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Выходятъ два ра*а въ 
нѣсяцъ.

Ц ѣ н ь  год овому  н i д а в i в  
4 р у б .  6 0  к о п .

ОТД'йЛ'Ъ ОФФИЦIЅЛЬНЫИ.

Высочайшiя награды.
) Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ , ио всеподданнѣйшему докладу Си- 
'нодальнаго Оберъ-Прокурора, согласво опредѣленiю Свитѣй- 
шаго Синода, В с е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ в ъ  4 день ми- 
нувшаго декабря на сопричисленiе, за 50-ти лѣтнюю без- 
порочную и отлично-усердную службу, къ ордену св. Владимiра 
4 стенени,— состоящаго при тюремной церкви г. Гжатска, 
заштатного свящеввика Iоанна Радковскаго , и дикона села 
Сычева, Ельнинскаго уѣзда, Я лiи  Краснопольскаго , къ ордену 
святой Анны 3-й степени.

Опредѣленiе Святѣйшаго/ Сѵнода.
Отх 1—10 декабря 1893 года, за N° 3590. 0 вызовї изъ ѳгархiй 
Европейской Россiи лицъ на свщеннғiЄ0Иiя мѣста вх Енисейской

ѳпарі?*

Но указу Его И м п е р ^ jРСК А Г0 В е л и ч е с т в а , Свя^йшiй 
IIравительствующiй Сѵ,,ЈДъ слушали иредставленiе ѓҒреосвя- 
iценнаго Енисейска^» ЈРь-^--Шiїября 1893 года эй As 6530,

\С М О Л Е Н С К I Я

ЕП4РХ1ІЛЫIМЯ Щ 0 « » С Т И
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въ коемъ, заявляя, что, за неимѣнiемъ въ Енисейской епар- 
хiи духовной семинарiи, встречается крайаiй недоотатокъ въ 
вандидатахъ священства для замѣщенiя священническихъ 
вакавсiй, вслѣдствiе чего нѣкоторые приходы по году п по 
два остаются безъ священнивовъ, порученiе же такихъ при- 
ходовъ сосѣднимъ причтамъ затруднительно по значитель
ности между приходами разстоянiй (5 5 —75 верстъ), хода
тайствуем о восполненiи недостающего числа кандидатовъ 
свящевства окончившими вурсъ семинарiй изъ еиархiй Ев- 
роиейской Россiи. С п р а в к а : 1) По § 6 ст. 1 финансо
вой смѣты Святѣйшаго Сѵнода на 1893 годъ ассигновано 
изъ казны на содержанiе городскаго и сельскаго духовен
ства, миссiй и миссiонеровъ Енисейской епархiи 44,230 р. 
20 коп.

2) Кандидатамъ священства, отправляющимся изъ внут- 
реннихъ губернiй Россiи на служенiе въ Тобольскую, Том
скую и Енисейскую епархiи, выдается на мѣстахъ отправ- 
ленiя, сверхъ установленныхъ прогоновъ, по 60 коп. въ 
сутки на путевое содержанiе и по 300 руб въ пособiе на 
нервоначальное обзаведенiе (Высочайше утвержденное 30 
марта 1882 года мнѣнiе Государственная Совѣта).

3) Священвослужителямъ Иркутской, Тобольской, Томской 
и Енисейской енархiй, отправляемымъ по распорнженiю на
чальства въ мѣстамъ вазначенiя далѣе ста верстъ отъ гу- 
бернскаго гороад, и тѣмъ священнослужителямъ, которые 
изъявятъ желанiе вступить на служенiе при церквахъ, на
ходящихся далѣе 10% верстъ отъ епархiальнаго города, и 
н« имѣютъ средствъ къ іпоеѣзду въ эти отдаленныя мѣста 
безг выдачи имъ прогончыхъ и путевыхъ денегъ, отпуска
ются прогонныя и суточныя д^ ч^ и. П р и к а з а л и : Въ виду 
встрѣчашыхъ Преосвященнымъ Енѵейскимъ затрудненiй 
въ замѣщенiи открывающихся во вв1 СМу епархiи
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священничесвихъ вакансiй, по недостатку гсандпдатовъ свя
щенства, С в я тЄ й ш ій  Сѵводъ опредѣляетъ: объ означенномъ 
ходатайстве Преосвященнаго Евисейскаго и объ оказавшемся 
но справке наиечатать въ журнале „Церковныя Ведомости", 
изъяснивъ при семь, что лица, им Єю iц ія  право на занятiе 
священвическихъ м Є с тъ , въ случае желанiя получить тавiя 
места въ Енисейской епархiи, должны обращаться съ прось
бами о семь въ своимъ епархiальнымъ Преосвященнымъ, 
которые и м Є ю ть  входить въ сношенiе съ Преосвященнымъ 
Енисейскимъ и о и ослЄ дотв іяхъ  таковаго сношенiя, будс 
получится согласiе на принятiе просителя, доносятъ Святей
шему Сѵноду па предметъ назначенiя прогонныхъ и суточ- 
ныхъ денегъ и пособiя на первоначальное обзаведенiе.

Е I Ш I М Ь Н Ы Я  РАСПОРЯЖЕНIЯ И И З В Ш I Н .
Редакторъ-издатель празднпчнаго журнала „Радость Христиа

нина*, Протоiерей Андрей Полотебновъ, обратился къ Его 
Преосвященству, ПреосвященнЬйшему Гурiю,елисвоиу Смолен
скому и Дорогобужскому, съ письмомъ слЄдующаго содержанiя: 

Ваше IIреосвящевство!
Представляя милостивому вниманiю Вашему свою брошю

ру, усердно прошу Васъ, согласно указаннымъ въ ней ре- 
комендацiямъ правительствевныхъ учрежденiй, принять Архи
пастырское со д Є й ств іє  Ваше къ возможно большему распро- 
страненш предлагаемаго журнала, особенно для библiотекъ 
Городскихъ Церквей.

Испрашивая святительскаго благословенiя Вашего, пребы
ваю смиреннымъ послушникомъ

Вашего Преосвященства 
Редакторъ-издатель празднична го журнала 

„Радость Христианина“ ,
Протоiерей Андрей Полотебновъ.
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На письмѣ семъ резолюцiя Его Преосвященства, отъ 18 
дек. 1893 г. за Лѕ 2689, иослѣдовала такая: „Въ редакцiю 
Епархiальныхъ Ведомостей".

Смоленская духовная консисторiя, съ утвержденiя Его 
Преосвященства, отношенiемъ своимъ отъ 8 декабря 1893 г. 
за Лѕ 13267, просила редакцiю Епархiальныхъ Ведомостей 
напечатать, для свѣденiя духовенства, о слѣдующихъ двухъ 
книгахъ, изданныхъ протоiереемъ Iоанномь Чижевскимъ: 
„Церковное письмоводство" (Собранiе правильч ностановле- 
нiй и формъ къ правильному веденiю онаго. Составлено на 
основанiи законовъ и указовъ Святейшаго Правительствую
щего Синода. Третье неоффицiальвое изданiе, исправленное 
в во многомъ дополненное. 2) „йнструкцiн церковнымъ ста- 
ростамъ (В ы со ч ай ш е утвершденныя 12 iюня 1890 года) и 
нослЄдовавшiя со дня изданiя первой 17 апреля 1808 года 
постановленiя и распоряженiя, относящiяся къ обязанностамъ 
ихъ съ приложенiѳмъ положенiй: „О ириходскпхъ понечи- 
тельствахъ* и „Церковныхъ братствахъ“ . Второе исправ
ленное и дополненное неоффицiальнсе изданiе. Печатано съ 
изданiя 1890 года. Харьковь. Тииографiя и литографiя Зиль- 
берберга, Рыбная, 25“ . Первой книге цена 2 руб., а послед
ней 1 руб.

Награжденъ похвальнымъ листомъ, за ревностное и усерд
ное прохожденiе должности церковнаго старосты села Зилова, 
Сычевскаго уѣзда, крестьян и нъ деревни Семен нова Борись 
Петровъ Радугинъ.

Посвящены въ стихарь воспитанники Смоленской духовн. 
семинарiи VI класса: Иванъ Селезнева, ДимитрШ Галь- 
ковскiй, Николай Руженцевъ, θеодоръ Юденичъ, Сте- 
фань Добротворскiй и Мануилъ Ильенковъ.



Пожертвованiя га  храмы.
1) Старостою соборной г. Дорогобужа церкви вупцомъ 

Сергѣемъ Гоечаровымъ на собственный средства устроена 
каменная часовня на нустопорожяемъ мЬстѣ бывшей Спас
ской церкви въ память событiя 17 октября 1888  года съ 
тѣмъ, чтобы въ оной члсовнѣ ежегодно было совершаемо 
молебствiе 6 августа и 17 октября, а также означенаымъ 
купцомъ Гончаровымъ пожертвовано двѣ 4 %  облигацiи внут
ренняя займа но 100 р. каждая, одна на поддержавiе ча
совни, а другая въ пользу мѣстнаго причта за совершенiе 
богослуженiя 2) Въ церковь села Кулагина, Духовщинскаго 
уѣзда, отъ землевладѣльца, коллежскаго секретаря Александра 
Александрова Муравьева, въ память событiя 29 апрѣля 
1891 г., поступили слѣдующiя пожертвованiя: нолныя свя
щенническое и дiаконсш е—бѣлыя глазетовыя облаченiя,— се
ребряный, бровзовыя серебряныя съ серебряными вызолочен
ными вѣнцами ризы на иконы Св. Троицы и Покрова Пре
святый Богородицы, серебряный вѣнокъ и устроены камѳн- 
иыя ворота при церковной оградѣ, все это ножертвовавiе 
совершено Муравьевымъ на сумму 1140  р. 3) На ремонтъ 
церкви села Батурина, Бѣльскаго уѣзда, отъ прихожанъ 
оной пожертвовано 427 р. 21 к. и 2000 аршинъ холста.
4) На ремонтъ церкви села Куршева, Гжатскаго уѣзда, отъ 
прихожанъ оной пожертвовано 257 р. 40 к.

Резолюцiями Его  П реосвящ енства опредѣлены на и ѣ ста :
священническое', исаломщикъ села Новая-Двора, Смолен
ская уѣзда, окончившiй курсъ духовной семинарiи Але- 
ксандръ М аторпнъ  къ церкви села Богоявленская, Сы- 
чевсваго уѣзда.



Дiаконское: учитель Кощпнскаго министерская) училища, 
Смоленскаго уѣзда, Михаилъ Орловъ къ церкви села Нос
кова, Краснинскаго уѣзда.

Псаломщицкiя\ 1) послушникъ Смоленскаго архiерейскаго 
дома, окончившiй курсъ духовнаго училища Михаилъ К у -  
люкинъ къ церкви села Новаго-Двора, Смоленска™ уѣзда; 
2) бывшiй воспптанникъ Смоленской духовной семинарiи 
Иванъ Протопопова къ церкви села Богоявленскаго, Сы- 
чевскаго уѣзда; 3) окончившiй курсъ Смоленска™ духовпаго 
училища Александръ Сахарова къ церкви села Боголюбова, 
Бѣльскаго уѣзда, и 4) дiаконскiй сыпь Семенъ Каверзнева 
къ церкви села Ярилова, Дорогобужскаго уѣзда.

Перемѣщенъ, согласно прошенiю, новоруконоложенный въ 
село Максимково, Рославльскаго уѣзда, свяiценникъ Миха
илъ Аѳонскiй къ церкви села Iїриволѣса, того же уѣзда.

Уволены за ш гатъ , согласно прошзнiямъ: 1) священникь 
села КриволѣСа, Рославльскаго уѣзда, Iосифъ Васильева; 
2) исаломщикъ села Величева, Вяземскаго уЬзда, Василiй 
Морозова, и 3) по старости лѣтъ уволен ь за ш тагь нса- 
ломщикъ седа Короваева-Подгородняго, Сычевскаго уѣзда 
Якова Цвѣтковъ-

Уiкiерли: священники: 1) села Богоявленскаго, Сычевскаго 
уѣзда, Николай Смирягина, 2) села Мошевого, Краснин
скаго уѣзда, Михаила Леоновича и 3) села Понизовья, 
Порѣчскаго уѣзда, Iоакимъ Ђурькова.

Извѣстiя и распоряженiя по дѣламъ церковно- 
приходскихъ шiсолъ.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 13 ноября 1893 г. 
за Ј6 213, священникъ Александра Трогщкiй назначенъ



завѣдующимъ и законоучителемъ Субботвиковской церковно
приходской школы, Гжатскаго уѣзда.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 16 ноября 1893 г. 
за № 214, учительница Тихановсвой церковно-приходской 
школы, Бѣльскаго уѣзда, Надежда Щеголева уволена, 
согласно прошенiю, отъ занимаемой ею должвости, а школа 
переименована въ школу грамоты.

