О.

 

Всего

 

въ

 

теченіе

 

1896

 

года

 

Ко-

митетомъ

 

принято

 

денегъ,

 

поступпвшпхъ

 

но

 

обычнымъ

статьямъ/'прихода,

 

4121

 

р.

 

51

 

к.,— на

 

223

 

р.

 

85

 

к.

 

бо-

лее

 

протпвъ

 

прогалаго

 

года.

 

Сверхъ

 

означенной

 

суммы,

 

въ

неприкосновенный

 

капиталъ

 

Комитета

 

поступило

 

етъ

 

Его

Преосвященства,

 

Преосвященнейшаго

 

Никанора

 

60

 

рублей
серіею

 

Государственнаго

 

Казначейства

 

за

 

Ars

 

21 1 3570.

 

Глав-

ный

 

расходъ

 

Комитета

 

въ

 

1896

 

году

 

составляло

 

отправле-

ніе

 

3573

 

р.

 

63

 

к.

 

въ

 

йркутскій

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ

на

 

нужды

 

подведомственныхъ

 

оному

 

Комитету

 

мпс-

сій,

 

вследствіе

 

отношенія

 

Совета

 

П.

 

М.

 

0.

 

отъ

 

12

 

іюля

минувшаго

 

года

 

за

 

Ш

 

412.

 

Но

 

кроме

 

этого,

 

Преосвя-

щеннѣйшій

 

нашъ

 

Архипастырь,

 

ревнуя

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

Смо-
ленскій

 

Миссіонерскій

 

Комитетъ

 

имелъ

 

въ

 

тоже

 

время

 

и

местное

 

релпгіозно-нросветительное

 

значеніе,

 

привялъ

 

въ

отчетпомъ

 

году

 

подъ

 

покровительство

 

Комитета

 

нравослав-

ныхъ

 

латышей

 

Поречсваго

 

уезда,

 

Смоленской

 

епархіи.

 

Эти
латыши—колонисты,

 

коихъ

 

въ

 

настоящее

 

время

 

до

 

500
душъ

 

обоего

 

пола,

 

переселились

 

изъ

 

Рижской

 

епархіи

 

въ

Поречскій

 

уездъ

 

въ

 

1880-хъ

 

годмхъ

 

и

 

до

 

последняго

 

вре-

мени

 

не

 

переставали

 

сильно

 

жаловаться

 

на

 

свою

 

религіозную
тяготу

 

и

 

духовный

 

гладъ,

 

за

 

неименіемъ

 

возможности

 

слы-

шать

 

православное

 

богослуженіе

 

на

 

родномъ

 

ихъ

 

язывѣ.

Его

 

Преосвященство

 

внялъ

 

ихъ

 

нужде

 

и

 

решилъ,

 

на

 

сколько



—

 

419-

возиошно,

 

удовлетворить

 

ее:

 

въ

 

аіірѣлѣ

 

месяце

 

минувшаго

года

 

онъ

 

руконоложилъ

 

одного

 

изъ

 

среды

 

ихъ—Мартина

 

Бер-

глна

 

во

 

діакона

 

(яа

 

псаломщпческой

 

вакансіп)

 

къ

 

церкви

с.

 

Мамошекъ,

 

Пореч.

 

у.,— съ

 

тою

 

целію,

 

чтобы

 

онъ,

 

Вергииъ,

иринималъ

 

участіе

 

въ

 

совершеніи

 

богослуженія

 

у

 

латышей

йстяымп

 

приходскими

 

священниками,

 

и

 

вследствіс

 

сего

 

из-

вестная

 

часть

 

молитвенныхъ

 

чтеній

 

и

 

пѣыій

 

слышима

 

была

латышами

 

на

 

понятномъ

 

для

 

нихъ

 

наречіи,

 

преподавая

 

не-

обходимое

 

имъ

 

духовное

 

назиданіе

 

и

 

утешоніе.

 

При

 

этомъ

ва

 

разъезды

 

'Діакона

 

Бергина

 

по

 

яравославпымъ

 

латыш-

свпмъ

 

колоніямъ

 

Его

 

Преосвященствомъ

 

ассигновано

 

выда-

вать

 

изъ

 

суммъ

 

Смол.

 

Епарх.

 

Комитета

 

П.

 

М.

 

О.

 

ежегодно

100

 

руб.

 

но

 

іюлугодіямь.

 

Въ

 

1896

 

году

 

сумма

 

сія

 

выдана

сполна

 

діакону

 

М.

 

Бергшіу

 

(ныне

 

переведенному

 

въ

 

более

щвтральпую

 

местность

 

латышекпхъ

 

иоселеній —въ

 

с.

 

Вер-
Даево,

 

Пореч.

 

у.).

 

Остальной

 

расходъ

 

въ

 

105

 

р.

 

93

 

к.

уиотребленъ

 

частію

 

на

 

делопроизводство

 

по

 

Комитету,

 

час-

ад

 

по

 

другимъ

 

статьямъ,

 

кои

 

означены

 

будутъ

 

ниже.

Известно,

 

что

 

главнейшимъ

 

условіемъ

 

уенбшнаго

 

разви-

та

 

деятельности

 

П.

 

М.

 

О.

 

служить

 

та

 

степень

 

сочувствія

ипсеіоиерскому

 

делу,

 

которая

 

обнаруживается

 

отельными

 

ли-

Цішп

 

въ

 

большихъ

 

или

 

меньших ь

 

иожертвованіяхъ

 

на

 

рас-

прострааеніе

 

Православія

 

въ

 

Воссіи.

 

Внося

 

посильную

 

лепту

в'ь

 

пользу

 

миссій,

 

каждый

 

изъ

 

нась

 

твмъ

 

самымь,

 

неза-

иітао

 

для

 

себя,

 

приливаеть

 

искру

 

еввта

 

Христова

 

во

 

тьму

язычества

 

и

 

сеетъ

 

семя

   

веры

 

на

   

Божію

   

нпву.

   

Въ

   

виду

Іэтого,

 

Смоленскій

 

Епарх.

 

Мисс.

 

Комитетъ

 

считаетъ

 

своимъ

№омъ

 

црпзнательно

 

благодарить

 

всехъ

 

жертвователей,

 

со-

^йствующпхъ

 

благому

 

осуществленію

 

ц^лей

 

П.

 

М.

 

О.;

 

прп-

1емъ

 

имена

 

некоторыхъ

 

лицъ

 

уноминаетъ

 

съ

 

сугубою

 

бла-

,0№риостію,

 

вакъ-то:

 

Колочскаго

 

о.

 

архимандрита

 

Ашпія,
Негодно

 

вносящаго

 

на

   

дело

   

миссіоиерства

   

25

   

р.

   

личио



—

 

420

 

—

отъ

 

себя,—священника

 

Духовской

 

гор.

 

Вязьмы

 

церкви

 

о.

Іоанна

 

Чаусова,

 

расположившаго

 

свопхъ

 

прпхожанъ

 

къ

пожертвованіямъ

 

на

 

сумму

 

43

 

р.,

 

священника

 

с.

 

Молькова,

Смол,

 

у.,

 

о.

 

Іоанна

 

Березкина^

 

представившаго

 

отъ

 

своего

незначительнаго

 

прихода

 

пожертвованій

 

свыше

 

12

 

р.,

 

исль-

дующихъ

 

о.о.

 

благочпнныхъ,

 

въ

 

округахъ

 

которыхъ,

 

какъ

видно

 

изъ

 

количества

 

поступившихъ

 

отъ

 

нихъ

 

денежвыхъ

сборовъ

 

и

 

членскихъ

 

взносовъ,

 

идея

 

миссіонерства

 

получила

наибольшее

 

развитіе,-

 

таковы

 

суть:

 

Смоленскій

 

град,

 

благоч.,

о.

 

протоіерей

 

Е-

 

ВигиневскШ

 

и

 

у.

 

благ.

 

о.

 

R.

 

Жегаловг]
Ббльскій

 

град.

 

о.

 

прот.

 

П-

 

Синявскій

 

и

 

у.

 

благочин.:

 

о,

В.

 

Качевскій,

 

о.

 

В.

 

Руженцевъ

 

п

 

о.

 

М.

 

Медвѣдковъ;

Духовщин.

 

у.

 

благ.

 

о.

 

М.

 

Плягшсевичъ;

 

Пореч.

 

у.

 

благ.

 

о.

Ант-

 

Савинскій',

 

Сычевскій

 

град.

 

прот.

 

о.

 

А.

 

МиРмиШШ\
и

 

у

 

благ.

 

о.

 

А.

 

Зыковъ-

Состояніе

 

суммъ

 

Комитета

 

въ

 

1896

 

г.

A.

    

U

 

р

 

и

 

х

 

о

 

Ь

 

ъ.

Отъ

 

1895

 

года

 

осталось

 

капиталовъ:

Неприкосновеннаго........

       

530

 

р.

 

—

 

&•

Запаснаго ..........

     

2621

  

>

 

11

 

s

И

 

расходнаго .........

     

1169

 

»

 

68

 

»

"4320

 

р.

 

79

 

к.

Въ

 

1896

 

г.

 

поступило:

а)

   

Неприкосновеннаго

 

капит.

 

серіею

   

.

    

.

        

50

 

>

   

—

 

s

б)

   

Запаснаго:

1)

   

Тарел.

 

сбора

 

въ

 

нед.

 

Правосл

 

.

    

.

    

.

     

1465

   

>

  

69

 

J
2)

   

Но

 

подписи,

 

листамъ......

       

883

   

»

  

58

 

ѵ'

3)

  

Излишка

 

отъ

 

член,

 

взносовъ

    

...

         

81

   

»

  

тП

 

'
4)

   

Ножертв.

 

отъ

 

церкв.

 

и

 

нрпчтовъ

   

.

    

.

       

190

  

>

   

95»

2621

 

р.

 

22

 

В.



—

 

421

 

—

в)

 

Расходнаго:

1)

   

Отъ

 

277

 

членовъ,

 

по

 

3

 

р.

 

отъ

 

кажд.,

 

.

       

831

 

р.

 

—

 

к.

2)

  

Круш.

 

сбора

 

на

 

распр.

 

аравоел.

    

.

    

.

       

476

  

»

 

95

  

>

3)

   

На

 

Японскую

 

миссію ......

       

109

  

>

  

37

  

>

4)

   

Процент,

 

на

 

напиталъ .....

         

78

  

»

 

85

  

»

5)

   

Отъ

 

казны

 

въ

 

возмѣщ.

 

5°/0

   

сбора

    

.

           

4

  

»

  

12

  

>

1500

 

р.

 

29

 

в.

Всего

 

въ

 

1896

 

г.

 

поступило

 

4171

 

р.

 

51

 

к.;

 

•

а

   

съ

   

остаточными

   

отъ

   

1895

 

г.

 

всего

 

въ

1896

   

г.

   

на

   

приходѣ

   

было

    

.

        

...

    

8492

 

р.

 

30

 

к.

Б.

 

Р

 

а

 

с

 

х

 

о

 

д

 

ъ.

1)

 

Отослано

 

въ

 

Иркутскій

 

Епарх.

 

Мисс.

Комптетъ

 

пзъ

 

запаснаго

 

остаточнаго

 

отъ

1895

 

г.

 

капитала

 

2521

 

р.

 

11

 

к.

 

и

 

изъ

расходааго

    

остаточнаго

    

1052

   

р.

    

52

   

к.,

всего.

    

.

    

.

    

3573

 

р.

 

63

 

к.

2)

 

Изъ

 

расходнаго

 

капитала

 

1896

 

г.

уиотреблено:

а)

 

За

 

переводъ

 

означенной

 

суммы

 

въ

 

От-

Дѣленіп

 

Банка

 

уплачено. ......

         

—

   

»

  

90

  

>

ft)

 

При

 

вкладахъ

 

Комит.

 

денегъ

 

въ

 

Отд.

Банка

 

на

 

марки ........ „

           

1

  

»

  

50

  

»

в)

  

За

 

печатаніе

 

отчета

 

за

 

1895

 

годъ.

    

.

         

10

  

»

 

—

  

»

г)

   

Въ

 

типографію

 

Силина

 

за

 

новыя

 

при-

ходо-расходный

 

книги

 

и

 

рязн.

 

бланки

    

.

    

.

        

13

  

»

 

--

   

»

д)

   

Въ

 

редакцію

 

„Смолен.

 

Вѣстника"

 

за

напечат.

   

двукрат.

   

объявленія

   

объ

   

общемъ

собравіи ............

           

4

  

»

  

75

  

»

с)

 

Въ

 

пособіе

 

принявшей

 

православіе

 

ме-

щанской

 

дѣвицѣ

 

Е.

 

Г.

 

Винокуровой

 

.

    

.

    

.

        

15

 

р.

 

—

 

к.



-

 

лам

ж)

  

Діакону

 

изъ

 

латышей

 

М.

 

Бергину

 

въ

нособіе

 

отъ

 

Комитета

  

на

   

разъѣзды

   

его

   

по

латыш,

 

колоніямъ

 

за

  

1896

 

годъ

 

....

      

100

 

р.

 

—

 

в.

з)

    

За

   

почтовую

   

пересылку

   

означенной

суммы ............

        

—

   

»

 

78

 

»

и)

 

Ему

 

же,

 

Бергину,

 

на

 

проѣздъ

 

домой

изъ

 

Смоленска

 

послѣ

 

рукополож.

 

въ

 

діа-

кона .............

        

10»

 

—

 

>

і)

 

Делопроизводителю

 

Комитета,

 

свящ.

 

А.

Яблонскому

 

въ

 

счетъ

 

вознагражденія

 

за

1896

 

годъ ...........

        

50

 

>

   

—

 

>

205

 

р.

 

93

 

к.

А

 

всего

 

въ

 

1896

 

г.

 

употреблено

 

върас-

ходъ ............. 3779

 

>

   

56

 

»

В.

   

Остаток

 

ъ.

Къ

   

1

   

января

   

1897

   

года

   

состоитъ

   

въ

остаткѣ:

      

билетами ........ 2150

  

»

  

—

 

»

наличными ....... 2562

  

»

 

74

 

»

■

    

Всего

 

въ

 

остатвѣ

            

.

    

.

     

4712

   

»

 

74

  

»

Въ

 

томь

 

числѣ,

 

по

 

распредѣлевію

 

на

 

ка-

питалы:

Неприкосновеннаго........

       

580

   

>

  

—

   

»

запаснаго ..........

     

2721

   

»

  

22

  

>

п

 

расходваго..........

     

1411

   

>

   

52

  

»

4712

 

р.

 

74

 

к.

Остаточныя

 

деньги

 

состоять:

1)

 

Въ

 

6

 

билетахъ

 

Государственной

 

4%

ренты

 

(изъ

 

которыхъ

 

одинъ

 

въ

 

1000

 

р.

 

за

As

 

0592

 

сер.

 

98,

 

другой

 

въ

 

500

 

р.

 

за

ЛЬ

 

0855

 

сер.

 

95,

  

два

   

по

 

200

   

р.

   

за

   

ШГ§



—

 

423

 

—

0833

 

и

 

0834

 

сер.

 

95

 

и

 

два

 

по

 

100

 

р.

за

 

№

 

0389

 

сер.

 

101

 

и

 

за

 

As

 

0362

 

сер.

 

100,

выпуска

 

8

 

апр.

 

1894

 

г.),— всего

 

на

 

сумму

    

2100

 

р.

 

—

 

к.

2)

   

Въ

 

серіи

   

Государственная

 

Казначей-

ства

 

за

 

As

 

2113570 ........

        

50

 

>

   

—

  

»

3)

  

По

 

разсчетной

 

кяпжкѣ

 

Смоленсваго

 

От-

дѣленія

 

Государ.

 

Банка

 

на

 

храненіи

 

въ

 

онѳмъ

Отдѣленіи

 

наличными ....... 2500

 

>

   

—

  

>

4)

  

На

 

рукахъ

 

у

  

казначея .....

        

62

 

>

   

74

 

>

Капиталы

 

Смоленсваго

 

Комитета

   

Прав.

   

Мисс.

   

Общества

хранятся

 

въ

 

иѣстномъ

 

губернсвомъ

 

вазпачействѣ,

 

въ

 

наро-

чито

 

для

 

него

 

устроенномъ

 

ящике,

 

за

 

печатями

 

Его

 

прео-

священства

 

и

 

Комитета.

 

12

 

аіірѣля

 

и

 

30

 

девабря

 

истек-

шаго

 

года

 

происходило

 

свидѣтельствованіе

 

суммъ

 

Комитета.

Наличіе

 

суммъ

 

оказалось

 

согласнымъ

 

съ

 

препроводитель-

ными

 

документами,

 

журналами

 

и

 

приходо-расходными

 

кни-

гами.

Председатель

 

Комитета

 

Никаноръ,

 

Емископъ

  

Смоленскій.

Товарищъ

 

председателя

 

Сосновскій.

Члены:

 

протоіерей

 

Д.

 

Чбрепнинъ,

 

архимандритъ

 

Инно-
кентій,

 

каѳедральный

 

нротоіерей

 

Никандръ

 

Ивановъ,

 

про-

тоіерей

 

В.

 

Соколовд,

 

смотритель

 

училища

 

Ив.

 

Сперанскій
П.

 

Ланинъ^

 

директоръ

 

Смоленскаго

 

тюремнаго

 

Комитета

Вл.

 

Тиленъ.
Казначей

 

Алвксѣй

 

Глѣбовъ.

Делопроизводитель,

 

священникъ

    

Александре

 

Яблонскъй.

А

 

К

 

Т

 

Ъ.

1897

 

г.

 

марта

 

13

 

дня

 

мы,

 

нижеподписавшиеся,

 

избран-

ные

 

общимъ

 

собраніѳмъ

 

Смоленсваго

 

Комитета

 

Православ-

ная

 

Миссіонерскаго

 

Общества

 

для

 

поверни

 

отчета

 

и

 

суммъ



—

 

424

 

—

Общества

 

за

 

минувшій

 

1896

 

г.,

 

поверили

 

книги

 

по

 

при-

ходу

 

и

 

расходу

 

суммъ

 

Комитета,

 

причемъ

 

оказалось,

 

что

 

въ

1б96

 

г.

 

было

 

въ

 

остатке

 

суммъ:

 

наличныхъ

 

и

 

процентными

бумагами

 

4320

 

р.

 

79

 

к.;

 

въ

 

1896

 

г.

 

поступило

 

4171

 

р.

51

 

в.;

 

за

 

то

 

же

 

время

 

въ

 

расходе

 

было

 

3779

 

р.

 

56

 

к.,

и

 

затЬмъ

 

должно

 

быть

 

на

 

лицо

 

4712

 

р.

 

74

 

к.,

 

кои

 

при

перечете

 

действительно

 

оказались

 

въ

 

томъ

 

самомъ

 

коли-

честве,

 

кавъ

 

значится

 

по

 

внигамъ.

Члены

 

поверочной

 

коммпссіп:

 

действит.

 

ст.

 

советникъ

 

А.
Игнатьеву

 

протоіерей

 

Василій

 

Вѣлавенцевё-,

 

протоіерей

 

К".
Вишневскій,

 

архитекторъ

 

Л.

 

Добролюбовъ.

ОПИСОКЪ

церковно-приходских-ь

 

школъ

 

и

 

школ-ь

 

грамоты

Смоленской

 

епархіи

 

къ

  

1

   

марта

 

1897

 

г.

Смоленскій

 

уѣздъ.

Одноклассныл

 

церковно-приходскіл

 

школы:

■

 

1)

 

Богородице-Рождественская

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Бого-
родице-Рождественской

 

церкви,

 

на

 

Рачевкѣ,

 

открыта

 

1884

 

г.,

завѣдующій

 

и

 

законоучитель

 

— свящ.

 

Петръ

 

Полубинскій,

 

учи-

тельница

 

Клавдія

 

Каверзнева,

 

учащихся

 

60

 

чел.

Вознесенская

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Вознесенскомъ

 

жѳнскомъ

монастырѣ,

 

откр.

 

1878

 

г.,

 

завѣдующій — препод,

 

ѳпарх.

 

жен.

уч.

 

Николай

 

Медвѣдковъ,

 

законоуч.

 

діак.

 

монастыря

 

Павелъ
Высотскій,

 

учительн.

 

Надежда

 

Меньшикова,

  

учащихся

 

44

 

ч.

Свирская

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Свирской

 

церкви,

 

открыта

1892

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

законоуч.

 

свящ.

 

Петръ

 

Горлнскій,

 

учитель-

ница

 

Антонина

 

Кульчицкая,

 

учащихся

 

42

 

чел.

Соборная

 

въ

 

г.

 

Смоленске

 

въ

 

приходѣ

 

Благовѣщенской

 

цер-

кви,

 

откр.

 

1897

 

г.,

 

завѣд.

 

свящ.

 

каѳедр.

 

собора

 

Александръ

Санковскій,

 

законоуч.

 

діак.

 

каѳедр.

 

соб.

 

Никандръ

 

Кремлевъ,
учитель

 

псал.

  

каѳ.

 

соб.

 

Григорій

 

Неклюдовъ,

 

учащихся

  

55

 

ч.

б)

 

Ново-Дворская

 

въ

 

е.

 

Новомъ-Дворѣ,

 

откр.

 

1889

 

г.,

 

sa-

вѣд-

 

и

 

закон,

 

свчщ.

 

Георгій

 

Каверзневъ,

 

учит.

 

діак.

 

Нико-
димъ

 

Ракитскій,

  

учащихся

 

53

 

чел.

Михейковская

   

въ

   

с.

 

Михейковѣ,

   

откр.

   

1894

 

г.,

 

завѣд.

 

и



—

 

425

 

—

закон,

 

свящ.

 

Димитрій

 

Данаевъ,

 

учитель

 

Петръ

 

Недосѣкинъ,

учащихся

  

27

 

чѳлов.

Стабенская

 

въ

 

с.

 

Стабнѣ,

 

откр.

 

1893

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон.

свящ.

   

Павелъ

 

Оглоблинъ,

 

учительн.

 

Вѣра

 

Воничъ,

 

учащ.

 

3

 

7

 

ч.

Сожинская

 

въ

 

с.

 

Сожи,

 

откр.

 

1893

 

г.,

 

зав.

 

и

 

закон,

 

свящ.

Димитрій

 

Конокотинъ,

 

учительн.

 

Ольга

 

Конокотина,

 

учащ.

 

42

 

ч.

Тюшинская

 

въ

 

с.

 

Тюшинѣ,

 

откр.

 

1887

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

свящ.

 

Іоаннъ

 

Поповь,

 

учительн.

 

Анастасія

 

Оглоблияа,

 

уча-

щихся

 

41

  

челов.

10)

 

Цуриковская

 

въ

 

с.

 

Цуриковѣ,

 

откр.

 

1892

 

г.,

 

завѣд.

 

и

закон,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Ивановъ,

 

учительн.

 

Елизавета

 

Иванова,
учащихся

  

38

 

чедов.

Школы

 

грамоты:

1)

 

Воздвиженская

 

въ

 

гор.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Воздвиженской
церкви,

 

откр.

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Сумеонъ

 

Че-
тыркинъ,

 

учитель

 

Семенъ

 

Кранухинъ,

 

учащихся

 

25

 

чел.

Нижне-Николаевская

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Нижне-Николаев-
ской

 

церкви,

 

откр.

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Іоаннъ
Сиирновъ,

 

учительн.

 

Ѳеоктиста

 

Куйкина,

 

учащ.

   

27

 

чел.

Петропавловская

 

въ

 

гор.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Петропавловской
церкви,

 

откр.

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Грибо-
ѣдовъ,

  

учит.

 

діак.

 

Димитрій

 

Цвѣтковъ,

 

учащ.

  

16

 

чел.

Верхне-Николаевская

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Верхне-Николаев-
ской

 

церкви,

 

откр.

 

189

 

6

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

прот.

 

Іоаннъ

 

Со-
коловъ,

 

учит.

 

псал.

 

Алексѣй

 

Селезневъ,

 

учащ.

  

17

 

чел.

5)

 

Одигитріевская

 

въ

 

гор.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Одигитріевской
церкви,

 

откр.

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Романъ

 

Бѣля-

екъ,

 

учит.

 

діак.

   

Николай

 

Станкевичъ,

  

учащ.

   

12

  

чел.

Ильинская

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

при

 

Ильинской

 

церкви

 

въ

 

Сол-
датской

 

слоб.,

 

откр.

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

прот.

 

Констан-
тинъ

 

Вишневскій,

 

учит.

 

діак.

 

Іоанпъ

 

Войниловичъ.

 

учащ.

 

33

 

ч.

Школа

 

Долгомостьевой

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ

 

въ

 

прих.

 

Богоро-
дице-Рождественской

 

церкви,

 

откр.

 

І895

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

свящ.

 

Петръ

 

Полубиискій,

 

учительн.

 

Марія

 

Долгомостьева,
учащихся

   

19

  

чел.

Сосновская

 

въ

 

с-цѣ

 

Сосновкахъ

 

прих.

 

Воздвиженской

 

гор.

Смоленска

 

ц.,

 

откр.

 

1894

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Сѵмеонъ

Четыркинъ,

 

учит.

  

Павелъ

 

Лисовскій,

  

учащ.

   

14

 

чел.

Прудкоізская

    

въ

   

д.

   

Холощевѣ

   

Прудковскаго

 

прих.,

 

откр.



—

 

4-26

 

—

1896

 

г.,

 

завѣд.

  

свящ.

 

Ѳеодоръ

 

Ружѳнцевъ,

 

законоуч.

 

діак.

 

Ми-
хаилъ

 

Чернавскій,

 

учит.

 

псал.

 

Павелъ

 

Заболотскій,

 

учащ.

 

30

 

ч.,

10)

   

Корохоткинская

 

въ

 

с-цѣ

 

Исаковѣ

 

Корохоткинскаго

 

прих.

откр.

  

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

  

свящ.

  

Владиміръ

 

Гальковскій.
учит.

 

псал.

 

Михаилъ

 

Четыркинъ,

 

учащ.

 

23

 

чел.

11)

  

Бѳрежнянская

 

въ

 

д.

 

Одьховикахъ

 

Берѳжнянскаго

 

прих.,

откр.

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Василій

 

Реверсовъ,
учит.

 

Димитрій

 

Дерюхинъ.

Передвижныя

 

школы:

1)

 

Подлѣсьенская,

 

Станцкая,

 

Киселевская

 

и

 

Пропинская
Олыпинскаго

 

прихода,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Алексѣй

 

Ка-
верзневъ.

5)

 

Нрокоповская

 

и

 

Залѣсовская

 

Дреснинскаго

 

прихода,

 

за-

вѣд.

 

и

 

закон,

  

свящ.

  

Іоіннъ

 

Сильницкій.
7)

 

Демидовская

 

въ

 

Ново-Дворскомъ

 

приходѣ,

 

завѣд.

 

и

 

за-

кон,

 

свящ.

 

Георгій

 

Каверзневъ.

 

—

 

Всѣ

 

эти

 

семь

 

передвиж-

ныхъ

 

школь

 

постоянныхъ

 

учителей

 

и

 

опредѣленнаго

 

числа

учеаиковъ

 

не

 

имѣютъ.

Бѣльскій

   

уѣздъ.

Второклассный

 

цер?совно-приходскіл

 

школы:

1)

  

Болшевская

 

въ

 

с.

 

Болшевѣ,

 

откр.

 

1888

 

—

 

1896

 

г.,

 

завѣд.

и

 

закон,

 

свящ.

 

Петръ

 

Эльмановичъ,

 

учителя:

 

])

 

Иванъ

 

Бо-
родину

 

2)

 

Василій

 

Стефановъ

 

и

 

3)

 

Сергѣй

 

Соколовъ,

 

уча-

щихся

  

260

 

чел.

2)

   

Дунаевская

 

въ

 

с.

 

Дунаевѣ,

 

откр.

 

1896

 

г..

 

завѣд.

 

и

 

за-

кон,

 

свящ.

 

Димитрій

 

Березкинъ,

 

учителя:

 

1)

 

Пантелеимонъ
Медвѣдковъ,

 

2)

 

Петръ

 

Крыловъ

 

и

 

3)

 

Василій

 

Орловъ,

 

уча-

щихся

 

73

 

челов.

Одноклассныл

 

церковно-приходскія

 

школы:

1)

 

Воскресенская

 

въ

 

г.

 

Бѣломъ

 

въ

 

приходѣ

 

Воскресенской
церкви,

 

откр.

 

1889

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Александръ
Бѣлкинъ,

 

учительница

 

Екатерина

  

Полубинская

 

и

 

помощники
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ея:

 

Евфросинія

 

Носкова

 

и

 

псал.

 

Владиміръ

 

Граблинъ,

 

уча-

щихся

  

12

 

5

 

челов.

Богородице-Рождественская

 

при

 

Богородице-Рождественскомъ
жен.

 

мон.,

 

откр.

 

1

 

884

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

с.

 

Комаровъ
Іаковъ

 

Терпиловскій,

 

учительн.

 

Марія

 

Ксюнина,

 

учащ.

 

29

 

ч.

5)

 

Болышевская

 

въ

 

с.

 

Болышевѣ,

 

откр.

 

1885

 

г.,

 

завѣд.

 

и

закон,

 

свящ.

 

Сергій

 

Поповъ,

 

учит.

 

Василій

 

Поповъ,

 

учащ.

 

45

 

ч.

Борисковская

 

въ

 

с.

 

Борисковѣ,

 

откр.

 

1885

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

за-

кон,

 

свящ.

 

Іаковъ

 

Селезневъ,

  

учащ.

 

41

  

челов.

Бѣлобережская

 

въ

 

с.

 

Бѣломъ-Берегѣ,

 

откр.

 

1891

 

г.,

 

завѣд.

и

 

закон,

 

свящ.

 

Аркадій

 

Руженцевъ,

 

учительн.

 

Софія

 

Котлин-
ская,

 

учащ.

 

64

 

челов.

Васильевская

 

въ

 

с.

 

Васильевѣ,

 

откр.

 

1888

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

за-

кон,

 

свящ.

 

Захарія

 

Зезюлинскій,

 

учительн.

 

Надежда

 

Псаль-
мова,

 

учащ.

   

60

 

челов.

Верховская

 

въ

 

с.

 

Верховьѣ

 

на

 

Обшѣ,

 

откр.

 

1892

 

г.,

 

завѣд.

и

 

закон,

 

свящ.

 

Константинъ

 

Соколовъ,

 

учительн.

 

Марія

 

Со-
колова,

 

учащ.

 

3

 

5

 

челов.

10)

 

Вязовэшская

 

въ

 

Кострицкомъ

 

прих.,

 

откр.

 

1889

 

г.,

 

за-

вѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

с.

 

Кострицъ

 

Сергій

 

Звѣревъ,

 

учит.

 

Ва-
силій

 

Блиновъ,

 

учащ.

 

36

 

чел.

Голощаповская

 

въ

 

с.

 

Голощаповѣ,

 

откр.

 

1887

 

г.,

 

завѣд.

 

и

закон,

 

свящ.

 

Іоавнъ

 

Соколовъ,

 

учительн.

 

Елизавета

 

Соколова,
учащихся

 

42

  

челов.

Знаменская

 

('женская)

 

въ

 

с.

 

Знаменскомъ,

 

откр.

 

1892

 

г.,

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Василій

 

Пашинъ,

 

учит.

 

діак.

 

Михей
Коречкинъ,

 

учащихся

 

52

 

челов.

Тоткинская

 

въ

 

с.

 

Іоткинѣ,

 

откр.

 

1892

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

свящ.

 

Іоакимъ

 

Людоговскій,

 

учит.

 

Михаилъ

 

Соколовъ,

 

уча-

щихся

 

34

 

челов.

Казулинская

 

въ

 

с.

 

Казулинѣ,

 

откр.

 

1892

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

эа-

кон.

 

свящ.

 

Фотій

 

Лызловъ,

 

учит.

 

діак.

 

Василій

 

Розовъ,

 

уча-

щихся

 

49

  

челов.

15)

 

Красногородищенская

 

при

 

Красногородищенскомъ

 

муж.

мон.,

 

откр.

 

1885

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

игум.

 

Викторинъ,

 

учит.

Николай

 

Колосовъ,

 

учащихся

 

49

 

челов.

Крюковская

 

въ

 

с.

 

Крюковѣ,

 

откр.

 

1888

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

свящ.

 

Михаилъ

 

Медвѣдковъ,

 

учит.

 

Николай

 

Маторинъ,

 

уча-

щихся

 

28

 

челов.

Николо- Немощенская

   

въ

   

с.

 

^Николо-Немощеномъ,

 

открыта
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1884

 

г.,

   

завѣд.

   

и

   

закон,

   

свящ.

  

Іоаннъ

 

Смирягинъ,

  

учитель

Иванъ

 

Ульяновъ,

 

учащихся

  

28

 

челов.

Пашковская

 

въ

 

с.

 

Пашковѣ,

 

откр

 

1884

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

свящ.

 

Михаилъ

 

Клитинъ,

 

учительн.

 

Анна

 

Четыркина,

 

уча-

щихся

  

28

 

челов.

Селищенская

 

въ

 

с.

 

Селищѣ,

 

откр.

 

1885

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

свящ.

 

Григорій

 

Лызловт,

 

учит.

 

Михаилъ

 

Лызловъ,

 

учащихся

60

 

челов.

20]

 

Сопотская

 

въ

 

с.

 

Сопоти,

 

откр.

 

1891

 

г..

 

завѣд.

 

и

 

за-

кон,

 

свящ.

 

Павелъ

 

Людоговскій,

 

учитель

 

Ефремъ

 

Жуковъ,
учащихся

  

60

  

челов.

Ново-Александровская

 

въ

 

с.

 

Ново-Александровскомъ,

 

откр.

1894

 

г.,

 

завѣд.

 

и

 

закон,

 

свящ.

 

Василій

 

Руженцевъ,

 

учитель

діаконъ

 

Іоаннъ

 

Степанѳнковъ,

  

учащихся

  

59

 

челов.

Рохлинская

 

въ

 

с.

 

Рохлинѣ.

 

откр.

 

1882

 

г.,

 

завѣд.,

 

закон,

и

 

учит,

 

священ.

 

Михаилъ

 

Волочковъ,

 

помощница

 

Елизавета
Волочкова,

 

учащихся

 

30

 

чел.

Хрущевская

 

въ

 

Шептовскомъ

 

прих.,

 

откр.

 

1884

 

г.,

 

завѣд.

и

 

закон,

 

свящ.

 

Іоаннъ

 

Людоговскій,

 

учитель

 

діак.