Тою же резолюцiею Его Преосвященства, разрѣшево от
крыть школу грамоты въ селѣ Дуриковѣ, Омоленскаго уѣз
да; завѣдующимъ и законоучителемъ школы назначенъ мѣст- 
ный священникъ Iоаннъ Иванова, а учительницею окон
чившая курсъ Омоленскаго епархiальнаго женскаго училища 
Ольга Иванова.

Тою же резолюцiею Его Преосвященства, учителемъ Кри- 
волѣсской церковно-приходской школы, Рославльскаго уѣзда, 
назначенъ мѣстный дiаконъ Овсянникова-

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 18 ноября 1893 г. 
за Л» 215, студентъ Смоленской духовной семинарiи Васи- 
лiй Соколова назначенъ на должность учителя Викторовской 
церковно-нриходской школы, Краснинскаго уѣзда.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 19 ноября 1893 г. 
за As 216., бывшiй воспитанникъ Смоленской духовной се- 
минарiи Ивана Станкевича опредѣленъ на должность учи
теля Кохоновской церковно-приходской школы, Рославль
скаго уѣзда.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 19 ноября 1893 г. 
за As 217, иослѣдовавшеіо на журналѣ Гжатскаго Отдѣленiя 
Авраамiевскаго Братства на 15 ноября, учитель Колоколин- 
ской церковно-приходской школы, Гжатскаго уѣзда, Анато- 
лiй Смирятна перемѣщеиъ на таковую же должность въ 
Вельмежскую церковно-приходскую школу, того же уѣзда,



а на его мѣсто назначенъ имѣющiй званiе учителя Иванъ 
Нечаевъ.

Тою же резолюцiею Его Преосвященства, разрѣшено от
крыть школу грамоты въ селѣ Семеновскомъ, Гжатскаго 
уѣзда; учителемъ школы назначенъ мѣстный дiавонъ Семенъ 
Спиридоновъ, а завѣдующимъ -  мѣстный священникъ Д и -  
митрiй Макаревскiй.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 21 ноября 1893 г. 
за Лѕ 218, священникъ села Уварова, Ельнинскаго уѣзда, 
Андрей Филоновъ уволенъ, согласно прошенiю, отъ долж
ности наблюдателя надъ церковно-приходскими школами и 
школами грамоты въ Уваровскомъ округѣ, а на мѣсто его 
опредѣленъ священникъ села Пронина Николай Пеклепаевъ.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 29 ноября 1893 г. 
за Лѕ 222, окончившiй курсъ Вяземскаго духовнаго училища 
Иванъ Марковъ назначенъ учителемъ Зпловской школы гра
моты, Сычевскаго уѣзда.

Резолюцiею Его Преосвященства, отъ 29 ноября 1893 г. 
за Дj 223, Александръ Транковскiй уволенъ отъ долж
ности учителя Селищенской церковпо-приходской школы, 
Бѣльскаго уѣзда, вслѣдствiе его перемѣщенiя въ земскую 
школу, а на его мѣсто назначена окончившая курсъ Смо
ленска™ епарх. женск. училища Евфросинiя Младова.

О  I I  и  с  о к  ъ
лицъ и учрежденiй, доставившихъ пожертвованiя въ Смо- 
ленсиiй епархiальный Комитетъ IIравославнаго Миссiонер- 

скаго Общества, въ теченiе воября и декабря 1893 г.

Смоленская духовная консисторiя, при отношенiи отъ 26 
окт. за № 11292, въ возмѣщенiе 5%  государственная 
сбора съ доходовъ отъ принадлежащихъ Комитету Мисс. Об



щества капиталовъ, за время съ 1 января 1893 г. по 1 ян
варя 1894 г., 4 р. 12 в .; Колочсвiй архимандритъ Агапiй, 
при отношееiи отъ 10 ноября за № 86, пожертвованныхъ 
имъ съ братiею 5 р.; Сычевскаго монастыря игуменъ Ни- 
кандръ, при отношенiяхъ отъ 7 декабря за ЈГѕ'ӓ 121 — 124: 
отчисленвыхъ изъ монастырскихъ суммъ 10 р., членскiй 
взносъ самого игум. Никандра 5 р .,  поӕертвовавiй ло под
писному листу 6 р. 20 к., на возотановлеиiе Православiя на 
Кавказѣ 2 р., на распространенiе Православiя между языч
никами въ Имперiи 3 р. 50 к. и на содержанiе Японской 
миссiи 4 р. 30 к.; и. д. настоятеля Юхновскаго монастыря, 
iеромонахъ Меркурiй, при рапортѣ отъ 7 декабря за № 77: 
на распространенiе Православiя между язычниками въ Им- 
перiи 1 р., на содержанiе Японской миссiи 1 р., въ пользу 
Цравосл. Мисс. Общества 1 р., членскiе взносы iеромонаховъ: 
Серафима и Антовiя 6 р. и ножертвованiй но подписному 
листу 2 р.; Болдинскiй архимандритъ Андрей, при отноше
нiяхъ отъ 10 декабря за jѴѕjѴѕ 64 и 65; членскiй взносъ 
самого а|хим. Андрея 4 р., ножертвованiй по подписному 
листу 3 р. 25 к., собранныхъ въ недѣлю Православiя 1 р. 
25 к. и на содержанiе Японской миссiи 2 р.; Смоленская 
духовная консисторiя, при отношенiи отъ 11 декабря за Лѕ 
13886, кружечнаго сбора за 2-ю иоловину 1893 г. на рас
пространен Православiя между язычниками въ Имперiи, 
постуиившаго отъ Колочскаго архимандрита Агапiя, 3 р.; 
Гжатскiй у. благочинный Матѳ. Краиухинъ, при отношенiяхъ 
отъ 15 декiбря за ЛѕЛѕ 224 и 225, на распространенiе 
Православiя между язычниками въ Имперiи 3 р. 50 к. и на 
содержанiе Японской миссiи 2 р. 50 к.; Гжатскiй у. благо
чинный Андрей Спиридоновъ, при рапортѣ отъ 19 декабря 
за Лѕ 228, на распространенiе Православiя между ячычн. въ 
Имперiи 7 р.; Юхновскiй у. благочинный Александръ Соко-



ловъ, при рапортахъ отъ 20 декабря за ЖѴѕ 7 1 9 -7 2 1 : па 
распространенiе Православiя между язычв. въ Имп. кружеч. 
сбора 11 р. 28 к , на содерж. Япоа. миссiи 7 р. 70 к., 
членскiе взносы свшценниковъ: Николая Юденича 3 р., Ни
колая Ваменцева 3 р., Алексѣя Овсянникова 3 р , Николая 
Васильева 3 р., Алексѣя Кононова 3 р., Алексѣя Семенова 
3 р., Василiя Соколова 3 р., Николая Смирнова 3 р., Ни
колая Маркова 3 р., Iакова Медвѣдкова 3 р., Леовида Богда
новича 3 р., Григорiя Клитина 3 р., Матвея Овсянникова 
3 р., Iоанна Городскаго 3 р., Василiя Чанцева 3 р. и са
мого благоч. А. Соколова 3 р. и единовременнаго пожертво- 
ванiя по подписи, листу 50 к.; свящ- Александръ Яблонскiй 
членскiй взносъ 3 р. Итого за означенное время поступило 
148 руб. 10 коп.

Дѣлонроизводитель Комитета, 
священникъ Александръ Яблонскiй-

О Б Ъ Я В Л Е Н I Я .

Книги духовнаго содержанiя, продающiяся въ книжномъ ма
газин b И. Л. Тузова, въ С .-П етербургѣ,Гостикны й дворъ, № 4 5 .

([Iродолшенiе *).

86) Стихотворное переложевiе псалмовъ пророка и царя Д а
вида, составляющихъ Псалтирь Съ объясненіемъ Истор., Таин- 
ственнаго или Нравств. смысла псалмовъ. Изд. 2-е. Спб., 
1874 г. Ц. 40 к., въ изящн. кол. пер. 1 р. Тоже изд. напѳч, 
болѣе круивымъ шрифтомъ, на вѳлен. бум. съ изобр. даря Да
вида. Ц . 1 р. 50 к., въ раскошн. кол. пер, 2 р. 50 к.

87) Размышленiя христiанина, посвященныя Ангелу Х р ани 
телю, на каждый день въ продолженiи мѣсяца. Съ приложе- 
нiемъ Канона и Молитвеннаго обращенiя къ Ангелу Х р ан и 
телю. Изд. 6 е. Съ картинами. Отпечатано на веленевой бу- 
магѣ. Спб., 1891 г. Ц. 75 к , въ изящ. коленкор, пер- 1 р. 25 к.

88) Святый пророкъ Данiилъ и его книга. Сост. А. Разу-

* (Ји. <>ѕ 22 и 23 Смол. Еиарх. Вѣд.



мовскiй. Одобр. Учебн Ком при Ов. Сѵн. въ кач. учебн. пособ. 
по свищ, писанiю (Церк. Вѣд. № 6, 1891 г .) . Спб., 1891 г Ц. 1 р.

89) Исторiя христiанской церкви отъ апостольскаго вѣка до 
нашихъ дней. Соч. Робертсона и Герцога. ГГерев. съ англ. А . 
П. Лопухина. Въ 2-хъ том. Спб», 1890 — 91 г. Ц  10 р- Въ  
колен., перепл. 12 р.

90) Полное собранiе поученiй протоiерея I. Романова. Два 
■гома. Спб , 1887 г. Ц  4 р. 50 к. Въ роск. перепл. 6 р.

91) Сборникъ поученiй, составл. сельскимъ свящ. Павл. Ру- 
новскимъ. Спб., 1887 г. Ц. 1 р.

92) 0  православной христiанской вѣрѣ, по ученiго Слова Бо- 
жiя. Противъ молоканъ, баптистовъ и штундистовъ. Iiрот. Н. 
Русанова. Вы п. 2-й. Спб , 1891 г. Ц 30 к.

93) Святый Димитрiй Ростовскiй и его избран, творенiя, 
переведен, на русск языкъ. Спб. 1888 г. Ц. 1 р. 25 к., въ 
изящн. пер. 2 р.

94) Романовъ 1. прот. I .  Законъ Божiй для русскихъ на- 
родныхъ школъ. Въ 4 выпускахъ содержащихъ въ себѣ:

Вупускъ 1-й. „Молитвы, заповѣди, символъ вѣры и о главн. 
празд. Правосл. Церкви^. Изд. 8-е, исправ. Спб. 1891 г. Д . 20 к.

Допущено ученымъ комит. Минист. Народ. Просвѣщ. для 
уиотребленiя въ начальн. училищ, въ кач. учебнаго руководства.

Выпускъ 2-й. „О цер., какъ мѣстѣ обществ, богосл.; о принад. 
ея, съ присовоiсупленiемъ краткаго объясненiя литур. Съ 100 
рис., изображающими одежду, утварь и всѣ принад. Церкви 
Изданiе 4-е, исправленное и дополненное. Спб., 1885 г. Ц . 25 к.

Выпускъ 3 й. „Свящ . исторiя Ветхаго Завѣта“ Изд. 4-е, 
исправл. Спб., 1882 г. Ц. 25 к.

Выпускъ 4 й. „Свящ ист. Нов. Завѣта„. Изд. 2 е съ рисун. 
въ текстѣ. Спб.. 1894 г. Ц  25 к. ,

I I .  Уроки Закона Божiя по Iiатихизису. Изд. 2-е. С п б ., 
1883 г. Ц . 30 к.

Предлагаемый курсъ Закона Бржiя безъ затрудненiя и обре- 
мененiя учащихся проходится въ продолженiи одного учебнаго 
года, при двухъ урокахъ въ недѣлю.

I I I .  Уроки о богослуженiи Православ Церк. Съ 98-ю рис. 
въ текстѣ. Спб., 1886 г., въ 16-ю д. л ., 250 стр. Ц  50 к. 
Уроки эти составлены примѣнительно къ степени пониманiя 
дѣтей отъ 12 до 14-лѣтняго возраста и въ такой мiiрѣ, въ ка
кой можно легко пройти предмета въ продолженiи учебнаго 
года.



IV . Уроки по церковной исторiи. Спб., 1886 г. Ц . 60 к.
V  О правильномъ и душеполезномъ приготовленiи къ испо- 

вѣди. Спб., 1889 г. Ц . ю  к.
V I . Краткiе уроки о нравственной христiанской жизни и о 

главнѣйшихъ обязанностяхъ христiанина. Спб., 1889 г. Ц  15 к.
95) Христiанская апологетика. Курсъ основнаго богословiя. 

Проф. Н. I I .  Рождественскаго. 2 тома. С п б , 1893 г  Ц 4 р 
съ перес. 4 р. 60 к.

(Окончавiе будетъ).

Отъ Министерства Финансово
На основанiи Вы сочайш е утвержденнаго 13-го ноября 

1892 года Положенiя Комитета Министровъ, окончатвльнымъ 
срокомъ для обмъна государственны хъ кредитныхъ биле
товъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. 
и 1 р достоинствъ, выпущенныхъ на основанiи Вы сочайш аго  
Ј каза 13-го февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 
выпущенныхъ на основанiи Вы сочайш аго Указа 20-го октября 
1880 года, назначено 1-е мая 1 8 9 4  года.

По истеченiи этого срока, кредитные билеты прежнихъ 
образцовъ не б уд утъ  принимаемы въ казенные платежи и 
не обязательны къ обращенiю между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращенiс ко- 
пхъ прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ по Указу 13 февраля 1868 года:
50 р. дост., съ портр. Императора Петра I-го.

я ” " » ^ а Ря Аленсѣя Михаиловича.
Ј? * ” я ”  Царя Михаила θеодоровича.
® » » » » Велинаго Князя Димитрiя Донскаго
3 „ „ — — годъ выпуска номѣщенъ
] _ __  по с р е д и н ѣ  оборотной

” ” стороны билетовъ.
2) Выпущенныхъ но Указу 20 октября 1880 года:
25 рублеваго достоинства бѣлаго цвѣта безъ всякихъ 

украшенiй и печати на оборотной сторонѣ.



О Т Д Ъ Л Ъ  Н Е О Ф Ф И Щ А Л Ь Н Ы Й .

Поученiе въ недїлю предъ Просѕїщенiемг.
Изъ твореиiй св. Iоавна Златоустаго.

(Проповѣдъ Крестителя Христова).

И  исхождаше къ нему ("св. Iоавну 
Крестителю) вся iудейская страна, и 
iерусалимляне: и крещахуся ecu во Iо- 
рданѣ рѣцѣ отъ нею, исповѣдаюгцее 
грѣхи своя (Марк. 1, Ь).

Видите, какъ сильно нодѣйствовало на всѣхъ явленiе 
Крестителя Христова, какъ заставило весь народъ iудейскiй 
встрепенуться, какъ привело его къ сознанiю грѣховъ своихъ! 
И подлинно, чудное было для iудеевъ зрѣлище, когда они 
увидѣли, что Iоаннъ въ человѣческомъ образѣ являетъ див- 
ныя дѣла, отражаетъ особенную благодать на лицѣ своемь, 
говорить съ великимъ дерзновенiемъ, говорить при ТОМЬ не о 

войнахъ, битвахъ и побѣдахъ земныхъ, не о бѣдствiяхъ голода 
и мора, не о взятiи города, или о другомъ чемъ нибудь обыкно- 
венномъ,— но о небесахъ, о небесномь царствѣ, о мученiи въ 
геенѣ. Предтеча Христовъ всѣми мѣрами старался внушить 
народу презирать настоящее, земное,—возноситься, устрем
ляться къ будущему, небесному.

Будемъ и мы подражать Крестителю Господню и, оста- 
впвъ невоздержанiе, начнемъ жизнь воздержную. Церковь Во. 
кiя примѣромъ грядущаго крестить Владыку всяческихъ при- 
іываетъ насъ къ нокаянiю; но ни какъ нельзя вмѣстѣ и каяться 
н предаваться еластолгобiю, въ чемъ да увѣрятъ насъ пища, 
одежда, жилище Iоанновы. Если для насъ совсѣмъ невоз



можно вести жизнь суровую, то хотя, оставаясь въ городахъ, 
селенiяхъ, будемъ совершать покаянiе, такъ какъ судъ уже — 
у дверей нашихъ. Впрочемъ, хотя бы оiгь и не былъ такъ 
близокъ, все-таки не должно намъ быть безпечными, ибо 
конецг жизни каждаго земнороднаго имѣетъ такую же силу 
для отзываемая въ будущую жизнь, какъ и кончина мiра. 
А что судъ уже у дверей, послушаемъ, что говорить Аио- 
столъ Христовъ: ночь прошла, а день приблизился (Римл. 
13, 12); въ другомь мѣстѣ: еще не много, очень не много 
и Грядущ ій прiидетъ и не умедлить (Евр. 10, 37). Самые 
признаки, возвѣщающiе день суда, уже открылись, поелику 
сказано: проповѣдано будемъ сiе Еванғелiе Царствiя по 
всей вселенной, во свидѣтельство всѣмъ народа i/»; и тогда 
придетъ конецъ (Матѳ. 24, 14).

Замѣтимъ особенно эти слова. Не сказалъ Господь: „когда 
увѣруютъ всѣ люди", но „когда проповѣдано будетъ всѣмъ“ , — 
почему Спаситель и прибавилъ: во свидѣтельство всѣмъ на- 
родамъ, давая чрезъ то знать, что Онъ не будетъ отлагать при- 
шествiя Своего дотолѣ, пока всѣ увѣруютъ. Во свидѣтельство 
здѣсь значить: въ обвиненiе, въ обличепiе, въ осужденiе не- 
вѣровавшихь. А мы, слыша и видя это, находимся въ усып- 
ленiи и видимъ грезы, какъ бы въ самую глубокую ночь 
отягченные виномъ. И подлинно, происходящее теперь на яву — 
прiятное ли то или ненрiятное— ничѣмъ не лучше грезъ. Про
будимся же, наконецъ, и воззримъ къ Солнцу правды. Сон
ный не можатъ видѣть солнца и усладить взоръ свой красо
тою лучей его; а если что и видитъ, то все таки какъ бы во снѣ. 
Намъ нужно блубокое раскаянiе, потребны обильныя слезы 
какъ потому, что мы безчувственно грѣшимъ, такъ и потому, 
что грѣхи наши велики и превышаютъ нрощенiе. Впрочемъ, 
хотя грѣхи и превышаютъ нрощенiе, однако же покаявшись, 
мы все-таки удостоимся вѣнцевъ.



Покаяаiе же наше должно состоять не въ томъ, чтобы 
только отстать отъ прежнихъ худыхъ дѣлъ, но еще болЪе,— 
чтобы показать дѣла добрыя, какъ и Предтеча Христовъ учить: 
сотворите достойные плоды покалнiя (Лук. 3, 8). Какъ же 
намъ сотворить ихъ? Поступая напротивъ. Напримѣръ, ты похи- 
щалъ чужое? впередъ давай и свое. Оскорблялъ и даже билъ 
кого? теперь благословляй обижающихъ тебя, благодѣтельствуй 
бiющимъ. Ты предавался прежде сластолюбiю, пьянству, впредь 
постись, пей воду, старайся истребить зло, отъ прежней жизни 
происшедшее. Для исцѣленiя нашего недовольно только изъять 
стрѣлу, а еще нужно приложить къ рпнѣ лекарство. Укло- 
нися отъ зла , и сотвори благо, учить св. Дарепророкъ, — 
взыщи мира, и пожени м, т. е. ищи мира и слЪдуй за 
нимъ (IIсал. 33, 15). Прекрасно сказано: пожени, -  ибо миръ 
отринуть и изгнанъ и, оставивъ землю, отшелъ на небо. 
Впрочемъ, мы можемъ возвратить его снова, если только оста- 
вимъ гордость, величайшее изь золь. Подлинно, нЪтъ ничего 
хуже гордости: она-то дћлаетъ людей въ одно и гоже время 
напыщенными и раболѣпными, а потому въ одномъ случаѣ — 
смѣшными, въ другомъ—отвратительными Если мы поста
раемся отсѣкать эту страсть, то будемъ и истинно смирен
ными и высокими безъ всякой для себя опасности'.

Отрпнувъ отъ себя всякое невоздержанiе, будемъ жить 
но заповѣдямъ Евангҫльскимъ, станемъ усердно прилежать 
къ молитвамъ. Если и не получимъ просимаго, все-таки будемъ 
молиться, дабы получить; если же получимъ желаемое, опять 
не нрестанемъ молиться. Господь Богъ не для чего либо иного 
отлагаетъ исполненiе нашихъ нрошенiй, какъ для того, чтобы 
этимъ замедлеиiемъ возбуждать насъ кънеусыiшыиь молитвамъ. 
Для того-то Онъ часто попускаетъ впадать намъ и въ иску- 
шепiя, чтобы мы непрестанно къ Лему нрибѣгали и не остав
ляли Его. Такъ поступаютъ и чадолюбивые отцы и матери:



впдя, что дѣти перестаютъ ласкаться къ нимъ, оставляюсь 
ихъ, дабы играть съ своими сверстниками, родители часто 
повелѣваютъ слугамъ своимъ стращать ихъ, чтобы страхомъ 
принудить ихъ бѣжать къ отеческимъ и материнскимъ объя- 
тiямъ. Такъ и Богъ часто угроӕаетъ намъ не потому, что 
Онъ готовъ исполнить надъ нами Свои угрозы, а для того, 
чтобы привлечь насъ къ Себѣ. Оттого-то, когда мы обращаемся 
во Господу, Онъ тотчасъ перестаетъ быть грознымъ. Если бы 
мы были таковы же и въ мирѣ, каковы въ искушенiяхъ, — 
то въ искушенiяхъ не было бы и нужды.

И что намъ говорить о себѣ? Сами святые люди часто 
были вразумляемы искушенiями, почему и говорить царепро- 
рокъ Давидъ: благо мнњ, что я пострадалъ (Псал. 117, 71)! 
Самъ Спаситель вѣщаетъ ученикам ь: въ мiрѣ будете имѣть 
скорбь (Iоан. 16, 33); тоже самое разумѣетъ и Аиостолъ Хри
стовъ, говоря: дано мнѣ жало въ плоть, ашелъ сатаны, 
удручать меня (2 Кор. 12, 7). Поэтому, хотя св. Апостолъ 
и просилъ себѣ избавленiя отъ сего искушенiя, но не полу- 
чилъ просимаго, поелику для Апостола отъниспосланнаго иску- 
шенiа было великое благо. Если мы прослѣдимъ всю жизнь 
царя Давида, то найдемъ, что онъ былъ свѣтлѣе во время 
бѣдствiй, и не только онъ, а и всѣ другiе ему подобные. 
Ҭакъ, Iовъ наиболѣе сiялъ во время бѣдствiй, тогда же ааи- 
болѣе прославился праотецъ Iосифъ, также отецъ его Iаковъ, 
п отецъ отца его, п всѣ, когда либо сiявшiе и иолучившiе 
блистательные вѣнцы, увѣнчались и прославились отъ иску- 
шенiй и скорбей. Сообразивъ все это, не будемъ, по завѣща- 
нiю Прсмудраго, смущаться во время посѣщенiя (Сирах. 
2, 2 ); научнмъ себя мужественно переносить все, что бы ни 
случилось съ нами. Вѣдать, когда должны окончиться наши 
скорби, принадлежитъ единому Богу, Который ихъ попускаетъ;



а переносить ихъ со всею благодарностiю есть дѣло нашей 
благопризнательностп.

Итакъ, дабы намъ искуситься на землѣ и возблистать 
на небесахъ, будемъ принимать все, постигающее насъ, со 
благодаренiемъ къ Тому, Кто лучше насъ вѣдаетъ, что намъ 
полезно, и Кто любить насъ сильнѣе самыхъ родителей; при 
всякомъ iюсѣщающемъ насъ бѣдствiй станемъ прославлять 
Бога, Который во всѣхъ событiяхъ все творитъ и устрояетъ 
къ нашему благу. Е сjjи  мы будемъ такъ поступать, то у насъ 
будетъ все хорошо: мы легко отразимъ всѣ навЂты враӕiе и 
получимъ нетлѣнные вѣнцы, коихъ да удостоимся благодатiю 
и человӓколюбiечъ Господа нашего Iисуса Христа, Которому 
со Отцемъ и Святымъ Духомъ— слава, держава, честь аынѣ 
и присно, и во вѣки вѣковъ. Аминь.

(Iiрил. къ рук. для с. паст.).

Олово въ день Рождества Христова *).
Се ват  знаменiе: обрящете 

младенца повита, лежаща въ 
лслехъ (Лук. 2, 12).

Смиревнымъ явленiемъ въ мiръ и рожденiемъ въ убогихъ 
нсляхъ ЇЈиѳлеемскаго вертепа Господь нашъ Iисусъ Христосъ 
открылъ человѣчеству въ ясномъ, поразительномъ свѣтѣ ту 
великую, сиасительную истину, что радость и счастiе жиз- 
яи, ея высшее благо, не во внѣшнемъ могуществѣ и доволь- 
зтвѣ, а во внутреннихъ достоинствахъ души, открывающихъ 
(верь въ другую вѣчную жизнь съ ея нескончаемымъ бла- 
кенствомъ въ царствiи небесномъ.