 

Алексѣй

Клитинъ,

 

учащихся

 

48

  

челов.

24)

 

Щербатовская

 

въ

 

с

 

Щербатовщинѣ,

 

откр.

 

1885

 

г,

завѣд.

 

п

 

закон,

 

свящ.

 

Николай

 

Харлампіевъ,

 

учит.

 

діак.

 

Ни-
колай

 

Волочковъ,

 

учащихся

  

31

  

челов.

(Прододиеніе

 

будетъ).

Поэкертвованія

 

на

 

храмы.

1)

 

На

 

ремонтъ

 

церкви

 

села

 

Глухова,

 

Вельска

 

го

 

уезда,

 

г.

Долговою

 

изъ

 

Москвы

 

пожертвовано

 

200

 

р.

 

2)

 

Въ

 

цер-

ковь

 

села

 

Никторова,

 

Краснивекаго

 

уезда,

 

графинею

 

Евге-
гевіею

 

Артуровною

 

Келлеръ

 

пожертвовано

 

писаиныхъ

 

ею

 

13
иковъ

 

для

 

иконостаса,

 

стоимостію

 

более

 

500

 

р.

 

В)

 

Москов-
скимъ

 

мещаниномъ

 

Сергеемъ

 

Конставтиновичемъ

 

Новико-
вымъ

 

въ

 

церковь

 

того

 

же

 

села

 

Викторова

 

пожертвованъ

 

ко-

локолъ

 

въ

 

29

 

пуд.,

 

стоимостію

 

500

 

руб.,

 

и

 

облаченіе

 

для

священника

 

и

 

діакона— более

 

100

 

р.

 

4)

 

На

 

ремонтъ

 

церкви
села

 

Богданова,

 

Рославльскаго

 

уезда,

 

прихожанами

 

и

 

мвст-

нымъ

 

церковно-приходскимъ

 

нопечительствомъ

 

пожертвовано

635

 

р.
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ПРОГРАММА

дидактики

 

для

 

епархшьеыхъ

 

женекихъ

 

училищъ.

В

 

В

 

Е

 

Д

 

Е

 

Н

 

I

 

Е.

Понятіе

 

о

 

дидактике.

 

Ограниченіе

 

содержавія

 

и

 

задачъ

 

ея

ближайшими

 

потребностями

 

воспитанвицъ,

 

какъ

 

будущнхъ

воспитательницъ

 

въ

 

семье

 

и

 

учительвицъ

 

въ

 

начальной

школе.

 

Теорія

 

и

 

практика

 

въ

 

обученіи.

 

РаздЬленіе

 

Дидак-

тики.

I.

 

Общая

 

часть

А)

 

Учитель.

Значеніе

 

должности

 

учителя.

 

Призваніе

 

его.

 

Обязанность

не

 

только

 

учить,

 

но

 

и

 

воснптывать

 

детей

 

въ

 

страхе

 

Бо-

жіемъ.

 

Значеніе

 

дичныхъ

 

качествъ

 

и

 

примера

 

учителя

 

въ

отношеніп

 

къ

 

детямъ.

а)

   

Лравственныл

 

качества

 

учителя.

 

Религіозная

 

на-

строенность.

 

Патріотизмъ.

 

Добросовестность

 

въ

 

исполневіи

обязанностей.

 

Любовь

 

христіавская

 

къ

 

детямъ.

 

Терпеливость.

Приветливость.

 

Наблюдательность.

 

Справедливость

 

и

 

твер-

дость

 

характера.

б)

   

Умственныя

 

качества

 

учителя.

 

Подготовка

 

къ

 

учи-

тельству.

 

Здравое

 

пониманіе

 

истинныхъ

 

потребностей

 

народ-

вой

 

школы.

 

Самообразованіе.

в)

  

Значенге

 

внѣшности

 

учителя.

 

Правильное

 

умевье

держать

 

себя.

г)

  

Внѣшнія

 

отношенія

 

учителя

 

Отношенія

 

его

 

къ

 

свя-

щеннику,

 

къ

 

начальству,

 

къ

 

родителямъ

 

учащихся,

 

къ

 

об-

ществу.

    

Обязанность

   

учителя

    

по

   

отношенію

  

въ,

   

школе.
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Б)

 

Ученикъ.

Дети

 

по

 

ученію

 

Слова

 

Божія.

 

Дитя

 

въ

 

семье.

 

Заботы

церкви

 

о

 

воспитаніи

 

детей.

 

Кратвія

 

психологическія

 

сведѣ-

нія

 

о

 

силахь

 

и

 

способностяхъ

 

душевныхъ

 

и

 

объ

 

условіяхъ

правильнаго

 

ихъ

 

развитія.

 

Умственное

 

развитіе

 

детей

 

до

школы.

 

Необходимость

 

наблюденія

 

надъ

 

духовною

 

жизнью

детей.

 

Темпераменты.

В)

  

Воспитывающее

 

обученіе.

а)

   

Рблигіозно-нравствбнноб

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ.

Религіозно-вравственная

 

основа

 

обученія.

 

Живая

 

связь

 

шко-

лы

 

съ

 

церковью.

 

Посещеніе

 

учениками

 

богослуженія,

 

уча-

стіе

 

ихъ

 

въ

 

влиросномъ

 

чтеніи

 

и

 

пеніи.

 

Классная

 

молитва.

Религіозно

 

нравственное

 

чтеніе.

 

Воспитаніе

 

учащихся

 

въ

 

по-

слушаніи

 

предписаніямъ

 

и

 

обычаямъ

 

церкви

 

православной.

Воспитаніе

 

въ

 

детяхъ

 

добрыхъ

 

нравственныхъ

 

качествъ:

совестливости,

 

правдивости,

 

воздержности,

 

сознанія

 

нрав-

ствевваго

 

долга,

 

дружелюбія,

 

навыка

 

въ

 

труде

 

и

 

скромности.

б)

   

Умственное

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ.

 

Средствоиъ

 

ум-

ственнаго

 

воспитаяія

 

является

 

ученіе.

1)

   

Чему

 

учить

 

въ

 

школѣ?

 

Предметы

 

ученія

 

въ

 

началь-

ной

 

школе

 

по

 

программе

 

цервовно-приходсвихъ

 

шволъ.

 

Це-

лесообразность

 

этого

 

курса

 

и

 

его

 

исполнимость.

 

Дополни-

тельные

 

уроки

 

для

 

окоячившихъ

 

курсъ

 

ученія

 

и

 

взрослыхъ,

Ремесленвыя

 

отделенія

 

и

 

рукодельные

 

классы.

2)

  

Еакъ

 

учить

 

въ

 

начальной

 

школѣ?

 

Знавіе

 

дела

 

и

добросовестность

 

учителя,

 

вакъ

 

первое

 

условіе

 

успеха

 

уче-

та.

 

Приготовленіе

 

къ

 

урокамъ.

 

Значеніе

 

правильных!»

 

мб-

тодовъ

 

обученія.

 

Повятіе

 

о

 

дидавтичесвомъ

 

методе

 

и

 

его

виды.

Системы

 

обучевія.

 

Три

 

главныа

 

группы

 

ихъ
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Формы,

 

обучееія — излагающая

 

и

 

вопросптельно-отвѣтная.

Ихъ

 

практическое

 

примѣвеніе.

Учебныя

 

средства',

 

а)

 

гдавныя

 

или

 

прямыя:

 

показывавіе,

примѣрное

 

дѣйствіе,

 

задачи,

 

заучивавіе

 

наизусть,

 

повтореніе,
испытавія;

 

б)

 

косвенным:

 

школьная

 

дисциплина

 

и

 

ея

 

сред-

ства— примѣры,

 

привычки,

 

ученіе,

 

соревноіѵівіе,

 

награды

 

и

наказавія.
Общія

 

дидакгическія

  

правила

 

обучевія.

в)

 

Физическое

 

воспитаніе

 

въ

 

школѣ.

Заботы

 

учительницы

 

о

 

здоровьи

 

учащихся.

 

Значеніе

 

чп-

стаго

 

воздуха,

 

свѣта,

 

тепла

 

и

 

здоровой

 

пищи

 

для

 

организма.

Чистоплотность.

 

Провѣтрнвавіе.

 

Вода

 

для

 

питья.

 

Замѣчавія

объ

 

одеждѣ

 

учащихся.

Г)

 

Школа.

А)

 

Внѣшнее

 

устройство

 

школы-

 

Школьныя

 

здавія.

 

Не-
применимость

 

шировихъ

 

научныхъ

 

требованій

 

гигіены

 

въ

отношеніи

 

нашей

 

школы,

 

въ

 

виду

 

ея

 

бѣдности.

 

Обстановка

школы.

 

Школьная

 

мебель.

 

Классный

 

принадлежности

 

п

 

но-

собія.

 

Библіотева.

 

Гигіеническое

 

содержаніе

   

школы.

   

Обще-

житія

 

при

 

школахъ.

 

Желательное

 

устройства

   

огорода,

   

сада

и

 

пчельника

 

при

 

школѣ.

Б)

 

Внутренняя

 

организацгя

 

школы.

 

Пріемъ

 

учевиковъ

и

 

дѣлевіе

 

ихъ

 

на

 

группы.

 

Школьные

 

порядки

 

и

 

правила

школьной

 

жизни.

 

Росписаніе

 

уроковъ.

 

Классный

 

записи.

 

По-

сѣщеніе

 

уроковъ

 

учениками.

 

Испытаніе

 

и

 

выпускъ

 

учени-

вовъ.

П.

 

Частная

 

дидактика.

(Методика).

1)

 

Пренодававіе

 

закона

 

Божіа.

 

Значеніе

 

закова

 

Божія

   

въ

2
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начальномъ

 

обучевіп.

 

Характеръ

 

преиодаванія

 

закона

 

Божія.

Объемъ

 

преподаванія

 

и

 

обзоръ

 

различныхъ

 

методовъ

 

пре-

подававія

 

Закона

 

Божія.

 

Преимущества

 

поступательнаго

 

(сп-

стематическаго)

 

обученія

 

сему

 

предмету.

 

Замѣчанія

 

о

 

поль-

зовавіи

 

картинами.

 

Частвые

 

пріемы

 

преподаванія

 

а)

 

молитвъ,

б)

 

Священной

 

исторіи,

 

в)

 

Катихизпса

 

и

 

г)

 

ученія

 

о

 

пра-

вославномъ

 

богослуженіи.

 

Учебники

 

и

 

пособія.

2)

     

Вреподаваніе

 

родного

 

языка.

 

Обученіе

 

грамотѣ.

Обозрѣніе

 

различныхъ

 

способовъ

 

обученія

 

грамотѣ.

 

Вертя
ступень.

 

Иріемы

 

обученія

 

чтенію.

 

Вторая

 

ступень.

 

Унраж-

невіе

 

въ

 

чтевіи

 

съ

 

пзъясненіемъ

 

и

 

устной

 

передачей

 

про-

читаннаго.

 

Третья

 

ступень.

 

Ознавомленіе

 

съ

 

начатками

русской

 

грамматики.

 

Пріученіе

 

ученпковъ

 

къ

 

письменному

 

из-

ложепію

 

своихъ

 

мыслей.

 

Учебники

 

и

 

пособія.

3)

   

Обученіе

 

церковно-славянскому

 

языку.

 

Способы

 

обу-

чевія.

 

Соединеніе

 

обученія

 

чтенію

 

съ

 

письмомъ.

 

Цервоввое

чтеніе,

 

его

 

необходимыя

 

условія

 

и

 

качества.

 

Нереводъ

 

съ

церковно-славянскаго

 

языка

 

на

 

Русскій.

 

Матеріалъ

 

для

 

пте-

нія

 

и

 

связь

 

его

 

съ

 

церковнымъ

 

богослуженіемъ.

 

Ознакомле-

ніе

 

съ

 

главнѣйшими

 

формами

 

церковно-славянскаго

 

языка.

Учебники

 

и

 

пособія.

4)

   

Обученге

 

церковному

 

пѣнію.

 

Значеніе

 

сего

 

предмета,

связь

 

съ

 

закономъ

 

Божіемъ.

 

Объемъ

 

и

 

практическая

 

цѣль

преподаванія

 

церковнаго

 

иѣнія.

 

Обозрѣніе

 

различныхъ

 

спо-

собовъ

 

преподаванія

 

сего

 

предмета.

 

Пріемы

 

преподэванія.

Распредѣленіе

 

учебнаго

 

матеріала.

 

Хоровое

 

пѣніе.

 

Устрой-

ство

 

сельскихъ

 

хоровъ

 

и

 

руководство

 

ими.

 

Учебники

 

и

 

по-

собія.

5)

   

Обученге

 

чистописанію.

 

Практическое

 

значеніе

 

сего

искусства.

 

Планъ

 

последовательна™

 

обученія

 

чистописавію
и

 

связь

 

его

 

съ

 

обученіемъ

 

родному

 

языку.

 

Славянское

 

письмо.

Скоропись.

 

Матеріалъ

 

для

 

письма.

 

Учебныя

   

пособія.
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6)

   

Обученге

 

счисленію.

 

Практическое

 

и

 

образовательное

звачевіе

 

этого

 

предмета.

 

Цѣлп

 

и

 

объемъ

 

его

 

иреподаваиія

въ

 

начальной

 

школѣ.

 

Обзоръ

 

различныхъ

 

способовъ

 

прѳпо-

дававія

 

счисленія.

 

Планъ

 

и

 

распредѣдевіе

 

предмета.

 

Учеб-

ники

 

и

 

пособія.

7)

   

Сообщеніе

 

начальныхъ

 

свѣдѣній

 

по

 

географги

 

и

исторіи.

 

входящихъ

 

въ

 

составъ

 

книги

 

для

 

чтенія.

 

Цвли,

объемъ

 

и

 

выборъ

 

матеріала.

 

Пособія.

Замѣчавія

 

отвосительно

 

обученія

 

ручному

 

труду,

 

ремес-

кнныхъ

 

и

 

рукодѣльныхъ

 

занятій,

 

а

 

также

 

садоводству

 

и

огородничеству,

 

гдѣ

 

таковыя

 

занятія

 

удобны

 

и

 

возможны.

Приложені

 

е.

Краткій

 

очеркъ

 

исторіи

 

русской

 

начальной

 

школы,

 

съ

обращеніемъ

 

особеннаго

 

вниманія

 

на

 

нросвѣтительную

 

дѣя-

тельность

 

духовенства,

 

на

 

значеніе

 

и

 

судьбы

 

церковно-при-

ходской

 

школы

 

на

 

Руси.

Учебники

 

и

 

пособія

 

для

 

преподаванія

 

дидактики.

Учебникъ — «Учебникъ

 

Дидактики>.

 

О.

 

Миропольскаіо.
Пособія:

   

1)

   

Программы

   

учебныхъ

   

предметовъ

 

для

 

цер-

ковво-приходскихъ

 

школъ.

 

Изд.

 

Училигцнаго

 

Оовѣта.

2)

  

Бесѣды

 

о

 

народвой

 

школѣ.

 

В.

 

Ильминскаго.
3)

   

Великая

 

Дидактика

 

Яна

 

Амоса

 

Коменскаго.
4)

  

Замѣтки

 

о

 

сельскихъ

 

школахъ.

 

С

 

Рачинскаго.
5)

  

О

 

воспитаніи

 

дѣтей

 

въ

 

духѣ

 

христіанскаго

 

благочестія.

Арх.

 

Евсевія.
6)

  

Церковно-приходская

 

школа

 

прот.

 

П.

 

Смирнова.

7)

  

Способы

 

православно-христіанскаго

 

воспитанія

 

дѣтей

въ

 

семьѣ.

 

Протоіерея

 

Платонова.

8)

  

Курсъ

 

общей

 

педагогики.

 

Профессора

 

Юркевича.
2*
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9)

   

Курсъ

 

педагогики,

 

дидактики

 

и

 

методики.

 

В.

 

Тихо-

мирова.

10)

   

Руководство

   

къ

  

начальному

   

обучевію.

  

Экземпляр-

скаго.

11)

   

Швольвый

 

походъ

 

въ

 

Нилову

 

пустынь.

 

С.

 

Рачин-

скаго-

12)

  

Церковноприходская

 

школа.

 

Ла

  

1 — 2.
13)

  

Совѣты

 

учителямъ

 

двухлътнихъ

 

народвыхъ

 

школъ.

14)

  

Учитель

 

народной

 

школы,

 

его

 

нрпзвэніе,

 

качества

 

п

зваченіе,

 

съ

 

нрпложеніемъ

 

опыта

 

учительской

 

христоматіп.

С.

 

Миропольскаго.
15)

    

Дидактическіе

 

очерки.

 

Ученикъ

 

и

 

воспитывающее

обученіе.

 

Его

 

же.

16)

   

Практическіе

 

совѣты

 

начинающему

 

учителю.

 

Его

 

же.

17)

   

Очеркъ

 

исторіп

 

церковно-прпходской

 

школы.

 

Ею

 

же.

18)

  

Учебникъ

 

Психологій.

 

Гиляревскаго-
19)

   

«Церковно- приходская

 

школа»,

 

журвалъ,

 

издаваемый

подъ

 

ред.

 

П.

 

Игнатовича.
20)

    

Спстематпческій

 

обзоръ

 

Русской

 

вародво-учебеой

литературы.

Отъ

 

Смоленской

 

Духовной

 

Консисторіи.

Смолевская

 

Духовная

 

Консисторія,

 

вслѣдствіе

 

предложенія

 

Его
Преосвященства,

 

Преосвященнѣйшаго

 

Никанора,

 

епископа

 

Смо-
ленскаго

 

и

 

Дорогобужскаго,

 

отъ

 

28

 

февраля

 

сего

 

года

 

за

 

Ш
131,

 

журнальнымъ

 

опредѣленіемъ,

 

отъ

 

31

 

марта

 

— 1

 

апрѣля

сего

 

года,

 

постановила:

 

«Имѣя

 

въ

 

виду

 

отзывъ,

 

пропечатан-

ный

 

въ«Прибавленіи

 

къ

 

Церковнымъ

 

Вѣдоыостямъ»

 

№

 

8

 

сого
года,

 

въ

 

коемъ

 

рецензентъ

 

о

 

поученіяхъ

 

о.

 

Дьяченко

 

отзы-

вается

 

съ

 

похвальной

 

стороны,

 

какъ

 

о-

 

книгѣ,

 

въ

 

которой

 

па-

стыри

 

церкви,

 

ведущіе

 

дѣло

 

церковной

 

проповѣди

 

самостоя-
тельно

 

и

 

энергично,

 

найдутъ

 

полезныя

 

указанія

 

и

 

цѣнныя

вспомогательныя

 

пособія

 

къ

 

устной

 

проповѣди

 

и

   

составление
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собственныхъ

 

поученій,

 

рекомендовать

 

духовенству

 

выписать

поученія

 

о.

 

Дьяченко

 

въ

 

церковныя

 

библіотеки,

 

особенно

 

въ

церкви

 

болѣе

 

состоятельный,

 

—

 

о

 

чемъ

 

и

 

напечатать

 

въ

 

Епар-
хіальныхъ

 

Вѣдомостяхъ

  

къ

 

свѣдѣнію

 

духовенства».

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

ВЪ

 

КОНТОРѢ

 

ИЗДАТЕЛЯ-КНИГОПРОДАВЦА

(Москва,

 

Никольская

  

ул.,

 

домъ

 

Ремесленной

 

Управы)

ПОСТУПИЛИ

 

ВЪ

 

ПРОДАЖУ

 

только

 

что

 

ОТПЕЧАТАННЫЙ

нов :е=>і я:

 

книги

ежедневный

 

поученія
въ

 

словѣ

 

Вожіемъ

 

по

 

руководству

 

литургійныхъ

 

Евангельскихъ
н

 

Апостольскихъ

 

чтеній

 

во

 

дни

 

воскресные,

 

праздничные

 

и

сѳдмичные

 

(будніе)

 

всего

 

года.

 

Полное

 

практическое

 

пособіе
для

 

проповѣдниковъ

 

слова

 

Божія.

 

Составилъ

 

преимущественно

по

 

лучшимъ

 

проповѣдническимъ

 

образцамъ,

 

примѣненнымъ

 

къ

церковной

 

импровизаціи,

 

священникъ,

 

магистръ

 

богословія
Григоргй,

 

Дьяченко.

 

Въ

 

3-хъ

 

томахъ.

Томъ

 

первый:

 

Поучгнія

 

на

 

есть

 

воскресные

 

дни

 

года

 

съ

 

при-

ложеніемъ

 

поученій

 

на

 

недѣли

 

особыя.

 

(Всѣхъ

 

поученій

 

475).
Стр.

 

LIV+769.

 

Цѣна

 

безъ

 

пересылки

 

1

 

p.

 

50

 

к

 

;

 

съ

 

перес.

2

 

р.

 

За

 

простой

 

переплетъ

 

50

 

к

 

;

 

за

 

коленкоровый

  

1

  

руб.

Томъ

 

второй:

 

Воученія

 

на

 

веѣ

 

праздники

 

вемікіе,

 

среднге
м

 

малые

 

цѣлаго

 

года,

 

съ

 

приложѳніемъ

 

поученій

 

на

 

чтенія,
общія

 

святымъ

 

разныхъ

 

ликовъ,

 

и

 

на

 

всѣ

 

высокоторжествен-

ные

 

(царскіе)

 

дни.

 

Всѣхъ

 

поуч.

 

475,

 

Стр.

 

XL II

 

+

 

936.

 

Цѣна

безъ

 

пересылки

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За

 

простой

 

пере-

плетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

   

р.

Томъ

 

третій

 

и

 

послѣдній:

 

Доученія

 

на

 

есть

 

седмичные

 

(буд-
ніе)

 

дни

 

года

 

съ

 

присовокупленіемъ

 

поучены

 

на

 

есть

 

дни

 

пас-

хальной

 

недѣАЩ

 

св.

 

четыредесятницы

 

и

 

страстной

 

седмицы.
Всѣхъ

 

иоуч.

 

485.

 

Стр.

 

XLIII+985.

 

Цѣна

 

2

 

р.

 

безъ

 

пересылки

и

 

2

 

p.

 

50

 

к.

 

съ

 

перес,

 

прост,

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

коленк.

  

1

 

р.
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Къ

 

каждому

 

тому

 

приложѳнъ

 

подробный

 

алфавитный

 

указа-

тель

 

всѣхъ

 

догматическихъ,

 

нравственныхъ

 

и

 

церковно-исто-

рическихъ

 

понятій,

 

необходимый

 

для

 

справокъ

 

при

 

подготовкѣ

къ

 

церковной

 

импровизаціи,

 

при

 

составленіи

 

поучевій

 

и

 

вѳденіи

внѣбогослужебвыхъ

 

собесѣдованій

 

съ

 

народомъ.

 

Каждый

 

томъ,

составляя

 

законченное

 

цѣлое,

 

можѳтъ

 

быть

 

выписанъ

 

отдельно.

Изд.

  

1897

 

г.

Поступило

 

въ

 

продажу

 

второе

   

пересмотрѣнноѳ

 

и

 

значительно

дополн.

 

изданіе

 

книги:

полный

 

годичный

 

кругъ£краткихъ

 

поученій,

составленныхъ

 

на

 

каждый

 

день

 

года

 

примѣнительно

 

къ

 

жи-

тіямъ

 

святыхъ,

 

праздникамъ

 

и

 

др.

 

свящ.

 

событіяиъ,

 

воспоми-

наемымъ

 

церковію,

 

и

 

приспособлѳнныхъ

 

къ

 

живому

 

пропо-

вѣдническому

 

слову

 

(импровизаціи).

 

Составилъ

 

преимуществен-

но

 

по

 

лучшимъ

 

проповѣднич.

 

образцамъ,

 

священ,

 

магистръ

Р.

 

Дьяченко.

 

Въ

 

двухъ

 

томахъ.

Томъ

 

первый

 

(первое

 

полугодіе),

 

заключающій

 

въ

 

себѣ

 

330
поуч.

 

(548

 

стр.)

 

Цѣна

 

безъ

 

перес.

 

1

 

р.

 

50

 

к.,

 

съ

 

пѳрес.

 

2

 

р.,

за

 

простой

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

 

1

 

р.

 

Изд.

 

1897

 

г.

Томъ

 

второй

 

(второе

 

полугодіе),

 

содержащій

 

375

 

поучен.

(795

 

стр.).

 

Цѣна

 

безъ

 

перер.

 

2

 

р.,

 

съ

 

перес.

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

За
прост,

 

переплетъ

 

50

 

к.,

 

за

 

коленкоровый

  

1

  

руб.

У

 

него-же

  

продаются

   

брошюры

   

и

   

книги

   

того-же

автора:

<

 

Вопросы

 

на

 

исповѣди».

 

По

 

руководству

 

10-ти

 

заповѣдей

закона

 

Божія,

 

9-ти

 

еванг.

 

заповѣдей

 

о

 

блаженствахъ

 

и

 

9-ти
церковн.

 

заповѣдей

 

съ

 

пастырскимъ

 

увѣщаніемъ

 

кающагося

послѣ

 

каждаго

 

отвѣта

 

его

 

духовнику.

Пособіе

 

для

 

пастырей

 

церкви

 

при

 

совершеніи

 

ими

 

таинства

покаянія

 

и

 

для

 

говѣющихъ

 

мірянъ,

 

приготовляющихся

 

къ

 

сему

таинству.

 

Цѣна

 

этой

 

брошюры

 

30

 

к.,

 

съ

 

пересылкой

 

40

 

коп.

Изданіе

  

2-е

 

значительно

 

дополнен.

  

1897

 

г.

Наканунѣ

 

исповѣди.

 

Общедоступное

 

духовно-нравственное

чтеніе

 

для

 

говѣющихъ.

 

Изд.

 

2-е

 

значительно

 

дополненное

1897

 

г.

  

Цѣна

 

20

 

к.,

 

съ

 

перес.

 

30

 

к.

  

Изд.

   

1897

 

г.

Наканунѣ

 

св.

 

причащенія.

 

Общедоступное

 

духовно-назидат.

чтѳніе

 

для

 

говѣющихъ.

 

Цѣна

 

съ

 

перес.

  

20

 

к.
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Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

Вѣры,

 

Надежды

 

и

 

Любви.
'.'истематическій

 

сборникъ

 

избранныхъ

 

библейскихъ

 

изречѳній

и

 

святоотеческихъ

 

свидѣтѳльствъ,

 

краткихъ

 

цѳрковно-историч.

иовѣствованій

 

и

 

разсказовъ

 

изъ

 

житій

 

святыхъ

 

и

 

др.

 

статей

духовваго

 

содѳржанія,

 

расположенныхъ

 

по

 

плану

 

«Простран-
наго

 

христіанск.

 

катихизиса»,

 

наглядно

 

и

 

подробно

 

изъясня-

ющихъ

 

содержаніе

 

его.

Онъ

 

назначенъ

 

служить

 

пособіемъ:

 

а)

 

для

 

пастырей

 

церкви

при

 

составленіи

 

ими

 

катихизическихъ

 

поученій

 

и

 

др.

 

видовъ

церк.

 

проповѣди;

 

б)

 

для

 

законоучителей

 

при

 

преподаваніи
закона

 

Божія

 

вообще

 

и

 

катихизиса

 

въ

 

особенности

 

и

 

в)

 

для

родителей

 

и

 

воспитателей

 

при

 

рѳлигіозно-нравственномъ

 

обу-

ченіи

 

дѣтей.

   

.

Въ

 

трехъ

 

отдѣльныхъ

 

книгахъ,

 

изъ

 

которыхъ

 

каждая,

 

со-

ставляя

 

совершенно

 

законченное

 

цѣлое,

 

можѳтъ

 

быть

 

пріоб-
рѣтаема

 

отдѣльно.

Цѣна

 

первой

 

книги:

 

„Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіянской

 

вѣры".

(Стр.

 

745

 

+

 

ХХХШ)

 

(въ

 

коей

 

около

 

700

 

отдѣльныхъ

 

статей)
2

 

руб.

 

безъ

 

пересылки

 

и

 

2

 

руб.

 

50

 

коп.

 

съ

 

пересылкою.

Изд.

  

4-ое,

   

1894

 

г.

Цѣна

 

второй

 

книги:

 

«Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

на-

дежды».

 

(Стр.

 

631).

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

перес,

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.,

(два

 

р.

 

пятьдесятъ

 

к.)

 

съ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

 

вновь

пересмотрѣн.

 

и

 

значит,

 

дополненное.

Цѣна

 

третьей

 

книги:

 

«Уроки

 

и

 

примѣры

 

христіанской

 

люб-
ви»

 

.

 

(Стр.

 

740)

 

2

 

р.

 

(два

 

р.)

 

безъ

 

перес.

 

и

 

2

 

р.

 

50

 

к.

 

(два
р.

 

пятьдесятъ

 

к.)

 

съ

 

перес.

 

Изд.

 

3-е,

 

1894

 

г.,

 

вновь

 

пере-

смотрѣя.

 

и

 

значит,

 

дополненное.

   

.

Всѣ

 

три

 

книги

 

«Уроковъ

 

и

 

примѣровъ

 

христіанской

 

вѣры,

надежды,

 

и

 

любви»

 

Училишн.

 

Сов.

 

при

 

Св.

 

Сѵнодѣ

 

одобрены
въ

 

качествѣ

 

учебнаго

 

пособія

 

для

 

закопоуч.

 

при

 

преподав,

закона

 

Божія

 

въ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ,

 

а

 

равно

 

для

пріобрѣтенія

 

въ

 

библіотеки

 

второклаесныхъ

 

церк.-приходскихъ

школъ

 

въ

 

качествѣ

 

назид.

 

и

 

полезной

 

книги

 

для

 

внѣкласснаго

чтенія.

 

(См.

  

Церк.

 

Вѣд.

 

изд.

 

при

 

Св

   

Сѵнодѣ

 

за

 

1896

 

г.,

 

N>

 

50).

Книги:

 

«Уроки

 

и

 

примѣры

 

хр.

 

вѣры,

 

надежды

 

и

 

любви»
продаются

 

и

 

у

 

автора,

 

Священника

 

Московской

 

Трифоновской
церкви

 

Гриіорія

 

Дьяченко.

Духовные

 

посѣвы.

 

Краткій

 

сборникъ

 

статей

 

духовно-нрав-

ственнаго

 

содѳржанія,

 

приспособлен ныхъ

   

къ

   

общедоступному
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объяснѳнію

 

главнѣйшихъ

 

истинъ

 

катихиз.

 

ученія

 

православной

церкви.

 

Изданіе

 

2-ое,

 

дополненное,

 

18L»7

 

г.

 

Цѣна

 

75

 

коп.,

ст.

 

пересылкою

  

1

  

руб.
«Современный

 

календарь»

  

Ступина,

 

на

  

1897

  

г.,

 

ц.

 

15

 

к.

Воззваніе.

Воголюбивые

 

христгане!

Деревянная

 

церковь

 

во

 

имя

 

Преображенія

 

Господня

 

въ

селѣ

 

Звѣровичахъ,

 

Краснинскаго

 

уѣзда,

 

Смоленской

 

губерніи,
6-го

 

октября

 

1896

 

года

 

сгорѣла.

 

Причтъ

 

и

 

староста

 

Преобра-
женской

 

церкви,

 

желая

 

устроить

 

новый

 

храмъ,

 

но

 

не

 

имѣя

на

 

это

 

собственпыхъ

 

церковныхъ

 

суммъ

 

и

 

въ

 

то

 

же

 

время

не

 

разсчитывая

 

на

 

помощь

 

своихъ

 

прихожанъ,

 

которые,

 

по

своей

 

крайней

 

бѣдности,

 

отсутствію

 

заработковъ

 

и

 

частыхъ

въ

 

послѣдніе

 

годы

 

неурожаевъ

 

и

 

градобитій,

 

при

 

всемъ

 

ихъ

усердіп,

 

положительно

 

не

 

могутъ

 

дать

 

денежныхъ

 

средствъ,

находятся

 

вынужденными

 

обратиться,

 

съ

 

разрѣшенія

 

своего

Епархіальнаго

 

Начальства,

 

къ

 

сочувствію

 

православныхъ

 

хри-

стіанъ

 

и

 

слезно

 

просятъ

 

ихъ

 

во

 

Имя

 

Господне

 

оказать

 

свою

 

по-

сильнуЕО

 

помощь

 

денежными

 

приношееіями

 

на

 

устройство
новаго

 

храма.

 

Каждая

 

лепта

 

принята

 

будетъ

 

съ

 

величайшею
благодарностію,

 

и

 

имена

 

жертвователей

 

будутъ

 

записаны

 

въ

церковный

 

синодикъ

 

для

 

вѣчнаго

 

у

 

Престола

 

Божія

 

поминовенія.
Христолюбивые

 

благотворители,

 

желающіе

 

принять

 

участіе
въ

 

дѣлѣ

 

устройства

 

храма,

 

благоволятъ

 

адресовать

 

свои

 

при-

ношенія

 

такъ:

 

Городъ

 

Красный,

 

Смоленской

 

губерніи,

 

въ

село

 

Звѣровичи

 

Преображенской

 

церкви

 

священнику

 

Констан-
тину

 

Глѣбову

 

со

 

старостой.

Села

 

Звѣровичъ

 

священникъ

 

Еонстантинъ

 

Глѣбовъ.
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ОТДѢЛЪ

   

НЕОФФИЩАЛЬНЬТЙ.

О

  

МОЛИТВ ъ.

Бесѣда

 

5-я.

О

 

молитвѣ

 

Господней

 

и

 

другихъ

 

святыхъ

 

молитвахъ,

 

а

 

так-

же

 

и

 

произношеніи

  

ихъ

 

*).

О

   

чесомъ

   

помолимся,

   

якоже

подобаетъ,

 

не

 

вѣмы

 

(Рим.

 

8,

 

26).

„іѣло

 

молитвы

 

и

 

служеніе

 

слова,

 

совершаемое

 

надле-

жащииъ

 

образомъ,

 

выше

 

всякой

 

добродѣтели

 

и

 

заповѣди",

говорить

 

преподобный

 

Маварій

 

Египетсвій.

 

Несомпѣнно,

 

со-

знавая

 

эту

 

трудность

 

молитвы,

 

святые

 

Апостолы

 

и

 

обрати-

лись

 

нъ

 

Іисусу

 

Христу

 

съ

 

просьбою

 

о

 

еаученіи

 

ихъ

 

мо-

молптвѣ,

 

ибо

 

по

 

истинѣ

 

говорилъ

 

Апостолъ:

 

даже

 

и

 

о

 

че-

сомъ

 

помолимся ,

 

якоже

 

подобаешь,

 

не

 

вѣмы".