*) Произнесено въ Омоленскомъ каѳедральномъ соборѣ.
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Самыя^ложныя понятія и воззрѣвія лежали въ основанiи 
жизни человечества предъ пришествiемь въ мiръ Христа 
Спасителя. То было время полнаго господства плоти надъ 
духомъ, матерiальной силы надъ нравственной. Эгоизмъ былъ 
главвымъ двигателемъ человеческой жизни и ч єл о в Є ч єски хъ  

отвошенiй. Презрѣнное, уничиженное рабство, жестокое от- 
ношенiе къ слабымъ, полное попранiе человеческой лично
сти суть обычныя явленiя жизни до-христiанскаго мiра. 
Высшая цѣль жизни, счастiе и блаженство поставлялись 
главнымъ образомъ въ матерiальномъ довольстве и чувствен- 
выхъ наслажденiяхъ, на служенiе которымъ призывались 
все силы ума и искусства. Такое воззрЄнiе на жизнь и 
счастiе человека олицетворялось даже въ порочныхъ свой- 
ствахъ и д Є й ств ія х ъ  самыхъ бэговъ. Лучшiе люди, избран
ники человѣчества, видЄли всю  ужасающую бездну зла и 
стремились собственными силами выйдти изъ столь невыно- 
симо-тижелаго религiозно-нравственнаго состоянiя, но все 
ихъ стремленiя были крикомъ безпомощнаго ребенка, воп- 
лемъ безсилiя и безнадежности. Изъ Виѳлеемской пещеры 
возсiялъ с в Є т ъ , озарившiй всю вселепную,— св Є тъ  животвор
ный, вызвавшiй къ ж изни заброшенную увядшую духовную 
природу человека.

Се вамъ знаменiе: обрящете младенца повита, лежа- 
ща въ яслехъ. Родившiйся въ ясляхъ, Христосъ Спаситель , 
открылъ мiру, что Онъ пришелъ устроить на землѣ новый 
порядокъ нравственной жизни, новое царство (Мѳ. 4, 23; 
Марк. 1, 15), которое, по Его словамъ, внутрь насъ есть 
(Лук. 17, 21) и которое, по изъясненiю апостола, нѣсть 
брашно и питiе, но правда и миръ и радость о Дусѣ  
святѣ (Римл. 14, 17). Воспитанiе въ себе этого мира и 
правды и радости п чрезъ это приближенiе себя къ Богу 
дли вЄчнаго рбщепiя съ IIимъ и составляетъ, по смыслу



всего ученiя Христова, для каждаго верхопную цѣль и за
дачу жизни; а все остальное: матерiальныя блага, внѣшнее 
благонолучiе, богатства званiй и пр. являются, какъ второ
степенное, имѣющее цѣну и смыслъ настолько, насколько 
способствуют достиӕенiю главна го: ищите прежде цар- 
ствiя Божiя и правды Его, и сiл вся приложатся вамъ 
(Мѳ. 6, 33).

Между тѣмъ, не замечается ли у современнаго человека 
слишкомъ большой склонности къ забвенiю своего священ
ная призванiя, заповеданная ученiемъ Христа? Не стано
вится ли земная жизнь снова ц Єл ію  человека и стремленiе 
къ достиженiю в н Є ш н я го  блаянолучiя и довольства высшею 
задачею, идеаломъ жизни? Ничего, конечно, не было бы уди
вительная, если бы это стремленiе было обнаруженiемъ ду
шевная настроенiя лишь о тд Єл ьны хъ  людей: помышленiя 
сердца человѣческаго зло  во всякое время (Быт. 6 , 5 ). 
Но тутъ н Єчто  совсЄм ъ иное. Не видимъ ли мы, что это 
исканiе в н Є ш н и х ъ  благъ въ наше время нередко возво
дится въ принципъ человеческой деятельности, на степень 
научныхъ теорiй? Не видимъ ли, какъ иногда люди съ вы- 
сокимъ умомъ и добрымъ настроенiемъ, видимо, искреннiе 
и благожелательные къ ближнему, нпшутъ и говорятъ, что 
идеалъ человечества, счастiе его главнымъ образомь во вн Є ш -  

немь достатке, матерiальной обезпеченности, что причина 
в сЄ х ъ  золъ и неустройствъ человеческой жизни— бедность 
человечества и происходящее отсюда невежество и что, зна
чить, съ устраненiемъ этихъ причинъ устранится видимое 
зло, умиротворится человѣкъ и установится строй и поря- 
докъ жизни, которые и будутъ нЄкоторымъ осущеотвленiемъ 
представленiй о царстве небесномъ на земле? И вотъ, для 
сокращенiя зла, горя и несчастiй, для приближенiя человека
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къ действительному идеалу жизни, употребляются различный 
средства: распростр;iненiе образованiя, облагнроженiе удо- 
вольствiй, развитiе промышленности, благотворительности, 
умноженiе удобствъ жизни И Т. II. Никто, конечно, не ста- 
нетъ отрицать важности и необходимости этихъ средствъ; но 
при всемъ уваженiи и сочувствiи къ оныѵгь нельзя не за
метить, что всЄ эти средства касаются лишь внѣшней сто
роны нашей жизни, что совершенствованiе наше должно на

чинаться извнутри нашего духа.
Во всЄ времена своей исторической жизни чєловЄкъ  стре

мился къ умноженiю знанiй, всегда былъ занять заботами о 
благоустройстве в сЄ х ъ  формъ и условiй жизни, - въ надежде 
удовлетворить чрезъ это душевнымъ исканiямъ добра и правды. 
Но на ряду съ этимъ всегда же иснытывалъ и душевную 
неудовлетворенность и свое безсилiе приблизиться къ идеалу; 
всегда видѣлъ полное н є с о о тв Є тс тв іє , разладь, между на
личной д Є й ств п тєл ь н о ст ію  и желаемою правдою. По какой-то 
несчастной роковой иричинѣ, стреѵденiн и желанiя человека 
всегда стояли въ нрямомъ противорЄчiи съ ихъ осуществле- 
нiемъ. ЧєловЄкъ искаль и желалъ добра и дѣлалъ зло; вскалъ 
истины и внадалъ въ заблужденiе и ложь; хо тЄ л ъ  душевнаго 
мира и счастiя и всегда чувствовал ь себя неумиротворен- 
нымъ и неудовлетвореннымъ. Христосъ въ Своемъ божествен- 
номъ ученiи открываеть намъ тайну нроисхожденiя этого 
разлада, этой утраченной чєловЄком ъ гармонiи жизни. Онъ 
открываеть, что едгiнѣмъ человњкомъ грѣхъ вниде въ мiръ  
(Римл. 5, 12), что грѣхъ этотъ такъ разслабилъ волю че
ловека, такъ извратилъ его сердце, что, предоставленный 
самому себѣ, онъ остается съ однимъ только исканiемъ добра 
и естественнымъ стремленiемъ къ нему; достаточныхъ же 
силъ для обладанiя этпмъ сокровищемъ у него не имѣется: 
еже хот ѣти доброе— прилеж ишь человѣпу, а еже со-



дѣяти доброе—т о  не обрѣтаетсл (Римл. 7, 18). Такъ 
было всегда, такъ п въ настоящее время. Посмотрите, про- 
свѣщевiе быстро и широко распространяется, формы жизни 
совершенствуются, отношенiя людей смягчаются, облагорожи- 
ваются, а вѣдь зло царить по прежнему: всякая неправда 
и ненависть между людьми находятъ тысячи новыхъ и раз- 
нообразныхъ приложенiй. Промышленность достигаетъ выс
ш ая развитiя и совершенствованiя, а «посмотрите: развѣ 
уничтожены въ торговлѣ фальшь и поддѣлка?! Православному 
христiанину приходится скорбѣть о томъ, что въ настоящее 
время трудно найдги чистой свѣчи и чистаго елея для воз- 
женiя съ молитвою иредъ св. иконою. А если обманъ и иод- 
логъ тавъ дерзко вторгаются въ приготовленiе предметовъ 
свящепнаю употреблевiя, то удивительно ли, что они еще 
болѣе распространены въ торговлѣ предметами житейская 
быта?! Наше время особенно отличается благотворительно
стью—этою прекраснейшею христіанскою добродѣтелью, но 
вѣдь духъ п характеръ христiанскiй она верѣдко утрачиваетъ: 
средства на дѣла бл:iготворенiя ириходигся иногда получать не 
прямо изъ чистаго христiанскаго расиоложенiя, а прибѣгать 
иъ различнымъ искусственнымъ мѣрамъ. (Мысли Высокопр. 
Азiвросiя, архiеii Харьковская) Если, такимъ обрааомъ, всѣ 

I заботы и усплiя къ внѣшнему благоустройству не даютъ 
желаемая умиротвореиiя и счастiя человѣчеству, то, зна
чить, корень зла не во внѣшнихъ только явленiяхъ бытiя 
и условiяхъ жизни, а въ глубокой испорченности природы 
человѣка и удобоиреклонности ко злу; значить, для дости- 
женiя этого умиротвореиiя, для приближенiя человѣка въ 
дѣйствительному идеалу, необходимо прежде всего обратиться 
къ исправление внутренняя существа человѣка, къ совле- 
ченiю ветхого человѣка, тлѣющаго въ похотѣхъ и къ 
облеченiю въ новаго, созданного по Богу въ правдѣ и
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преподобiи истины (Еф. 4, 22, 24). Христосъ открываетъ ѕ 
р,ъ Своемъ божествеаномъ ученiи путь къ этому исправле- 
нiю, призывая человѣка къ внутреннему возрожденiю и освя- 
щенiю (Iоан. 3, 5), къ борьбѣ со страстьми и iюхотьми 
(Гал. 5, 24), къ самоотверженно (Мѳ. 16, 24) и непрерыв
ному совершенству, восходящему до богоiюдобiя (Мѳ. 5, 48)» 
Трудепъ и тернистъ этотъ путь; много жертвъ и борьбы 
требуетъ онъ; но^онъ единственно вѣрный, приводяiцiй къ 
желаемой цѣли, къ искомому идеалу, миру и счастiю. Но 
гдѣ-жь человѣку, которому, по глубоко-вѣрноиу выраженiю 
апостола, еже хотѣти доброе - прилежитъ^ а еже со- 
дѣлт и—сего не обрѣтаетсл, взять силъ для слѣдованiя 
но этому пути, если онъ неизбѣжво требуетъ такой тяжелой 
борьбы съ собственной растлѣнной природой? Христiанская 
религiя въ этомъ случаѣ приходить на помощь человѣку. 
Она даетъ каждому члену своему помощь высшую, силу 
Божiю, благодать Св. Духа. Ђезъ Мене не можете твори- 
ти ничесоже (Iоан. 15, 5), сказалъ Спаситель и заповѣ- 
далъ имѣть твердую вѣру въ Бога, указывая, что только 
вѣрующему вся возможна (Мрк. 9, 23), —возможно внут
реннее ііосііитаніе въ себѣ мира, добра и правды и достиже- 
нiе счастiя и умиротворенiя. А безъ водительства и содѣй- 
ствiя Божiя напрасны всѣ усилiя человѣчества къ возрож
денiю и обновленiю: зло слишкомъ глубоко коренится въ 
природѣ человѣка, чтобы его можно былоодолѣть усилiями ЛИІНЬІ 
самой природы. Ниiѕакiе уснѣхи ума и знанiя не изгонять 
человѣческаго горя и страданія, не насадятъ правды и мира 
на землѣ, пока внутри человѣка гнѣздятся начала вражды, 
зависти, корысти, пока не будѵтъ устранены начала гордо
сти и себялюбiя, пока не воцарятся въ сердцахъ людей живо- 
творныя начала ученiя Христова, подь сѣнiю и руководствомъ 
основанной имъ церкви и при помощи дарованныхъ имъ



благодатныхъ средствъ. „Кто дастъ намъ новые идеалы?" вос- 
клицаетъ, но поводу иослѣдаихъ злодѣяеiй анархизма, одинъ 
знаменитый иноземный писатель (Э. Зола, болЄе тридцати 
лѣтъ служившiй развитiю антирелигiознаго нанравленiя въ 
странѣ и наконецъ поколебавшiйся въ своихъ убЄжденiяхъ. 
Новые идеалы?! „Да они вЄчньт, они въ христiанской рели- 
гiи, именво въ религiи христiанской, а не въ христiаиствѣ 
безъ религiи, не въ христiанствѣ, какъ ученiи, ибо такое 
христiавство есть все-таки одно собранiе правилъ нравствен
ности, безсильное действовать такъ на душу человеческую, 
какъ дѣйсівуетъ религiя" (Церк. ВЄст. ЈҐѕ 49, 93 г .) . Не 
даромъ же дана людямъ божественная религiя Христова, не 
даромъ обращался Христосъ съ призывомъ ко всЄ м ъ  труж- 
дающимся и обремененнымъ, обещая успокоить ихъ, если 
они возьмутъ на себя Его иго и бремя, которое притомъ 
благо и легко (Мѳ. 11, 2 8 - 3 0 ) .

Вы проникнуты искревнимъ желанiемъ пособить челове
ческому горю и страданiю, вы озабочены мыслiю объ устроо- 
нiи в iiЄ ш н я го  довольства и благонолучiя, облегчить тяготы 
жизни своему ближнему? Приводите въ дЄло ваши благородный 
отремленiя, вы не лишитесь предъ Господом ь награды своей; 
но только усиленными заботами о временномъ благополучiи 
не заглушите потребностей души и ея вЬчныхь интересовъ; 
надобно помнить, что всЄ эти заботы им Єю тъ сво й  в ы си iій  

см ы слъ  только тогда, когда освещены идеей христiанства и 
совершаются нодъ его божественнымъ о с Є н єн ієм ъ ; помнить, 
что созиданiе царства Вожiя въ себе и другихъ есть вер
ховная цЬль и задача жизни человеческой, что счастiе и 
идеалъ жизни не во внЄшнемъ благополучiи и довольстве, 
а во внутреннихъ, сокровенныхь достоинствахъ души и сердца. 
БЄ д и ы я ясли Виѳлеемекаго вертепа служать и будутъ слу
жить вЄчны м ъ и неопровержимымъ доказательствомъ этой



великой И спасительной истины: се ват  зт м е н iе : обрл- 
Щете м ладенца повита, леж ащ а въ яслехъ . Аминь.

Священникъ Николай Поповъ-

Лжепопъ Иванъ Александрову по ремеслу колес- 
никъ, Гжатскаго уѣзда, Воронцовской волости, де

ревни Малой-Холмины.

Я нахожусь среди старообрядства австрiйскаго оогласiя, 
которыхъ у насъ много; въ нашей деревпѣ проживаешь ихъ 
попъ Иванъ Александровъ• Онъ служить обѣдню, крестить 
младенцевъ и пр. Словомъ, онъ совершаеть все, какъ и нашъ 
православный священникъ. Жизнь онъ ведетъ роскошную,— 
да отъ чего же и не пожить хорошо? У него нриходъ боль
шой,—доходъ хорошiй. Одного жаль, что раскольники смот- 
рятъ на этого лжепопа, какъ на законная священника. А 
я смотрю на него, какъ на простого мужика. Правду ска
зать, и н, когда еще не могъ отличить раскольника отъ пра- 
славнаго, думалъ, что онъ законноиоставленный священникъ. 
Но когда сталъ я читать больше книгъ и разныхъ брошюръ, 
издаваемыхъ въ защиту православной церкви, то я узналъ, 
что старообрядческая именуемая церковь вымышлена человѣ- 
ческимъ мудрованiемъ, а потому и попъ Иванъ Александровъ 
ни больше ни меньше, какъ муживъ, восхптившiй недаро- 
ванная ему. Въ этомъ случаѣ, по номоканону, онъ сдѣлался 
горше нечестиваго бѣса, во ангела свѣтла преобразующася, 
но не сущаго (лист. 715),

Откуда-же можно узнать, что Иванъ Александровъ съ то
варищами своими незаконноноставленныс священники, но лже- 
нопы суть? Да изъ того, что умнимыхъ старообрядцевъ не



было 180 лѣтъ христоуставленныхъ епискоиовъ, да и теперь 
ихъ нѣтъ.

Совершаемое пыиѣ таинство священства у австрiаковъ 
(раскольниковъ) произошло отъ бѣглаго и заирещеннаго ми
трополита Амвросiя, который не могъ имъ преподать благо
дати Святаго Духа, потому что самъ не имѣлъ ея,— ибо онъ 
былъ запреiценъ. И вотъ отъ этого-то бѣглеца Амвросiя свя
щенство другопрiемственно перешло и на нашего Ивана Але
ксандрова. Колеснпкъ по ремеслу (и теперь дѣлаетъ еще ко
леса), крещенный въ православной церкви,а въ расколѣ по- 
вѣнчанный лжепопомъ Евстафiемъ, у ютораго онъ въ де- 
ревпѣ Колотовчинкахъ, Ворэнцовской волости, былъ устав- 
щикомъ, а когда тотъ иомеръ, то крестьяне вытрали на его 
мѣсто Ивана Александрова. Онъ, конечно, сь радостiю согла
сился промѣнять свое ремесло на поповство, потому что видѣлъ, 
какъ разбогатѣлъ его предшественпикъ отъ рубликовъ, соби- 
раемыхъ имъ за разныя требопснравленiя, и Иванъ Алексан
дровъ захотѣлъ разбогатѣть такимъ же образомъ. Рукополэ- 
женъ колесникь Иванъ въ Воровскѣ лжееиископомъ θеодо- 
сiемъ. Когда онъ нрiѣхалъ домой нослѣ прiятiя лжесвящен- 
ства,— то уетроплъ въ своемъ домѣ моленную и сталь въ 
ней служить. Хотя лжепопъ Иванъ и долго жиль у своего 
владыки, но не выучился, какъ службу отправлять. Стыдно 
было ему иредъ своимъ обществомъ, п вотъ привезъ къ себѣ 
въ домъ дѣвку, которая научила его, какъ пѣть по крюкамъ. 
Эта дѣвка жила у лженопа Ивана за уставщицу. Общество 
ей говорить спасибо, потому что въ настоящее время лже
попъ Иванъ проворно служить обѣдню.—Мирно протекали 
дни лжесвященнической жизни батьки Ивана нѣсколько лѣтъ, 
но вотъ надо стало хлопотать о дозволенiи предъ правитель- 
ствомъ устроить новую моленную, —ибо старая стала ветха 
и тѣсна. Хлопоты его оказались ненапрасными. Какое-то



разрѣшенiе вышло, и въ настоящее время iiостроева новая 
моленая очень просторная; въ ней имѣется очень хорошiй 
иконостасъ, уставленный очень дорогими иконами; есть и 
паникадило. Все это хорошо, но одно только не ладно: когда 
они молятся, сильно кричать, т. е., поютъ на соблазнъ пра
вославными Однако, благодаренiе Богу и за то, что право
славные не очень интересуются этимъ раскольническимъ бо- 
гослуженiемъ, по крайней мѣрѣ въ молельню не ходятъ. Да 
и сами раскольники не почитаютъ эту молельню за святой 
домъ Божiй, —въ ней они иногда яичницу поджариваюсь, 
а молодежь и въ карты нерекинетъ. —Самъ Иванъ Алексан
дровъ смотритъ на себя не какъ на попа, а какъ на реме
сленника. Онъ вѣнчаетъ всѣхъ безъ разбора, кто бы ѕъ нему 
ни обращался,—православные или раскольники,—чинонрiема 
никакого не дѣлаетъ, вѣнчаетъ во вториикъ и субботу, когда 
кто захочетъ вѣнчаться и заплатить ему хорошiя деньги. Въ 
нослѣднее время лженопа Ивана стали звать блудникомъ, по
тому что онъ новѣнчанъ въ расколѣ, а такiе браки у насъ 
въ уѣздѣ считаются незаконнымъ сожитiемъ. Стыдно бываотъ 
лженону Ивану, когда его въ Гжатскѣ иногда оклакають: 
„блуднпкъ, блудникъ!“ Онъ, кажется, по нримѣру пророка 
Елисея, iюслалъ-бы на крикуновъ медвѣдицъ, да къ несчастью 
у насъ ихъ не водится, и Господь не слушаетъ его проклятiя.

Прежде бывшiй самоучка, нынѣ же уче- 
никъ Дровнинской друхклассной церк.-прих. 
школы Алеш ьй Михайловъ Доброхотовъ.

Счвтаемъ нелишнемъ сообщить теперь нѣкоторыя свѣдѣ- 
нiя и объ самомъ авторѣ вышенриведевнаго разсказа.— По 
словамъ миссiонера Смоленской епархiи, священника города 
Гжатска Николая Клитина, „Алексѣй Михайловъ Доброхотовъ, 
котораго о. Николай называеть своимъ пособникомъ въ дѣлъ



собесѣдовавiй съ раскольниками, — сынъ крестьявина Малой- 
Холмины, Воронцовской волости, Михаила Косьмина, 17 лѣтъ; 
родители его и онъ— православвые отъ рождеиiя и врещенiя. 
Домъ Доброхотовыхъ находится на противоположной сторонћ 
дома лжепопа Ивана Александрова. Еще съ дѣтства Алеша 
сошелся но прiятельски съ сыномъ лжепопа Кузьмою (тоже 
даровитымъ мальчикомъ —17 лѣтъ), и потому весьма часто 
бывалъ въ лжепоповскомъ домѣ. Кузьму учила грамотѣ та 
дѣвка, которая учила и самаго лжепопа править разныя цер
ковная службы. Алеша слушалъ и присматривался, чему 
учитъ дѣвка прiятеля Кузьму,— сталъ вникать въ такiе 
уроки, а дома по квижкѣ Кузьмы повторять. Такимъ обра  ̂
зомъ Алеша Доброхотовъ научился читать и писать но цер- 
новно-славянскому шрифту, -но съ большими ошибками про- 
тивъ ударенiй,—а въ письмѣ—съ искаженiемъ словъ. —Оть 
природы надѣленный богатыми умственными способностями, 
Алеша отличается еще большею любознательностью. В ъ 1887г. 
въ деревнѣ М.-Холминѣ въ домѣ Якова Артемова я бесѣдо- 
валъ съ лжепопомъ Иваномъ Александровымъ о незакон
ности австрiйской лжеiерархiи. Въ числѣ слушателей нахо
дился и Алеша. Всю бесѣду онъ прослушалъ со вниманiемъ, 
хотя не понималъ, къ чему полезному могъ принести споръ 
между мною и лжепопомъ. При этомъ его интересовали Iiри- 
везенныя мною старонечатныя книги, доказательства 
изъ которыхъ при бесѣдѣ читались дословно. Такъ какъ на бе- 
сѣдѣ присутствовалъ приходскiй села Воронцова священникъ 
Аноллонiй Зыковъ, то Алеша и рѣшился обратиться къ нему за 
разъясненiемъ веденной бесѣды. О. Аноллонiй не только удо- 
влетворилъ любопытство мальчика, но и надѣлплъ его книж
ками журнала „Истины" и сочиненiемъ Григорiя митр. С.- 
Петербургевсiго „Истинно древняя и истинно православная хри
стова церковь". Алеша все данное ему прочиталъ съ доски



до доски, и иослѣ сего началъ уж<; Кузьмѣ ставить вопросы, 
которые, врочемъ, всегда рѣшались ими обоими дружески, 
на основапiи кпигъ. Вскорѣ затѣмъ Алешѣ представился слу
чай выслушать мою бесѣду съ раскольниками въ Давыдков- 
скомь земскомъ училищѣ,—и оаъ уже рѣшилъ непремѣнно 
познакомиться со мною, чтобы пмѣть возможность пользоваться 
чтенiемъ книгъ изъ общеуѣздеой противо-раскольнической 
бнблiотеки. Однажды въ базарный день заходить ко мнѣ не 
извѣстный мальчпкъ съ нисьмомъ отъ о. Зыкова и проситъ 
дать ему въ деревню прочитать большой катихизисъ нотрi- 
арха Филарета и книгу вѣры, объясняя при этомъ, что онъ 
возвратптъ все въ цѣлости. Заинтересовавшись любознатмiь- 
ностiю мальчика, я началъ съ нимъ разговоръ о расколѣ во
обще и въ частности о раскольникаѕъ Коронцовскаго прихода,— 
при чемъ объяснилъ ему, на что главнымъ образомъ при 
чтенiи книгъ, какiя я ему далъ, онъ долженъ обратить вни- 
манiе. Этотъ мальчикъ былъ Алеша, и съ того времени я съ 
нимъ вступилъ въ знакомство. Книги онъ читалъ быстро и 
замѣнялъ однѣ другими. Всякiй разъ, при возвращенiи книгъ, 
я спрашивалъ его о прочитанномъ, и онъ меня поражалъ до- 
словнымъ изученiемъ нѣкоторыхъ мѣстъ изъ старонечатныхъ 
книгъ. Мало этого, ему хотѣлось всегда участвовать со мною 
въ бесѣдахъ съ раскольниками, почему и предложилъ къ мо- 
имъ услугамъ отцовскую лошадь, на которой я могъ бы вмѣ- 
стѣ съ нимъ совершать ноѣздку въ уѣздъ. Я далъ ему 
слово воспользоваться его предложенiемъ и уже поль
зуюсь, разумѣется, съ условленною платою за каждую 
поѣздку. -  Въ первый разъ на бесѣдахъ моихъ въ Богоявлен
ской Гжатской церкви 1891 г. Доброхотовъ участвовалъ не 
только какъ пособнпкъ въ прiисканiи мѣстъ въ старопечат- 
ныхъ книгахъ, но ивкакъ собесѣдователь, возражая своему 
прiятелю Кузьмѣ и другимъ раскольническимъ начетчикамъ.