 

Но

 

если

ве

 

знали,

 

какъ

 

и

 

о

 

чемъ

 

молиться,

 

святые

 

Апостолы,

 

то

 

какъ

же

 

благодарны

 

должны

 

быть

 

мы

 

грѣшные,

 

что

 

до

 

насъ

дошла

 

та

 

молитва

 

чудная,

 

которой

 

еаучилъ

 

насъ

 

молиться

Самъ

 

Господь

 

нашъ

 

Іисусъ

 

Христосъ,

 

называемая

 

потому

Тосподнею

 

молитвою:

 

„Отче

 

нашъ,

 

ише

 

еси

 

на

 

небесѣхъ,

да

 

святится

 

имя

 

твое"...

Кто

 

не

 

знаетъ

 

и

 

не

 

разумѣетъ

 

этой

 

святой

 

молитвы

 

Гос-

подней—тому

 

грѣхъ!

 

А

 

еще

 

болѣе

 

грѣшитъ

 

тотъ,

 

кто

 

не

молится

 

этою

 

молитвою

 

и

 

не

 

испрашиваетъ

 

тѣхъ

 

великихъ

милостей,

 

который

 

заповѣдано

 

испрашивать

 

чрезъ

 

нее

 

у

 

Отца

нашего

 

небеснаго.

 

„Молиться

 

несогласно

 

съ

 

симъ

 

образцомъ

*)

 

Произиееена

 

вь

 

Смол,

 

кафедр,

 

соборѣ

 

въ

 

среду

 

на

 

страст.

 

нодѣлѣ

 

1897

   

г.
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преступно"

 

(говорить

 

св.

 

Капріанъ).

 

И

 

напротивъ,

 

только

 

та

молитва

 

истинна,

 

которая

 

согласуется

 

съ

 

ея

 

духомъ

 

и

 

сущво-

стію.

 

Она

 

самая

 

благопоспѣшная.

 

Молитва

 

Господня— это

 

ис-

тинно

 

божественное

 

произведете,

 

ибо

 

только

 

Единород-

ный

 

Сынъ

 

Вожій,

 

сый

 

въ

 

лонь

 

Отчи

 

(Іоан.

 

1,

 

17),

одинъ

 

могъ

 

дать

 

намъ

 

дерзновеніе

 

обращаться

 

къ

 

Богу,

какъ

 

Отцу,

 

по

 

усыновленію

 

насъ

 

Ему

 

чрезъ

 

искупленіе.

Нѣтъ

 

ничего

 

равнаго

 

ей

 

и

 

по

 

содержанію

 

и

   

по

   

изложенію.

Въ

 

немногихъ,

 

но

 

ясныхъ

 

ея

 

словахъ,

 

сочетающихся

 

самою

тѣсною

 

и

 

неразрывною

 

гарманическою

 

связію,

 

содержится

 

та-

кое

 

богатство

 

и

 

разнообразіе

 

мыслей

 

и

 

чувствъ,

 

что

 

несом-

ненно

 

этотъ

 

молитвенный

 

образецъ,

 

бывшій

 

всегда

 

самымъ

употребительнымъ

 

и

 

руководительнымъ

 

у

 

всѣхъ

 

христіанъ,

никогда

 

не

 

можетъ

 

быть

 

замѣненъ

 

лучшимъ,

 

какъ

 

невозмож-

ными

Въ

 

изложеніи

 

молитвы

 

Господней

 

можно

 

замечать

 

тотъ

высшій

 

духъ

 

и

 

характеръ

 

молитвеннаго

 

и

 

богодуховнаго

 

твор-

чества,

 

воторымъ

 

отличаются

 

наилучшіе

 

псалмы.

 

И

 

сущест-

венное

 

внѣшнее

 

свойство

 

ихъ,

 

заключающееся

 

въ

 

соотвѣтствіи

(параллелизмѣ)

 

однихъ

 

мыслей

 

съ

 

другими,

 

здѣсь

 

также

 

весь-

ма

 

очевидно.

 

Причемъ

 

этою

 

особенностію

 

молитва

 

Господня

проникнута

 

какъ

 

въ

 

цѣломъ

 

ея

 

составь,

 

тавъ

 

и

 

въ

 

час-

тяхъ,

 

въ

 

началѣ

 

и

 

концѣ,

 

взаимно

 

сопрягающихся

 

и

 

обоюдно

восполняющихся.

Въ

 

молитвѣ

 

Господней

 

Спаситель

 

нашъ

 

научаетъ

 

насъ

молиться

 

Отцу

 

объ

 

освященіи

 

насъ

 

для

 

спасенія

 

на-

шего

 

и

 

славы

 

Вожгей.

 

Такимъ

 

образомъ,

 

главная

 

мысль

молитвы—слава

 

Божія,

 

которая

 

должна

 

возвъщаться

 

оди-

наково—какъ

 

на

 

небв,

 

такъ

 

и

 

на

 

землѣ.

 

А

 

это,

 

какъ

 

из-

вѣстно,

 

составляетъ

 

цѣль

 

бытія

 

міра

 

и

 

возсозданія

 

его,

 

ради

чего

 

и

 

приходилъ

 

на

 

землю

 

Іисусъ

 

Христосъ.

 

Посему,

 

мож-

но

 

сказать,

 

что

 

научивши

 

христіанъ

 

молитвѣ,

 

Іисусъ

 

Хрис-
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тосъ

 

указалъ

 

намъ

 

главный

 

предметъ,

 

о

 

которомъ

 

ѳви

 

долж-

ны

 

молиться,

 

а

 

вмѣстѣ

 

и

 

усовершаться

 

вообще,

 

чтобы

 

всѣ

согласно

 

совершали

 

то

 

великое

 

дѣло,

 

ради

 

котораго

 

Оеъ

 

при-

ходилъ.[

 

Отсюда

 

открывается,

 

что

 

молитва

 

Господня

 

есть

 

такая

нолитва,

 

которою

 

могутъ

 

молиться

 

только

 

христіаве,

 

какъ

 

могу-

щіе

 

выражать

 

соотвѣтствующія

 

духу

 

ихъ

 

вѣры—упованіе

 

и

любовь

 

и

 

чрезъ

 

это

 

всецѣдо

 

и

 

всесовершенно

 

сосредоточиваться

въ

 

Богѣ,

 

какъ

 

мидостивомъ

 

Отцѣ,

 

имѣющемъ

 

до

 

конца

 

спасти

искупленныхъ

 

кровію

 

Сына

 

Его

 

и

 

руководствуемыхъ

 

въ

 

спасе-

ние

 

Духомъ

 

Святымъ,

 

во

 

славу

 

Божію.

 

Мысль

 

о

 

Богѣ,

 

какъ

 

не-

бесвомъ

 

Отцѣ,

 

есть

 

основная

 

мысль

 

всего

 

христіанства.

 

Въ

началъ

 

молитвы

 

Господней

 

мысль

 

о

 

вечной

 

славѣ

 

Божіей
внушается,

 

какъ

 

бы

 

прикровенно,

 

въ

 

ііримѣрѣ

 

Отца,

 

живу-

щего

 

на

 

небесахъ,

 

гдб

 

славится

 

Онъ

 

ангелами,

 

(„ святится

имя

 

Его"),

 

признающими

 

власть

 

Его

 

(„царствіе")

 

и

 

гдѣ

 

всѣ

подчиняются

 

Ему

 

(„волБ

 

Его").

 

Въ

 

концв

 

же

 

молитвы

 

прямо

внушается

 

исповвдывать

 

этого

 

небесваго

 

Отца,

 

какъ

 

всемо-

гущаго

 

Царя,

 

и

 

нрославятъ,

 

какъ

 

Бога,

 

котораго

 

должно

 

ве-

личать

 

во

 

вБки.

 

Въ

 

этихъ

 

взаимно

 

соотвѣтственныхъ

 

мыс-

ляхъ

 

начала

 

и

 

конца

 

молитвы

 

Господней

 

даются,

 

такъ

 

ска-

зать,

 

всб

 

религіозвыя

 

побужденія

 

и

 

основанія

 

къ

 

тому,

 

чтобы

человѣкъ

 

съ

 

полною

 

сердечностію,

 

смиреніемъ,

 

живѣйшею

нредавностію

 

обратился

 

въ

 

молитвь

 

пъ

 

Богу,

 

какъ

 

Отцу

 

и

Царю,

 

т.

 

е. — и

 

какъ

 

къ

 

милостивому

 

и

 

какъ

 

всемогущему,

 

а

 

глав-

ное,

 

какъ

 

Богу,

 

создавшему

 

все

 

для

 

славы

 

своей

 

п

 

потому

 

ожи-

дающему

 

отъ

 

человѣва

 

достодолжнагоЕго

 

прославленія.

 

Но

 

такъ

вакъ

 

люди

 

давво

 

уклонились

 

отъ

 

Бога,

 

то

 

Спаситель

 

внушаетъ

христіанамъ

 

молиться

 

прежде

 

всего

 

о

 

томъ,

 

чтобы

 

слава

 

Бо-

вин

 

возвышалась,

 

Сила

 

Его

 

признавалась

 

и

 

воля

 

Его

 

испол-

нялась

 

на

 

землБ

 

такъ

 

же,

 

какъ

 

и

 

на

 

небѣ,

 

гдб

 

ангелы

 

и

 

свя-

тые

 

люди

 

непрестанно

 

славятъ

 

Его,

 

какъ

 

Бога,

 

почитаютъ

какъ

 

Отца,

 

исполвяютъ

 

Его

  

волю,

 

какъ

 

Царя,
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Такимъ

 

образомъ,

 

и,

 

въ

 

такъ

 

называемыхъ,

 

первыхъ

 

трехъ

прошеніяхъ

 

находится

 

полное

 

взаимное

 

соотвБтствіе

 

мыслей,

а

 

именно:

 

о

 

славѣ

 

Божіей

 

и

 

человБческомъ

 

спасеніи,

 

дости-

гаемомъ

 

чревъ

 

нризнаніе

 

Бога,

 

почитаніе

 

Его

 

и

 

исполненіе

 

Его

воли.

 

Но

 

всб

 

эти

 

великія

 

дѣла

 

христіане

 

могутъ

 

совершать

не

 

иначе,

 

какъ

 

при

 

помощи

 

Божіей,

 

о

 

которой

 

и

 

внушается

молиться

 

въ

 

первыхъ

 

трехъ

 

прошеніяхъ

 

молитвы

 

Господней.

Но

 

такъ

 

какъ

 

люди

 

немощны

 

не

 

только

 

тѣмъ,

 

что

 

они

 

не

 

имѣ.

ютъ

 

правильнаго

 

отношенія

 

къ

 

Богу,

 

(испрашиваемаго

 

въ

первыхъ

 

трехъ

 

прошеніяхъ),

 

но

 

и

 

сами

 

по

 

себѣ,

 

особенно

они

 

немощны

 

въ

 

сравнены

 

съ

 

безплотными

 

ангелами,

 

не

нуждающимися

 

въ

 

пищБ,

 

то

 

посему

 

далѣе

 

внушается

 

людямъ

молиться

 

о

 

насущномъ

 

хлѣбБ— какъ

 

тЬлесномъ,

 

такъ

 

и

 

ду-

ховнѳмъ—словѣ

 

Божіемъ

 

и

 

Святыхъ

 

Тайнахъ

 

Тѣла

 

и

 

Крови

Господней,

 

какъ

 

таивственныхъ

 

средствахъ

 

къ

 

небесной

 

жизни

и

 

общенію

 

съ

 

Богомъ.

 

Такъ

 

же

 

немощны

 

люди

 

и

 

во

 

взаим-

ныхъ

 

отношеніяхъ

 

другъ

 

съ

 

другомъ,

 

а

 

еще

 

болѣе

 

при

 

сте-

іеніи

 

тяжелыхъ

 

обстоятельствъ,

 

наипаче

 

же

 

при

 

нападеніи

злаго

 

духа.

 

Для

 

испрошенія

 

необходимой

 

помощи

 

по

 

всвмъ

этимъ

 

предметамъ

 

внушается

 

молиться

 

нослѣднпми

 

прошѳ-

ніями,

 

плодами

 

которыхъ

 

должно

 

уравновБшиваться

 

наше

личное

 

бытіе,

 

наше

 

доброе

 

отношеніе

 

къ

 

людямъ

 

и

 

мужест-

венное

 

сопротивленіе

 

исвушеніямъ

 

отъ

 

враговъ

 

сиасенія,

преимущественно

 

же

 

отъ

 

діавола,

 

какъ

 

представителя

 

совер-

шенно

 

противоположная

 

направленія

 

жизни

 

во

 

славу

 

Божію,

какой

 

держатся

 

добрые

 

духи

 

-

 

ангелы,

 

всегда

 

славящіе

 

Гос-

пода.

Давши

 

святую

 

молитву,

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ:

 

„аминь",

т.

 

е.

 

истинно

 

такъ

 

должно

 

молиться.

 

Эта

 

молитва

 

есть

 

та-

кая,

 

о

 

которой

 

Іисусъ

 

Христосъ

 

сказалъ,

 

что

 

чистинніи

 

по-

клонницы

   

поклонятся

   

Отцу

   

духомъ

 

и

 

истиною,

   

иоо
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Отецъ

 

таковыхъ

 

ищетъ

 

поклоняющихся

 

Ему»

 

(Іоан.
4,

 

23).

Великое

 

благотворное

 

значеніе

 

молитвы

 

Господней

 

святая

церковь

 

выражаетъ

 

тѣмъ,

 

что

 

заповѣдуетъ

 

молиться

 

ею

 

во

всѣ

 

часы

 

и

 

дни,

 

какъ

 

въ

 

молитвѣ

 

частной,

 

такъ

 

и

 

общест-

венной,

 

богослужебной.

 

Но

 

предъ

 

возногаеніемъ

 

ея

 

церковь

научаетъ

 

насъ

 

молиться,

 

чтобы

 

Господь

 

сподобилъ

 

насъ

 

со

^ерзяовеніемъ

 

неосужденно

 

призывати

 

Бога,

 

какъ

 

небеснаго

Отца,

 

ибо

 

право

 

именовать

 

Бога

 

Отцемъ

 

преподается

 

только

подъ

 

уеловіемъ

 

живой

 

вѣры

 

въ

 

Іисуса

 

Христа,

 

какъ

 

Сына
Божія

 

и

 

Спасителя,

 

возстановпвшаго

 

наше

 

сыновство

 

Богу,

какъ

 

Творцу

 

нашему.

 

Святой

 

Григорій

 

Великій

 

говорить:

„Тотъ,

 

кто

 

обладаетъ

 

всѣми

 

совершенствами

 

(Богъ),

 

не

 

мо-

жетъ

 

быть

 

Отцемъ

 

тѣмъ,

 

которые

 

поработили

 

себя

 

злу.

 

По

сему,

 

если

 

кто

 

прежде

 

очищенія

 

себя

 

осмѣливается

 

при-

своять

 

себѣ

 

родство

 

съ

 

Богомъ,

 

то

 

очевидно,

 

что

 

слова

 

его

суть

 

дерзновенное

 

богохульство".

 

А

 

святой

 

Кассіанъ

 

Рим-
лянннѣ

 

говорить:

 

„Не

 

можетъ

 

быть

 

молитвы

 

выше

 

той,
которою

 

мы

 

проеимъ,

 

чтобы

 

земное

 

удостоилось!

 

сравняться

съ

 

небеснымъ".

 

„И

 

земля

 

уподобилась

 

бы

 

небу",

 

(говорить

святой

 

Іоаннъ

 

Златоустъ).

 

Многіе

 

и

 

другіе

 

святые

 

отцы

 

и

и

 

учители

 

церковные

 

всесторонне

 

раскрывали

 

подробно

 

со-

держаніе

 

молитвы

 

Господней

 

и

 

необходимость

 

потребныхъ

чувствъ

 

при

 

ея

 

возношеніи.

Но

 

еще

 

болве

 

того

 

они

 

старались

 

подражать

 

ея

 

духу

 

и

смыслу

 

въ

 

своихъ

 

молитвахъ.

 

Поэтому

 

почти

 

во

 

всякой

 

бо-

лѣе

 

или

 

менъе

 

обстоятельной

 

молитвѣ

 

непремѣнно

 

содержится

мысль

 

о

 

славѣ

 

Божіей

 

и

 

человѣческомъ

 

спасевіп,

 

а

 

также

о

 

потребной

 

для

 

того

 

божественвой

 

помощи

 

намъ

 

немощнымъ

п

 

грѣшнымъ.

 

Такова,

 

напримѣръ,

 

трисвятая

 

пѣснь:

 

„Свитый

Воше,

 

Святый

 

Крѣнкій,

 

Святый

 

Безсмертный

 

помилуй

 

насъ".

Такова

 

же

 

молитва

 

Святому

 

Духу,

 

въ

 

которой

 

мы

   

въ

   

на-
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чалѣ

 

и

 

концѣ

 

велпчаемъ

 

Его,

 

какъ

 

истиннаго

 

Духа,

 

Царя

небеснаго,

 

Утешителя

 

и

 

человѣволюбца,

 

котораго

 

иы

 

должны

просить

 

придти

 

къ

 

намъ,

 

вселиться

 

въ

 

насъ,

 

очистить

 

насъ

отъ

 

грѣховъ

 

и

 

спасти

 

наши

 

души.

Такова

 

же

 

молитва

 

Іпсусова:

 

„Господи

 

Іисусе

 

Христе,
Сыне

 

Божій,

 

помилуй

 

мя

 

грѣшнаго*.

 

"И

 

даже

 

краткое—

„Господи

 

помилуй".

 

Изъ

 

тѣхъ

 

же

 

основныхъ

 

частей

 

и

 

того

же

 

содержавія

 

слагаются

 

и

 

многія

 

другія

 

весьма

 

содержа-

тельный

 

и

 

умилительныя

 

молитвы,

 

причемъ^'какъ

 

въ

 

но-

литвѣ

 

Господней,

 

такъ

 

и

 

въ

 

нихъ

 

обыкновенно

 

въ

 

началѣ

и

 

концѣ

 

превозносится

 

Богъ,

 

а

 

въ

 

прошеніяхъ

 

излагаются

молитвенно

 

наши

 

нужды

 

спасительныя:

 

просвѣщеніе,

 

освя-

щеніе,

 

спасеніе

 

и

 

богообщеніе,

 

изрѣдва

 

прерываемый

 

укааа-

ніями

 

частныхъ

 

нашпхъ

 

немощей

 

и

 

нуждъ,

 

особенно

 

стоя,

щихъ

 

на

 

пути

 

къ

 

снасенію.

 

Такова,

 

напримБръ,

 

молитва

 

св.

Ефрема

 

Сирина,

 

особенно

 

часто

 

раздающаяся[въ*нашихъ

 

хра-

махъ

 

во

 

дни

 

Веливаго

 

Поста:

 

„Господи

 

и

 

Владыко

 

живота

моего!

 

Духъ

 

праздности,

 

унынія,

 

любоночалія

 

и

 

празднословія

не

 

даждь

 

ми!

 

Духъ

 

же

 

цѣломудрія,

 

смиреномудрія,

 

терпѣвія

 

и

любве

 

даруй

 

ми — рабу

 

твоему!

 

Ей

 

Господи

 

Царю,

 

даруй

 

ми

зрѣти

 

моя

 

прегрѣшенія

 

и

 

не

 

осуждати

 

брата

 

моего,

 

якобла-

гословенъ

 

еси

 

во

 

вѣки

 

вѣковъ.

 

Аминь*.

Есть

 

молитвы,

 

приспособленныя

 

къ

 

частнымъ

 

потребно-

стямъ

 

жизни,

 

къ

 

отдѣльнымъ

 

часамъ

 

дня

 

и

 

ночи.

 

И

 

тамъ

все

 

тѣ

 

же

 

мысли

 

и

 

чувства

 

хвалы

 

Богу

 

и

 

прошенія

 

о

 

на-

шемъ

 

спасеніи.

 

Такова,

 

напримѣръ,

 

молитва

 

Святаго

 

Іоаняа

Златоустаго

 

на

 

всякій

 

часъ

 

дня

 

и

 

ночи:

 

„Господи,

 

не

 

лиши

мене

 

небесныхъ

 

твоихъ

 

благъ"...

 

Славословіе

 

Богу

 

и

 

про-

шеніе

 

о

 

спасеніи

 

нашемъ,—гэто

 

начало

 

и

 

конецъ

 

всего

 

со-

держала

 

нашихъ

 

молитвъ,

 

ибо

 

не

 

въ

 

томъ

 

ли

 

и

 

вся

 

за-

дача

 

жизни

 

нашей,

 

чтобы

 

Богъ

 

прославлялся

 

въ

 

насъ,

 

а

мы

 

спасались

 

чрезъ

 

Него

 

и

 

въ

 

Немъ?

 

По

 

слову

 

одного

  

из-
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вѣстпаго

 

молитвенника,

 

„и

 

всѣ

 

церковный

 

молитвы—дыха-

віе

 

Духа

 

Святаго,

 

какъ

 

бы

 

духовный

 

воздухъ

 

и

 

вмѣстѣ

свѣтъ,

 

духовный

 

огонь,

 

духоввая

 

пища,

 

духовное

 

одѣяніе".

„Слава

 

тебѣ,

 

Душе

 

всесвятый,

 

ходатайствуяй

 

о

 

насъ

 

воз-

дыханіи

 

неизглаголавными,

 

дающій

 

пламенную

 

со

 

воздыха-

ніямп

 

и

 

слезами

 

молитву,

 

согрѣвающій

 

хладную

 

душу,

 

даю-

щій

 

умоленіе

 

и

 

скорбь

 

о

 

грѣхахъ,

 

очищающій,

 

освящающій,

укрѣпляющій

 

и

 

любящій

 

насъ!".

Въ

 

молитвѣ

 

надобно,

 

чтобы

 

сердце

 

искренно

 

желало

 

того,

пего

 

просить,—чувствовало

 

истину

 

того,

 

о

 

чемъ

 

говорить...

Потому

 

надобно

 

молиться

 

не

 

снбшно,

 

ожидая

 

соотвѣтствую-

щаго

 

отголоска

 

въ

 

сердцѣ

 

каждаго

 

слова

 

молитвы.

 

Потому
рѣдкое

 

произношеніе

 

словъ

 

молитвы

 

должно

 

быть

 

положено

за

 

ненремѣнное

 

правило,—ожидая,

 

пока

 

каждое

 

слово

 

отдастся

въ

 

сердцѣ

 

свойственнымъ

 

ему

 

отголоскомъ.

Въ

 

молитвѣ

 

главное,

 

о

 

чемъ

 

нужно

 

прежде

 

всего

 

позабо-

титься, —это

 

твоя

 

ясновидящая

 

вѣра

 

въ

 

Господа.

 

Представь

Его

 

живо

 

предъ

 

собою

 

и

 

въ

 

себѣ

 

самомъ,—и

 

тогда,

 

ежѳ

хощешь,

 

проси

 

о

 

Христѣ

 

Іисусѣ

 

въ

 

Духѣ

 

Святомъ,

 

и

 

бу-

детъ

 

тебѣ.

 

Проси

 

просто,

 

ничтоже

 

сумняся,

 

и

 

тогда

 

Богъ

твой

 

будетъ

 

все

 

для

 

тебя,

 

во

 

мгновеніи

 

совершающій

 

вели-

вія

 

дѣла

 

и

 

чудныя,

 

подобно

 

тому,

 

какъ

 

крестное

 

знаменіе

совершаетъ

 

великія

 

силы".

 

„Молясь

 

Господу,

 

Божіей

 

Ма-

тери

 

и

 

святымъ,

 

всегда

 

помни,

 

что

 

Господь

 

даетъ

 

по

 

серд-

цу

 

(пс.

 

17,

 

5):

 

каково

 

сердце,

 

таковъ

 

и

 

даръ;

 

если

 

молишься

съ

 

вѣрою,

 

всѣмъ

 

сердцемъ,

 

то

 

сообразно

 

вьрѣ

 

твоей,

 

по

мѣрѣ

 

горячности

 

твоего

 

сердца,

 

подастся

 

тебѣ

 

даръ

 

отъ

Господа".
„Чѣмъ

 

искреннѣе,

 

сердечнѣе

 

будешь

 

произносить

 

каж-

дое

 

слово

 

молитвы,

 

тѣмъ

 

больше

 

плода

 

отъ

 

молитвы:

 

каж-

дое

 

слово,

 

какъ

 

зернышко,

 

принесетъ

 

тебБ

 

плодъ

 

духовный,

какъ

 

зрѣлый

 

колосъ.

 

Не

 

напрасно

 

Спаситель

 

сравннлъ

 

съмя
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съ

 

словомъ,

 

а

 

сердце

 

человѣческое

 

съ

 

землею

 

(Мѳ.

 

13,

 

5).

При

 

молитвѣ

 

держись

 

того

 

правила,

 

что

 

лучше

 

сказать

 

пять

словъ

 

отъ

 

сердца,

 

нежели

 

тьмы

 

словъ

 

языкомъ...

 

Но

 

еще

лучше,

 

еслибы

 

мы

 

могли

 

съ

 

должнымъ

 

сочувствіемъ

 

ска-

зать

 

тьмы

 

словъ.

 

Господь

 

не

 

оставляетъ

 

труждающихся

 

для

Него

 

и

 

долго

 

предстоящихъ

 

Ему,

 

и,

 

соотвѣтственно

 

обилію

истинныхъ

 

словъ

 

ихъ

 

молитвы,

 

посылаетъ

 

въ

 

душу

 

ихъ

обиліе

 

духовнаго

 

свѣта,

 

теплоты

 

духовной

 

и

 

радости*...

«Хорошо

 

иногда

 

на

 

молитвѣ

 

сказать

 

нѣсколько

 

своихъ

 

словъ,

дышущихъ

 

горячею

 

вѣрою

 

и

 

любовію

 

ко

 

Господу.

 

Не

 

все

быть

 

дѣтьми

 

въ

 

вѣрѣ

 

и

 

надеждѣ,

 

надо

 

показать

 

и

 

свой

умъ,

 

отрыгнуть

 

отъ

 

сердца

 

и

 

свое

 

слово

 

благо,

 

притомъ

 

яе

въ

 

чужпмъ

 

словамъ

 

какъ-то

 

привыкаемъ

 

и

 

хладѣемъ.

 

Да
горитъ

 

каждый

 

духомъ

 

своимъ,

 

работая

 

Господеви".

„Когда

 

видишь

 

въ

 

ближнихъ

 

недостатки

 

и

 

страсти,

 

мо-

лись

 

о

 

нихъ,

 

молись

 

даже

 

и

 

о

 

врагахъ".

 

„Молись

 

несом-

нѣнно

 

святымъ

 

Божіимъ

 

человѣкамъ,

 

прося

 

ихъ

 

ходатай-

ства

 

за

 

себя

 

предъ

 

Богомъ.

 

Въ

 

Духѣ

 

Святомъ

 

они

слышать

 

тебя,

 

ибо

 

Духъ

 

Святой

 

въ

 

насъ

 

и

 

въ

 

свя-

тыхъ

 

людяхъ

 

одивъ

 

и

 

тотъ

 

же"...

 

Сердце

 

одно

 

у

 

существа

человѣческаго.

 

Чѣмъ

 

оно

 

чище,

 

тѣмъ

 

быстрѣе,

 

дальше

 

и

яснѣе

 

видитъ. .

 

Потому-то

 

святые

 

видятъ

 

весьма

 

ясно,

 

ши-

роко

 

и

 

далеко;

 

видятъ

 

наши

 

нужды;

 

видятъ

 

и

 

слышать

всѣхъ

 

призывающихъ

 

ихъ

 

отъ

 

всего

 

сердца,

 

т.

 

е.

 

тѣхъ,

 

ко-

торыхъ

 

умныя

 

очи

 

прямо

 

устремлялись

 

къ

 

нимъ.

 

Очи

 

сердца

молящихся,

 

такъ

 

сказать,

 

совпадаютъ

 

съ

 

очами

 

призывае-

мыхъ".

 

„Слова

 

молитвы— это

 

дождь

 

душевный,

 

напояющій
душу,

 

а

 

та

 

нрозябаетъ

 

плоды

 

добродѣтелей,

 

содѣйствуюшу

Святому

 

Духу,

 

особенно

 

если

 

есть

 

еще

 

слезный

 

дождь...

Ахъ,

 

какими

 

трудами,

 

потомъ

 

и

 

слезами

 

достигается

 

при-

ближеніе

 

сердца

 

нашего

 

къ

 

Богу"!

 

„Отдайте

 

же

 

сердце

 

ваше

Богу,

 

то

 

любящее,

 

искреннее

 

сердце,

 

которымъ

 

вы

   

любите
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свопхъ

 

дѣтей,

 

родителей,

 

благодѣтелей,

 

друзей,

 

въ

 

которомъ

вы

 

ощущаете

 

сладость

 

непритворной,

 

чистой

 

любви".

 

И

Богъ,

 

какъ

 

любящій

 

Отецъ,

 

прпдетъ

 

къ

 

вамъ

 

и

 

свою

 

оби-

тель

 

сотворить

 

у

 

васъ.

„Егоже

 

аще

 

хощете,

 

просите,

 

и

 

будешь

 

вамъ"

 

(Іоан.
15,

 

7)

 

„И

 

вся,

 

елики

 

аще

 

воспросите

 

въ

 

молитвѣ,

 

вѣ-

руюіце,

 

пріиметв"

 

(Мѳ.

 

21,

 

22).

 

-„Да

 

просить

 

же

 

вѣрою,

ничтоже

 

гумняся"

 

(Іак.

 

1,

 

6).

 

„Проси

 

каждый

 

не

 

для

одного

 

себя,

 

но

 

п

 

для

 

всѣхъ

 

вѣрныхъ,

 

для

 

всего

 

твла

 

церкви

благъ

 

духовныхъ

 

и

 

вещественныхъ,

 

какъ

 

членъ

 

едипаго

 

ве-

ликаго

 

тѣла

 

Церкви

 

Христовой

 

и

 

любящій

 

всѣхъ,

 

какъ

 

чадъ

своихъ

 

во

 

Христѣ,

 

Отецъ

 

небесный

 

исполнить

 

тебя

 

вели-

кимъ

 

миромъ

 

и

 

дерзновевіемъ".

 

Аще

 

Богъ

 

Сына

 

Своего

 

не

поіцадѣ,

 

но

 

за

 

насъ

 

всѣхъ

 

предалъ

 

есть

 

Его:

 

како

 

убо
неисъВимъвся

 

намъ

 

дарствуетъ?

 

(Рим.

 

8,

 

32).

   

Аминь.

Е-

 

Н.

Овѣтдая

 

рдоеть

 

Воекрееенія

 

Хриетова

   

).
Хрпстосъ

 

воскресе...

 

Что

 

это

 

за

 

чудесныя

 

слова!

 

Какъ
отъ

 

нихъ

 

измѣняется

 

все

 

вовругъ

 

насъ

 

и

 

въ

 

насъ

 

самихъ!
Два

 

эти

 

слова

 

обнимаютъ

 

двѣ

 

жизпп,

 

сливаютъ

 

два

 

міра,
соединяютъ

 

небо

 

съ

 

землею,

 

тварь

 

съ

 

Творцомъ,

 

человБка

съ

 

Богомъ.

 

„Христосъ

 

воскресе"

 

-поютъ

 

ангелы

 

съ

 

неба;
„воистину

 

воскресе"— отвѣтствуютъ

 

вѣрные

 

на

 

землѣ,

 

и

безъ

 

умолку

 

повторяются

 

эти

 

слова

 

нынѣ,

 

полныя

 

жизни

 

п

вѣчной

 

радости

 

и

 

неразрывно

 

связанный

 

другъ

 

съ

 

другомъ.

Въ

 

церкви

 

достаточно

 

священнослужителю

 

начать

 

слово:

Дрпстосъ"...

 

какъ

 

на

 

встрѣчу

 

ему,

 

въ

 

тысячѣ

 

звуковъ,

 

со

всѣхъ

 

сторонъ

 

несется:

 

„Воистину

 

воскресе"'!

 

Въ

 

этихъ

 

сло-

вахъ

 

и

 

побѣдная

 

вѣсть,

  

и

 

призывъ

 

еъ

 

радости,

 

и

 

привѣт-

)

 

Мысли

 

взяты

 

и8ъ

 

словъ

   

Филарета,

   

митрополита

 

Московскаго,

 

и

 

архпман-

лрига

 

Антонина

 

(«Тр.

 

Лист.>

 

№

 

673;.
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ствіе

 

любви,

 

п

 

пожеланіе

 

мира.

 

Чу ВСТВуешь,

 

что

 

слова

 

этп

были

 

когда-то

 

пзліяніемъ

 

такпхъ

 

сердець,

 

которыя

 

отъ

 

безу-
тѣшной

 

скорби

 

вдругъ

 

перешли

 

къ

 

нескончаемой

 

радостп.

Слушая

 

ихъ,

 

какъ-бы

 

свопми

 

очами

 

"видишь

 

блаженныхъ
ученивовъ

 

Хрпстовыхъ,

 

какъ

 

они,

 

послѣ

 

долгихъ

 

дней

 

тяж-
каго

 

мученія

 

п

 

ужаса,

 

въ

 

сладостномъ

 

волненіи

 

встрѣчаются

другъ

 

съ

 

лругомъ,

 

смотрятъ

 

на

 

друга

 

умиленнымъ

 

п

 

глубоко
проникающпмъ

 

взоромъ,

 

и

 

радостно

 

и

 

трепетно,

 

прерываю-

щимся

 

голосомъ,

 

говорятъ

 

другъ

 

другу:

 

Дрпстосъ

 

воскресе!
Воистпну

 

воскресе"!

 

И

 

мпнута

 

непзреченнаго,

 

святаго

 

восторга

вѣнчается

 

лобзаніемъ

 

братской

 

любвп...

 

Съ

 

тѣхъ

 

норъ

 

эта

благодатная

 

вѣсть

 

черезъ

 

сколько

 

вѣковъ^ироиеслась,

 

въ

сихъ

 

самыхъ

 

звукахъ,

 

пзъ

 

устъ

 

въ

 

уста,

 

отъ

 

слуха

 

въ

слухъ,

 

пзъ

 

рода

 

въ

 

родъ!..

 

Сколько "

 

душъ

 

и

 

сердецъ

 

радо-

вала!