Съ этого-то времени Доброхотовъ началъ миссiонерствовать со 
твою въ уЄздЄ. Какъ-то однажды во время поЄздки Алеша 
по обычаю началъ припоминать веденную нами бесЄду съ рас
кольниками въ Богоявленской церкви и приводить на память не
состоятельное возраженiе раскольника Василiя Иванова о двухъ 
церквахъ, яко бы совершенно отдѣльныхъ,— православной и еди
новерческой, при чемъ, чтобы яснѣе привести мнѣ па память эту 
беседу, онъ вынулъ довольно объемистую тетрадь а началъ по 
ней читать означенное возраженiе. Эту тетрадь я взялъ въ руки 
и удивился, съ одной стороны, умѣлости труженика записать 
все подходящее къ дѣлу, а съ другой— меня поразила чрез
вычайная безграмотность въ ней, доходящая до искаженiя 
словъ. Я тогда предложилъ Доброхотову поучиться въ школе, 
чтобы вполне быть грамотнымъ человѣкомъ, и при этомъ 
указалъ ему на Дровнинскую двухклассную школу. Онъ го
рячо меня благодарилъ за совѣтъ. Въ августе м Ѣ снцЄ  1892 г. 
я лично отвезъ Доброхотова въ Дровнинскую школу, где его 
приняли съ охотою въ старшее отдЄлевiе 1 класса. Нынѣ 
онъ выдержалъ экзаменъ на льготу IV  разряда съ похваль- 
нымъ листомъ и будетъ учиться во 2 классе. Учитель Ва- 
силiй Лебедевъ очень доволенъ успехами и поведенiемъ До
брохотова".



Церковно-приходскiя школы въ 1891— 92 учеб- 
номъ году по отчетамъ епархiальныхъ ушпищ- 

ныхъ совѣтовъ.
(Продолженiе *).

Нерегулярное посѣщенiе учениками школы.—Педагогическая неправоспособность 
оо. дiаконовъ.—Учаiдiе и дѣятельность ихъ.—Правдивость отчетныхъ отзывовъ

объ ихъ деятельности.

Успѣхамъ обученiя въ церковно - приходсвихъ школахъ 
много вредитъ неисправаое посѣщенiе школы учениками. Всѣ 
отчеты жалуются, что ученики ц-пр. школъ весьма часто 
онускаютъ уроки по разнымъ нричинамъ, а чаще всего по 
домашвимъ обстоятольствамъ. Одна изъ учительницъ ц.-пр. 
школы въ Архавгельской губернiи обратилась въ уѣздное 
отдѣлевiе епарх. училищнаго Совѣта съ просьбою указать 
ей, какiя мѣры должно принять къ побужденiю дѣтей акку
ратно посѣщать школу. Отдѣленiе Совѣта, разсмотрѣвъ прось
бу учительницы, постановило: «1) убѣждать родителей уче- 
никовъ, онускающихъ уроки, лично или черезъ священника, 
понуждать дѣтей посѣщать школу и по неуважительнымъ 
причинамъ дома ихъ не оставлять, 2) при началѣ ученiя 
объявлять ученикамъ, а равно и родителямъ, что опустив- 
шiе уроки болѣе опредѣленнаго срока, смотря по мѣстнымъ 
обстоятельствамь, буду гь переводимы изъ старшаго въ млад
шее отдѣленiе школы, и 3) въ случаѣ продолжительная опу- 
щенiя уроковъ, виновная помѣщать съ младшими (а если 
младшiй опускаетъ уроки?) впредь до исправленiя, а потомь, 
если успѣхи позволять, вновь переводить въ старшее от
дѣленiе» .

Въ отчетномъ году трудно было ожидать исиравнаго по- 
сѣщенiя школы учениками, особенно въ голодавшихъ мѣст-

* ) См. Ј\i 20, 21 и 22 Смол. Епарх. Вѣд.
ѓ—-



ностяхъ, гдѣ, по выраженiю одного отчета, <родителп охот- 
нѣе посылали дѣтей за милостынею, чѣиъ въ школу».

Несомнѣнно, правоспособность и усердiе учащихъ служатъ 
главнымъ ручательствомъ за успѣхъ школы, по отчеты не 
скрываютъ, что съ этой стороны успѣхъ церковной школы 
ие всегда бываетъ обезпеченъ. Напротивъ, недостатокъ усер- 
дiя и опытности въ учебномъ дѣлѣ и незвакомство съ луч
шими методами преподаванiя, а иногда незначительная сте
пень образовааiя самихъ учащихъ были причиною мало- 
уснѣшности учениковъ ц.-пр. школь. Говоря такъ, всѣ от
четы имѣютъ въ виду оо. дiаконовъ. „Что же касается до 
дiаконовъ, ппшетъ, напр., въ своемъ отчетѣ Воронежскiй 
епарх. учил. Совѣтъ, то ихъ дѣятельность въ педагогической 
практикѣ имѣетъ гораздо меньшее значенiе въ сравпевiи съ 
дѣятельностiю другихъ учителей церковно-приходскихъ школъ: 
въ первый годъ своего поступленiя въ приходъ они, какъ и 
всѣ люди при новомъ дѣлѣ, только свыкаются съ ролью пе- 
даюговъ, на второй годъ, выработавъ своеобразную прак
тику, единственно одинъ этотъ годъ и занимаются съ над- 
лежащимъ успѣхомъ, а на третiй годъ они тоже дѣлаютъ 
малый успѣхъ въ школахъ, такъ какъ большую часть вре
мени въ этотъ годъ у нихъ отнимаютъ заботы объ отыска- 
нiи священническаго мѣсга, и наконецъ, вышедши въ дру
гой приходъ, оставляютъ школы безъ учителей. Поэтому за- 
пятiя въ школахъ ведутся ими нерiодически, съ перерывами, 
что оказываетъ неблагопрiятное влiянiе на обученiе и воспи- 
танiе дѣтей®. Это говорится о дiаконахъ, окончившпхъ пол
ный курсъ наукъ въ духовныхъ семинарiяхъ. О дiаконахъ 
же, не окончившихъ семинарiи, объ ихъ педагогической пра
воспособности и усердiи къ дѣлу отчеты отзываются еще 
менѣе одобрительно. <Во всѣхъ школахъ, жалуется, напр., 
Рязанскiй епарх. уч. Совѣтъ, оо. дiаконы менѣе усердны къ



обязаниостямъ учителя, чѣиъ свѣтскiе; къ дѣлу относятся 
они невнимательно и безъ должнаго усердiя*. Между тЬмъ 
оо. дiаконы могли бы успѣшнѣе вести школьное дѣло, чѣмъ 
кто-либо, другой изъ причта, такъ какъ они въ учебные дни 
освобождаются отъ требоисправленiй, могли бы усерднѣе пре
подавать, чѣмъ свѣтскiе учителя, какъ болѣе обезпеченные, 
сравнительно съ послѣдними, въ матерiальномъ отношенiи. 
Къ такимъ нерадивымъ дiаконамъ-учптелямъ епархiадьвые 
уч. Совѣты нримѣняли разныя мѣры взысканiя и разные 
способы контроля.

При такихъ неблагонрiятныхъ условiяхъ приходитсядухо- 
венству вести учебное дѣло въ ц.-пр. школахъ! Тѣиъ не 
менѣе учебно-воспитательная сторона ц.-пр. школъ не только 
не ослабѣваетъ, но съ каждымъ годомъ, какъ свидѣтельству- 
ютъ лежащiе нредъ нами отчеты, крѣпнетъ и нрiобрѣтаетъ 
все большую и большую устойчивость. Справедливость тре
буетъ сказать, что своимъ успьхомъ ц.-пр. школы обязаны 
безкорыстной (за весьма рѣдкими исключенiями) дѣятельно- 
сти священниковъ въ ка iествѣ завѣдующихъ, законоучите
лей и наблюдателей за ц.-пр. школами. Въ отчетахъ приве
дено не мало краснорѣчивыхъ примѣровъ такой дѣятельности. 
Такъ, напр., законоучитель (онъ же и учитель) Самыловской 
школы, Касимовскаго уѣзда, Рязанской губернiи, священникъ 
Андрей Дмитрiевь безъ всякаго определенна го вознаграѕденiя 
трудился съ примѣрнымъ усѳрдiемъ, не жалѣя ни силъ, ни 
времени на ежедневное посѣщенiе школы, отстоящей отъ 
него на разстоянiи пяти верстъ. Члены мѣстнаго отдѣленiя 
епарх. уч. Совѣта, осматривавшiе эту школу, всегда отзы
вались о ней съ похвалою, а представляемые его каждо
годно къ экзамену 1 0 —15 человѣкъ изъ 101 всѣхъ уча
щихся почти всѣ получали среднiй выпускной баллъ 5# 
Священникъ села Иятницкаго, Орловскаго уѣзда, въ два года



открылъ въ своемъ приходѣ двѣ школы н собралъ въ нихъ 
до 100 учащихся; кромѣ того, устао обучилъ внжнѣйшимъ 
молитвамъ, сѵмволу вѣры и заповѣдямъ 92 взрос ш хъ дъ- 
вицы, который три раза въ недѣлю собирались для этого 
въ школу въ послѣобѣденное время- „Во всѣхъ почти шко
лахъ, читаемъ мы въ отчетѣ Московскаго Кирилло-Меѳодiев. 
скаго Братства, на нриходскихъ священникахъ, кромѣ соб
ственно преподаванiя Закона Вожiя, лежали и всѣ другiя 
заботы о школахъ: они были учредителями, ближайшими 
наблюдателями и распорядителями ихъ. Они же изыскивали 
и матерiальныя средства для покрытiя школьныхъ нуждъ. 
Никакого матерiальваго вознаграждеаiя за свои труды, за 
весьма рѣдкими исключевiями, священники не получали". 
Ярославское отдѣленiе училищнаго Совѣта дѣлаетъ, между 
нрочимъ, такую замѣтку: „справедливость требуетъ отдать 
честь нриходскпмъ с«ящ нникамъ, горячо заботящимся объ 
устройствѣ школьныхъ номѣщенiй; они прилагаютъ всѣ ста- 
ранiя, чтобы расположить прихожанъ къ устройству болѣе 
соотвѣтствующихъ для школъ помѣщеаiй и, благодаря этому, 
находятся добрые люди, которые жертвуютъ средства на 
устройство школъ".

Съ примѣрнымъ усердiемъ относились къ своему дѣлу и
оо. наблюдатели, но нѣсколько разъ посѣщавшiе въ продол
женiи учебнаго года ц.-нр. школы и школы грамоты и при- 
еутствовавшiе на выпускныхъ экзаменахь. Здѣсь нельзя 
обойти молчанiемъ плодотворную и достойную подражапiя 
дѣятельность благочиннаго и наблюдателя священника Д. 
Архангельскаго. Вотъ какъ аттестуетъ его отчетъ Орловскаго 
отдѣленiя епарх. уч. Совѣта: „побуждаемый ревностiю къ 
просвѣщенiю народа, о. благочинный Архангельск^ въ 1891 
году обратился къ Преосвященному съ просьбой разрѣшить 
ему съ подвѣдомственнымъ духовенствомъ употреблять на



открытiе и содержанiе школъ церковныя суммы отъ 25 до 
75 р. съ каждой церкви, гдѣ есть свободный суммы и гдѣ 
не имѣется мѣстныхъ средствъ на содержанiе школъ. Прео
священный благословилъ это намѣренiе, и оно увѣнчалось 
нолнымъ успѣхомь. Два года тому назадъ въ участкѣ о. 
Архангельскаго существовала одна только ц.-пр. школа и 
одна школа грамоты; въ отчетномъ же году въ томъ же 
участкѣ считается 2 ц.-пр. школы и 11 школъ грамоты, 
въ которыхъ обучалось 450 мальчиковъ и дѣвочекъ. Такой 
успѣхъ былъ достигнуть не безъ усилiй. Чтобы расположить 
крестьявъ къ открытiю школъ, о. благочинному приходилось, 
по слову Апостола, „благовременнѣ и безвремевнѣ* убѣждать 
ихъ въ необходимости учить дѣтей грамотѣ, приходилось 
говорить то въ церкви, то на сельскихъ сходахь по селамъ 
и деревнямъ. Нерѣдко при этомъ нужно было бороться съ 
несочувствiемъ и даже иротиводѣйствiемъ со стороны самихъ 
же крестьянъ и ихъ представителей. Такъ, для открытiя 
школы въ деревнѣ Стародубцевой о. благочинный восемь 
разъ прiѣзжалъ въ эту деревню, гдѣ сельскiй староста вы- 
ражалъ свое несогласiе на открытiе школы. Школа была 
все-таки открыта. Но и получивъ согласiе крестьянъ того 
или другого села или деревни на открытiе школы, о. бла
гочинный долженъ былъ озаботиться прiисканiемъ для нея 
удобна го номѣiценiя, способная учителя, устроить классный 
принадлежности, снабдитыпколу учебными книгами. Открывъ 
школы, о. Архангельскiй прплагалъ не мало трудовъ къ 
поддержанiю начатаго дѣла, учители школъ по новости дѣла 
и малой опытности нерѣдко обращались къ нему за разрѣ- 
шенiемъ различныхъ недоумѣнiй и затрудненiй въ школьномъ 
дѣлѣ, и онъ по'могалъ имъ совѣтами и наставленiями“ . Съ 
особенною похвалою относится къ оо. наблюдателямъ Совѣтъ 
Московская Кирилло-Меѳодiевскаго Братства. Мяогiе паблю-



датели, ii|iiобрѣтшiе педагогическую опытность но соботвен- 
иой своей учительской и законоучптельской деятельности, 
своими наставленiями и совѣтами, особенно же молодымъ 
малоопытнымъ учителямъ, оказывали, по словамъ отчета, 
существенную пользу учебному дѣлу.

м. д.
(Продолжевiе будетъ).

И з в  ѕ  с т i . я  и з а м ѣ т к и .
Извлечете изъ Всеподданнѣйшаго отчета Оберъ-Проку

рора Се Синода за 1890 и 1891 годы. Свѣдѣнiя о прп- 
ходахъ и церквахъ. -  IЈриходовъ было въ отчетномъ перiодѣ 
35,814, нри свыше семидесяти миллiонномъ числѣ нраво- 
славныхъ, приходилось на каждый приходъ около 2000 душъ. 
Соборовъ состояло —695, изъ нихъ 66 каѳедральныхъ: при 
ходскихъ церквей 35,229, пршiисныхъ къ нимь, кладбищен- 
скихъ, домовыхъ и другихъ—9,709; часовень и молитвен- 
ныхъ домовъ -1 8 ,8 6 0 ; среднимъ числомъ на 1,000 чело- 
вѣкь приблизительно было одно молитвенное зданiе. -  Недо- 
статокъ церквей ощущается болѣе всего на сѣверѣ Европей
ской Россiи и въ Сибири; за то въ иныхъ и попреимуще- 
ству въ епархiяхъ внутренней Россiи оказывается излишекъ 
церквей, по сравненiю съ количествомь праг.ославнаго на- 
селенiя.

О монастыряхъ — Всѣхъ монастырей въ отчетномъ не- 
рiодѣ было 725. Изъ нихъ мужевихъ 497, въ томъ числѣ 
GO архiерейскихъ домовъ, 4 лавры, 7 ставропигiальныхъ, 51 
иервоклассныхъ, 69 втораго класса и 114 третьяго класса? 
монастырей же заштатныхъ было 191. Общее число мона
стырей женскихъ простиралось до 228, —монашествующихъ 
состояло 6,865 лицъ мужскаго пола и 7,800 ӕенскаго, по-



слушниковъ 4,512, послушницъ 20, 268, а всѣхъ вмѣстѣ 
39 ,345 , (Церк. Вѣд. ЙХ» 51 и 52).

Вновь назначенный ректоръ С.-Петербургской д. ака- 
демiи.— На мѣсто бывшаго ректора С.-Петербургской д. ака- 
демiп, архимандрита Бориса, назначенная настоятелемъ по
сольской церкви въ Константинополѣ, оiiредѣлевiемъ Св. Си
нода отъ 8 декабря назначенъ преосвященный Никандръ, 
епископъ Нарвскiй, первый викарiй С.-Петербургской митро- 
полiи. Новый ректоръ, но своему нроисхоӕденiю, москвичъ, 
сынъ дiакона Московской епархiи, родился въ 1852 году и 
въ мiрѣ именовался Николаемъ Дмитрiевичемъ Молчановымъ. 
Послѣ первоначальнаго и средняго образовали въ мѣстныхъ 
училищѣ и семинарiи, Н. Молчановъ былъ отпрявленъ въ 
Московскую д. академiю, гдѣ и кончилъ курсъ ученiя 1878 г. 
третьимъ кандидатомъ магистрантомъ по богословскому отдѣ- 
ленiю, въ составѣ XXXIII курса- По окончанiи курса, онъ 
Тотчасъ же занялъ должность преподавателя греческая языка въ 
Тамбовской д. семинарiи, но чрезъ годъ перешелъ на священное 
нисанiе, которое затѣмъ и пренодавалъ въ теченiе всей своей 
Јчебной службы. За сочиненiе — „Подлинность четвертаго 
Евангелiя и отношемiе его къ первымг тремъ Еваш елi* 
ямъи (Тамбовъ 1883 г .)  въ 1884 г., послЬ публичной за
щиты, совѣтомъ Московской академiи онъ удостоенъ степени 
магистра богословiя. Въ 1885 г ., потерявъ шеиу, онъ при- 
нялъ монашество съ именемъ „Никандра" и вскорѣ пазна- 
ченъ былъ ректоромь Тамбовской семинарiи съ возведенiемъ 
въ санъ архимандрита. Здѣсь онъ пробылъ до конца 1890 г., 
когда былъ вызванъ въ С.-Петербургъ на чреду священно- 
служенiя и проповѣданiя Слова Вожiя. 6 февраля 1891 г- 
архимандритъ Никандръ назначенъ былъ третьимъ викарiемъ 
С.-Петербургской епархiи, епископомъ Ыарвскилъ, и возведенъ 
въ енисконскiй санъ покойнымъ митрополитомъ Исидоромъ



въ Александро-Невской лаврѣ. Кромѣ магистерской дисоерта- 
цiи и проиовѣдей, преосвященному Никандру нрипадлежитъ 
книжка: Естественный гумапизмъ и христiанстео въ ихъ 
сходныхъпо видимому нравственныхъ идеяхъи (Тамбовъ 
ІҺ84 г ) и не мало отдѣльныхъ статей въ разпыхъ журиалахъ 
(Моск. ц вѣд.).

О Б Ъ Я  В  Л  Е  Н  I  Я .

Съ наступившаго сего 1894 г. будутъ издаваться ввовь по 
гiрогр&ммѣ, утвержденной Св. Синодомъ, „ IIсковскiя Епархi- 
альныя Вѣдомости*, состоящiя изъ оффицiальной и неоффицi- 
альной части, подъ редакцiей ректора Псковской семинарiи, 
протоiерея Алексѣя Лебедева. Ц ѣна годовому изданiю Ведо
мостей 5 р., съ пересылкою.

Изд ававшiяся до настоящаго времени „ Новiородскiя Епар- 
хiальыыя Вiъдомости“ съ однимъ оффип;iальнымъ отдѣломъ, 
съ паступленiеiгь сего 1894 г ., вслѣдствiе представленiя ѳпар- 
хiальиаго преосвящеинаго, Св. Синодомъ разрѣшено, по утвер
жденной имъ программѣ. издавать въ двухъ частяхъ— оффицi
альной и неоффицiальной. Годовая цѣна изданiю 4 р. 50 к  , 
съ пересылкою.

Х Х Ү I  г. изд. О ПОДПИСИ, Ѣ  н а  1894 годъ X X V I  г. изд.

НА Е Ж Е М Е С Я Ч Н Ы Й  ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ Ж У РН А Л Ъ  ДЛЯ Д Ѣ Т Е Й  ШКОЛЬ-

НАГО ВОЗРАСТА

Л Ѣ Т С К О Е  Ч Т Е Н I Е -
Съ приложенiемъ „ Педагогическаго Листка"

ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЕЙ.
В ъ  1894 году „Дѣтское Ч тен iе“ вступаетъ въ 26-й годъ 

своего существованiя.



„Дѣтское Чтенiе* одобрено Учебнымъ Комитетом* Собствен
ной Его Императорскаго Величества Канцелярiп по учрежде- 
нiямъ Императрицы М арiи и Главнымъ Управленiемъ Военно- j 
Учебныхъ заведенiй включено въ каталогъ книгъ для чтенiя j 
воспитанникамъ кадетскихъ корпусовъ; 1891 г. допущено Уче- 
нымъ Комитетом^ Министерства Народная Просвѣiценiя въ 
ученическiя библiотеки среднихъ учебныхъ заведенiй.

Въ журналѣ Д ѣ тск о е  Чтенiе" помѣщаются: а) повѣсти, 
разсказы и сказки (оригинальныя и переводныя); б) стихотво- | 
ренiя; в) историческiе очерки и бiографiи замѣчательныхъ лю
дей; г) популярно-научныя статьи, ЗНаКОМЯІЦІЯ съ природою и 
человѣкомъ; д) путешествiя; е) мелкiя статьи (по бѣлу свѣту); ] 
ӕ) игры и занятiя; з) задачи, ребусы, шарады и проч

Въ совѣщанiяхъ редакцiи принимаютъ близкое участiе А. Н . 
Острогорскiй и В . П . Оетрогорскiй.

При журналѣ чДѣтское Чтеиiе" издается „Педагогическiй 
Листокъ“, выходящiй четыре раза въ годъ отдѣльными книж
ками отъ 3 до 5 листовъ. Большая часть статей „ Педагогиче- 
скаго Листка" посвящается домашнему воспитанiю, элемен
тарному обученiю и разработкѣ вопросовъ о чтенiи дѣтей. Въ  
„Педагогическомъ Листкѣ" помѣщается перiодическiй указа
тель дѣтской и учебной литературы, содержащiй въ себѣ крат
кое описанiе и разборъ, по возможности, всѣхъ вновь выходя- 
щихъ книгъ для дѣтей и юношества, учебниковъ, руководствъ 
и пособiй для родителей, воспитателей и учителей. Въ концѣ 
года будетъ напечатанъ рекомендательный каталогъ книгъ 
для дѣтей, какъ выпiедшихъ въ теченiе года, такъ и ранѣе 
изданныхъ и просмотрѣнныхъ редакцiей.

Въ „Дѣтскомъ Чтенiи* 1893 г. помѣщены слѣдующiя статьи: 
повѣсти, разсказы, сказки и сттотворенiя.

Балабанова Е .  Рождественская ирландская ск азк а .— Баку  
нина Е .  Ричардъ Безстрашный -Баранцевичъ К  Золотой 
вѣкъ.— Небывалое представленiе.— Вериго Марiя. Горбунъ.—  
Вѣнчиковъ А . М итю ха.— Ершовъ Н. Дадывъ.*— Желиховская 
В . Изъ воспоминанiй. — Засодимскiй П . Изъ далекаго про
шлаго.— Константиновъ Ф. Пасха на плотахъ.— Лаухина М. 
Прiемышъ. — Лихачевъ В . С . Левъ и заяцъ.— Лухманова Н . 
Рождественская елка. — Маминъ-Сибирякъ Д. Постойко.— С та
рый воробей.— Изъ разсказовъ стараго охотника. —  Прiемышъ.—  
Сѣрая шейка. — Митуричъ А . Красавчикъ.— Огарковъ В . Свя



тая ночь,— У  кургана.— П - в ъ  И . Н а  сѣверѣ. — Въ го р а х ъ .-  
С ен ька ,— Ночью,— К и таян к а ,— Сахарова А . Малютка Тадя,—  
Свѣтловская. Васюткино торжество, — Сницина Л. Рождествен
ская ночь на Сенъ-Бернардѣ.— Туганъ Л. θедька кривоножка. — 
Вогъ послалъ,— θедоровичъ С. Искусная пряха, и др.

Историческiе и этноiрафическiе очерки и разсказы, легенды, 
жизнеописания великихъ людей.