 

Сколько

 

вѣрующихъ

 

окрыляла

 

сладостнѣйшею

 

надеж-

дою

 

воскресевія

 

и

 

вѣчной

 

жизни!

 

Сколько

 

нензреченныхъ

утѣшеній

 

пролила

 

на

 

все

 

человѣчество!

 

Наконецъ,

 

она

 

п

 

до

насъ

 

донесла

 

ту-же

 

самую

 

чистѣйшую

 

и

 

совершеннѣйшую

радость,

 

печать

 

которой

 

теперь

 

у

 

всѣхъ

 

на

 

лпцѣ.

 

лучъ

 

ко-

торой

 

у

 

всѣхъ

 

во

 

взорѣ.

 

Мы,

 

позднѣйшіе

 

ученикп

 

Христовы.
такъ

 

же

 

радостно

 

говорпмъ

 

другъ

 

другу:

 

Дрпстосъ

 

воскре-

се!

 

Воистину

 

воскресе"!

 

Мы

 

слышали

 

въ

 

св.

 

церкви,

 

какъ

ангелы

 

и

 

воины,

 

мѵроносицы

 

п

 

апостолы,

 

гробъ

 

п

 

земле-

трясеніе,

 

камень

 

п

 

пелены—

 

все

 

говорило

 

намъ:

 

„Хрпстосъ
воскресе"!

 

И

 

мы

 

всему

 

отвѣчали

 

и

 

словомъ

 

И

 

мыслію:

 

„Во-
истину

 

воскресе"!

 

„Сердце

 

и

 

плоть

 

наша

 

возрадовастася

 

о

Бозѣ

 

живѣ"

 

(Пс.

 

83,

 

3).

 

У

 

насъ

 

не

 

было

 

трепета

 

и

 

ужаса,

которые

 

испытывали

 

апостолы,

 

не

 

было

 

плача

 

и

 

рыдавій,
которыя

 

лились

 

у

 

мѵроносицъ;

 

мы

 

полны

 

мира

 

и

 

восторга

и

 

не

 

знаемъ,

 

и

 

не

 

чувствуемъ,

 

и

 

сказать

 

не

 

умѣемъ

 

ни-

чего,

 

вромѣ

 

одного:

 

„Хрпстосъ

 

воскресе!

 

Воистину

 

воскресе"!
Мы

 

не

 

боимся

 

разглашать

 

предивную

 

и

 

прерадостную

 

вѣсть

восвресенія,

 

благовѣствуемъ

 

ее

 

всѣмъ

 

и

 

вездѣ:

 

и

 

въ

 

церкви

и

 

дома,

 

и

 

на

 

пути

 

и

 

при

 

встрѣчѣ,

 

и

 

утромъ

 

и

 

вечеромъ,

и

 

за

 

трудомъ

 

и

 

за

 

пищей,

 

мы

 

тысячекратно

 

повторяемъ

 

ее,

и

 

чѣмъ

 

больше

 

ее

 

слышимъ,

 

тѣмъ

 

больше

 

даемъ

 

ей

 

живой,
вседушеввой

 

вѣры:

 

„Хрпстосъ

 

воскресе!

 

Воистиву

 

воскресе"!-.
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Воскресеніе

 

Христово

 

увѣрило

 

насъ

 

въ

 

прощеніи

 

нашемъ,

которое

 

отъ

 

гроба

 

возсіяло,

 

утвердило

 

въ

 

надеждѣ

 

нашего

воскресенія

 

и

 

вѣчной

 

жизпи:

 

все

 

это

 

даровалъ

 

намъ

 

вос-

кресили

 

Спаситель.

 

„Пріидите

 

же

 

возрадуемся

 

Господеви,
воскликнемъ

 

Богу,

 

Спасителю

 

нашему"!

 

(Пс

 

94,

 

1).

 

Прі-
идите,

 

приблизимся

 

къ

 

Нему

 

очами

 

духа

 

и

 

вѣры,

 

послуша-

емъ

 

ушами

 

нашими

 

хотя

 

несколько

 

словъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

го-

ворить

 

Онъ

 

въ

 

сей

 

день.

 

Вотъ

 

Онъ

 

является

 

Маріи

 

Магда-
ливѣ

 

у

 

гроба

 

Своего

 

и

 

говорить

 

ей:

 

^Что

 

плачешь?..

 

Ма-
рія!..

 

Иди

 

къ

 

братіямъ

 

Моимъ"...

 

Вотъ

 

Онъ

 

встрѣчаетъ

 

женъ

мѵроносицъ

 

и

 

говорить

 

имъ:

 

«Радуйтеся!

 

Небойтеся!..

 

Пой-
дите

 

возвѣстите

 

братіямъ

 

Мопмъ»...

 

Вотъ

 

Онъ

 

является

 

уче-

викамъ

 

Своимъ

 

въ

 

заключенной

 

храминѣ

 

и

 

говорить:

 

«Миръ
вамъ!...

 

Что

 

смущенп

 

есте?..

 

Миръ

 

вамъ!

 

Пріимите

 

Духа
Святаго»!..

 

О,"

 

братіе!

 

Какое

 

блаженство

 

несутъ

 

слова

 

Его
душв

 

нашей!

 

«Что

 

плачеши?

 

Не

 

бойтеся!

 

Миръ

 

вамъ»!..
Сколько

 

любви,

 

милости,

 

отрады,

 

утѣшенія

 

заключается

 

въ

ѳтпхъ

 

словахъ!

 

Мы

 

уже

 

привыкли

 

къ

 

нимъ,

 

слыша

 

отъ

 

дѣт-

ства

 

эту

 

дружескую

 

рѣчь.

 

Евангеліе

 

такъ

 

сблизило

 

насъ

 

съ

Господомъ,

 

БогочеловБкомь,

 

что

 

насъ

 

уже

 

не

 

удивляетъ

 

крот-

кая

 

рѣчь

 

Его.

 

Но

 

когда

 

подумаешь,

 

что

 

эти

 

тихія

 

и

 

пол-

выя

 

любви

 

слова

 

говорить

 

Побѣдптель

 

ада

 

и

 

смерти,

 

прі-

явшій

 

всякую

 

власть

 

на

 

небеси

 

и

 

на

 

земли,

 

то

 

невольно

замираешь

 

въ

 

благоговѣйномъ

 

трепетБ...

 

О,

 

если-бы

 

Онъ
такъ

 

же

 

сталъ

 

говорить

 

къ

 

намъ,

 

когда

 

мы

 

будемъ

 

съ

 

Нимъ,
то

 

есть

 

предъ

 

Нимъ,

 

на

 

страшномъ

 

судѣ

 

Его!..

 

Ибо

 

воскрес-

вемъ

 

нѣвогда

 

и

 

мы,

 

чтобы

 

каждому

 

получить

 

по

 

дѣламъ

его.

 

Спасителю

 

и

 

Судіе

 

нашъ!

 

Пріиди

 

тогда

 

къ

 

душѣ

 

тре-

иетной

 

и

 

отчаивающейся,

 

скажи

 

ей

 

Свое

 

тихое

 

и

 

милости-

вое

 

слово:

 

«Что

 

плачеши»?

 

Приступи

 

ко

 

всѣмъ,

 

которые

хотя

 

когда-нибудь,

 

хотя

 

какую-нибудь

 

каплю

 

мѵра

 

слезнаго

несли

 

ко

 

гробу

 

Твоему,

 

и

 

скажи

 

имъ:

 

«Радуйтеся!

 

Не

 

бой-
теся»!

 

Явися

 

посреди

 

собиравшихся

 

нѣкогда

 

во

 

имя

 

Твое

 

на

славословіе

 

Тебѣ,

 

стань

 

въ

 

кругу

 

ихъ,

 

Твоихъ

 

учениковъ,

и

 

скажи

 

имъ:

 

„Миръ

 

вамъ"!..

 

О

 

Божественваго,

 

о

 

любез-
наго,

 

о

 

сладчайшаго

 

Твоего

 

гласа!..

 

Какое

 

глубокое

 

чувство

благодарности

 

проникаетъ,

 

братіе,

 

въ

 

душу

 

при

 

словахъ

 

Его.
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«Иди

 

ко

 

братіи

 

Моей...

 

Возвѣстите

 

братін

 

Моей:

 

Восхожу
къ

 

Отцу

 

Моему

 

п

 

Отцу

 

вашему,

 

и

 

къ

 

Богу

 

Моему

 

п

 

Богу
вашему»...

 

Слышпте,

 

возлюбленные?

 

Его

 

первыя

 

слова

 

по

воскресеніп

 

говорятъ

 

о

 

братіп,

 

то

 

есть

 

сначала

 

объ

 

Его

 

уче-

нпкахъ,

 

Имъ

 

пзбранныхъ

 

и

 

Ему

 

преданныхъ,

 

потомъ

 

о

 

всѣхъ

и

 

каждомъ,

 

которые

 

чрезъ

 

нихъ

 

увѣруютъ

 

въ

 

Него,

 

слѣдо-

вательно— про

 

насъ

 

съ

 

тобой,

 

возлюбленный

 

братъ!

 

Вотъ

 

но-

вая

 

радость,

 

полная

 

величайшей

 

тайны,

 

У

 

насъ

 

одинъ

 

съ

Нпмъ— Отецъ,

 

одинъ

 

съ

 

Нпмъ— Богъ.

 

По

 

своему

 

человѣко-

любію

 

и

 

милосердію,

 

Онъ

 

сошелъ

 

на

 

землю,

 

не

 

устыдился

называть

 

насъ

 

братіямп,

 

раздѣлялъ

 

съ

 

намп

 

всю

 

долю

 

много-

плачевной

 

жизни

 

человѣческой,

 

во

 

всемъ

 

уподобился

 

браті-
ямъ

 

(Евр.

 

2,

 

17),

 

страдалъ

 

и

 

умеръ;

 

съ

 

памятію

 

о

 

братіи
Онъ

 

воскресъ;

 

благословляя

 

братію,

 

вознесся;

 

утѣшая

 

братію,
послалъ

 

пмъ

 

Духа

 

Святаго;

 

храня

 

братію,

 

устроилъ

 

на

 

землѣ

Церковь

 

Свою

 

святую;

 

освящая

 

братію,

 

зоветъ

 

насъ

 

къ

 

Себѣ

въ

 

вѣчныя

 

обители,

 

у

 

готова

 

нныя

 

Имъ...

 

О,

 

братія!

 

Дано

 

намъ

болѣе,

 

нежели

 

мы

 

понять

 

можемъ!

 

СдБлаемъ

 

по

 

крайней
мѣрѣ

 

то,

 

что

 

поннмаемъ— „просвѣтимся

 

торжествомъ

 

и

 

другъ

друга

 

обымемъ,

 

рцемъ:

 

братіе,

 

и

 

ненавидящимъ

 

простимъ

вся

 

воскресеніемъ"!.. — Какое

 

благоговѣпіе

 

объемлетъ

 

душу

при

 

словахъ

 

Его:

 

„Примите

 

Духа

 

Святсго".

 

„Кому

 

простите

грѣхи,

 

тому

 

простятся;

 

на

 

комъ

 

оставите,

 

па

 

томъ

 

останут-

ся"!..

 

Вотъ

 

послѣднія

 

слова

 

Господа

 

на

 

нынѣшній

 

день.

 

Но
Господи

 

яашъ!

 

Еще

 

Тебѣ

 

Самому

 

говорили

 

еврейскіе

 

законо-

вБдцы

 

(п

 

мы

 

дерзаемъ

 

повторить

 

съ

 

ними):

 

„Кто

 

можетъ

оставлятп

 

грѣхи?

 

Токмо

 

единъ

 

Богъ"

 

(Мр.

 

2,

 

7).

 

И

 

это

право

 

Божества

 

Ты

 

даешь

 

Свопиъ

 

ученикамъ,

 

а

 

чрезъ

 

нихъ
и

 

служптелямъ

 

Твопмъ

 

во

 

всѣ

 

вѣка.

 

Ты

 

соединяешься

 

съ

ними,

 

пребываешь

 

въ

 

нихъ

 

Духомъ

 

Своимъ,

 

живешь

 

въ
нихъ.

 

Ты

 

даруешь

 

людямъ

 

власть,

 

приличествующую

 

одному
Богу—умирять

 

нашу

 

совБсть

 

и

 

сердце...

 

Ахъ,

 

братіе!

 

Тутъ
пзнемогаетъ

 

всякое

 

слово;

 

тутъ

 

чувствуешь

 

себя

 

въ

 

состоя-

нии—только

 

пасть

 

и

 

поклониться

 

Воскресшему,

 

яко

 

Богу...—
Но,

 

можетъ

 

быть,

 

кто

 

нпбудь

 

скажетъ

 

при

 

семъ:

 

„Какъ

 

однако
жаль,

 

что

 

мы

 

не

 

можемъ

 

видѣть

 

Господа

 

Воскресшего:

 

тогда

бы

 

радость

 

наша

   

была

 

еще

   

свѣтлѣе,

   

благоговѣйная

 

благо-
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дарвость

 

еще

 

полпѣе"...

 

Нѣтъ,

 

ве

 

думай

 

этого,,

 

братъ

 

мой.
Впдѣлп

 

Его

 

Восвресшаго,

 

впдѣли

 

долго

 

два

 

ученика,—и

 

ее

могли

 

узнать

 

Его

 

въ

 

прославленномъ

 

образѣ.

 

Посмотрѣли

 

на

Него— п.

 

ужаснулись

 

Его

 

ближніе

 

другп,

 

думая,

 

что

 

видятъ

духа...

 

Дпвное

 

таинство!

 

Что

 

же

 

послѣ

 

зтого

 

наше

 

зрѣніе?..

А

 

кто

 

можетъ

 

сказать,

 

что

 

между

 

намп

 

нѣтъ

 

Господа

 

только

потому,

 

что

 

мы

 

Его

 

не

 

впдишъ?

 

Кто

 

можетъ

 

въ

 

этомъ

усомниться,

 

когда

 

Онъ

 

Самъ

 

сказалъ:

 

«Гдѣ

 

двое

 

или

 

трое

собраны

 

во

 

имя

 

Мое,

 

тамъ

 

Я

 

посреди

 

ихъ»?

 

(Мѳ.

 

18,

 

20).
Пусть

 

взоръ

 

и

 

духъ

 

нашъ

 

смотрятъ

 

на

 

Господа

 

Іисуса,

 

какъ

на

 

всюду

 

сущаго

 

и

 

всѣхъ

 

насъ

 

содержащего.

 

Пусть

 

сердце

и

 

мысль

 

наша

 

слушаютъ,

 

что

 

Онъ

 

говорить:

 

«Блаженны

 

не-

впдѣвшіе

 

и

 

вѣровавшіе».

 

Не

 

впдя

 

Христа,

 

вѣруй

 

въ

 

Него,
любп

 

Его

 

и

 

будешь

 

не

 

только

 

радостенъ,

 

будешь

 

блаженъ...—
Наковецъ,

 

вникните,

 

братіе,

 

еще

 

въ

 

одно

 

слово

 

Его,

 

ска-

завное

 

предъ

 

страданіемъ:

 

«Паки

 

узрю

 

вы,

 

и

 

возрадуется

сердце

 

ваше»

 

(Іоан.

 

16,

 

22).

 

Дивное

 

слово!

 

Но

 

нашему

 

по-

нятно

 

слѣдовало

 

бы

 

сказать:

 

вы

 

Меня

 

увидите,

 

и

 

возра-

дуется

 

сердце

 

ваше;

 

но

 

Господь

 

сказалъ

 

напротивъ:

 

«Я
увижу

 

васъ,

 

и

 

возрадуется

 

серце

 

ваше»,

 

то

 

есть,

 

все

 

за-

впситъ

 

отъ

 

того,

 

что

 

Онъ

 

увидитъ

 

учениковъ

 

Своихъ,

 

а

 

не

онп

 

Его.

 

Подобно

 

тому,

 

какъ

 

солнце

 

свѣтитъ

 

намъ

 

и

 

грѣетъ

насъ,

 

хотя

 

мы

 

на

 

него

 

и

 

не

 

емотримъ,

 

хотя

 

мы

 

его

 

и

 

не

впдимъ:

 

такъ

 

и

 

свѣтъ

 

душъ

 

и

 

радость

 

сердецъ

 

исходятъ

изъ

 

очей

 

Сына

 

Божіа

 

Іисуса

 

Христа:

 

все

 

дѣло

 

состоитъ

 

въ

тоыъ,

 

чтобы

 

узрѣлъ

 

насъ

 

воскресшій

 

Господь,

 

узрѣлъ

 

свѣт-

лымъ

 

окомъ

 

благодати,

 

пламеннымъ

 

окомъ

 

любви...— Братіе
возлюбленные!

 

Развѣ

 

не

 

чувствуемъ

 

и

 

мы

 

теперь

 

особен-
наго

 

просвѣтлѣнія

 

въ

 

своей

 

душѣ

 

и

 

особенной

 

теплоты

 

въ

своемъ

 

сердцѣ?

 

Значить,

 

Духовное

 

Солнце

 

взошло

 

и

 

надъ

нами.

 

Такъ,

 

Господь

 

несомнѣнно

 

среди

 

насъ,

 

радующихся

Его

 

возстанію

 

изъ

 

гроба...

 

Этого

 

мало:

 

Господь

 

указываетъ

намъ

 

условіе,

 

при

 

которомъ

 

взоръ

 

Его

 

всегда

 

можетъ

 

на

насъ

 

опочить.

 

«На

 

кого

 

воззрю»,

 

взываетъ

 

Онъ

 

чрезъ

 

нро-

рока:

 

«токмо

 

на

 

кроткаго

 

и

 

молчаливаго»,

 

или

 

сокрушен-

наго

 

духомъ,

 

«и

 

трепещущаго

 

словесъ

 

Моихъ»?

 

(Ис.

 

66,
Щ>

 

Если

 

не

 

можешь

 

болѣе,

 

имѣй

 

только

 

кротость,

 

смиреніе,
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.сокрушеніе

 

духа,

 

страхъ

 

Божій,

 

п

 

Господь

 

воззритъ

 

на

 

тебя,
и

 

исполнптъ

 

данное

 

Апостоламъ

 

и

 

въ

 

лицѣ

 

ихъ

 

всѣмъ

намъ

 

обѣтованіе:

 

«узрю

 

вы,

 

и

 

возрадуется

 

сердце

 

ваше»,—

Молимъ

 

Бога,

 

да

 

сопровождаетъ

 

Онъ

 

Самъ

 

васъ,

 

братіе,

 

по-

всюду

 

и

 

Своимъ

 

словомъ

 

и

 

Свопмъ

 

образомъ;

 

да

 

исполнить

васъ

 

лучшей,

 

совершеннѣйшей

 

радости.

 

Только

 

вы

 

не

 

пре-

пятствуйте

 

Божественной

 

радости,

 

только

 

не

 

прогоняйте

 

или

не

 

подавляйте

 

ея:

 

она

 

будетъ

 

сама

 

собою

 

продолжаться,

 

воз-

растать,

 

совершенствоваться,

 

доколѣ

 

яаконецъ

 

превратится

въ

 

блаженство,

 

сначала

 

временное,

 

здѣсь,

 

потомъ

 

въ

 

без-
конечное,

 

въ

 

невечернемъ

 

дни

 

царствія

 

воскресшаго

 

Спаси-
теля.

 

Аминь.
(Рус.

 

Паломе.).

Было

 

ли

 

перенесеніе

 

мощей

 

святыхъ

 

мучениковъ

Бориса

 

и

 

Глѣба

   

изъ

 

Вышгорода

 

въ

 

Смоленск*
на

 

Смядынь?
Вопросъ

 

этотъ

 

поднять

 

въ

 

настоящее

 

время

 

учеными;

 

во

онъ

 

возникалъ

 

и

 

раньше,

 

ибо

 

есть

 

серьезныя

 

данныя

 

для

существованія

 

этого

 

вопроса

 

и

 

возможность

 

болѣе

 

или

 

ме-

нѣе

 

основательныхъ

 

выводовъ

 

при

 

рѣшеніи

 

его.

 

Интересъ
предмета

 

за

 

послѣднее

 

время

 

усилился

 

некоторыми

 

откры-

тии

 

изъ

 

области

 

историческихъ

 

извѣстій.

Въ

 

виду

 

священной

 

важности

 

сюжета,

 

нельзя

 

оставаться

индиферентнымъ,

 

если

 

есть

 

возможность

 

хоть

 

сколько

 

ни-

будь

 

содействовать

 

уясненію

 

дѣла.

Обратимся,

 

сначала,

 

къ

 

исторіи

 

мощей.

 

Въ

 

1015

 

г.

 

24
іюля

 

мученически

 

скончался

 

на

 

рѣкт>

 

Альтъ

 

отъ

 

коварнаго
брата

 

Святополка

 

святый

 

князь

 

Борисъ;

 

твло

 

его

 

съ

 

мѣста

убіснія

 

дружиною

 

было

 

привезено

 

въ

 

Вышгородъ

 

и

 

наскоро
(по

 

одному

 

житію

 

даже

 

тайно)

 

погребено

 

въ

 

деревянномъ

гробѣ,

 

въ

 

Вышгородской

 

деревянной

 

церкви

 

св.

 

Василія,

 

ко-
торую

 

устроилъ

 

въ

 

честь

 

своего

 

тезоименитаго

 

святаго

 

Вла-
диміръ

 

1,

 

по

 

крещеніи

 

называвшійся

 

Василій.

 

Чрезъ

 

42
дня,

 

5

 

сентября

 

(но

 

тогдашнему

 

счисленію

 

это

 

будетъ

 

уже

 

въ
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1016

 

году)

 

въ

 

Смоленске

 

въ

 

устьѣ

 

рѣчки

 

Смядыни

 

отъ

убійцъ,

 

нодосланныхъ

 

тѣмъ

 

же

 

коварнымъ

 

Святополкомъ,

невинно

 

лишенъ

 

былъ

 

жизни

 

и

 

св.

 

князь

 

Глѣбъ.

 

Тѣло

 

его

цоложплп

 

между

 

двумя

 

сосновыми

 

колодами,

 

а

 

сверху

 

при-

крыли

 

хворостомъ.

 

Колоды— это

 

не

 

то,

 

что

 

обыкновенный

въ

 

старину

 

выдолбленный

 

гробъ

 

изъ

 

одного

 

дерева

 

съ

 

по-

крышкою;

 

колоды

 

эти

 

были,

 

вероятно,

 

разныхъ

 

размеровъ,

случайно

 

понавшія

 

подъ

 

руки

 

убійцамъ,

 

среди

 

которыхъ

 

на-

скоро

 

и

 

скрыли

 

злодеп

 

невинно

 

пострадавшаго

 

Глѣба.

 

Хотя
берега

 

Смядыни

 

въ

 

то

 

время

 

были

 

еще

 

„пусты",

 

покрыты

лѣсомъ,

 

люди

 

ходили

 

сюда

 

только

 

для

 

ловли

 

птицъ;

 

одна-

ко-жъ

 

гражданамъ

 

Смоленска

 

известно

 

было

 

место

 

погребе-

Hi»

 

князя,

 

которое

 

къ

 

тому

 

же

 

ознаменовывалось

 

чудесными

явленінми:

 

светъ,

 

примечаемый

 

ночью

 

надъ

 

местомъ

 

иогре-

бснія

 

мученика.

 

Чрезъ

 

немного

 

летъ

 

князь

 

ЯросЛавъ

 

1-й,

утвердившись

 

окончательно

 

на

 

Кіевскомъ

 

престоле,

 

прика-

залъ

 

привезти

 

тело

 

брата

 

Глеба

 

тоже

 

въ

 

Вышгородъ,

 

чтобы

похоронить

 

его

 

рядомъ

 

съ

 

братомъ

 

Борисомъ.

 

Пока

 

прибыли

иосланные

 

Ярославомъ

 

въ

 

Смоленскъ

 

для

 

перенѳсенія

 

тела

Глѣба

 

въ

 

Вышгородъ,

 

граждане

 

Смоленска

 

съ

 

духовенствомъ,

по

 

сказанію

 

одного

 

житія,

 

тело

 

св.

 

Глеба,

 

обретенное

 

не-

тлѣннымъ,

 

внесли

 

со

 

Смядыни

 

въ

 

городъ

 

и

 

положили

 

въ

церкви;

 

затвмъ,

 

уже

 

отсюда

 

оно

 

перенесено

 

было

 

въ

 

Выш-

городъ

 

для

 

погребенія

 

рядомъ

 

съ

 

братомъ

 

Борисомъ

 

въ

 

той

же

 

церкви

 

св.

  

Василія.

Конечно,

 

нри

 

торжественномъ

 

перенесеніи

 

въ

 

храмъ

 

съ

мѣста

 

иерваго

 

погребенія

 

па

 

Смядыне

 

бывшаго

 

важнаго

 

въ

общественномъ

 

ноложеніи

 

лица,

 

а

 

особенно

 

нредъ

 

отправле-

аіемъ

 

его

 

уже

 

нри

 

лучшихъ

 

обстоятельствахъ,

 

именно:

 

по

приказанію

 

самого

 

великаго

 

князя

 

изъ

 

Смоленска

 

въ

 

Выш-

городъ,

 

сосновый

 

колоды

 

были

 

сменены

 

на

 

более

 

ирочный

соотвѣтственный

 

княжескому

 

званію

 

гробъ.

 

Но

 

крайней

 

мере,
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при

 

последующемъ

 

вскоре

 

вынутіп

 

мощей

 

этнхъ

 

святыхъ

братьевъ

 

уже

 

изъ

 

земли

 

въ

 

церкви

 

св.

 

Василія,

 

отмечается

у

 

св.

 

Глвба

 

большой

 

и

 

тяжелый

 

каменный

 

саркофагъ,

 

съ

которымъ

 

трудно

 

было

 

вращаться

 

и

 

проносить

 

въ

 

двери.

На

 

месте

 

погребепія,

 

въ

 

ВышгородВ

 

уже,

 

не

 

стали

 

бы

 

де-

лать

 

такой

 

грузный

 

гробъ;

 

видимо,

 

онъ

 

приспособляемъ

 

былъ

съ

 

особою

 

ирочностію

 

еще

 

предъ

 

отправленіемъ

 

тела

 

ва

дальнее

 

разстояніе,

 

т.

 

е.

 

заготовлялся

 

въ

 

Смоленске,

 

въ

 

за-

менъ

 

сосновыхъ

 

колодъ,

 

который

 

одинъ

 

только

 

разъ

 

и

 

упо-

мянуты

 

въ

 

разсказе

 

о

 

мощахъ

 

св.

 

Глеба.

Далее,

   

случилось

 

следующее:

   

деревянный

  

ВышгородсвШ

храмъ

   

св.

  

Василія

 

сгорелъ

   

отъ

 

оставленной

   

непогашенной

свечи;

   

а

   

место

 

ногребенія

   

мучениковъ

 

стало

 

ознаменовы-

ваться

   

разными

   

чудесами:

   

разсказывали,

   

между

 

прочимъ,

что

 

однажды

 

иноземцы

 

варяги

 

пришли

   

изъ

 

Кіева

 

въ

 

Выш-

городъ;

 

одинъ

 

стунилъ

 

на

 

могилу

 

князей;

 

вдругъ

 

изъ

 

земли

вышло

 

пламя

 

и

 

опалило

 

ему

  

ногу.

 

Въ

  

Кіевѣ

 

объ

 

этомъ

 

всѣ

знали,

   

ибо

 

Вышгородъ

   

находится

 

отъ

 

него

 

недалеко,

 

всего

въ

 

15

 

верстахъ

   

въ

   

верхъ

 

по

 

теченію

   

Днепра,

   

и

 

решили

такъ:

    

„не

 

лепо

   

симъ

   

светпльникамъ

   

быти

   

сокровенныии

нодъ

 

землей"!

   

Великій

   

князь

   

Ярославъ

 

1-й,

 

бояре,

 

митро-

нолитъ

 

Іоаннъ

   

п

   

духовенство

 

въ

 

сопровожденіи

 

народа,

 

съ

крестами

 

и

 

иконами

 

отправились

 

въ

 

Вышгородъ.

  

Изнесенныя

изъ

 

земли

   

мощи

   

оказались

 

совершенно

   

нетленными.

   

Надъ

ними

 

устроили

  

клеть

   

(часовню);

   

а

 

при

  

ней

 

Ярославъ

 

при-

казалъ

 

строить

 

церковь,

 

тоже

 

деревянную,

 

Нарпсованъ

 

былъ

образъ

 

этихъ

 

святыхъ

 

и

 

поставленъ

 

на

 

видномъ

 

месте;

 

гроб-

ницы

  

же

 

не

 

оставили

 

безъ

 

покрытія

 

крышками.

  

Но

 

устрой-
стве

 

п

 

осинпденіи

 

храма,

  

князь

 

назначилъ

 

ему

 

дань:

   

10-ю
часть

 

вышюродскпхъ

 

доходовъ;

 

а

 

митрополитъ

 

ноставилъ

  

во

храму

  

поиовъ

 

и

 

дьяконовъ

 

п

 

старвйшаго

 

надъ

 

ними,

 

кото-

рымъ

 

приказано

 

было:

 

„по

 

вел

 

дни

 

служити

 

вечерню,

 

Зй-
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утреню

 

и

 

литургію"

 

(жит.

 

Бор.

 

и

 

Глеба

 

по

 

Нестору

 

и

 

въ

„Чтеніяхъ"

 

общ.

 

ист.

 

и

 

древн.

 

1859

 

г.

 

1

 

кн

 

).

 

Митропо-

литъ

 

уставилъ

 

службу

 

святымъ

 

и

 

время

 

иразднованія,

 

имен-

но — памятный

 

для

 

кіевлянъ

 

день

 

убіенія

 

св.

 

Бориса

 

на

Альте

 

24

 

іюля,

 

къ

 

которому

 

было

 

пріурочено

 

и

 

освященіе
храма

 

(после

 

стали

 

праздновать

 

и

 

5-е

 

сентября,

 

день

 

убіе-
нія

 

св.

 

Глеба

 

на

 

Смядыни).

 

На

 

празднике

 

участвовали

 

по-

чти

 

все

 

тогдашніе

 

князья.

 

Ярославъ

 

въ

 

теченіи

 

8-ми

 

дней

угощалъ

 

въ

 

Вышгороде

 

бояръ,

 

духовенство

 

и

 

народъ.

 

Это

было

 

великое

 

торжество

 

всего

 

государства.

 

Вышгородъ

 

про-

славился

 

во

 

всей

 

Руси;

 

стали

 

стекаться

 

сюда

 

толпы

 

бого-

мольцевъ.

 

Мощи

 

находились

 

въ

 

правой

 

стороне

 

храма.

Храмъ,

 

устроенный

 

Ярославомъ,

 

становился

 

малъ

 

и

 

вет-

шалъ.

 

Поэтому

 

въ

 

1072

 

г.

 

Изяславъ

 

выстроилъ

 

новую

 

цер-

ковь

 

„близъ

 

ветхія

 

церкви

 

нерваго

 

места".

 

По

 

освященіи

храма,

 

2

 

мая

 

приступили

 

къ

 

нерепесенію

 

мощей,

 

сначала —

Бориса;

 

открыли

 

его

 

раку

 

и

 

увидели

 

„тело

 

его

 

лежаще

мощми";

 

митрополитъ

 

благословилъ

 

рукою

 

св.

 

Бориса

 

кня-

зей

 

и

 

народъ.

 

После

 

того,

 

приступили

 

къ

 

перенесенію

 

св.

Глеба,

 

причемъ

 

тяжелая

 

каменная

 

гробница

 

его

 

съ

 

трудомъ

пронесена

 

была

 

въ

 

двери.

 

Тогда

 

же

 

и

 

мощи

 

св.

 

Бориса

 

пе-

реложили

 

тоже

 

въ

 

каменную

 

раку.

 

О

 

перемене

 

же

 

гробницы

св.

 

Глеба

 

не

 

упоминается;

 

онъ

 

остается

 

въ

 

той

 

же

 

гробнице,

въ

 

которой

 

и

 

перевезенъ

 

былъ.

 

Этотъ

 

день

 

неренесенія

 

мо-

щей

 

Святыхъ

 

2-го

 

мая

 

сделался

 

тоже

 

общеизвестнымъ

 

празд-

нпкомъ

 

всей

 

Руси,

 

ибо

 

въ

 

немъ

 

принимали

 

участіе

 

тоже

почти

 

все

 

тогдашніе

 

русскіе

 

князья;

 

онъ

 

занесенъ

 

былъ

въ

 

руссвіе

 

месяцесловы,

  

какъ

 

и

 

первое

 

празднество.

Вообще

 

князья

 

обнаруживали

 

большое

 

усердіе

 

къ

 

мощамъ

этпхъ

 

братьевъ —мучениковъ.

 

Такъ,

 

чрезъ

 

3

 

лета,

 

именно:

въ

 

1075

 

г.,

 

Святославъ

 

Ярославичъ,

 

великій

 

князь

 

Кіев-

скій,

 

начинаетъ

 

строить

 

храмъ

 

уже

 

каменный

 

во

 

имя

 

этихъ
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святыхъ.

 

При

 

немъ

 

вывели

 

церковь

 

уже

 

на

 

50

 

локтей;

 

сводъ

же

 

пришлось

 

вести

 

Всеволоду

 

Ярославпчу;

 

однако

 

сводъ,

 

по

неопытности

 

строителей

 

падаетъ.

 

Постройка

 

остановилась;

и

 

только

 

при

 

Владпміре

 

Мояошахе

 

въ

 

1115

 

г.

 

совершилось

освященіе

 

храма

 

и

 

перенесеніе

 

мощей,

 

Торжество

 

было

 

прі-

урочено

 

тоже

 

ко

 

2-му

 

мал,

 

причемъ

 

тяжелый

 

гробь

 

св.

Глеба

 

2-й

 

разъ

 

останавливался

 

въ

 

дворяхъ.

 

По

 

перенесеніп

вышло

 

недоуменіе

 

у

 

князей

 

о

 

томъ,

 

где

 

поставить

 

гробницы:

на

 

средине

 

ли

 

храма,

 

или

 

на

 

правой

 

стороне

 

его,

 

въ

 

ко-

море

 

(особой

 

комнате),

 

которая

 

еще

 

при

 

основаніп

 

храма

заложена

 

была

 

съ

 

этою

 

цЬлію.

 

Последнее

 

мненіе

 

имело

 

не-

ревесъ:

 

и

 

въ

 

техъ

 

же

 

гробницахъ

 

мощи

 

поставлены

 

были

въ

 

коморе,

 

на

 

правой

 

стороне,

 

какъ

 

оне

 

находились

 

и

 

въ

иервомъ

 

деревянномъ

 

храме.

Владиміръ

 

Мономахъ

 

еще

 

раньше

 

въ

 

1102

 

г.,

 

смѣрявъ

ночью

 

гробы

 

угодниковъ,

 

по

 

этой

 

мерке

 

приказалъ

 

изгото-

вить

 

серебряныя

 

вызолоченныя

 

доски

 

и

 

опять

 

ночью

 

обло-

жить

 

ими

 

гробы

 

мучениковъ;

 

а

 

теперь

 

украсилъ

 

всю

 

комору

серебромъ,

 

золотомъ

 

и

 

хрустальными

 

украшеніями — на

 

удив-

леніе

 

всемъ,

 

даже

 

иностранцамъ.

Мощи,

 

такимъ

 

образомъ,

 

оказались

 

въ

 

полной

 

сохранно-

сти,

 

въ

 

безопасности

 

отъ

 

пожара,

 

а

 

гроба

 

каменные

 

и

 

при-

томъ

 

обитые

 

серебромъ

 

не

 

могли

 

ветшать.

 

О

 

судьбе

 

же

прежняго

 

деревяннаго

 

гроба

 

св.

 

Бориса,

 

какъ

 

равно

 

и

 

о

2-мъ

 

и

 

3-мъ

 

деревяняыхъ

 

храмахъ,

 

въ

 

которыхъ

 

находились

мощи— не

 

упоминается:

 

скорее

 

всего,

 

за

 

ненадобностію,

 

пре-

кращено

 

было

 

ихъ

 

существованіе.

 

Имеетъ

 

значеніе

 

въ

 

об-

щемъ

 

ходе

 

изследованія

 

даннаго

 

вопроса

 

следующее

 

лето-

писное

 

сообщеніе:

 

въ

 

храме

 

этомъ

 

въ

 

1146

 

г.'

 

былъ

 

иогре-

бенъ

 

великій

 

князь

 

Всеволодъ

 

II

 

Ольговичъ

 

Чермный,

 

только

въ

 

другой

 

стороне

 

храма.

Находясь

 

въ

 

сохранности,

 

мощи,

 

действительно,

  

и

 

суще-
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ствуютъ,

 

какъ

 

видно

 

изъ

 

летописей,

 

напр.,

 

1150

 

года.

 

Въ

этотъ

 

годъ

 

князь

 

Галицкій

 

Владимирко,

 

участвуя

 

вместе

 

съ

суздальскимъ

 

Юріемъ

 

Долгорукимъ

 

въ

 

отнятіи

 

Кіева

 

у

 

Изя-

слава

 

II

 

Мстиславича,

 

ездилъ

 

въ

 

Вышгородъ

 

поклониться

мощамъ

 

свв.

 

князей.

 

Нахожденіе

 

мощей

 

въ

 

Вышгороде

 

мож-

но

 

проследить

 

и

 

въ

 

1174

 

г.

 

Тогда

 

Андрей

 

Юрьевичъ

 

Дол-

горукій

 

хотелъ

 

прогнать

 

князей

 

Ростислэвпчей,

 

урожденныхъ

Смоленскихъ,

 

изъ

 

Кіевской

 

земли.

 

Многочисленная

 

рать,

 

соб-

ранная

 

Суздальскимъ

 

княземъ,

 

окружила

 

Вышгородъ,

 

где

 

за-

перся

 

одинъ

 

изъ

 

Ростиславичей— Мстиславъ.

 

Около

 

9

 

не-

дель

 

осаждали

 

укрепленный

 

городъ,

 

пока

 

другой

 

Ростисла-

вичъ

 

Давидъ,

 

о

 

которомъ

 

въ

 

дальнейшемъ

 

изследованіи

намъ

 

придется

 

вести

 

речь,

 

собравъ

 

войско

 

въ

 

Галицкой

области,

 

привелъ

 

его

 

наконецъ

 

подъ

 

Вышгородъ

 

на

 

помощь

брату

 

Мстиславу.

 

Все

 

это

 

время,

 

въ

 

надежде

 

на

 

высшее

заступничество

 

свв.

 

мучениковъ,

 

Мстиславъ

 

мужественно

 

от-

ражалъ

 

приступы,

 

которые

 

особенно

 

были

 

сильны

 

въ

 

на-

чале

 

осады.

 

Объ

 

одномъ

 

изъ

 

этихъ

 

приступовъ

 

говорится

въ

 

летописи:

 

„ Мстиславъ

 

Ростиславичъ,

 

небоязливъ

 

сый,

помолисл

 

Богу

 

и

 

свв.

 

мученикамъ

 

Глѣбу

 

и

 

Борису^
изыде

 

изъ

 

града

 

и

 

потре

 

средній

 

полкъ

 

и

 

потопта"...

 

(Ипат.

л.).

 

Изъ

 

этого

 

почти

 

съ

 

несомненностію

 

мы

 

заключэемъ,

что

 

мощи

 

находятся

 

во

 

время

 

этой

 

осады

 

въ

 

Вышгороде.

Каменный

 

Вышгородскій

 

храмъ,

 

какъ

 

видно

 

почти

 

изъ

всехъ

 

летописей,

 

существовалъ

 

и

 

въ

 

1194

 

г.,

 

при

 

вели-

комъ

 

князе

 

Святославе

 

Всеволодовиче,

 

сыне

 

похороненнаго

въ

 

этомъ

 

храме

 

Всеволода

 

Чермнаго;

 

но

 

о

 

нахождевіи

 

то-

гда

 

мощей

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глеба

 

въ

 

этомъ

 

храме

 

начинается,

по

 

летописнымъ

 

даннымъ,

 

некоторое

 

несогласіе.

Затемъ,

 

наступила

 

мрачвая

 

эпоха

 

татарская,

 

прекратив-

шая

 

пзвестія

 

о

 

Вышгороде

 

и

 

о

 

его

 

храме.

 

Города,

 

на

 

ко-

торые

 

монголы

 

совершали

 

нашествіе,

 

въ

 

томъ

 

числе

 

п

 

Выш-
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городъ,

 

лежали

 

въ

 

развалинахъ;

 

жители

 

или

 

разбежались,

или

 

были

 

убиты,

 

или

 

уведены

 

въ

 

пленъ.

 

Такъ

 

было

 

въ

Кіеве,

 

такъ

 

было

 

и

 

въ

 

Вышгороде.

Когда

 

же

 

тамъ,

 

черезъ

 

довольно

 

значительный

 

промежу-

ток

 

времени,

 

снова

 

возникла

 

жизнь

 

на

 

новыхъ

 

началахъ;

то

 

никому

 

изъ

 

новыхъ

 

жителей

 

неизвестно

 

было

 

уже

 

о

судьбе

 

мощей;

 

а

 

каменный

 

храмъ

 

Вышгородскій

 

представ-

лялъ

 

изъ

 

себя

 

развалины.

 

Затвмъ,

 

Кіевская

 

область

 

попа-

даетъ

 

подъ

 

власть

 

Литвы

 

съ

 

Польшею.

 

Въ

 

15

 

столетіи

 

Кі-

евскіе

 

доминиканцы

 

каменный

 

матеріалъ

 

Вышгородскаго

храма

 

Бориса

 

и

 

Глеба

 

употребляютъ

 

на

 

построеніе

 

своего

костела

 

въ

 

Кіеве;

 

благо

 

еще,

 

что

 

они

 

не

 

разобрали

 

его

 

весь

до

 

основанія.

Религіозное

 

усердіе

 

православныхъ

 

кіевлянъ

 

къ

 

своей

 

род-

ной

 

святынѣ

 

не

 

угасало

 

и

 

во

 

время

 

польской

 

власти

 

надъ

Кіевомъ

 

и

 

Малороссіе».

 

Когда

 

же

 

эта

 

страна

 

перешла

 

подъ

державу

 

православнаго

 

русскаго

 

государя,

 

благочестивое

 

и

усердное

 

уваженіе

 

вековой

 

народной

 

святыни

 

могло

 

прояв-

лять

 

себя

 

уже

 

свободно.

 

Ревностные

 

изъ

 

кіевлянъ

 

и

 

выш-

городцевъ,

 

въ

 

числе

 

другихъ

 

благочестивыхъ

 

предпріятій,
стали

 

розыскивать

 

и

 

мощи

 

святыхъ

 

Бориса

 

и

 

Глеба,

 

и

прежде

 

всего,

 

въ

 

остаткахъ

 

развалпнъ

 

Вышгородскаго

 

храма

и

 

около

 

нихъ.

По

 

этому

 

поводу

 

Кіевскій

 

ученый,

 

изследователь

 

древ-

ностей

 

Сементовскій

 

въ

 

своемъ

 

сочиненіи:

 

„Біевъ,

 

его

 

свя-

тыня

 

и

 

древности"

 

(изд.

 

1881

 

г.)

 

пишетъ

 

следующее:

 

„мно-

гіе

 

почитатели

 

святыни

 

занимались

 

разследованіемъ

 

неко-

торыхъ

 

местъ

 

подле

 

Вышгородской

 

церкви,

 

питая

 

надежду

обрести

 

св.

 

мощи

 

Бориса

 

и

 

Глеба;

 

но

 

изысканія

 

оставались

безъ

 

успеха...

 

Около

 

1669

 

г.

 

на

 

развалинахъ

 

каменной

 

цер-

кви

 

построена

 

нолковникомъ

 

Макіевскимъ

 

деревянная

 

цер-

ковь,

 

которая

 

въ

 

1702

 

г.

 

была

 

исправлена;

 

въ

 

1840

 

г.

 

ш>-
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строена

 

вновь,

 

а

 

въ

 

1860

 

г.

 

снята"

 

(Семент.

 

249

 

стр.).

Прп

 

каждомъ

 

возобповленіп

 

храма

 

любопытствовавшіе

 

строи-

тели

 

пользовались

 

случаемъ

 

поискать

 

мощи,

 

проверяя

 

преж-

ннхъ

 

разслѣдователей.

 

Такъ

 

и

 

Сементовскій

 

пишетъ:

 

„древ-

ній

 

фундамептъ

 

церкви

 

мною

 

изследованъ,

 

и,

 

кроме

 

незна-

чптельныхъ

 

остатковъ

 

церковныхъ

 

вещей

 

и

 

следовъ

 

неиз-

вѣстныхъ

 

гробницъ,

 

ничего

 

не

 

найдено" •

 

(ibid).

 

Въ

 

1861

 

г.

29

 

мая

 

на

 

прежнемъ

 

месте

 

стараніемъ

 

настоятеля

 

Выш-

городской

 

церкви

 

священника

 

Мих.

 

Скабичевскаго

 

заложена

новая

 

каменная

 

церковь,

 

причемъ

 

еще

 

разъ

 

тщательно

искали

 

мощей,

 

какъ

 

говорить

 

Н.

 

П.

 

Петровъ,

 

но

 

не

 

нашли.

Отсюда

 

получаются

 

выводы:

 

если

 

бы

 

храмъ,

 

где

 

лежали

мощи

 

святыхъ

 

былъ

 

деревянный,

 

то

 

могло

 

бы

 

затеряться

въ

 

теченіе

 

столетій

 

место

 

нахожденія

 

и

 

следъ

 

самого

 

храма,

съ

 

впмъ,

 

конечно,

 

погибли

 

бы

 

и

 

мощи;

 

но

 

такъ

 

какъ

 

храмъ

былъ

 

каменный,

 

то

 

онъ

 

свонмъ

 

матеріаломъ

 

точно

 

обозна-

чалъ

 

его

 

границы,

 

расположеніе

 

и

 

комору

 

его

 

на

 

правой

стороне,

 

где

 

и

 

должны

 

бы,

 

подъ

 

прикрытіемъ

 

развалинъ

 

и

щебня,

 

остаться

 

мощи.

 

А

 

какъ

 

изследователи

 

ихъ

 

тамъ

 

не

нашли,

 

то

 

возможны

 

разныя

 

предположенія:

 

1)

 

что

 

домини-

канцы,

 

извлекавшіе

 

строительный

 

матеріалъ

 

изъ

 

развалинъ,

извлекли

 

изъ

 

нпхъ

 

и

 

раки,

 

обитыя

 

серебромъ,

 

и

 

погубили

мощи;

 

это

 

могло

 

быть

 

и

 

въ

 

видахъ

 

религіознаго

 

преследо-

вавія;

 

по

 

крайней

 

мере,

 

въ

 

значительной

 

степени

 

является

тѣяь

 

подозренія

 

на

 

деятельность

 

доминиканцевъ:

 

они

 

добы-

ваютъ

 

матеріалъ

 

для

 

своего

 

костела

 

на

 

дальнемъ

 

разстояніи

отъ

 

постройки,

 

между

 

тЬмъ

 

какъ

 

въ

 

самомъ

 

Кіеве,

 

въ

 

раз-

ныхъ

 

и

 

многихъ

 

ваменныхъ

 

руинахъ

 

его

 

въ

 

ту

 

пору

 

(15

вѣкъ)

 

можно

 

было

 

найти

 

достаточно

 

матѳріала

 

для

 

постройки.

Если

 

признать

 

фактъ,

 

что

 

мощами

 

завладели

 

доминиканцы,

то

 

розыскиваніе

 

драгоценной

 

для

 

насъ

 

святыни

 

на

 

этомъ

должно

 

остановиться:

 

релпгіозный

 

антагонизмъ

 

не

 

могъ

  

до-
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пустить

 

сохраненія

 

пхъ

 

въ

 

целости.

 

Аналогичный

 

примѣръ

этому

 

можно

 

найти

 

въ

 

Смоленской

 

нсторіи,

 

въ

 

печальной

судьбе

 

мощей

 

святаго

 

Аврамія

 

Смоленскаго,

 

совершившейся

позднее,

 

именно— въ

 

17-мъ,

 

более

 

просвещенномъ

 

векѣ,

чемъ

 

предшествующая

 

эпоха

 

*).

Но

 

религіозное

 

усердіе

 

православныхъ

 

изъ

 

почтенія

 

въ

святыне

 

не

 

можетъ

 

согласиться

 

на

 

возможность

 

этого

 

факта.

Не

 

находя

 

мощей

 

въ

 

остаткахъ

 

храма,

 

вышгородцы

 

и

 

кіев-

ляне

 

предполагаютъ,

 

2)

 

что

 

мощи

 

святыхъ,

 

въ

 

виду

 

разру-

шительнаго

 

двйствія

 

монголовъ,

 

еще

 

заранее,

 

до

 

прихода

ихъ,

 

скрыты

 

где

 

нибудь

 

въ

 

тайномъ

 

месте

 

въ

 

Вышгородѣ

или

 

въ

 

окрестпостяхъ

 

его.

 

Тутъ

 

являлись

 

всяческія

 

пред-

положенія:

 

быть

 

можетъ,

 

оне

 

скрыты

 

подъ

 

храмомъ

 

или

около

 

него,

 

напр.:

 

у

 

алтаря;

 

несколько

 

разъ

 

въ

 

разное

 

время

рыли

 

всюду,

 

искали;

 

но

 

безплодно.

 

Предположили

 

было,

 

что

тела

 

страстотерпцевъ

 

сокрыты

 

въ

 

колодце,

 

находящемся

близъ

 

существовавшей

 

церкви,

 

съ

 

восточной

 

стороны

 

ея,—

крайнее

 

мненіе

 

о

 

соображеніи

 

нашихъ

 

нредковъ

 

въ

 

отноше-

ніи

 

сохраненія

 

мощей

 

въ

 

воде,

 

все-таки

 

для

 

убѣжденія

 

од-

нажды

 

вычерпали

 

всю

 

воду

 

въ

 

колодце;

 

но

 

мощей,

 

конечно,

тамъ

 

не

 

могло

 

быть.

 

Думали,

 

что

 

оне

 

сокрыты

 

въ

 

земля-

номъ

 

валу,

 

находящемся

 

съ

 

запада

 

церкви,

 

въ

 

коемъ

 

откры-

вали

 

ходы

 

подобные

 

пещернымъ,

 

простиравшіеся

 

въ

 

глубь

холма

 

( г Кіевъ

 

и

 

его

 

древности");

 

но

 

сокрыть

 

мощи

 

въ

 

хо-

дахъ

 

городского

 

вала—это

 

значитъ

 

не

 

скрыть

 

ихъ,

 

а

 

помѣ-

стить

 

на

 

проходе

 

по

 

крайней

 

мере

 

во

 

время

 

военныхъ

 

дѣй-

ствій

 

при"защитБ

 

города.

 

Однако

 

тщательно

 

изследовали

 

эти

проходы,

 

но

 

изследованіе

 

не

 

обнаружило

 

мощей.

 

Въ

 

одно

время

 

решили

 

было,

 

что

 

гробницы

 

свв.

 

мучениковъ

 

сокрыты

*)

 

Въ

 

одной

 

рукописи,

 

писанной

 

въ

 

прошедшем*

 

сголѣтіи

 

и

 

находившейся

 

у
Смоленска™

 

протоіерея

 

Ильи

 

Васильева,

 

авторъ

 

видѣлъ

 

слѣдующуп

 

ваыѣтку:

по

 

В8ЯТІИ

 

Сигивмундоыъ

 

III

 

Смоленска,

 

католики

 

мощи

 

препод.

 

Аврамія,

 

<какъ
схизматика),

 

вынесли

 

ивъ

 

храма

 

и

 

повергли

 

гдѣ-то

 

въ

 

неаввѣстнонъ

 

мѣстѣ.
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въ

 

псщерѣ

 

Межпгорской,

 

находящейся

 

въ

 

двухъ

 

верстахъ

отъ

 

Вышгорода.

 

Впослѣдствіи

 

оказалось,

 

что

 

пещера

 

Межи-

горская

 

сама

 

пмѣетъ

 

поздвее

 

пронсхождевіе.

 

„Повѣствуется,

пишетъ

 

Сементовскій,

 

что

 

въ

 

15

 

столѣтіи

 

нисколько

 

ино-

ковъ,

 

пзбѣгая

 

смутъ,

 

происходящихъ

 

въ

 

Клевѣ

 

отъ

 

междо-

усобій

 

владѣтелей

 

и

 

враговъ,

 

пришли

 

въ

 

Межигорье

 

(долина

между

 

двумя

 

горами),

 

изрыли

 

въ

 

одномъ

 

изъ

 

его

 

холмовъ

пещеры,

 

подобныя

 

лаврскимъ

 

(Кіевскимъ),

 

поселились

 

пъ

нпхъ

 

и

 

надъ

 

Днѣпромъ

 

построили

 

малую

 

деревянную

 

цер-

ковь

 

ев

 

Николая,

 

отчего

 

Межпгорская

 

обитель

 

долгое

 

время

вызывалась

 

Николаевской

 

(Кіевъ

 

и

 

его

 

древн.

 

250

 

стр.).

 

Если

она

 

пмѣетъ

 

позднее

 

пропсхожденіе,

 

а

 

мощи

 

укрывали

 

еще

отъ

 

нашествія

 

монголовъ,

 

то

 

въ

 

ней

 

и

 

искать

 

ихъ

 

не

 

при-

ходится;

 

однако-же

 

пещеру

 

пзслѣдовали.

 

но

 

мощей

 

не

 

нашли.

Итакъ,

 

результаты

 

всѣхъ

 

поисковъ

 

въ

 

Вышгородѣ,

 

поис-

ковъ

 

усердныхъ

 

п

 

тшательныхъ,

 

въ

 

которыхъ

 

принимали

участіе

 

люди

 

ученые,

 

свидѣтельствуютъ

 

о

 

ненахожденіи

ракъ

 

и

 

мощей

 

сев

 

страстотерпцевъ

 

въ

 

Вышгородѣ.

 

Это
наконецъ

 

рѣшплись

 

высказать

 

въ

 

литературѣ

 

и

 

II.

 

Закрев-
скій

 

въ

 

1868

 

г.

 

въ

 

своемъ

 

„Описаніи

 

Кіева",

 

и

 

И.

 

Се-
меюповскій

 

въ

 

1881

 

г.

 

въ

 

соч.

 

„Шевъ,

 

его

 

святыня

 

и

древности",

 

и

 

даже

 

авторитетный

 

Кіевскій

 

профессоръ

 

эка-

демін

 

и

 

почетный

 

археологъ

 

Н.

 

П.

 

Петровъ

 

въ

 

1886

 

г.

Съ

 

поисками

 

мощей

 

въ

 

Вышгородѣ

 

и

 

намъ

 

приходится

 

по-

кончить

 

дѣло;

 

а

 

слѣдуетъ

 

искать

 

ихъ

 

въ

 

другомъ

 

мѣстѣ,

если

 

онѣ

 

только

 

не

 

попали

 

въ

 

руки

 

доминиканцевъ.

Есть

 

одно

 

старинное,

 

на

 

первый

 

разъ—странное

 

и

 

не

ясное

 

нзвѣстіе,

 

занесенное

 

въ

 

Никоновскій

 

сводъ

 

лвтоппсей,

конечво,

 

изъ

 

древнихъ

 

источниковъ,

 

до

 

насъ

 

не

 

дошедшихъ,

гДѣ

 

говорится,

 

что

 

мощи

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

были

 

вынесевы,

илп

 

перенесены,

 

изъ

 

Вышгорода:

 

„и

 

пренесоша

 

мощи

 

свя-

шихъ

 

мучениковъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

изъ

 

Вышгорода"

 

(свод-
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ная

 

лѣт.

 

Лейбовпча

 

152

 

стр.

 

указ.

 

на

 

Ник.

 

л.).

 

Правда,

означенное

 

извѣстіе

 

помѣщено

 

хронологически

 

не

 

въ

 

своемъ

мѣстѣ,

 

именно:

 

нодъ

 

1072

 

годомъ,

 

когда

 

онѣ,

 

несомвѣнно,

были

 

еще

 

въ

 

Вышгородѣ;

 

тѣмъ

 

не

 

менѣе

 

за

 

этпмъ

 

сообще-

ніемъ

 

нельзя

 

не

 

впдѣть

 

другого

 

факта:

 

старинные

 

люди

предшествующихъ

 

столѣтій

 

(будь

 

это

 

древній

 

лѣтописецъ,

или

 

составитель

 

Ниноновскаго

 

лѣтописнаго

 

свода)

 

знали,

 

что

мощей

 

въ

 

Вышгородѣ

 

нѣтъ,

 

онѣ

 

былп

 

перенесены

 

куда-то;

у

 

лѣтопнсцевъ

 

извѣстнаго

 

времени,

 

быть

 

можетъ,

 

была

 

цѣль

скрывать

 

новое

 

мѣсто

 

нахожденія

 

ихъ...

Намъ

 

слѣдуетъ

 

здѣсь,

 

по

 

связи

 

съ

 

предыдущпмъ,

 

вывести

отрадное

 

заключеніе:

 

если

 

мощи

 

былп

 

перенесены

 

изъ

 

Выш-

городскаго

 

храма,

 

то,

 

значитъ,

 

онѣ

 

не

 

попали

 

къ

 

домингі-

кащамъ.

А

 

вотъ

 

еще

 

старинное

 

сообщеніе

 

изъ

 

„Пролога"

 

16

 

вѣка,

находящагося

 

въ

 

Троицко-Сергіевской

 

лаврѣ.

 

Намъ

 

доводится

его

 

выписать

 

изъ

 

статьи

 

П.

 

Казанскаго:

 

„Житіе

 

святыхъ

благовѣрныхъ

 

князей

 

и

 

страстотерпцевъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба,

нареченныхъ

 

въ

 

св.

 

крещеніи

 

Романа

 

и

 

Давида"

 

(„Душеп.

Чтен."

 

за

 

1860

 

г.

 

II

 

ч.

 

42

 

стр.

 

и

 

„См.

 

Епарх.

 

Вѣдом."

1896

 

г.

 

Ш

 

6:

 

„Были-ль

 

перенесены

 

мощи

 

свв.

 

Бориса

 

и

Глѣба

 

въ

 

Смоленскъ"?

 

Л.

 

Лавровскаго).

 

Тамъ

 

оно

 

читается

такъ:

 

„Мѣсяца

 

Августа

 

11

 

день

 

великое

 

освящеиіе

 

цер-

кви

 

святою

 

мученику

 

Бориса

 

и

 

Тлѣба

 

и

 

перепесете

честного

 

гробу

 

отъ

 

Вышгорода

 

на

 

Смядыну".

 

Здѣсь

 

ука-

зывается

 

уже

 

и

 

мѣсто,

 

куда

 

были

 

перенесены

 

мощи.

А

 

арх.

 

Сергій,

 

руководствовавшійся

 

этимъ

 

„Прологомъ"
при

 

составленіи

 

своего

 

мѣсяцеслова,

 

нашелъ

 

при

 

этомъ

 

из-

вѣстіе

 

и

 

годъ

 

нерепесенія,

 

который

 

и

 

выписалъ

 

въ

 

„Пол-

номъ

 

мѣсяцесловѣ

 

Востока"

 

(т.

 

II,

 

стр.

 

211)

 

и

 

именно:

1191-и

 

годъ.
Это

 

такія

 

подробности,

   

который

 

останавливаютъ

 

на

 

себѣ
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серіозное

 

вниманіе,

   

больше

 

всего

 

тѣмъ,

 

что

 

онѣ

  

выражены

точво

 

и

 

определенно,

 

съ

 

полнымъ

  

знаніемъ

 

дѣла.

Уже

 

арх.

 

Сергій

 

останавливался

 

на

 

этихъ

 

извѣстіяхъ

 

и

озаботился

 

протолковать

 

ихъ.

 

Иодъ

 

11

 

августа

 

своего

 

„Мѣ-

сяцеслова"

 

онъ

 

поставилъ

 

такой

 

текстъ:

 

„Перенесете

 

вет-

хихъ

 

ракъ

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

изъ

 

Вышгорода

 

въ

 

Смоленскъ

на

 

Смядынь

 

въ

 

1191

 

году*.

 

Иначе

 

сказать:

 

онъ

 

усомнился

въ

 

подлинности

 

факта

 

перенесенія

 

самихъ

 

мощей,

 

а

 

допу-

стилъ

 

только

 

перенесеніе

 

старыхъ

 

гробовъ,

 

въ

 

которыхъ

прежде

 

лежали

 

эти

  

мученики.

Но

 

этому

 

противопоставляется

 

само

 

собой

 

слѣдующее:

 

1)

пзъ

 

увазаннаго

 

пролога

 

видно,

 

что

 

въ

 

16

 

вѣкѣ

 

совершалось

ежегодное

 

празднество

 

11

 

августа

 

въ

 

честь

 

перенесенгя

 

чест-

ны

 

хъ

 

гробовъ

 

(не

 

сказано

 

„ракъ")

 

на

 

Смядынь,

 

и

 

это

 

со-

вершилось

 

не

 

въ

 

одномъ

 

только

 

Смидынскомъ

 

храмѣ,

 

а

 

пре-

доставлялось,

 

по

 

волѣ

 

настоятелей,

 

отправленіе

 

службъ

 

и

 

въ

другпхъ

 

храмахъ,

 

можетъ

 

быть,

 

даже

 

и

 

по

 

всюду.

 

Это

 

мы

заключаемъ

 

изъ

 

того,

 

что

 

приведенное

 

мѣсто

 

пролога

 

есть

не

 

что

 

иное,

 

какъ

 

мѣсяцесловъ

 

его:

 

поэтому

 

думать

 

надо,

что

 

тоже

 

писалось

 

и

 

въ

 

другпхъ,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

нѣко-

торыхъ

 

мѣсяцесловахъ;

 

послѣдовательно

 

также

 

распростра-

нялось

 

празднество,

 

или

 

воспоминаніе

 

о

 

торжествѣ,

 

бывшемъ

на

 

Смядыни,

 

и

 

чрезъ

 

прологи.

 

Обнаружившаяся

 

распростра-

ненность

 

праздника

 

или,

 

по

 

крайней

 

мѣрѣ,

 

благочестивое

желаніе

 

распространить

 

этотъ

 

нраздникъ

 

въ

 

православной

русской

 

церкви

 

заставляютъ

 

предполагать,

 

что

 

здѣсь

 

ведется

рѣчь

 

о

 

перенесеніи

 

не

 

нустыхъ

 

гробовъ

 

(такой

 

фактъ

 

по

своему

 

значенію

 

могъ

 

быть

 

поводомъ

 

только

 

для

 

мѣстнаго

торжества,

 

даже

 

въ

 

одномъ

 

храмѣ

 

Смядынскомъ,

 

и

 

не

 

эа-

несевъ

 

былъ

 

бы

 

въ

 

общіе

 

„святцы").

 

Мысль

 

имѣетъ

 

больше

основаній

 

видѣть

 

въ

 

этомъ

 

восноминаніи

 

перенесете

 

са-

михъ

 

мощей.
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Какъ

 

бы

 

въ

 

подтвержденіе

 

этому

 

исправители

 

церковпыхъ

книгъ

 

въ

 

1682

 

г.,

 

провѣряя

 

тппиконъ

 

или

 

уставъ

 

1641

 

г.,

въ

 

свою

 

очередь

 

тоже

 

исправленный

 

по

 

древнимъ

 

рукопп-

сямъ

 

(греческпмъ

 

и

 

славянскпмъ)

 

при

 

натріархѣ

 

Іоасафѣ

 

п

царѣ

 

Михаилѣ

 

Ѳеодоровпчѣ,

 

гдѣ

 

еще

 

подъ

 

2

 

числомъ

 

мая

традиціонно

 

значилось

 

старинное

 

празднество

 

1702

 

г.:

 

„Ее-

ренесеніе

 

мощен

 

сев-

 

мученикъ

 

князей

 

русскихъ

 

обои

брату

 

по

 

плоти

 

Бориса

 

и

 

Глѣба^

 

нареченныхъ

 

во

 

сея-

томъ

 

крещеніи

 

Романъ

 

и

 

Давидъ-,— и

 

уставъ

 

службы
имъ

 

съ

 

поліелеемъ" ,

 

исправители

 

устава

 

это

 

празднество

зачеркнули;

 

но

 

не

 

упомянули

 

и

 

о

 

празднованіи

 

перенесенія

11

 

августа,

 

ибо

 

его

 

уже

 

не

 

значилось

 

въ

 

тппиконѣ

 

1641

 

г.

Вопросъ:

 

почему

 

въ

 

Московсяой

 

Руси

 

въ

 

17

 

вѣкѣ

 

не

 

было

уже

 

праздника

 

перенесенія

 

честныхъ

 

гробовъ

 

на

 

Смядывь,

между

 

тѣмъ

 

какъ

 

это,

 

очевидно,

 

совершалось

 

въ

 

16

 

вѣвѣ?—

вопросъ

 

этотъ

 

тоже

 

заслужпваетъ

 

вниманія.

 

Но

 

это

 

выяс-

нится

 

послѣ.

Увѣренность

 

въ

 

томъ,

 

что

 

въ

 

Смоленскъ,

 

на

 

Смядынь,

если

 

перенесеніе

 

было,

 

то,

 

скорѣе

 

всего,

 

сампхъ

 

мощей,

 

а

не

 

просто

 

гробовъ,

 

укрѣпляется

 

въ

 

2-хъ,

 

тѣмъ

 

обстоятель-

ствомъ,

 

что

 

нельзя

 

точно

 

определить:

 

о

 

какихъ

 

двухъ

 

вет-

хихъ

 

ракахъі

 

перенесенныхъ

 

въ

 

Смоленскъ

 

въ

 

1191

 

году-,
ведетъ

 

рѣчь

 

арх.

 

Сергій?

 

Если

 

о

 

каменныхъ,

 

то

 

онѣ

 

будучи

каменныя

 

(вѣроятно

 

мраморныя),

 

притомъ

 

обитыя

 

серебромъ

и

 

стоя

 

въ

 

храмѣ,

 

въ

 

особомъ

 

уютномъ,

 

спеціально

 

для

 

нихъ

приспособлѳнномъ

 

помѣщеніи — „коморѣ",

 

не

 

могли

 

ветшать.

Следовательно,

 

не

 

было

 

надобности

 

замѣнять

 

ихъ

 

другими.

Изъ

 

деревянныхъ

 

же

 

гробовъ

 

въ

 

Вышгородѣ

 

былъ

 

только

одинъ

 

св.

 

Бориса,

 

смѣвенный

 

въ

 

1072

 

г.,

 

который,

 

испол-

нивъ

 

свое

 

назначеніе,

 

за

 

ненадобностію,

 

едва-ли

 

могъ

 

уцѣ-

лѣть

 

до

 

1191

 

г.

 

Въ

 

такомъ

 

случаѣ

 

гробъ

 

долженъ

 

бы

 

былъ
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храниться

   

въ

 

Выгагородѣ

 

119

 

лѣтъ.

   

Отчего

   

не

 

перенесли

его

 

раньше

 

на

 

Смядынь?...

Первичныя

 

же

 

сосновыя

 

колоды

 

св.

 

Глѣба,

 

унижавшія

 

до-

стоинство

 

князя,

 

то

 

же

 

едва

 

лп

 

могли

 

сохраниться

 

въ

 

це-

лости,

 

послѣ

 

того,

 

какъ

 

устранили

 

ихъ;

 

примѣняясь

 

къ

 

тому

вѣку,'

 

не

 

видится

 

и

 

цѣли

 

беречь

 

ихъ

 

(будь

 

это

 

даже

 

въ

полаомъ

 

смыслѣ

 

деревянный

 

гробъ),

 

ибо

 

тогда

 

князь

 

Глвбъ

не

 

былъ

 

еще

 

прославленъ.

 

Наконецъ,

 

изъ

 

предшествующей

псторіп

 

мощей

 

вытекаетъ

 

почти

 

полная

 

достовѣрность ;

 

что

это

 

простое

 

сооруяіенір,

 

послужившее

 

нѣкоторое

 

время

 

при-

крытіемъ

 

тѣла

 

умершаго

 

князя,

 

осталось

 

въ

 

Смоленскѣ.

 

Следо-

вательно,

 

и

 

иереноспть

 

изъ

 

Вышгорода

 

нечего.

 

Предшествую-

щее

 

толкованіе

 

иадаетъ

 

само

 

собой.

Но

 

фактовъ

 

по

 

интересующему

 

насъ

 

вопросу

 

открывается

болѣе.

 

Въ

 

1894

 

г.

 

ирофессоръ

 

Нетровъ,

 

занимаясь

 

описані-

віііъ

 

руконпсныхъ

 

собрапій,

 

находящихся

 

въ

 

Кіевѣ,

 

нашелъ

въ

 

одной

 

рукописи

 

Кіево-Ыихайловскаго

 

монастыря

 

(по

 

биб-

ліотечвому

 

каталогу

 

ЛЬ

 

1656,

 

л.

 

196)

 

такой

 

текстъ:

 

„Лѣ-

та

 

6746

 

(12SS

 

г.

 

по

 

Б.

 

X.)

 

Давидъ

 

Бостиславичъ

 

со-

зда

 

церковь

 

на

 

пристани—соборъ

 

Архангела

 

Михаила,
и

 

Бориса

 

и

 

Блѣба

 

на

 

Смядыни,

 

и

 

принесете

 

мощей

изъ

 

Вышгорода,

 

и

 

святого

 

Василіл

 

церковь

 

созда".
Въ

 

этой,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

лѣтоппсной

 

замѣткѣ,

 

въ

 

ряду

открывающихся

 

новыхъ

 

подробностей

 

дѣла,

 

сообщается,

 

какъ

впдпмъ,

 

точно

 

о

 

принесенги

 

именно

 

мощей

 

сев.

 

Бориса

 

и

■Глѣба

 

изъ

 

Вышгорода

 

въ

 

Смоленскъ.

 

Такимъ

 

образомъ,

этимъ

 

предметомъ

 

можно

 

уже

 

покончить

 

дѣло

 

и

 

заключить

такъ:

 

если

 

совершилось

 

перенесете

 

въ

 

Смоленскъ

 

на

 

Смя-

дынь,

 

то,

 

безъ

 

сомнѣнія,

 

самихъ

 

мощей,

 

а

 

не

 

пустыхъ

гробовъ.

Теперь

 

спрашивается:

 

возможно-ли

 

это?

Отстраняя

 

иока

 

другія

 

подробности,

 

сообщаемый

 

рукописью
4*
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Михайловскаго

 

монастыря,

 

требующія

 

толкованія

 

исключи-

тельно

 

со

 

стороны

 

смольянъ,

 

такъ

 

какъ

 

окончательное

 

раз-

слѣдованіе

 

дѣла

 

переносится

 

теперь

 

на

 

почву

 

Смоленскую,

на

 

Смядынь, —мы

 

обратнмъ

 

внпманіе

 

сначала

 

на

 

показаніе

годовъ

 

перенесенія

 

мощей.

Въ

 

иредыдущихъ

 

замѣткахъ

 

поставлены

 

2

 

даты

 

перене-

сения:

 

1238

 

годъ

 

и

 

другая

 

1191

 

годъ.

 

Въ

 

виду

 

ихъ

 

несо-

гласія

 

между

 

собой,

  

надо

 

разсмотрѣть

 

каждую

 

отдѣльно.

Что

 

представляетъ

 

собою

 

1238

 

годъ?— Это

 

эпоха

 

монголь-

ская

 

нашествія.

 

Послѣ

 

Калкскаго

 

побопща

 

монголы,

 

пре-

кративъ

 

на

 

время

 

свое

 

завоевательное

 

стремленіе,

 

въ

 

этотъ

годъ

 

нахлынули

 

съ

 

юга

 

всей

 

массой

 

на

 

Русь.

 

Десятки

 

го-

родовъ

 

русскихъ

 

подверглись

 

разоренію

 

п

 

опустошенно;

 

но

Кіевскіе

 

предѣлы

 

остались

 

пока

 

нетронутымп.

 

Однако

 

имъ,

какъ

 

ближайшимъ

 

къ

 

татарамъ,

 

болѣе

 

другихъ

 

уцѣлѣвшпхъ

городовъ

 

грозила

 

опасность

 

такого

 

же

 

разоренія,

 

что

 

потомъ

и

 

совершилось

 

въ

 

1240

 

г.

 

Татары

 

предъ

 

этнмъ

 

уже

 

при-

ходили

 

осматривать

 

столицу,

 

или

 

мать

 

городовъ

 

русскихъ,

 

—

несомнѣнно,

 

предстояла

 

опасность

 

Кіеву

 

съ

 

его

 

городами,

въ

 

томъ

 

числѣ

 

и

 

Вышгороду.

 

Въ

 

это

 

время

 

могло

 

явиться

благочестивое

 

желаніе

 

у

 

русскихъ

 

удалить

 

святыню,

 

столь

уважаемую

 

и

 

прославленную,

 

т.

 

е.

 

мощи

 

свв.

 

Бориса

 

и

Глѣба

 

на

 

дальнее

 

разстояніе

 

отъ

 

татаръ

 

и

 

такпмъ

 

образомъ

обезопасить

 

ее.

 

А

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

это

 

время

 

въ

 

Шевѣ

 

часто

смѣнявшіеся

 

князья

 

были,

 

по

 

большей

 

части,

 

изъ

 

Смолен-

ской

 

вътви;

 

то

 

естественно,

 

что

 

они

 

могли

 

направить

 

ее

 

въ

свой

 

Смоленсі.ъ,

 

довольно

 

удаленный

 

отъ

 

татаръ

 

городъ,

 

гдѣ

притомъ

 

есть

 

храмъ

 

въ

 

честь

 

этпхъ

 

святыхъ,

 

стоящій

 

на

мѣств

 

мученической

 

кончины

 

одного

 

изъ

 

нихъ.

 

Это

 

самый
лучшій

 

моментъ

 

и

 

уважительный

 

поводъ

 

для

 

указываемая

перенесенія.

Оказывается

 

однако,

 

что

 

съ

 

этимъ

 

нельзя

 

согласиться

 

ужъ,
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прежде

 

всего,

 

потому,

 

что

 

аналогично

 

съ

 

этимъ

 

примѣромъ

было

 

бы

 

передвиженіе

 

изъ

 

южкыхъ

 

городовъ

 

Кіевскихъ

 

въ

болѣе

 

отдаленный

 

отъ

 

татаръ

 

мѣстности

 

и

 

другихъ

 

святынь,

драгоценностей

 

и

 

богатствъ

 

для

 

предохраненія

 

ихъ

 

отъ

 

вра-

говъ,

 

чего

 

въ

 

это

 

время,

 

по

 

историчесвимъ

 

даннымъ,

 

не

 

за-

мѣчается.

 

Какъ

 

после

 

битвы

 

въ

 

1224

 

г.

 

на

 

Калке

 

князья

не

 

готовились

 

къ

 

новому

 

нашествію

 

монголовъ,

 

и

 

вообще

яіпзнь

 

шла

 

своей

 

обычной

 

колеей;

 

такъ

 

и

 

теперь,

 

после

погрома

 

Руси

 

въ

 

1238

 

г.,

 

предъ

 

1240

 

годомъ,

 

не

 

видно

 

въ

Кіеве

 

особаго

 

исключительнаго

 

движенія

 

и

 

предохраненія

 

себя

п

 

свопхъ

 

драгоценностей

 

и

 

святынь

 

отъ

 

разоренія.

 

Если

нѣтъ

 

въ

 

этотъ

 

промежутокъ

 

времени

 

случаевъ

 

перенесенія
другпхъ

 

святынь

 

п

 

сокровищъ;

 

то

 

и

 

мощи

 

не

 

составили

 

бы

псвлюченія,

 

темъ

 

более,

 

что

 

Вышгородъ

 

былъ

 

слишкомъ

унрѣнленный

 

пунктъ.

А

 

главное,

 

что

 

заставляетъ

 

усомниться

 

въ

 

означенной

дать,

 

поставленной

 

въ

 

рукописи

 

Кіевскаго

 

Михайловскаго

 

мо-

настыря,

 

такъ

 

это

 

следующее

 

обстоятельство:

 

она

 

обнару-

живаете,

 

хронологическое

 

несогласіе

 

со

 

своимъ

 

тевстомъ

 

и,

прежде

 

всего,

 

съ

 

первыми

 

словами

 

его.

 

Пишетъ

 

такъ:

 

„Лѣта

6746

 

(или

 

въ

 

1238

 

г.)

 

Давидъ

 

Ростиславичъ

 

созда

 

цер-

ковь

 

на

 

пристани— собоѵъ

 

архангела

 

Михаила...

 

и

 

при-

несете

 

могцей

 

изъ

 

Вышгорода".

 

Но

 

князь

 

Давидъ

 

Рости-
славичъ

 

умеръ

 

гораздо

 

раньше

 

этого

 

времени,

 

именно

 

въ

119S

 

году'-)

 

следовательно

 

не

 

могъ

 

жить

 

и

 

действовать

 

въ

Ш8

 

г.

 

То

 

правда,

 

что

 

„на

 

пристани"

 

(собственно

 

близъ

тогдашней

 

Смядынской

 

пристани)

 

построена

 

была

 

церковь—

соборъ

 

архангела

 

Михаила,

 

называвшаяся

 

иногда

 

и

 

хра-

моагь

 

чуда

 

арх.

 

Михаила,

 

ибо

 

то

 

и

 

другое

 

празднество

пли

 

воспоминаніе

 

событія

 

по

 

разнымъ

 

стариннымъ

 

месяце-

словамъ

 

сливалось

 

въ

 

одинъ

 

день

 

6

 

ноября

 

(смотр.

 

Тернов-

скій

 

календ.

 

1275

 

г.

   

изд.

 

общ.

 

люб.

 

др.

 

письм.

  

1896

 

г.);
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однако

 

несомненно

 

изъ

 

данныхъ

 

другихъ

 

летописей,

 

что

эту

 

церковь,

 

существующую

 

и

 

по

 

сіе

 

время

 

и

 

называемую

теперь,

 

по

 

народному,

 

Свпрскою

 

церковію,

 

создалъ

 

Давидъ

Ростиславпчъ,

 

во

 

время

 

своего

 

кннженія

 

въ

 

Смоленске

 

отъ

1180—11 98

 

г.

 

Следовательно,

 

и

 

второй

 

фактъ

 

текста

 

руко-

писи

 

не

 

относится

 

къ

 

1238

 

году;

 

то

 

же

 

надо

 

сказать

 

и

 

о

перенесеніи

 

мощей

 

и

 

о

 

другпхъ

 

данныхъ

 

этой

 

заметки.

Ясно,

 

что

 

дата,

 

по

 

связи

 

и

 

существу

 

дела,

 

изолпрована

 

отъ

текста,

 

не

 

гармонируетъ

 

съ

 

нимъ,

 

подставлена

 

какимъ-то

малосведу ющимъ

 

переписчикомъ

 

древняго

 

текста,

 

который

разобралъ

 

въ

 

оригинале

 

старые

 

славянскіе

 

численные

 

знаки

ио

 

своему

 

пониманію

 

и

 

ввелъ

 

насъ

 

въ

 

недоуменіе.

С.

 

Писаревъ.
(Продолжение

 

буіетъ).

Нѣкоторыя

 

черты

   

религіозно-нравственнаго

   

состо-

янія

   

современна™

 

общества.

 

*)

Характеристика

 

современнаго

 

общества,

 

особенно,

 

быто-
вая

 

сторона

 

его

 

жизни,

 

разносторонне

 

изображается

 

въ

 

свѣт-

ской

 

беллетристике.

 

Тамъ

 

талантливые

 

художники

 

слова

мастерски

 

представляютъ

 

въ

 

маломъ—многое,

 

въ

 

простомъ—

содержательное

 

и

 

живое.

 

Духовная

 

и,

 

въ

 

частности,

 

про-

поведническая

 

литература

 

стоить

 

ближе

 

къ

 

изображенію

 

ре-

лигіозно-нравственнаго

 

состоянія

 

общества.

 

Мы

 

не

 

худож-

ники

 

слова;

 

наша

 

мысль

 

какъ-то

 

все

 

направляется

 

на

 

на-

зидательный

 

тонъ;

 

затрудняемся,

 

на

 

чемъ

 

бы

 

остановиться,

какъ

 

бы

 

характеристика

 

наша

 

не

 

вышла

 

такъ

 

обща,

 

чт0

въ

 

ней

 

не

 

будетъ

 

сдѣдовъ

 

современности,

 

такъ

 

что

 

ее

 

оди-

*)

 

Произнесено,

 

по

 

благословепію

 

Его

 

Преосвященства,

 

на

 

релпгіовно-ирвв-
стиенномъ

 

чтеніи

 

въ

 

зданіп

 

Росливльскаго

 

духовнаго

 

училища,

 

16-го

 

нарта

 

сего
1897

 

года.
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наново

 

можно

 

будетъ

 

отнести

 

къ

 

любому

 

столетію

 

и

 

наці-

ональности.

 

Далеко

 

не

 

расширяя

 

своего

 

кругозора,

 

остано-

вимся

 

на

 

некоторыхъ

 

только

 

чертахъ

 

современнаго

 

намъ

общества,

 

стараясь

 

при

 

этомъ

 

ближе

 

стоять

 

къ

 

окружающей

васъ

 

атмосфере

 

и

 

своимъ

 

собственнымъ

 

слабостямъ

 

и

 

по-

рокамъ.

Теперь,

 

вообще,

 

очень

 

распространенъ

 

взглядъ,

 

что

 

въ

жизни

 

современнаго

 

общества,

 

вотъ

 

уже

 

не

 

первый

 

де-

сятокъ

 

летъ,

 

постепенно

 

впередъ

 

идетъ

 

отрадный

 

поворотъ

къ

 

лучшему.

 

И

 

действительно,

 

въ

 

мирное

 

царстнованіе

 

по-

койваго

 

Государя

 

Императора

 

несколько

 

поулегся

 

трескучій

пылъ

 

отрицательной

 

литературы.

 

Мнимыми

 

корифеями

 

науки,

преданными

 

матеріалпзму,

 

теперь

 

не

 

проповедуется

 

уже

 

от-

крыто,

 

что

 

человекъ

 

есть

 

животное,

 

что

 

души

 

и

 

духа

 

у

насъ

 

нетъ,

 

а

 

есть

 

только

 

„мозги

 

да

 

рефлексы*.— Исклю-

чительное

 

господство

 

„потребностей

 

организма",

 

„наслаж-

дена",

 

устрэненіе

 

всякой

 

ответственности

 

за

 

свои

 

поступки,

совершенные

 

будто

 

бы

 

въ

 

силу

 

„неодолимыхъ

 

внешнихъ

обстоятельствъ",

 

„борьба

 

за

 

существованіе

 

и

 

половой

 

под-

борг" — вотъ

 

чемъ

 

жила

 

и

 

питалась

 

наша

 

молодежь,

 

теперь

перешедшая

 

уже

 

въ

 

періодъ

 

зрелости.

 

Вспомнимъ

 

этихъ,

небрежныхъ

 

но

 

внешности,

 

„борцовъ

 

за

 

идею",

 

назойливо

щеголявшихъ

 

своимъ

 

цинпзмомъ

 

въ

 

словахъ

 

и

 

действіяхъ.
Не

 

съ

 

ужасомъ

 

ли,

 

наконецъ,

 

вспоминается

 

этотъ

 

тяжелый

иа

 

совести

 

русскаго

 

человека

 

венецъ

 

разнузданности— не-

однократный

 

покушенія,

 

а

 

потомъ

 

и

 

самое

 

убійство

 

Освобо-
дителя

 

народа,

 

Государя

 

Императора!

ІІылкіе

 

юноши

 

вступили

 

въ

 

періодъ

 

зрелости,

 

более

 

здра-

наго

 

и

 

сдержаннаго

 

обсушденія

 

нредметовъ.

 

Безобразное

 

и

практически-неосуществимое

 

сгладилось,

 

если

 

не

 

совсемъ

уже

 

теперь

 

отброшено.

 

Но

 

вмѣсте

 

съ

 

твмъ

 

многіе

 

изъ

 

нихъ

поняли,

 

что

 

миогое

 

можно

 

делать

 

въ

 

маске

 

приличія.

 

Такъ
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называемый

 

„половой,

 

напримеръ,

 

подборъ"

 

получилъ

 

те-

перь

 

негласную

 

форму

 

своего

 

развитія,

 

въ

 

ущербъ

 

стро-

гости

 

началъ

 

семейной

 

жизни,

 

не

 

менее

 

широкое

 

примем-

те

 

въ

 

жизни

 

получила

 

и

 

пресловутая

 

„борьба

 

за

 

суще-

ствованіе".

Остановимся

 

на

 

этомъ

 

принципе

 

борьбы,

 

заменившемъ

для

 

многпхъ

 

завещанную

 

Спасителемъ

 

міра

 

заповедь

 

о

любви.

 

Начнемъ

 

съ

 

высоко

 

держащпхъ

 

свою

 

голову

 

и

 

хо-

рошо

 

обезнеченныхъ

 

служащихъ.

 

Эти

 

въ

 

большинстве,

 

со-

школьной

 

скамьи,

 

замкнулись

 

каждый

 

въ

 

своей

 

снеціаль-

ности;

 

любопытствуютъ,

 

правда,

 

иногда

 

и

 

въ

 

смежной

 

об-

ласти,

 

по

 

вкусу;

 

но

 

есть

 

область,

 

отъ

 

которой

 

они

 

совер-

шенно

 

сторонятся,

 

это — литература

 

духовная,

 

где,

 

на

 

ихъ

взглядъ,

 

и

 

не

 

можетъ

 

даже

 

быть

 

въ

 

собственномъ

 

смыслѣ

науки.

 

Со

 

всякой

 

метафизикой

 

у

 

нихъ

 

покончены

 

счеты.

Они

 

думаютъ,

 

что

 

всякая

 

истина

 

непременно

 

должна

 

оправ-

дываться

 

опытомъ,

 

верить

 

можно

 

только

 

фактамъ:

 

все

остальное — бредъ.

 

Человекъ

 

и

 

силенъ

 

только

 

въ

 

области

фактовъ

 

и

 

опытовъ.

 

Знай

 

законы,

 

по

 

которымъ

 

совершаются

эти

 

факты

 

и

 

опыты, — и

 

онъ

 

покоритъ

 

весь

 

міръ.

 

„Вы

 

бу-
дете

 

боги", —говорятъ

 

современные

 

некоторые

 

представители

науки.

 

Электричество,

 

магнитизмъ,

 

воздухъ,

 

вода,

 

огонь,

 

са-

мое

 

разнообразное

 

техническое,

 

механическое

 

и

 

химическое

соединеніе

 

стихій

 

и

 

телъ

 

физической

 

природы, —все

 

это

расширяется

 

и

 

распространяется

 

въ

 

своемъ

 

действіи

 

для

того,

 

чтобы

 

человеку

 

было

 

больше

 

средствъ

 

и

 

удобвтвъ

 

къ

жизни:

 

онъ

 

счастливый

 

баловень

 

природы,

 

за

 

свои

 

дарованія
достойный

 

нользованія

 

всѣиъ

 

этимъ,

 

онъ

 

стоитъ

 

впереди
другихъ,

 

какъ

 

венецъ

 

прогресса,

 

одержавшій

 

нобеду

 

въ

борьбе

 

съ

 

отсталыми

 

неудачниками.

 

Это

 

сознательный

 

и

гордый

 

эгоиста;

 

онъ

 

не

 

смотритъ

 

назадъ^

 

а

 

только

 

ловитъ

благоиріятныя

 

минуты,

 

удачно

 

пользуется

 

случаемъ

 

въ

 

сво-
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емъ

 

стремленіи

 

впередъ*

 

Ему

 

будто

 

нѣт<ь

 

дѣла

 

до

 

того,

 

какъ

бѣдные

 

люди

 

бьются

 

изъ

 

за

 

простого

 

чернаго

 

куска

 

хлѣба,

цзъ

 

за

 

20—30-ти

 

копѣекъ

 

въ

 

день

 

поденной

 

работы,

 

изъ

за

 

хлѣба

 

насущнаго.

 

Кавъ

 

у

 

всѣхъ

 

этихъ

 

ничего

 

или

 

поч-

ти

 

ничего

 

не

 

имѣющихъ

 

напряжены

 

силы,

 

кавъ

 

страшно

бѣдствуютъ

 

ихъ

 

вдовы

 

и

 

сироты,

 

лишенныя

 

вормильцевъ—

работниковъ!

 

Какъ

 

многіе

 

гибпутъ

 

въ

 

этой

 

борьбѣ,

 

въ

 

ка-

кую

 

пропасть

 

падаютъ

 

неръдко

 

многіе

 

бѣдняки,

 

впадающіе

въ

 

пьянство

 

и

 

другіе

 

пороки!

 

Какое

 

обширное

 

иоле

 

для

 

ра-

зумной

 

и

 

гуманной

 

деятельности.

 

Какъ

 

бы

 

хорошо

 

было,

если

 

бы

 

наши

 

интеллигенты

 

и

 

богатые

 

люди

 

помнили

 

слова

Христовы:

  

„Блаженни

 

милостивіи".

Въ

 

противоположность

 

описанной

 

каттегоріи

 

лицъ,

 

иные

щеголяютъ

 

вврою,

 

но

 

какою?—Толстовщиной-

 

Въ

 

свѣтской

беллетристике

 

художественное

 

изображеніе

 

толстовцевъ

 

ма-

стерски

 

представлено

 

въ

 

Русскомъ

 

Вѣстникѣ

 

В.

 

Соловьевымъ,

года

 

два-три

 

тому

 

назадъ.

 

Выло

 

описаніе

 

гнѣзда

 

этихъ

утопистовъ

 

и

 

въ

 

Смоленскомъ

 

Вѣстнивт»,— съ

 

натуры,

 

-какъ

они

 

жили

 

въ

 

Смоленской

 

губерніи

 

*).

Въ

 

концѣ

 

истекшаго

 

года

 

было

 

сообщение

 

въ

 

газетахъ,

 

на-

сколько

 

сильно

 

заражены

 

этимъ

 

ученіемъ

 

мѣстности,

 

бли-

шайшія

 

къ

 

Ясной

 

Полянѣ,

 

гдѣ

 

обитаетъ

 

самъ

 

насадитель

 

уче-

нія,

 

и

 

смежная

 

съ

 

ними

 

Харьковская

 

губернія

 

въ

 

осо-

бенности.

 

И

 

многое

 

множество

 

лицъ

 

нашей

 

интеллигенции

съ

 

любопытствомъ

 

слѣдитъ

 

за

 

новомоднымъ

 

вождемъ,

 

сожа-

лѣн,

 

что

 

они

 

не

 

имѣютъ

 

силъ

 

быть

 

последовательными

 

провод-

никами

 

въ

 

жизнь

 

идей

 

своего

 

кумира.

 

Мы

 

не

 

будемъ

 

здѣсь

останавливаться

 

и

 

осуждать

 

самого

 

графа,

 

такъ

 

какъ

 

ему,

несомненно,

 

не

 

удается

 

пзбѣжать

 

нротпворѣчій

 

въ

 

прпмъне-

віи

 

къ

 

себѣ

 

же

 

своихъ

 

принциновъ;

 

но

 

посмотримъ,

 

каковъ

"і

 

Типы

 

толстовцевъ

 

еще

 

представлены

   

г. г.

  

Кл'рцовымъ

   

(«Учитель

   

и<лины>)

в

 

Щеглоныиь

 

(«Около

 

исгипы>).
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бываетъ

 

тол^товецъ^

 

проводникъ

 

его

 

идей

 

въ

 

жизни.

 

По-

говорите

 

съ

 

такпмъ,

 

о

 

чемъ

 

онъ

 

больше

 

всего

 

мечтаетъ?

Желаетъ

 

онъ

 

не

 

многаго,

 

сравнительно,

 

на

 

его

 

взглядъ,

 

съ

его

 

достоинствамп:

 

получить

 

тепленькое

 

мѣстечко,

 

быть,

примѣрно,

 

диревторомъ

 

фабрики,

 

строптелемъ

 

какой-нибудь

железной

 

дороги;

 

неспеціалистъ

 

въ

 

какой-либо

 

определенной

области

 

толкается

 

въ

 

чиновники,

 

пли,

 

въ

 

этотъ

 

годъ

 

осо-

бенно,

 

въ

 

акцизное

 

ведомство.

 

Женится

 

онъ

 

не

 

иначе,

 

какъ

съ

 

прпданнымъ

 

въ

 

тысячахъ

 

и

 

десяткахъ

 

тысячъ.

 

Онъ

 

не

прочь

 

заняться

 

и

 

туалетомъ.

 

Интересно

 

утро

 

такого

 

франта!

Держитъ

 

онъ

 

себя

 

въ

 

обществе

 

великолепно:

 

танцуетъ,

 

не

отказывается

 

отъ

 

картъ.

 

Жить

 

онъ

 

началъ

 

рано.

 

Победы

па

 

поприще

 

страсти

 

ему

 

давно

 

уже

 

надоели.

 

Съ

 

15— 16-ти

летняго

 

возраста,

 

съ

 

чувствомъ

 

собственнаго

 

достоинства,

онъ

 

критикуетъ

 

уже

 

своего

 

папеньку

 

п

 

маменьку

 

и

 

съ

убежденіемъ

 

объявляетъ,

 

что

 

они

 

вообще

 

отстали

 

отъ

жизни.

 

Онъ

 

толкуетъ

 

о

 

всякихъ

 

вопросахъ,

 

какихъ

 

вамъ

угодно;

 

не

 

желаетъ

 

слушать

 

старшихъ

 

и

 

не

 

прочь

 

поучить

всякаго;

 

строго

 

судитъ

 

о

 

поступкахъ

 

другихъ,

 

съ

 

видимымъ

знаніемъ

 

дела,

 

разбпраетъ,

 

напримеръ,

 

отношенія

 

между

 

му-

жемъ

 

и

 

женой

 

и

 

т.

 

п.

 

Для

 

многихъ

 

теперь

 

кажется

 

ненрав-

тичнымъ

 

жениться.

 

И

 

одному

 

не

 

скучно;

 

свобода

 

полная:

что

 

захотелъ,

 

то

 

и

 

сдедалъ,

 

никто

 

не

 

мешаеть:

 

ни

 

дети,

ни

 

жена,

 

ни

 

мамки,

 

ни

 

няньки.

 

Да

 

и

 

жалованье

 

тогда

 

дели

на

 

части,

 

а

 

теперь

 

пользуешься

 

одинъ:

 

живи

 

и

 

наслаждайся!

Мы

 

все

 

смотрели

 

въ

 

сторону,

 

наблюдали

 

другихъ,

 

а

 

те-

перь

 

постараемся

 

самонаблюдать,

 

опознать

 

самихъ

 

себя.

Онросимъ

 

себя

 

самихъ,

 

желаемъ

 

ли,

 

стремимся

 

ли

 

мы

 

сами

къ

 

святости

 

и

 

праведной

 

жизни,

 

имеемъ

 

ли

 

мы

 

любовь?

Кажется,

 

по

 

высоте

 

этого

 

великаго

 

чувства,

 

освованія

 

хри-

стіанской

 

нравственности,

 

завещаннаго

 

намъ

 

Спасителемъ,

инымъ

 

можстъ

 

показаться

 

даже

 

оскорбительнымъ

 

самый

 

во-
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Мы

 

съ

 

жаромъ

 

осуждаемъ,

 

если

 

въ

 

комъ

 

замечаемъ

пренебрежете

 

или

 

неуваженіе

 

къ

 

чувствамъ

 

святой

 

любви

и

 

праведной

 

жизни;

 

но

 

и

 

въ

 

тоже

 

время

 

замечательно:

если

 

кто,

 

проникшись

 

этимъ

 

чувствомъ,

 

начинаетъ

 

въ

 

духе

его

 

жить,

 

мыслить

 

и

 

действовать,

 

того

 

мы

 

сейчасъ

 

заклей-

мляемъ

 

разными

 

позорными

 

именами;

 

мы

 

называемъ

 

его

ханжей,

 

лицемеромъ

 

и

 

какъ

 

угодно,—только

 

не

 

восчувст-

вуемъ

 

къ

 

нему

 

уваженія

 

и

 

любви,

 

какъ

 

бы

 

подобало,

 

по

сочувствію

 

къ

 

добру.

 

Да

 

и

 

вообще,

 

приговоръ

 

нашъ

 

о

 

лю-

дяхъ

 

делается

 

очень

 

быстро

 

и

 

бываетъ

 

очень

 

строгъ.

 

Доста-

точно

 

немногихъ

 

словъ,

 

чтобы

 

нашъ

 

собеседникъ

 

попался,

такъ

 

сказать,

 

на

 

удочку,

 

и

 

о

 

пемъ

 

уже

 

готовъ

 

нашъ

 

при-

говоръ;

 

вакъ-то

 

и

 

больше

 

и

 

больше

 

помнятся

 

чужіе

 

про-

махи

 

и

 

недостатки,

 

и

 

по

 

нпмъ

 

гораздо

 

занимательнее

 

ха-

рактеристика

 

личности.

 

Какъ

 

часто

 

нарушается

 

при

 

этомъ

девятая

 

заповедь:

 

„не

 

послушествуй

 

на

 

друга

 

твоего

 

свиде-

тельства

 

ложна

 

*,

Всякій

 

возмущается

 

при

 

слове

 

„сплетня"

 

и

 

въ

 

то

 

же

время

 

вамъ

 

же

 

разсказываетъ

 

кавую-нибудь

 

удивительную

исторію

 

съ

 

вемъ-либо

 

нзъ

 

знавомыхъ,

 

и

 

вы

 

сами

 

же

 

при-

соединяетесь

 

къ

 

разрисовке

 

этой

 

исторіи;

 

начинается,

 

такъ

называемое,

 

„перемываніе

 

косточекъ

 

ближняго".

 

И

 

все

 

это

какъ

 

будто,

 

только

 

„по

 

секрету"

 

сообщается,—лицами,

 

ви-

димо,

 

близкими,

 

вслушиваетесь

 

въ

 

разговоръ,— и

 

слышите

цѣлую

 

кучу

 

взаимныхъ

 

любезностей

 

и

 

вомплементовъ;

 

раз-

стаются

 

собеседники,

 

и

 

сейчасъ

 

же

 

пропадаетъ

 

взаимная

интимность.

 

Да

 

и

 

вообще,

 

въ

 

глаза

 

мы

 

стараемся

 

казаться

другъ

 

другу

 

благожелательпыни,

 

предупредительными

 

и

 

доб-

рыми.

 

Но

 

былъ

 

бы

 

очень

 

наивенъ

 

пзъ

 

насъ

 

тотъ,

 

кто

 

по-

вѣрилъ

 

бы

 

всемъ

 

любезностямъ

 

другого.

 

Ложь

 

и

 

фальшь

въ

 

нашихъ

 

отношеніяхъ

 

иногда

 

заходятъ

 

такъ

 

далеко,

 

что

чѣмъ

 

больше

 

кто

 

къ

 

кому

 

ненавистенъ,

   

тЬмъ

   

больше

 

усу.
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губляются

 

врагу

 

и

 

любезности

 

и

 

'комплементы.

 

И

 

мнимые

друзья

 

тонко

 

одинъ

 

другого

 

понпмаютъ,

 

но

 

продолжаютъ

обманывать

 

одинъ

 

другого

 

языкомъ,

 

взаимно

 

упиваясь

 

го-

ловокружительнымъ

 

ядомъ

 

недовольства

 

всемъ

 

и

 

вся.

 

,Дп-

пломатъ",— не

 

хуже

 

самаго

 

лукаваго

 

старца

 

Бисмарка,—

вотъ

 

достоинство,

 

воторымъ

 

гордится

 

вашъ

 

современный

благожелатель

 

на

 

словахъ.

 

И

 

многіе

 

смотрятъ

 

съ

 

уваженіемъ

и

 

завистью

 

на

 

такого

 

«дипломата».

 

Все

 

настораживаются,

острятъ

 

свои

 

уши,

 

не

 

доверяя

 

другъ

 

другу.

 

Отсюда

 

общая

напряженность,

 

нервность,

 

подозрительность

 

до

 

болезнен-

ности.

 

Любовь

 

же

 

апостольская,

 

которая

 

„долготерпптъ,

 

не

завидитъ,

 

пе

 

превозносится,

 

не

 

гордится,

 

не

 

безчинствуетъ,

не

 

ищетъ

 

своихъ

 

си,

 

не

 

раздражается,

 

не

 

мыслить

 

зла,

 

не

радуется

 

о

 

неправде,

 

радуется

 

же

 

о

 

истине,

 

вся

 

покрываетъ,

всему

 

веру

 

емлетъ,

 

вся

 

уиоваетъ,

 

вся

 

терпитъ,

 

николпже

отподаетъ"

 

(1

 

Кар.

 

XIII,

 

4 — 8)—

 

эта

 

христіанскаЯ'

 

любовь

называется

 

слабостью,

 

наивностью,

 

святой

 

простотой

 

(sanc-

ta

 

simplicitas),

 

даже

 

более

 

того

 

-

 

глупостью.

 

У

 

кого

 

есть

такая

 

любовь,

 

того

 

съ

 

усмешкою

 

называютъ

 

„наивнымъ

младенцемъ",

 

забывая

 

при

 

этомъ

 

слова

 

Спасителя,

 

что

 

„та-

ковыхъ

 

есть

 

Царствіе

 

Божіе

 

(Марк.

  

X,

 

14).

Интересный

 

иногда

 

устанавливаются

 

отношения

 

въ

 

такимъ

„простецамъ".

 

Ихъ

 

вакъ

 

будто

 

окружаютъ

 

любовію,

 

делаютъ,

но

 

крайней

 

мере,

 

имъ

 

разныя

 

одолженія,

 

но

 

для

 

чего?

 

Что

бы

 

пріобрести

 

себе

 

лишняго

 

вернаго

 

и

 

покорнаго

 

во

 

всемъ

слугу,

 

который

 

бы

 

все

 

хвалилъ,

 

всему

 

удивлялся

 

и

 

во

всемъ

 

соглашался

 

бы

 

съ

 

своимъ

 

благодетелемъ.

 

Вотъ

 

этотъ

хвалится

 

своими

 

знаніями,

 

своими

 

заслугами

 

и

 

трудами,—

вы

 

должны

 

поражаться

 

и

 

изумляться

 

энергіи,

 

глубине

 

и

новизне,

 

остроумію

 

своего

 

благожелателя.

 

И, — Боже

 

сохрани,

—если

 

вы

 

что-либо

   

скажете

 

не

 

по

 

вкусу,

  

если

 

вы

   

осме-
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лптесь

 

возвысить

 

свой

 

голосъ,

 

даже

 

высказать

 

только

 

свое

сошнѣніе, — у

 

васъ

 

тогда

 

прямо

 

замечаютъ

 

черную

 

неблаго-
дарность,

 

неуваженіе,

 

если

 

даже

 

не

 

дерзость.

 

Такихъ

 

благо-
детелей

 

много

 

въ

 

наше

 

время.

 

Даже

 

более,

 

-всякій

 

ста-

рается

 

стать

 

по

 

отношенію

 

къ

 

другому

 

въ

 

положеніе

 

бла-
годѣтеля,

 

лучше

 

сказать:

 

всякій

 

хочетъ

 

оскорбить

 

другого,

унизить

 

его

 

личность,

 

и

 

если

 

это

 

не

 

удается,

 

оскорбляется
самъ

 

и

 

начинаетъ

 

мстить.

 

Мститъ

 

любезно,

 

тихо,

 

едко...

Такова-то

 

наша

 

любовь,

 

такова-то

 

наша

 

душевная

 

атмо-

сфера!

 

Совесть

 

многихъ

 

подскажетъ—

 

правда

 

ли

 

это,

 

или

 

нетъ?

Нашъ

 

кругозоръ

 

могъ

 

бы

 

быть

 

шире:

 

можно

 

было

 

бы
взять

 

общество

 

целой

 

Европы;

 

могли

 

бы,

 

далее,

 

коснуться

отношеній

 

политпчесвпхъ,

 

открыть

 

занавеску,

 

скрывающую

потаенную

 

жизнь

 

семейную,

 

взглянуть

 

на

 

отношенія

 

между

аужемъ

 

и

 

женою

 

п

 

т.

 

и.

 

Но

 

боимся:

 

не

 

вышла

 

бы

 

картина

шина

 

еще

 

более

 

мрачнее,

 

нежели

 

какою

 

она

 

является

 

въ

 

обри-
сованномъ

 

уже

 

очерке.

Все

 

различно

 

осуетплпсь

 

и

 

забыли

 

Бога

 

не

 

мало.

 

А

 

меж-

ду

 

твмъ,

 

для

 

всякаго

 

есть

 

верное

 

пристанище,

 

где

 

врачу-

ются

 

все

 

недуги,

 

кроме

 

одной

 

хули

 

на

 

Духа

 

Святаго,
т.

 

е.

 

упорпаго

 

протпвленія

 

призыву

 

благодати,

 

но

 

дарован-

ной

 

каждому

 

свободе

 

его

 

духа.

 

Пристанище

 

это

 

— право-

славно

 

христіанская

 

церковь.

 

Здесь

 

истина,

 

здесь

 

вера,

 

здесь
любовь,

 

здвсь

 

спасеніе.

 

Здесь

 

пеніе

 

и

 

слово,

 

здесь

 

молитва

и

 

утішіеніе,

 

здвсь

 

глаголы

 

вечной

 

и

 

блаженной

 

жизни,

здѣсь

 

радость

 

и

 

счастіе.

 

Сюда

 

все

 

ныне

 

усердно

 

призыва-

ются,

 

съ

 

торжищъ

 

и

 

распутій

 

міра,

 

и

 

для

 

каждаго

 

здесь

питательная

 

и

 

утешительная

 

трапеза.

 

„Нріидите

 

ко

 

Мнѣ,

говорплъ

 

Спаситель,

 

ecu

 

труждающіисл

 

и

 

обремененніи,
и

 

Азъ

 

упокою

 

вы.

 

(Мѳ.

 

XI,

 

28).

 

Что

 

вожделеннее

 

сихъ

словъ,

 

что

 

усладительнее

 

сего

 

зова?

 

На

 

пиръ

 

зоветъ

 

тебя
Господь,

 

когда

 

зоветъ

 

тебя, — толкуетъ

 

Святый

 

Іоаннъ

 

Зла-
тоустъ,— въ

 

церковь,

 

приглашаетъ

 

въ

 

уповоенію

 

отъ

 

тру-

Довъ,

 

облегчаетъ

 

тяжесть

 

греховъ,

 

врачуетъ

 

сворбь

 

душев-

ою

 

удовольствіемъ,

 

печаль— веселіемъ.

 

Какая

 

неизреченная

заботливость,

 

какое

 

небесное

 

приглашеніе!

 

Въ

 

церковь

 

при-

текающей

 

не

 

бываетъ

 

одинокъ-

 

онъ

 

делается

 

членомъ

 

Единой
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Главы,

 

самого

 

Іисуса

 

Христа,

 

соединяется

 

съ

 

Нимъ

 

въ

 

та-

инстве

 

евхарпстіп.

 

Предъ

 

его

 

очами

 

целый

 

сонмъ

праведниковъ,

 

„во

 

отшествіп

 

сущихъ".

 

къ

 

нимъ

 

онъ

 

обраща-

ется

 

и

 

отъ

 

нихъ

 

поучается.

 

Последуемъ

 

же

 

благодетельному
для

 

насъ

 

призыву

 

и

 

будемъ

 

жпвыми

 

членами

 

^церкви

 

Хри-
стовой

 

на

 

земле!

Димитрій

 

Неклепаевъ.

Посѣщеніе

 

Его

 

Преосвшенствомх,

 

Преосвященніи-
штъ

 

Никакоромт,

 

Николаевской

 

города

 

Бѣлаго

церкви

 

12

 

декабря

 

1896

 

г.

Въ

 

бытность

 

свою

 

въ

 

городѣ

 

Бѣ.чомъ

 

въ

 

декабрѣ

 

мѣсяцѣ

прошлаго

 

1896

 

г.

 

Преосвященнѣйшій

 

Никаноръ,

 

между

 

про-

чимъ,

 

посѣтилъ

 

и

 

приходскую

 

Николаевскую

 

церковъ.

 

Сюда
онъ

 

прибылъ

 

въ

 

2

 

часа

 

пополудни

 

12

 

декабря.

 

Храмъ

 

Нико-
лаевскій

 

расположенъ

 

въ

 

центрѣ

 

города

 

и

 

окруженъ

 

город-

скими

 

жилыми

 

строеніями,

 

а

 

потому

 

едва

 

Владыко

 

вступилъ

въ

 

храмъ,

 

какъ

 

онъ

 

быстро

 

наполнился

 

гражданами.

 

Послѣ

обычнаго

 

молитвословія,

 

отправленнаго

 

при

 

участіи

 

мѣстнаго

хора,

 

старшимъ

 

священникомъ

 

Гавр.

 

Полубинскимъ

 

предъ

Особою

 

Его

 

Преосвященства

   

сказана

 

была

 

слѣдующая

 

рѣчь:

«Преосвященнѣйшій

  

Владыко,
Милостивѣйшій

 

Архипастырь

 

и

 

Отѳцъ!

Древній

 

пророкъ

 

и

 

Воговидецъ

 

Моусѳй

 

былъ

 

прообразомъ

Христа

 

Спасителя,

 

а

 

вмѣстѣ

 

съ

 

тѣмъ

 

и

 

прообразомъ

 

христі-
анскихъ

 

пастырей

 

по

 

ихъ

 

приближенно

 

къ

 

Богу.

 

Этотъ

 

древ-

ній

 

пророкъ

 

пригаелъ

 

рязъ

 

въ

 

землю

 

Гесемскую

 

и

 

увидѣлъ:

вотъ

 

египтянинъ

 

бьетъ

 

еврея.

 

Сжалился

 

Моусей

 

надъ

 

своимъ

единоплѳмѳнвикомъ,

 

—и

 

спасъ

 

его

 

отъ

 

пораженія,

 

поразивъ

самого

 

египтянина.

 

Исконный

 

врагъ

 

рода

 

человѣческаго,

 

кото-

раго

 

изображалъ

 

въ

 

этомъ

 

случаѣ

 

египтянинъ,

 

дѣйствуетъ

 

и

понынѣ.

 

Онъ

 

ведетъ

 

теперь

 

ожесточенную

 

битву

 

съ

 

нами—

христіанами.

 

Онъ

 

постоянно

 

ходить

 

между

 

нами

 

и

 

ищетъ

удобнаго

 

случая,

 

какъ-бы

 

кого

 

изранить

 

и

 

какъ-бы

 

обезобра-
зить

 

нашу

 

духовную

 

красоту,

 

возстановленную

 

нашимъ

 

Спаси-
тѳлемъ

 

и

 

ИсБупитѳлемъ.

 

И

   

мы

 

знаемъ,

 

что

 

битва

 

эта

 

весьма
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опасна

 

для

 

насъ,

 

для

 

нашего

 

спасенія.

 

Мы

 

знаѳмъ

 

также,

что,

 

по

 

наставленію

 

An.

 

Павла,

 

христіанинъ

 

всегда

 

долженъ

быть

 

облеченъ

 

<во

 

всеоружіе»,

 

чтобы

 

не

 

потерпѣть

 

въ

 

той
или

 

другой

 

степени

 

поражѳнія, — всегда

 

долженъ

 

прибѣгать

къ

 

тѣмь

 

духовнымъ

 

средствамъ,

 

который

 

указываются

 

намъ

Спасителемъ,

 

Его

 

Апостолами

 

и

 

св.

 

церковію

 

для

 

борьбы

 

со

врагоыъ

 

нашего

 

спасенія.
Твердо

 

вѣруемъ,

 

что

 

въ

 

составъ

 

полнаго

 

христіанскаго

 

воо-

руженія

 

противъ

 

враговъ

 

нашего

 

спасенія

 

входить

 

и

 

твоя

святительская

 

молитва,

 

какъ

 

посредствующая

 

между

 

Господомъ
и

 

нами,

 

—

 

вѣруемъ,

 

что

 

молитва

 

эта

 

можетъ

 

ослабить

 

силу

враговъ

 

нашего

 

спасенія,

 

и

 

даже

 

совсѣмъ

 

отогнать

 

ихъ

 

отъ

насъ,

 

если

 

и

 

сами

 

мы

 

будемъ

 

бодрствовать,

 

а

 

потому

 

съ

 

дерз-

новеніемъ

 

и

 

молимъ

 

тебя,

 

Вллдыко

 

святый:

 

предстань

 

передъ

Господомъ

 

съ

 

своею

 

посредствующею

 

молитвою

 

и

 

за

 

здѣшнеѳ

малое

 

стадо

 

Христово

 

и

 

подобно

 

оному

 

древнему

 

пророку

Моѵсею

 

защити

 

и

 

насъ

 

своими

 

молитвами

 

отъ

 

всякихъ

 

по-

раженій

 

со

 

стороны

 

враговъ

 

нашего

 

спасенія.
Мы

 

же,

 

съ

 

своей

 

стороны,

 

и

 

просимъ

 

и

 

будемъ

 

просить

своего

 

небесеаго

 

покровителя,

 

великаго

 

угодника

 

Божія

 

свя-

тит.

 

Николая,

 

да

 

даруетъ

 

онъ

 

тебѣ

 

крѣпость

 

и

 

силу

 

въ

 

со-

вершеніи

 

многотруднаго

 

твоего

 

служенія,

 

и

 

да

 

будетъ

 

онъ

 

для

тебя

 

постояннымъ

 

охранителемъ

 

отъ

 

всякихъ

 

неблагопріятныхъ
обстоятельствъ

 

въ

 

твоихъ

 

путешествіяхъ,

 

предпринимаемыхъ

для

 

спасенія

 

ввѣревнаго

 

тебѣ

 

многочисленнаго

 

стада

 

Христова».
Въ

 

отвѣъ

 

на

 

эту

 

рѣчь,

 

Преосвященный

 

сказалъ

 

присут-

етвовавшимъ

 

въ

 

храмѣ

 

поученіе,

 

содержаніе

 

которого

 

кратко

можно

 

передать

 

въ

 

слѣдующихъ

 

словахъ:

< Пастырь

 

сего

 

храма

 

и

 

сего

 

прихода

 

въ

 

своей

 

приветствен-
ной

 

рѣчи

 

указалъ

 

на

 

трудность

 

спасенія

 

и

 

на

 

необходимость

полнаго

 

вооруженія

 

въ

 

борьбѣ

 

со

 

враговъ

 

нашимъ

 

—

 

діаволомъ.
Но

 

не

 

нужно

 

забывать,

 

что

 

и

 

діаполъ

 

имѣетъ

 

слабую

 

сторону.

Воины,

 

когда

 

выступаютъ

 

противъ

 

непріятеля,

 

стараются

 

под-

мѣтить

 

слабыя

 

стороны

 

у

 

него.

 

Вотъ

 

и

 

намъ,

 

воинамъ

 

Хри-
стовымъ,

 

нужно

 

знать

 

слабыя

 

стороны

 

исконнаго

 

нашего

 

вра-

га—

 

діавола,

 

чтобы

 

не

 

только

 

не

 

быть

 

побѣжденными

 

имъ,

 

а

напротивъ

 

—

 

его

 

самого

 

отразить.

 

Діаволъ

 

палъ

 

чрезъ

 

гордость

и

 

своеволіе.

 

Гордымъ

 

и

 

своевольнымъ

 

онъ

 

и

 

остался

 

и

 

на

вѣки

 

останется.

 

Какъ

 

гордецъ

 

въ

 

полномъ

 

смыслѣ

 

слова,

 

онъ

и

 

людей

 

старается

 

губить

 

именно

 

чрезъ

 

гордость.

 

Онъ

 

подъис-

киваетъ

 

для

 

своихъ

 

пагубныхъ

 

цѣлей

 

такихъ

 

людей,

 

которые
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склонны

 

къ

 

гордости

 

и

 

своеволію.

 

Пользуясь

 

ихъ

 

невниматѳль-

ностію,

 

онъ

 

возбуждаетъ

 

въ

 

нихъ

 

гордость

 

и

 

развиваетъ

 

свое-

воліе

 

и

 

такимъ

 

образомъ

 

беретъ

 

ихъ

 

въ

 

плѣнъ

 

къ

 

себѣ

 

и

покоряетъ

 

подъ

 

свою

 

власть.

 

Отсюда

 

слѣдуѳтъ,

 

что

 

для

 

того,

чтобы

 

діаволъ

 

и

 

въ

 

насъ

 

не

 

имѣлъ

 

<шичесоже>,

 

и

 

чтобы

 

его

нападки

 

оставались

 

безъуспѣшными,

 

намъ

 

нужно

 

всемѣрно

заботиться

 

объ

 

истребленіи

 

въ

 

самихъ

 

себѣ

 

горделивости

 

и

самолюбія,

 

этихъ

 

слабыхъ

 

сторонъ

 

нашихъ,

 

на

 

которыя

 

врагъ

нашъ

 

и

 

обращаетъ

 

всегдашнее

 

свое

 

вниманіе,

 

чтобы

 

поразить

насъ.

 

Истребивши

 

это

 

въ

 

самихъ

 

себѣ,

 

мы

 

обезсилимъ

 

своего

врага.

 

Но

 

мы

 

и

 

со

 

стыдомъ

 

отгонимъ

 

его,

 

если

 

укрѣпимъ

 

въ

сѳбѣ

 

добродѣтели:

 

смиреніе

 

и

 

покорность

 

волѣ

 

Божіей,

 

проти-

воположныя

 

порокамъ:

 

гордости

 

и

 

самолюбію.

 

И

 

Св.

 

угодники

подвергались

 

нападеніямъ

 

діавола,

 

но

 

смиреніемъ

 

и

 

преданностію
Господу

 

побѣждали

 

его.

 

И

 

о

 

святителѣ

 

Николаѣ,

 

въ

 

честь

котораго

 

созданъ

 

сей

 

храмъ,

 

поется

 

въ

 

церковной

 

пѣсни,

 

что

онъ

 

именно

 

«смиреніемъ

 

высокая,

 

нищетою

 

богатая

 

стяжалъч.

И

 

такъ,

 

не

 

гордитесь

 

другъ

 

передъ

 

другоыъ

 

и

 

не

 

угождайте
только

 

самимъ

 

себѣ,

 

а

 

будьте

 

смиренны

 

и

 

старайтесь

 

объ
угожденіи

 

Богу,

 

и

 

вы

 

спасетесь,

 

не

 

смотря

 

ни

 

на

 

какіе

 

на-

падки

 

діавола».

 

Въ

 

заключеніе

 

Преосвященный

 

произнесъ

молитву

 

о

 

спасѳніи

 

какъ

 

прпсутстьовавпшхъ

 

въ

 

храмѣ,

 

такъ

и

 

вообще

 

всѣхъ

 

прихожанъ

 

храма.

 

Поученіе

 

преосвящѳннаго,

сказанвое

 

просто

 

и

 

съ

 

строго-логическою

 

послѣдовательностію

и

 

убѣдительностІЕО

 

произвело

 

сильное

 

впечатлѣніе

 

на

 

слуша-

телей,

 

тѣмъ

 

болѣе,

 

что

 

для

 

многихъ

 

изъ

 

нихъ

 

оно

 

имѣло

 

и

современное

 

значеніе.

 

Это

 

для

 

тѣхъ

 

именно,

 

которые

 

не

 

чуж-

ды

 

были

 

и

 

горделивости

 

и

 

самолюбія

 

и

 

которые

 

допускали

 

и

то

 

и

 

другое

 

по

 

мѣрѣ

 

развитія

 

своего

 

матеріальнаго

 

благосостоя-
нія.

 

Развитіе

 

самолюбія

 

и

 

гордости

 

прогресивно

 

съ

 

развитіемъ
матеріальнаго

 

благосостоянія

 

можно

 

вездѣ

 

наблюдать,

 

почему

печальное

 

это

 

явленіе

 

смѣло

 

можно

 

отнести

 

къ

 

современнымъ

общественнымъ

 

нашимъ

 

недугамъ.

 

Но

 

во

 

всякомъ

 

случаѣ

поучѳніе

 

Преосвященнѣйшаго

 

Владыки,

 

какъ

 

извѣстно

 

намъ,

не

 

только

 

выслушано

 

было

 

внимательно,

 

но

 

и

 

принято

 

съ

благопочтительною

 

покорностію

 

Архипастырю.

 

Прѳподавъ

 

всѣмъ

присутствовавшимъ

 

въ

 

храмѣ

 

свое

 

Архипастырское

 

благосло-
вѳніе,

 

Владыка

 

оставилъ

 

храмъ,

 

поспѣшая

 

въ

 

учебныя

 

завѳ-

дѳнія,

 

чтобы

 

и

 

тамъ

 

преподать

 

слово

 

назиданія.

 

Прихожавѳ

Николаевскаго

 

храма

 

надолго

 

сохранять

 

доброе

 

воспомиваніѳ

о

 

посѣщеыіи

 

ихъ

 

храма

  

ІІреосвященнѣйшимъ

   

Владыкою

 

Ни-



—

 

479

 

—

каноромъ

 

и,

 

питая

 

къ

 

нему

 

искреннюю

 

признательность

 

за

глубоконазидательное

 

поученіѳ

 

и

 

за

 

его

 

святительскую

 

молитву

о

 

спасеніи

 

ихъ,

 

съ

 

усердіемъ

 

будутъ

 

молиться

 

ко

 

Господу

 

о

здравіп

 

и

 

долгоденствіи

 

своего

 

благостнаго

 

Архипастыря.
Священникъ

 

Гавргилъ

 

Полубинскій.

Одщее

   

собрате

 

ч/іеновъ

 

Смоленского

   

Отдгьленія
Епархшлънаго

 

Училищного

 

Совѣта,

 

происходившее
11

 

торта

 

1897

 

г.

О

 

времени

 

общаго

 

собранія

 

заблаговременно

 

были

 

уведом-
лены

 

особыми

 

пригласительными

 

письмами:

 

1)

 

всѣ

 

члены

 

от-

дѣленія,

 

проживающее

 

въ

 

г.

 

Смоленскѣ;

 

2)

 

о.о.

 

уѣздные

 

бла-
гочинные;

 

3)

 

г. г.

 

земскіе

 

начальники

 

и

 

4)

 

весьма

 

многіе

 

изъ

гражданъ

 

г.

 

Смоленска,

 

извѣстные

 

своимъ

 

сочувствіемъ

 

зада-

чаыъ

 

отдѣленія.

Общее

 

собравіе

 

открылось,

 

по

 

предложенію

 

председателя,
оСіщимъ

 

пѣніемъ

 

молитвъ:

 

<Царю

 

небесный»

 

и

 

«къ

 

Богоро-
дице

 

прилежно»...

 

Послѣ

 

пѣнія

 

молитвъ,

 

дѣлопроизводителемъ

Совѣта

 

Отдѣленія,

 

преподавателемъ

 

Епархіальнаго

 

женскаго

училища

 

Н.

 

Медвѣдковымъ

 

былъ

 

прочитанъ

 

краткій

 

отчетъ

о

 

деятельности

 

Отдѣленія

 

за

 

истѳкшій

 

годъ,

 

слѣдующаго

 

со-

держанія:
Смоленское

 

отдѣленіе

 

вступаетъ

 

въ

 

четвертую

 

годовщину

своего

 

существованія

 

съ

 

свѣтлыми

 

надеждами,

 

такъ

 

какъ,

подводя

 

итоги

 

своей

 

деятельности

 

за

 

три

 

минувшихъ

 

года,

оно

 

съ

 

уверенностью

 

можетъ

 

свидетельствовать,

 

что

 

церковно-

школьное

 

дѣло

 

въ

 

городѣ

 

и

 

уѣздѣ

 

растетъ

 

и

 

крѣпнетъ

 

какъ

количественно,

 

такъ

 

и,

 

главнымъ

 

образомъ,

 

со

 

стороны

 

своего

внутренняго

 

благоустройства.

 

Такъ,

 

въ

 

1894

 

году,

 

въ

 

день

своего

 

открытія,

 

Отдѣленіе

 

получило

 

въ

 

свое

 

завѣдываніе

 

6
Церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

3

 

школы

 

грамоты

 

съ

 

39

 

5
учащимися

 

обоего

 

пола.

 

Въ

 

настоящее

 

время

 

въ

 

вѣденіи

 

От-
Дѣленія

 

— 10

 

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

12

 

школъ

 

грамоты

съ

 

826

 

учащимися

 

*).
Изъ

 

сопоставленія

 

приведенныхъ

 

данныхъ

 

видно,

 

что

 

число

*)

 

Въ

 

это

 

число

 

не

 

входягъ

 

учащіеся

 

въ

 

двухъ

 

обравцовыхъ

 

школахъ — при

 

дух.
семинаріи

 

и

 

епарх.

 

ж.

 

училнщѣ.



—

 

480

 

—

церковно-приходскихъ

 

школъ

 

въ

 

теченіе

 

трехъ

 

лѣтъ

 

почтп

удвоилось,

 

число

 

школъ

 

грамоты

 

утроилось,

 

также

 

увеличилось

вдвое

 

и

 

число

 

учащихся

 

въ

 

церковныхъ

 

школахъ

 

дѣтей

 

обо-

его

 

пола.

Особенно

 

быстрымъ

 

подъемомъ

 

въ

 

церковно-школьномъ

 

дѣлѣ

отличается

 

мипувшій

 

годъ:

 

въ

 

теченіе

 

одного

 

этого

 

года

 

от-

крыто

 

10

 

новыхъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

и

 

одна

 

школа

 

грамоты

преобразована

 

въ

 

церковно-прпходскую

 

(Цуриковская).
Обстоятельства,

 

благопріятствовавшія

 

такому

 

оживленно

 

на

нивѣ

 

народнаго

 

образованія

 

въ

 

духѣ

 

церковности,

 

были

 

слѣ-

дуюшія:

1)

   

Просвѣщѳнное

 

вниманіе

 

Смоленскаго

 

Архипастыря,

 

Пре-
освященнаго

 

Никанора.

 

на

 

призывъ

 

котораго

 

горячо

 

отклик-

нулось

 

какъ

 

градское

 

духовенство,

 

такъ

 

и

 

сельское:

 

въ

 

одномъ

г.

 

Сиоленскѣ

 

духовенствомъ

 

открыто

 

въ

 

минувшемъ

 

году

 

семь

школъ,

 

да

 

предполагаются

 

къ

 

открытію

 

въ

 

самомъ

 

ближай-
шемъ

 

будущемъ

 

двѣ

 

школы.

 

Благодаря

 

такому

 

просвѣтитель-

ному

 

усердію

 

градскаго

 

духовенства,

 

200-мъ

 

дѣтей

 

обоего
пола

 

городской

 

бѣдноты

 

дана

 

возможность

 

получить

 

начальное

образованіе

 

и

 

притомъ

 

безмеедно,

 

такъ

 

какъ

 

въ

 

открытыхъ

школахъ

 

платы

 

за

 

обученіе

 

не

 

взимается.

 

Еще

 

съ

 

большиыъ
удовольствіемъ

 

Отдѣленіе

 

можетъ

 

свидѣтельствовать,

 

что

 

на

содержаніе

 

новооткрытыхъ

 

школъ

 

церковныхъ

 

въ

 

одномъ

 

г.

Смоленскѣ

 

было

 

изыскано

 

духовенствомъ

 

около

 

тысячи

 

рублей
мѣстныхъ

 

средствъ.

Нужно

 

надѣяться,

 

что

 

и

 

Городское

 

Управленіе,

 

несомнѣнно

заинтересованное

 

въ

 

возможно

 

широкомъ

 

распространеніи

 

гра-

мотности

 

среди

 

городскихъ

 

обывателей,

 

по

 

достоинству

 

оцѣ-

нитъ

 

безкорыстное

 

служеніе

 

на

 

этомъ

 

поприщѣ

 

духовенства

 

и

придетъ

 

на

 

помощь

 

новымъ

 

школамъ

 

своими

 

денежными

 

средст-

вами,

 

и

 

тогда,

 

можетъ

 

быть,

 

болѣе

 

не

 

придется

 

присутствовать

при

 

тяжелыхъ

 

сценахъ

 

отказа

 

въ

 

пріемѣ

 

въ

 

школу,

 

за

 

неимѣ-

ніемъ

 

мѣста,

 

плачущимъ

 

и

 

жаждующимъ

 

образованія

 

бѣднымъ

дѣтямъ,

2)

   

Ассигнованіе,

 

по

 

Высочайшему

 

повелѣнію,

 

болѣе

 

трехъ

милліоновъ

 

(3,279,145

 

р.)

 

на

 

содержаніѳ

 

церковныхъ

 

школъ

въ

 

Имперіи.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

въ

 

распоряженіе

 

Смоленскаго

Отдѣлѳнія

 

на

 

1896-й

 

годъ

 

Епархіальнымъ

 

Училищнымъ

 

Совѣ-

томъ

 

передано

 

700

 

руб.

 

Благодаря

 

этому,

 

пособію,

 

Отдѣлѳніѳ

имѣло

 

возможность

   

своевременно

 

оказать

   

материальную

   

под-



—

 

481

 

—

деряску

 

какъ

 

новооткрывшимся

 

школамъ,

 

такъ

 

и

 

существо-

вавшимъ

 

ранѣе.

 

Изъ

 

этой

 

суммы

 

Отдѣленіемъ

 

выдано:

1)

  

На

 

жалованье

 

учащимъ ........ 335

 

р.

2)

  

На

 

обзаведеніе

 

и

 

ремонтъ

 

школъ ..... 148

 

р.

3)

  

На

 

выписку

 

учебниковъ ........ 217

 

р.

Не

 

смотря

   

на

 

то,

 

что

 

въ

 

отчетномъ

   

году

 

выписано

 

книгъ

бодѣе,

 

чѣмъ

 

на

 

200

 

руб.,

 

всетаки

 

въ

 

нихъ

 

ощущается

 

недо-

сгатокъ,

 

такъ

 

что

 

Отдѣленіе

 

пришло

 

къ

 

мысли

 

объ

 

устройствѣ

пистояннаго

 

склада

 

учебныхъ

 

книгъ.

3)

 

Учрежденіе

 

должности

 

уѣзднаго

 

наблюдателя

 

за

 

церков-

ными

 

школами

 

но

 

г.

 

Смоленску

 

и

 

уѣзду

 

съ

 

жалованьемъ

 

360
рублей

 

въ

 

годъ.

 

На

 

эту

 

должность

 

Его

 

Преосвященствомъ
назначенъ

 

священникъ

 

градской

 

Георгіевской

 

церкви

 

Григорій
Іішрновъ.

 

Поеѣщая

 

часто

 

школы,

 

о.

 

наблюдатель

 

лично

 

руко-

водилъ

 

преподаваніемъ,

 

на

 

мѣстѣ

 

дѣлалъ

 

необходимый

 

укаэа-

нія

 

и

 

разъясненія

 

и

 

своевременно

 

докладывалъ

 

Совѣту

 

о

 

неот-

ложныхъ

 

нуждахъ

 

школъ.

 

Такое

 

постоянное

 

взаимоотношѳніе

между

 

Отдѣленіемъ

 

и

 

школами

 

имѣло

 

самое

 

благодѣтельное
значеніе

 

для

 

послѣднихъ.

 

Это

 

значеніе

 

выражалось

 

прежде

всего

 

въ

 

своевременномъ

 

удовлетвореніи

 

школьныхъ

 

нуждъ

первой

 

важности,

 

во

 

введеніи

 

однообравія

 

въ

 

учебныхъ

 

и

школьныхъ

 

порядкахъ

 

вообще.

Переходя

 

къ

 

постановкѣ

 

учебно-воспитательнаго

 

дѣла

 

въ

церковныхъ

 

школахъ,

 

мы

 

должны

 

сказать,

 

что

 

въ

 

этомъ

 

отно-

шеніи,

 

по

 

свидѣтельству

 

о.

 

Наблюдателя

 

и

 

экзаменаціонныхъ
комиссій,

 

всѣ

 

церковно-приходскія

 

школы

 

поставлены

 

удовлет-

ворительно.

 

Какъ

 

оо.

 

завѣдующіе,

 

такъ

 

и

 

учителя

 

и

 

учитель-

ницы

 

относились

 

къ

 

своиыъ

 

обязанностямъ

 

съ

 

заслуживающимъ

похвалы

 

усердіемъ.

 

Во

 

всѣхъ

 

церковно-приходскихъ

 

школахъ

были

 

произведены

 

выпускные

 

экзамены

 

(кромѣ

 

женской
Сожинской,

 

гдѣ

 

не

 

было

 

экзаменовъ

 

по

 

малолѣтству

 

учѳницъ)

и

 

въ

 

двухъ

 

школахъ

 

грамоты:

 

Крюковской

 

(2

 

уч.)

 

и

 

Цуриков-
ской

 

(1

 

уч.).

 

Всѣхъ

 

сдавшихъ

 

экзамены

 

и

 

получившихъ

 

сви-

Дѣтельства

 

объ

 

окончаеіи

 

курса

 

одноклассной

 

цер.-пр.

 

школы

было

 

32

 

мальчика

 

и

 

17

 

дѣвочекъ,

 

изъ

 

коихъ

 

16

 

дѣвочекъ

Вознесенской

  

школы.

Къ

 

наиболѣе

 

выдающимся

 

школамъ

 

въ

 

учебно-воспитатѳль-
ноиъ

 

отношеніи

 

должны

 

быть

 

отнесены:

 

женская

 

Вознесенская
Ц

 

Вогородице-Рождественская,

 

обѣ— въ

 

г.

 

Смоленскѣ.

Удовлетворительная

 

постановка

 

учебнаго

 

дѣла

 

въ

 

церков-

ныхъ

 

школахъ,

 

ихъ

 

воспитательное

   

вліяніе,

  

простирающееся



—

 

482

 

—

не

 

только

 

на

 

учащихся

 

дѣтей,

 

но

 

и

 

на

 

окружное

 

сельское

населеніе,

 

наконецъ,

 

дешевизна

 

церковныхъ

 

школъ,— все

 

это

создало

 

у

 

народа

 

добрую

 

славу

 

за

 

ними

 

и

 

теперь

 

все

 

чаще

 

и

чаще

 

какъ

 

цѣлыя

 

общества

 

сельскія,

 

такъ

 

и

 

отдѣльныя

 

лица

заявляютъ

 

желаніе

 

имѣть

 

у

 

себя

 

церковныя

 

школы,

 

і:а

 

содер-

жаніе

 

которыхъ

 

жертвуютъ

 

свои

 

трудовые

 

гроши.

 

Въ

 

минув-

шемъ

 

году,

 

напр.,

 

прихожане

 

села

 

Цурикова

 

постановили

собирать

 

ежегодно

 

до

 

50

 

руб.

 

на

 

содержаніе

 

своей

 

школы;

прихожане

 

села

 

Сожи

 

ассигновали

 

на

 

содержаніѳ

 

своей

 

школы

такую

 

же

 

сумму;

 

крестьяне

 

дер.

 

Халащова,

 

Прудковскаго
прихода,

 

отвели

 

подъ

 

школу

 

домъ

 

съ

 

квартирой

 

для

 

учителя,

изъ

 

своихъ

 

средствъ

 

даютъ

 

отопленіе

 

и

 

нанимаютъ

 

сторожа;

на

 

такихъ

 

же

 

условіяхъ

 

желаютъ

 

открыть

 

церковную

 

школу

крест,

 

дер.

 

Рудни,

 

Даньковскаго

 

прихода;

 

въ

 

дер.

 

Ольхови-
кахъ,

 

Бережнянскаго

 

прихода,

 

школа

 

грамоты

 

содержится

на

 

средства

 

попечителя

 

школы,

 

церковнаго

 

старосты

 

Петра
Павлова,

 

который

 

платить

 

учителю

 

изъ

 

собственныхъ

 

средствъ

по

 

10

 

руб.

 

въ

 

мѣсицъ.;

 

въ

 

сельцѣ

 

Исаковѣ,

 

Корохоткинскаго
прихода,

 

землевладѣльцемъ

 

Павломъ

 

Ашетко

 

дано

 

готовое

помѣщеніе

 

съ

 

отопленіемъ

 

подъ

 

школу

 

и

 

ежегодное

 

денежное

воспособленіе

     

въ

 

размѣрѣ

   

15

  

руб.

  

и

 

мн.

 

др....

Говоря

 

о

 

пожертвованіяхъ

 

на

 

церковныя

 

школы

 

со

 

стороны

сельскихъ

 

обществъ

 

и

 

частныхъ

 

лицъ,

 

Отдѣленіе

 

считаетъ

своимъ

 

долгомъ

 

принести

 

глубокую

 

благодарность

 

какъ

 

Смо-
ленскому

 

Уѣздному

 

Земству,

 

ассигновавшему

 

ва

 

послѣднемъ

своемъ

 

очередномъ

 

собраніи

 

пособія

 

шести

 

церковно-приход-

скимъ

 

школамъ

 

въ

 

размѣрѣ

 

362-хъ

 

рублей

 

въ

 

годъ,

 

такъ

и

 

городскому

 

управленію,

 

отпустившему

 

на

 

содержаніе

 

город-

скихъ

 

церковныхъ

 

школъ,

 

находящихся

 

въ

 

вѣдѣніи

 

Отдѣле-

нія,

 

375

  

рублей.

Въ

 

заключеніе,

 

совѣтъ

 

Отдѣленія

 

долгомъ

 

считаетъ

 

доло-

жить

 

общему

 

собранно,

 

что

 

въ

 

настоящее

 

время

 

имъ

 

возбуж-
дено

 

хадатайство

 

объ

 

открытіи

 

въ

 

Смоленскомъ

 

d

 

уѣздѣ,

 

въ

селѣ

 

Николо-ЯроЕнѣ,

 

второклассной

 

школы.

 

Если

 

это

 

ходатай-
ство

 

будетъ

 

уважено

 

то

 

мы

 

будемъ

 

обезпечены

 

постояннымъ

и

 

цравоспособнымъ

 

контингентомъ

 

недорогихъ

 

учителей

 

для
школъ

 

грамоты,

 

ваковыя

 

школы,

 

при

 

правильной

 

постанови
въ

 

нихъ

 

учебнаго

 

дѣла

 

и

 

при

 

ихъ

 

дешевизнѣ,

 

окажутъ

 

большую
услугу

 

въ

 

дѣлѣ

 

нросвѣщенія

 

среди

 

небогатаго

 

крестьянсваго
населенія

 

Смоленскаго

 

уѣзда.

По

 

прочтеніи

   

отчета,

 

Общимъ

 

Собраніемъ,

 

по

 

предложѳнію



—

 

483

 

—

о.

 

предсѣдателя

 

Совѣта,

 

была

 

избрана

 

ревизіонная

 

комиссія
для

 

освидѣтельствованія

 

приходо-расходныхъ

 

книгъ

 

Отдѣленія

съ

 

относящимися

 

къ

 

сему

 

документами.

 

Избраны

 

въ

 

комиссию:

свящ.

 

Крестовоздвиженской

 

церкви

 

Сѵмеонъ

 

Четыркинъ,

 

свящ.

Одигитріевской

 

церкви

 

Романъ

 

Бѣляевъ

 

и

 

ст.

 

сов.

 

Семенъ
Петровичъ

 

Писар^въ.

 

Комиссія

 

нашла

 

всѣ

 

денежный

 

дѣла

Отдѣленія

 

въ

 

порядкѣ,

 

о

 

чемъ

 

составленъ

 

былъ

 

актъ.

 

Этимъ
и

 

закончилось

 

общее

 

собраніе,

 

послѣ

 

чего

 

присутствующее,
пропѣвъ

  

«Достойно

 

есть»,

 

розошлись.

ХЗ:

 

екролог

 

ГЕэ.

25

 

марта

 

сего

 

1897

 

г.

 

скончался

 

отъ

 

воспаленія

 

легкихъ,

на

 

60-мъ

 

году

 

отъ

 

роду,

 

священникъ

 

села

 

Ларина,

 

Вяземскаго
уѣзда,

 

Николай

  

Самуиловичь

 

Яблонскій.
Покойный

 

былъ

 

сынъ

 

діакона

 

с.

    

Георгіевскаго,

 

Бѣльск.

 

у.

По

 

смерти

 

отца,

 

въ

  

1858

 

году,

 

для

 

поддержанія

 

осиротѣвшей

семьи,

 

Н.

 

С.

 

поступилъ

 

на

 

отцовское

 

мѣсто,

   

не

 

окончивъ

 

сѳ-

минарш,

 

но

 

взявъ,

 

къ

 

прискорбно

 

своему,

 

увольненіе

 

изъ

 

4-го

класса

 

оной,

 

при

 

отличаомъ

 

поведеніи

 

и

  

перворазрядныхъ

 

ус-

пѣхахъ.

 

Впрочемъ,

 

и

 

поступивъ

 

на

 

должность,

 

Н.

 

С.

 

старался,

по

 

возможности,

 

восполнить

 

недоконченное

   

изъ

   

семинарскаго

курса,

 

чрезъ

 

чтеніе

 

книгъ

 

богословскихъ

    

и

   

св.

   

писанія;

   

и,

наконецъ,

 

по

 

соизволенію

   

бывшаго

   

Преосвященнаго

   

Іосифа,
онъ

 

допущенъ

 

былъ

 

къ

 

испытанію

 

при

    

Правленіи

 

семинаріи
въ

 

знаніи

 

богословскихъ

 

наукъ;

 

каковое

 

испытаніе

   

и

    

выдер-

жалъ

 

удовлетворительно.

   

12

 

декабря

  

1880

 

года

 

тѣмъ

 

же

 

Нре-
освященнымъ

 

Н.

 

С.

  

рукоположенъ

 

былъ

   

во

   

священника

   

къ

церкви

 

с.

 

Ларина,

 

Вязем.

 

у.

 

Село

 

Ларино,

    

одно

 

изъ

 

бѣднѣй-

шихъ

 

въ

 

епархіи,

 

въ

   

то

    

время

    

находилось

   

въ

    

особенномъ
унадкѣ,

     

по

    

случаю

    

перемѣны

    

въ

    

немъ

    

священниковъ,

а

 

предъ

 

поступленіемъ

 

Н.

  

С.

 

въ

 

немъ

 

около

 

года

   

и

 

совсѣмъ

не

 

было

 

священника.

 

Поступивъ

 

въ

 

с.

 

Ларино,

 

о.

 

Н.

 

С.

 

тща-

тельное

 

вниманіѳ

 

обратилъ

 

на

 

приведете

 

въ

 

благопристойный

видъ

 

Ларинскаго

 

храма,

  

который,

 

не

 

будучи

   

исправляемъ

 

съ

саыаго

 

своего

 

основанія

 

(съ

  

1816

 

г

 

),

 

имѣлъ

 

видъ

 

совершѳннаго

запустѣнія

 

какъ

 

внутри,

 

такъ

 

особенно

    

снаружи;

 

достаточно

сказать,

 

что

 

ветхая

 

кровля

 

на

 

храмѣ

 

придерживалась

 

приста-

вленіемъ

 

къ

 

ней

 

лѣстницы

 

и

 

т.

 

п.,

 

а

   

отъ

   

бывшей

   

нѣкогда
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каменной

 

ограды

 

по

 

мѣстамъ

 

уцѣлѣли

 

только

 

одни

 

столбы...

При

 

помощи

 

церковнаго

 

старосты,

 

крест.

 

Г.

 

А,,

 

тоже

 

весьма

заботливаго

 

о

 

храмѣ

 

и

 

добросовѣстнаго,

 

о.

 

Н.

 

С.

 

два

 

раза

производил!,

 

ремонтъ

 

наружныхъ

 

и

 

внутреннихъ

 

стѣвъ

 

храма,

съ

 

исправленіемъ

 

кровли

 

на

 

немъ,— устроилъ

 

вновь

 

очень

хорошую

 

каменную

 

ограду,

 

снабдилъ

 

храмъ

 

новыми

 

колоколами,

весьма

 

достаточною

 

и

 

приличною

 

ризницей

 

и

 

т.

 

п.

 

Видя

 

усер-

діе

 

къ

 

храму

 

своего

 

пастыря,

 

прихожане

 

также

 

весьма

 

сочув-

ственно

 

относились

 

къ

 

нуждамъ

 

храма,

 

и

 

16-лѣтнее

 

служеніе
о.

 

Н.

 

С

 

въ

 

с.

 

Ларинѣ

 

было

 

отмѣчено

 

весьма

 

замѣтныыъ

приливомъ

 

пожертвованій

 

на

 

Ларинскій

 

храмъ

 

какъ

 

деньгами,

такъ

 

и

 

разными

 

церковными

 

предметами.

 

Общія

 

усплія

 

увѣн-

чались,

 

наконецъ,

 

полнымъ

 

успѣхомъ.

 

И

 

посѣтившій

 

с.

 

Ларино
въ

 

1894

 

г.

 

Преосвященный

 

Гурій

 

отозвался

 

о

 

Ларинскомъ

 

храмѣ,

какъ

 

о

 

вполнѣ

 

благоустроенномъ

 

и

 

благолѣпномъ.

 

Въ

 

то

 

же

время

 

о.

 

Н.

 

С,

 

своимъ

 

усерднымъ

 

и

 

неопустптельнымъ

 

слу-

женіемъ,

 

всегда

 

совершаемымъ

 

чинно

 

и

 

неспѣшно

 

и

 

нерѣдко

сопровождаемымъ

 

поученіями,

 

бесѣдамп

 

и

 

пр.,

 

возстановилъ

стройный

 

порядокъ

 

въ

 

отправленіи

 

церковныхъ

 

и

 

приходскихъ

службъ;

 

и

 

вслѣдствіе

 

этого

 

церковная

 

яшзнь

 

въ

 

заброшенномъ

Ларинскомъ

 

приходѣ

 

получила

 

совсѣмъ

 

благоприличный

 

видъ.

 

А
любовь

 

къ

 

сельскому

 

труду

 

и

 

умѣнье

 

вести

 

правильное

 

хозяй-

ство

 

поставили

 

о.

 

Н.

 

С.

 

въ

 

самыя

 

близкія

 

отношенія

 

къ

 

при-

хожанамъ,

 

которые

 

были

 

всегда

 

къ

 

нему

 

расположены,

 

довѣр-

чивы,

 

послушны

 

и

 

вообще

 

сохранили

 

о

 

немъ

 

добрую

 

память,

Посильно

 

служа

 

долгу

 

пастырства,

 

о.

 

Н.

 

С.

 

несъ

 

и

 

нѣкоторыя

епархіальныя

 

должности,

 

будучи

 

выбираемъ

 

на

 

оныя

 

окруж-

нымъ

 

духовенствомь,

 

такъ:

 

онъ

 

состоялъ

 

духовникомъ

 

съ

1885

 

г.,

 

членомъ

 

благочинническаго

 

совѣта

 

съ

 

1890

 

г.

 

и

членомъ

 

окружно-училищнаго

 

съѣзда

 

съ

 

1896

 

г.

 

и

 

имѣлъ

награды:

 

архипастырское

 

благословеніе

 

за

 

хорошее

 

веденіе
церковной

 

лѣтописи,

 

набедренникъ

 

и

 

скуфыо.
Погребеніе

 

о.

 

Н.

 

С.

 

совершено

 

было

 

27

 

марта

 

мѣстнымъ

благочиннымъ,

 

прот.

 

Н.

 

I.

 

Черскицъ

 

съ

 

сосѣдиимъ

 

духовен-

ствомь,

 

при

 

многочисленномъ

 

собраніи

 

прихожанъ.

 

Да

 

будетъ

почившему

 

пастырю

 

вѣчная

 

память!
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Пріемъ

   

воспитанниковъ

   

въ

  

Кіевскую

 

Духовную

   

Академію.

Отъ

 

Совѣта

 

Кіевской

 

духовной

 

Академіи

 

объявляется:
1)

  

съ

 

16

 

августа

 

сего

 

1897

 

г.

 

въ

 

Кіевской

 

духовной

 

Ака-

демии,

 

для

 

образованія

 

новаго

 

курса

 

въ

 

ней,

 

имѣетъ

 

быть

пріемъ

 

воспитанниковъ.

2)

  

Для

 

повѣрочнаго

 

пріемнаго

 

испытанія

 

Совѣтомъ

 

Акаде-
міп

 

назначены

 

слѣдующіе

 

предметы:

 

догматическое

 

богословіе
(для

 

окончившихъ

 

курсъ

 

въ

 

гимназіи

 

—

 

правосл.

 

христіанскій
катпхизисъ).

 

священное

 

писаніе

 

новаго

 

завѣта,

 

психологія,

русская

 

граждаиская

 

исторія

 

и

 

одинъ

 

изъ

 

древнпхъ

 

языковъ

(по

 

выбору

 

экзаменующихся);

 

кромѣ

 

того,

 

подвергающіеся
пспытанію

 

должны

 

написать

 

три

 

сочинепія

 

на

 

данный

 

темы,

изъ

 

которыхъ

 

одна

 

богословскаго

 

содержанія,

 

другая

 

— фило-
софскаго

 

и

 

третья —литературнаго.

3)

  

Испытаніе

 

будетъ

 

производимо

 

въ

 

предѣлахъ

 

семинар-

скаго,

 

или

 

гимназическаго

 

курса,

 

сообразно

 

съ

 

тѣмъ,

 

принад-

лежитъ

 

ли

 

испытуемый

 

къ

 

воспитанникамъ

 

семинаріи,

 

или

гпмназіи.
4)

  

Желающіе

 

подвергнуться

 

повѣрочнымъ

 

пріемнымъ

 

ис-

пытаніямъ

 

должны

 

имѣть

 

въ

 

аттестатахъ

 

по

 

поведение

 

баллъ

 

5.

5)

  

Свободныхъ

 

вакансій

 

казеннокоштныхъ

 

для

 

I

 

курса,

согласно

 

штату,

 

иміется

 

30,

 

изъ

 

которыхъ

 

на

 

25

 

вакансій
вызываются

 

семинарскіе

 

воспитанники

 

по

 

назначенію

 

началь-

ства,

 

а

 

5

 

вакансій

 

предназначены

 

для

 

тѣхъ

 

волонтеровъ,

 

кото-

рые

 

болѣе

 

удовлетворительно

   

сдадутъ

   

повѣрочный

 

экчаменъ.

6)

   

Порядокъ

 

и

 

условія

 

пріема

 

воспитанниковъ

 

въ

 

Акаде-
мию

 

опредѣлены

 

въ

 

особыхъ

 

правилахъ,

 

изъ

 

коихъ

 

для

 

свѣ-

дѣнія

 

приводятся

 

слѣдующіе

 

§§.
§

 

1)

 

Въ

 

студенты

 

Академіи

 

принимаются

 

лица

 

всѣхъ

 

состо-

явши

 

православнаго

 

исповѣданія,

 

съ

 

полнымъ

 

успѣхомъ

 

окон-

чившіе

 

курсъ

 

духовной

 

семинаріи,

 

или

 

полной

 

(съ

 

двумя

 

древ-

ними

 

языками)

 

классической

 

гимназіи.
§

 

2)

 

Женатыя

 

лица

 

въ

 

число

 

студентовъ

 

Академіи

 

не

 

при-

нимаются.
§

 

3)

 

Просьбы

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

Академіи

 

подаются

волонтерами

 

на

 

имя

 

ректора

 

Академіи

 

до

 

15

 

августа.

 

Каж-
дый

 

изъ

 

нихъ

 

долженъ

 

имѣть

 

при

 

себѣ

 

билетъ

 

на

 

проѣздъ

въ

 

г.

 

Кіевъ.
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§

 

4)

 

Къ

 

прошенію

 

о

 

пріемѣ

 

въ

 

студенты

 

должны

 

быть

приложены

 

слѣдующіе

 

документы:

 

а)

 

семинарскій,

 

или

 

гимна-

зическій

 

аттестатъ;

 

б)

 

метрическое

 

свидетельство

 

о

 

рождѳніи

и

 

крещевіи;

 

в)

 

свидѣтельство

 

о

 

явкѣ

 

къ

 

исполненію

 

воин-

ской

 

повинности,

 

или

 

свидетельство

 

о

 

припискѣ

 

къ

 

призыв-

ному

 

участку

 

но

 

отбыв анію

 

сей

 

повинности;

 

г)

 

документъ

 

о

состоянии,

 

къ

 

которому

 

принадлежитъ

 

проситель

 

по

 

своему

званію,

 

если

 

онъ

 

не

 

духовнаго

 

происхожденія.

 

Лица

 

податнаго

сословія

 

обязаны,

 

сверхъ

 

того,

 

представить

 

свидѣтельства

 

об*/,

увольненіи

 

ихъ

  

обществами

 

на

 

законномъ

 

основаніи
При.тьчачіе.

 

Семинарскія

 

Правленія

 

также

 

до

 

1 5

 

августа

высылаютъ

 

всѣ

 

вышеозначенные

 

документы

 

назначенныхъ

ими

 

въ

 

Академію

 

воспитанниковъ,

 

которые

 

обязаны

 

сами

явиться

 

въ

 

оную

  

14

 

августа.

§

 

5)

 

Поступающіе

 

въ

 

Академію

 

по

 

прошествіи

 

одного

 

или

нѣсколькихъ

 

годовъ

 

по

 

выходѣ

 

изъ

 

учебнаго

 

завѳденія

 

должны

представить

 

свидѣтельство

 

о

 

благонадежности

 

отъ

 

того

 

началь-

ства,

  

въ

 

вѣдѣніи

 

котораго

 

состояли.

§

 

6)

 

Всѣ

 

воспитанники

 

какъ

 

присланные

 

въ

 

Академію

 

по

распоряженію

 

начальства,

 

такъ

 

.и

 

поступающіе

 

по

 

собствен-
ному

 

желанію,

 

подвергаются

 

повѣрочному

 

испытанію

 

въ

 

осо-

быхъ,

 

назначаемыхъ

 

для

 

этого

 

Совѣтомъ,

 

коммиссіяхъ

 

и

принимаются

 

въ

 

студенты

 

по

 

успѣшномъ

 

выдержаніи

 

въ

 

Ака-
деміи

 

повѣрочнаго

 

испытанія.
§

 

7)

 

Изъ

 

числа

 

подвергавшихся

 

повѣрочному

 

испытанно,

какъ

 

по

 

назначенію

 

семинарскихъ

 

начальствъ-

 

такъ

 

и

 

по

прошеніямъ,

 

выдержавшіе

 

оное

 

удовлетворительно

 

принима-

ются:

 

лучшіе — казеннокоштными

 

студентами

 

съ

 

подпискою

прослужить

 

обязательный

 

срокъ

 

по

 

духовно-учебному

 

вѣдом-

ству,

 

согласно

 

160

 

и

 

161

 

§§

 

уст.

 

дух.

 

акад.,

 

а

 

остальные—

своекоштными

 

(§112),

 

число

 

коихъ

 

опредѣляется

 

вмѣститель-

.ностію

 

академическихъ

 

зданій,

 

со

 

взносомъ

 

210

 

руб.

 

въ

 

годъ,

или

 

по

 

105

 

р.

 

въ

 

сентябрѣ

 

и

 

январѣ

 

за

 

каждое

 

полугодіе;
не

 

удовлетворивгаіе

 

этому

 

требованію

 

въ

 

теченіе

 

мѣсяпа

увольняются

 

изъ

 

Академіи

 

(§§

  

150

   

и

  

151).
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„ПАМЯТНИКИ"
древне-русской

 

церковно-учительной

 

литературы,

 

изда-

ваемые

 

при

 

духовномъ

 

журналѣ

подъ

 

редакціей

 

профессора

 

С.-Петербургской

 

духовной

 

Академіи
А.

 

И.

 

Пономарева,

 

выходятъ

 

съ

 

1894

 

г.

 

по

 

одному

 

выпуску

въ

 

годъ,

 

содержащему

 

одно

 

или

 

нѣсколько

 

произведеній

 

ивъ

наиболѣѳ

 

извѣстныхъ

 

и

 

важнѣйшихъ

 

въ

 

исторіи

 

нашей

 

цѳр-

ковно-учительной

 

литературы

 

отъ

 

X —XI

 

в.

 

до

 

XVII

 

в.,

 

съ

руководящими

 

статьями

 

и

 

объяснительными

 

примѣчаніями

 

къ

тексту

 

и

 

къ

 

содержанію

 

издаваемыхъ

 

церковно-учительныхъ

памятниковъ.

 

Въ

 

изданіи

 

приняли

 

уже

 

и

 

принимаютъ

 

участіѳ

лучшіе

 

изъ

 

нашихъ

 

знатоковъ

 

древне-русской

 

церковной

 

пись-

менности.

 

Задача

 

изданія — дать

 

возможность

 

болѣѳ

 

близкаго,
непосрѳдственнаго

 

знакомства

 

съ

 

нашимъ

 

древнимъ

 

церковнымъ

учительствомъ

 

по

 

сохранившимся

 

памятникамъ,

 

какъ

 

не

 

поя-

вившимся

 

еще

 

въ

 

нечати

 

и

 

стариннымъ

 

первопечатнымъ,

 

такъ

и

 

разбросаннымъ

 

но

 

раэнымъ

 

малодоступнымъ

 

и

 

дорогимъ

 

но-

вымъ

 

изданіямъ,

 

—

 

а

 

такое

 

знакомство

 

одинаково

 

нужно

 

и

 

для

школы,

 

и

 

для

 

пастырей

 

церкви,

 

и

 

для

 

почитателей

 

родной
старины

 

вообще.
Вышли

 

три

 

выпуска

 

„Памятниковъ*.

 

Содержаніѳ

 

перваго

изъ

 

нихъ:

 

Поученія

 

Луки

 

Жидяты,

 

преп.

 

Ѳѳодосія

 

Печерскаго.
митроп.

 

Илларіона

 

и

 

Кирилла

 

Туровскаго

 

съ

 

примѣчаніями

 

и

объяснительными

 

историко-литературными

 

статьями

 

И.

 

Е.

 

Ев-
сѣева,

 

Ѳ.

 

Г.

 

Калугина,

 

доцента

 

Н.

 

К.

 

Никольскаго

 

и

 

проф.
А.

 

И.

 

Пономарева.

 

Содержаніѳ

 

второго:

 

«Древне-русскій

 

Цѳр-

ковно-учительный

 

прологъ»,

 

часть

 

первая

 

(сентябрь—декабрь),
съ

 

примѣчаніями

 

и

 

объяснительной

 

статьей

 

проф.

 

А.

 

И.

 

По-
номарева.

 

Содержаніѳ

 

третьяго

 

вып.:

 

1.

 

«Дрѳвнѳ-русскія

 

по-

учѳнія

 

(анонимный)

 

о

 

разныхъ

 

истинахъ

 

вѣры,

 

благочѳстія

 

и

доброй

 

христіанской

 

жизни»,

 

со

 

статьей

 

и

 

съ

 

примѣчаніями

проф.

 

А.

 

И.

 

Пономарева.

 

2.

 

Поученіяна

 

св.

 

Четырѳдесятницу.

со

 

статьею

 

и

 

съ

 

примѣчаніями

 

проф.

 

Е.

 

В.

 

Пѣтухова.

 

3.

 

По-
учѳнія

 

противъ

 

древне-русскаго

 

язычества

 

и

 

народныхъ

 

суе-

вѣрій,

 

со

 

статьей

 

и

 

съ

 

примѣчаніями

 

проф.

 

П.

 

В.

 

Владимірова. —

Въ

 

четвертый

 

выпускъ,

 

составляющій

 

приложеніе

 

къ

 

журналу
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<Стр;інвикъ»

 

на

 

1897

 

г.,

 

войдетъ

 

вторая

 

часть

 

«Древне-рус-
скаго

 

Пролога»

 

за

 

мѣеяцы

 

январь—

 

апрѣль,

 

со

 

статьей

 

и

 

при-

мѣчаніями

 

пгоф.

 

А.

 

И.

 

Пономарева.
Журналъ

 

<Странникъ>,

 

гздающійся

 

съ

 

1863

 

г.,

 

выходить

ежемѣсячно

 

книгами

 

отъ

 

10

 

до

 

12-ти

 

и

 

болѣе

 

листовъ.

 

Под-
писная

 

плата

 

на

 

журиалъ

 

въ

 

1897

 

г.,

 

съ

 

пересылкою

 

въ

 

Рос-
сіи

 

и

 

доставкою

 

въ

 

С.-Петербургѣ,

 

ШЕСТЬ

 

руб.,

 

съ

 

прило-

женіемъ

 

же

 

«Памятниковъ»

 

СЕМЬ

 

руб.

 

(Цѣна

 

перваго,

 

вто-

рого

 

и

 

третьяго

 

выпусковъ

 

„Памятниковъ"

 

для

 

подписчиковъ

«Странника»

 

по

 

ОДНОМУ

 

рублю,

 

для

 

не-иодписчиковъ

 

по

ДВА

 

руб.

 

за

 

экземпляръ);

 

съ

 

пересылкою

 

за

 

границу

 

ВОСЕМЬ
руб.

 

и

 

съ

 

приложеніемъ

 

«Памятнивовъ»

 

ДЕВЯТЬ

 

рублей.—
Адресоваться

 

въ

 

редакцію

 

журнала

 

«Странннкъ»,

 

въ

 

С. -Пе-
тербург,

 

Невскій

 

проспектъ,

 

д.

 

№

 

17

 

3. —Редакція

 

покорнѣйше

просить

 

подписчиковъ

 

точно

 

указывать,

 

какой

 

или

 

какіе

 

именно

выпуски

 

«Памятниковъ»

 

они

 

желаютъ

 

получить.

Редакторъ-издатель:

   

Профессоръ

 

А.

 

И.

 

Пономаревъ.

ВЪ

    

МАГАЗИНЪ

ѲЕОФИЛА

 

АЛЕКСАНДРОВИЧА

Т

 

У

 

Р

 

А

 

Е

 

В

 

А,
въ

 

Смоленскѣ,

имѣется

 

постоянно

 

большой

 

выборъ

 

парчи

 

настоящей

 

сереб-
ряной

 

и

 

чрезъ

 

огонь

 

вызолоченной,

 

94

 

пробы,

 

ОТЪ

 

1

 

р.

 

оО

 

К.
до

  

12

 

р.

 

за

 

аршинъ,

 

и

 

парчи

 

мишурной

 

отъ

 

60

 

коп.

 

до

 

2

 

руб.
Также

 

хорошій

 

выборъ

 

готовыхъ

 

облаченій

 

для

 

священно-

служителей

 

изъ

 

парчи

 

и

 

изъ

 

чернаго

 

бархата

 

(Манчестера)
для

 

великаго

 

поста.

Въ

 

магазинѣ,

 

кромѣ

 

того,

 

принимаются

 

заказы

 

на

 

облаче-
нія,

 

по

 

личному

 

выбору

 

парчи,

 

или

 

другого

 

матеріала.
Можно

 

дѣлать

 

заказы

 

и

 

чревъ

 

почту,

 

съ

 

присылкою

 

неболь-
шого

 

задатка

 

и

 

обозначеніемъ,

 

изъ

 

какого

 

матеріала,

 

въ

 

какую
цѣну

 

и

 

на

 

какой

 

ростъ;

 

при

 

этомъ,

 

если

 

облаченіе

 

не

 

понра-

вится,

 

можно

 

возвратить

 

его

 

обратно

 

въ

 

двухнедѣльный

 

срокъ,

и

 

задатокъ

 

возвращается.
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Продажа

 

безъ

 

запроса-

 

Цѣны

 

поставлены

 

внѣ

 

конкурренціи
и

 

даже

 

дешевле

 

московскихъ

 

цѣнъ;

 

въ

 

чемъ

 

можно

 

убѣдиться

при

 

личномъ

 

носѣщеніи

 

магазина.

При

 

покупкѣ,

 

а

 

равно

 

и

 

заказѣ

 

на

 

вышеозначенный

   

вещи

за

 

церковный

 

счетъ,

 

или

 

счетъ

 

духовенства,

 

допускается

 

раз-

срочка

    

платежа

    

денегъ

   

до

 

8

 

мѣсяцевъ,

  

а

   

за

   

наличный—

скидка

    

5°/0 .

Адресъ

 

для

 

писемъ

 

и

 

телеграммъ:

  

Смоленскъ,

 

Тураеву.

..

НАПЕЧАТАННАЯ

 

ВЪ

 

МИНУВШЕМЪ

   

1895

 

г.

 

КНИЖКА:

„Практически

  

совѣты

  

воспитаниЕкамъ

  

и

 

вос-

пвтавввцам*,

 

окончвшимъ

 

курсъ

 

въ

 

церковно-

приходшхъ

 

и

 

сельсквхъ

 

школа»,, 4
получившая

 

о

 

себѣ

 

во

 

многихъ

 

журналахъ

 

вполнѣ

 

одобритель-
ные

 

отзывы

 

(Бог.

 

Библ.

 

л.

 

1895

 

г.

 

9 — 10

 

вьш.;

 

Спб.

 

Дух.
Бѣет.

 

№

 

49

 

1895

 

г.;

 

Церк.

 

Вѣстн.

 

№

 

16

 

1896

 

г.;

 

Кіев.

 

Еп.
Вѣд.;

 

Мог.

 

Еп.

 

Вѣд.;

 

Ряз.

 

Еп.

 

Вѣд.

 

и

 

др.)

 

и

 

Ученымъ

 

Коми-
тетсмъ

 

Мин.

 

Народн.

 

Просвѣщенія

 

допущенная

 

въ

 

учительскія
библіотеки

   

сельскихъ

 

училищъ,

въ

 

1896

 

г.

 

вышла

 

2-мъ

 

дополненнымъ

 

изданіемъ.
Къ

 

прежнему

 

ея

 

содержанію,

 

которое

 

подраздѣляется

 

на

 

три

отдѣла:

 

I)

 

на

 

совѣты,

 

относящееся

 

къ

 

жизни

 

бывшихъ

 

воспи-

танниковъ

 

религіозно—

 

нравственой

 

въ

 

ихъ

 

юношескомъ

 

воз^

растѣ,

 

въ

 

домѣ

 

родителей;

 

II)

 

къ

 

ихъ

 

жизни

 

зрѣлаго

 

возраста

самостоятельной

 

— семейной

 

и

 

III)

 

къ

 

жизни

 

практической,
сельско-хозяйственной,

 

—

 

во

 

второмъ

 

изданіц

 

присоеденены:

а)

 

Совѣты

 

о

 

благоповеденіи

 

молодыхъ

 

людей,

 

отлучающихся

изъ

 

дома

 

для

 

заработковъ

 

на

 

фабрики

 

и

 

на

 

разные

 

отхожіе
промыслы

 

(4

 

п.

 

II.

 

отд.,

 

и

 

б)

 

указаны

 

домохозяевамъ

 

мѣры

предосторожности,

 

на

 

случай

 

появленія:

 

холеры

 

и

 

разныхъ

повальныхъ

 

болѣзней,

 

а

 

также

 

и

 

заразительныхъ

 

дѣтскихъ

болѣзней.

 

(13

 

п.

 

II

 

отд.)

Книжка,

 

по

 

сдѣланнымъ

 

о

 

ней

 

печатнымъ

 

отзывамъ,

 

можѳтъ

быть

 

очень

 

хорошимъ

 

подаркомъ

 

воспитанникамъ

 

и

 

воспитан-

вицамъ,

 

оканчивающимъ

 

курсъ

 

въ

 

школахъ.

 

Изд.

 

2-е,

 

156

 

ст.,

Ц.

 

20

 

к.,

 

съ

 

пересылкою.
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Съ

 

требованіями

 

обращаться:

 

въ

 

Смоленскъ,

 

къ

 

Смотрителю
Смоленскаго

 

духовнаго

 

училища

 

И.

 

П.

 

СперанСНОМу,

   

а

 

такае

въ

 

магазины:

  

Тузова,

  

въ

 

С.-Пѳт&рбургѣ,

 

и

  

Глазунова,

  

въ

Москвѣ.

При

 

выпискѣ

 

отъ

 

автора

 

на

 

сумму

 

свыше

 

3

 

руб.,

 

дѣлается

уступка

 

на

 

10°/ 0 ,

   

5

 

р. — на

 

15°/ 0 ,

   

10

 

р.

 

и

 

болѣѳ— на

 

20°/ 0 .

У

 

него

 

же

 

имѣется

 

въ

 

продажѣ

 

сочиненіе

 

его:

„Сказанія

 

о

 

чудотворныхъ

 

иконахъ

 

Божіей

 

Матери,

 

болѣе

извѣстныхъ

 

и

 

особенно

 

чтимыхъ

 

въ

 

средѣ

 

православнаго
русскаго

 

народа".

 

Книжка

 

Учил.

 

Сов.

 

при

 

Св.

 

Синодѣ

 

допу-

щена

 

въ

 

библіотѳки

 

цѳрковно-приходскихъ

 

школъ

 

и

 

школъ

грамоты.

 

Изд.

 

2е.

 

Цѣна

 

25

 

коп.,

 

съ

 

пересылкою.

При

 

семъ

  

№

 

разсылается

   

объявленіѳ

 

о

„травѣ

 

Кузьмича"

 

К.

 

С.

 

Шерстникова.

Содержавіе:

 

Отд-вл-ь

 

оффидіаліыіысй:

 

1)

 

Высочайшія
награды.

 

2)

 

Утвержд.

 

въ

 

дворян.

 

И.

 

11.

 

Спѳравскаго.

 

3)

 

Отчетъ

 

Смол.

 

Комитета
пр.

 

Мисс.

 

Общ.

 

8а

 

1896

 

г.

 

4)

 

Списокъ

 

церк.

 

школъ

 

Смол,

 

епарх.

 

б)

 

Пояертв.
на

 

храмы.

 

6)

 

Программа

 

дидактики

 

для

 

Еиарх.

 

ж.

 

учил.

 

7)

 

Отъ

 

Смол.

 

Д.

 

Кон-
систоріи.

 

8)

 

Объявленіе

 

о

 

поученіяхъ

 

свящ.

 

Гр.

 

Дьяченко.

 

9)

 

Возввавіе.

 

О*-
д/іілте»

 

нооффиціальный

 

1)

 

Бесѣда

 

о

 

мо.штпѣ.

 

2)

 

Радость
Воскрес-

 

Христова.

 

3)

 

Выло

 

ли

 

перенесеніе

 

мощей

 

св.

 

Бориса

 

и

 

Глѣба

 

изъ
Вышгор.

 

въ

 

Смол.

 

4)

 

Нѣкот.

 

черты

 

религ.-врав.

 

соСтоянія

 

соврек.

 

общества,

 

б)
Иосѣщеніе

 

Преосв.

 

Никаноромъ

 

Никол,

 

церкви

 

г.

 

Бѣл.

 

6)

 

Общ.

 

собравіе

 

Смол.
Отдѣл.

 

Епарх.

 

учил.

 

Соввта

 

17

 

марта.

 

7)

 

Некроюгъ

 

свящ.

 

Н.

 

С.

 

Ябдонскаго,
8)

 

Объявленія.

Редакторъ,

 

Смотритель

 

училища

 

И.

 

Сперанскій.

Печатать

   

дозволено

 

цензурою.

 

Смоленскъ,

 

30

 

апрѣля

 

1897

   

года.

Дензоръ,

 

соборный

 

ключарь,

 

священника

 

Стефанъ

 

Каверзневъ.

Паровая

 

типо-литографія

 

Я.

 

Н.

 

Подзѳмскаго.