Б — нъ Р . А . Поэтъ-ремесленникъ,— Двѣ звѣзды.— Боги сча
стья ,— Ефремова М. Два мѣсяца изъ юности Корреджiо — К о
ста. Охота за турами — Ирибыткова Е .  Павелъ Степановичъ 
Нахимовъ.— Свѣтловская. Иередъ грозой.— Сениговъ I. Какъ  
воевалъ IIетръ Великii со шведами.— Любимый богатырь рус- 
скаго народа, — Царь работникъ и учитель, — Спициыа Л. Будда 
Сакiя-М уни. — Черскiй Л. Дѣтство Карла Линнея, — Дѣтскiѳ 
годы Ш иллера:— Чижовъ Е .  Сказанiе о финикiйскихъ море- 
нлавателяхъ.— Завоеванiе Сибири.— По бѣлу свѣту. Импера- 
торъ-пахарь.--Незамѣтные герои и др.

Очерки по естественной исторiи.

Дружбинъ П . Домашняя кошка.— Волкъ и шакалъ. -  О пти- 
цахъ.— Дикiя кошки и львы. — Друри Е .  Тигры въ неволѣ.— 
Исаевъ М. Маркизъ. Исторiя одной собаки —  Львовъ В. К у 
ница и соболь. — Станюковичъ Л. Коллеръ Уэлло. Изъ жизни 
обезьянъ.— Р. Какъ дождевые черви пашутъ и удобряютъ 
землю. —  Переселенiя животныхъ -  Саранча.— По бѣлу свѣту. 
У д ав ъ ,— Услужливая гусыня. — Чудесная пальма.-  Праздникъ 
деревьевъ. — Осеннiя паутины. —  Науки строители.— О нападе- 
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Иконы Богоматери, особенно чтимыя въ средѣ 
православная русскаго народа.

Не умолчпмъ никогда, Богоро
дице, силы Твоя ыаголати недо- 
стойнiи: аще бо Ты не бы пред
стояла молящ и , кто бы насъ из- 
бавилъ отъ толикихъ бѣдъ; кто 
же бы сохранилъ донынѣ свобод
ны, не отступимъ, Владычице отъ 
Тебе: Твоя бо рабы спасаегии прис
но отъ всякихъ лютыхъ. (Послѣд. 
общ. молебн.).

Такою хвалебною пѣснiю св. церковь прославляетъ Пре
чистую Матерь Господа нашего Iисуса Христа за Ея молит
венное предстательство предъ Божественныиъ Сыномъ Сво- 
имъ о спасенiи рода человѣческаго и избавленiи людей отъ 
безчисленныхъ бѣдъ. И по истинѣ, молитвы вѣрующихъ ЕЪ 
Пресвятой Богородицѣ не остаются безплодными. Какъ во 
время земной жизни Пресвятая Дѣва молилась и ходатай
ствовала за людей, такъ и по Своемъ успенiи, предстоя 
престолу Всевышняго, Она не перестаетъ изливать на насъ 
зезчисленныя благодѣянiя. Благодарственныя хвалы Богома- 
гери, какъ вѣрной Споспѣшницѣ и теплой о насъ Молит-

1*



венницѣ, возносятся во всѣхъ концахъ вселенной, а вмѣстѣ 
съ симъ всюду благоговѣйво чтутся и святыя иконы Матери 
Господа. У народовъ христiанскихъ нѣтъ города или селевiя, 
вѣтъ храма, нѣтъ дома, въ которыхъ бы икона Богоматери 
не составляла величайшей святыви и необходимой принад
лежности. Но при этомъ нельзя не сознаться, что многiе 
изъ православныхъ, при всемъ благоговѣпiи своемъ къ Ца- 
рицѣ небесной, о Ея священныхъ изображенiяхъ, и даже о 
такихъ, иредъ которыми они, быть можетъ, ежедневно по
кланяются и возносятъ свои молитвы, имѣютъ свѣдѣпiя 
крайне недостаточныя и сбпвчпвыя. Правда, въ послѣднее 
время начали появляться, и очень не рѣдко, на страницахъ 
духовныхъ журналовъ историческiя сказанiя о чудотворныхъ 
иконахъ Вожiей Матери, стали выходить въ свѣтъ даже 
цѣлыя сочиненiя о земной жизни Пресвятой Богородицы и 
Ея священныхъ изображенiяхъ * ), но нужно сказать, что 
всѣ иодобныя изданiя для простого народа еще мало из- 
вѣстны. Въ виду этого, мы приняли намѣренiе воспользо
ваться существенными свѣдѣнiямп, находящимися въ упо- 
мянутыхъ изданiяхъ и, при ихъ нособiи, собрать вь одно 
цѣлое историческiя сказанiя хотя о тѣхъ по преимуществу 
иконахъ Вожiей Матери, наименованiя и свнщенныя изобра- 
женiя которыхъ болѣе другихъ распространены въ средѣ

православнаго народа.
Сообщенiя означенныхъ свћдѣнiй, какъ предназначаемыя 

для напечатанiя на страницахъ Смоленскихъ Епархiальныхъ 
Вѣдомостей, мы призваемъ болѣе естественнымъ начать съ

* ) Мы имѣеиъ въ виду изъ духовныхъ перiодическихъ изданiй главнымъ обра 
зомъ слѣлуюiцiя: „Воскресный День11, „Русскiп Палоыникъ“ , Воскресное Чтеше^ 
_К,ормчiйи, а также Дроицкiе и Воскресные листки", а изъ цѣлыхъ сочинепш 
кромѣ „Дней Богослуженiя" прот. Дебольскаго, сочиненiе „О иемнои жизни Ире 
святой Богородице и о чудотворныхъ иконахъ Е я “ С . Снессоревои, книжку „ие 
иная жизнь Преев. Богородицы"—приложенiе къ журналу „Воскр. День , «изо 
браженiе иконъ Преев. Богородицы. Москва 1882 г .» . «Четiи-минеи» и друг.



иконы Смоленской Вожiей Матери Одигитрiи, подъ небес- 
нымъ покровомъ Которой находится вся наша Смоленская 
область,— каковая къ тому же икона и по самому проис
хождению своему считается древвѣйшею и первою изъ всѣхъ 
иконъ Богоматери. За тѣмъ въ дальнѣйшемъ изложенiи 
„сказанiй® мы будемъ держаться, на сколько возможно, по
рядка церковнаго мѣсяцеслова,

Ream  Сперанскiй.



Смоленская икона Божiей Матери Одигитрiи, по древнему 
церковному преданiю, написана св. Евангелистомъ Лукою 
для Антiохiйскаго правителя θеофила, вслѣдствiе его усерд
ной просьбы и но совѣту Апостоловъ, собравшихся на со- 
боръ въ Iерусалимъ *). На лицевой сторонѣ иконы Бого
матерь изображена въ поясъ, съ Ея Божественнымъ Сыномъ; 
правая рука Ея приподнята у груди съ раскрытою дланiю, 
лѣвая поддерживаетъ младенца Iпсуса. Нѣсколько наклонен
ная глава Ея и тихiй, умилительный взоръ покоятся па 
возлюбленномъ Сынѣ. На оборотной сторонѣ изображены 
Распятiе и стоящiе при крестѣ: Божiя Матерь и Iоаанъ Бо- 
гословъ, которые, впрочемъ, ваiшсаны нозднѣе 2). Когда 
первописанный этотъ образъ, по свидѣтельству того же пре- 
данiя, съ двумя другими иконами, написанными тѣмъ же 
Евангелистомъ, были представлены Богоматери, угодны ли 
они Ей, то Она, увидѣвши Свой образъ, произнесла: „Благо
дать родившагося отъ Меня да будетъ съ сими иконами8 3).

Полученная отъ Евангелиста Луки св. икона Богоматери 
благочестивымъ θеофиломъ поставлена была въ сооруженной 
имъ въ Антiохiи церкви, для благоговѣйнаго почитанiя пер- 
выхъ христiанъ. По смерти θеофила, св. икона перенесена 
была изъ Антiохiи въ Iерусалимъ, и отсюда въ ноловинѣ

') Яикиф. Калл кн. V I, гл. 17.
) При епнсконѣ Варсаиофiн И .—Велгш на икоiш: 1 арш. въ длину н ’ / , ври.

2 верш, въ ширину.
’ ) Яикиф. Калл. кв. V I, гл. 17.



V вѣка греческою императрицею Евдокiею перенесена была 
въ Константинополь сестрѣ императора Пульхерiи, которая 
поставила ее въ новоустроенномъ Влахернскомъ храмѣ 4). 
Здѣсь многiе, прибѣгавшiе къ ЦэjицѢ небесной съ вѣрою̂  
получали отъ Нея помощь и благодать исцѣлепiя. Изъ числа 
многочисленныхъ благодѣянiй приведемъ хотя нѣкоторыя.

Однажды Божiя Матерь, явившись двумъ слѣпцамъ, при
вела ихъ во Влахернскiй храмъ и, поставивъ ихъ предъ 
Своею иконою, даровала имъ нрозрѣнiе. Съ сихъ поръ всѣ 
вѣрующiе начали именовать эту икону О диш т рiей, что 
значитъ съ греческаго языка „ П ут еводит елънщ а“ ѕ).

Святый дiаконъ Романъ (V I в.), которому церковь обя
зана многими умилительными пѣснопѣнiями, былъ прежде 
и несвѣдущъ и лишенъ голоса; но по усердной молитвѣ 
предъ иконою Богоматери, во Влахернскомъ храмѣ, полу- 
чилъ и духовное просвѣщеаiе и мелодическiй голосъ. И пер- 
вымъ произведенiемъ этого дара быль составленный имъ 
кондакъ на праздвикъ Рождества Христова: „Дѣва днесь пресу- 
щественнаго рэждаетъ-'4 и др. 6).

Во время иконоборства въ Византiи (7 23—842 г .) , икона 
Божiей Матери сокрыта была въ стѣнѣ Пантократовой оби
тели. Но, когда гоненiе окончилось, она снова обрѣтена 
была неповрежденною и съ неугасшею предъ нею лампадою. 
Послѣ чего св. икона опять поставлена была на прежнее 
мѣсто въ Влахернской церкви 7).

Въ царствованiе Византiйскаго императора М ихаила I I I , 
въ 866 г., наши предки, бывшiе еще язычаиками, подъ 
предводительствомъ кiевскихъ князей Аскольда и Дпра,

*) Св. Димитрiй Ростов, о Смол икон, въ чет.-мин. 28 Iюля.
ѕ) Кн. «Новое Небо».

") Рукоп. о чудотв. икон, преосв. Iоснфа I; четiи-мин. окт.; Исторпч. ученiе 
объ отд. церкв.

’)  Чеi.-мин. к. iюль.



приплыли на судахъ по Даѣпру къ Константинополю и оса
дили его. Греки оказались неподготовленными къ встрѣчѣ 
враговъ. Вся надежда оставалась на заступленiе Царицы 
небесной. И вотъ, нослѣ усердной молитвы жителей Кон
стантинополя, которая продолжалась цѣлую ночь, на утро 
съ св. иконою Богоматери совершенъ былъ крестный ходъ 
на берегъ залива, и когда, по отправленiи водосвятiя, были 
погружены въ воду залива риза Богоматери и св. икона, 
вдругъ настала сильная буря съ градомъ и молнiей, море 
взволновалось, и непрiятельскiя суда частiю были потоплены, 
а частiю сожжены 8). Князья Аскольдъ и Диръ, поражен
ные такимъ чудомъ со всею своею дружиною приняли хри- 
стiанство, а патрiархъ Ф отiй, въ намять избавленiя Божiею 
Матерiю Византiи отъ нашихъ яредковъ— язычниковъ, со- 
ставилъ побѣдную пѣснь: „Взбранной Воеводѣ“ и весь 
Богородичный акаѳистъ 9).

Въ 1046  г . греческiй императоръ Константинъ Моно- 
махъ, выдавая дочь свою царевну Анну за одного изъ сы
новей в. кн. Ярослава —Всеволода Я рославина , благосло- 
вилъ ее Влахернскою иконою Божiей Матери Одигитрiи. Все- 
володъ Ярославичъ владѣлъ въ это время Черниговомъ, куда 
и прибыла дочь императора вмѣстѣ съ иконою Богоматери. 
По смерти мужа, Анна Константиновна благословила этою 
иконою сына своего Владимiра Всеволодовича Мономаха, 
а Владимiръ, сдѣлавшись Смоленскимъ княземъ съ 1097 г . , 
принесъ ее въ Смоленскъ и поставилъ въ соборномъ храмѣ 
Успенiя Богородицы, который онъ устроилъ въ 1103 г. 10). 
Съ этого времени икона Одигитрiи Божiей Матери и стала

■’) Истор. росс, госуд. Карамз. т . I .
9)  Рукоп. о чуд. икон. Смол. Бож. Матер, преосв. Iосифа I .

10) Означенный храмъ существовал! до взатiя Смоленска поляками въ 1611 г .
(ист. ст. оп. См: епарх.; журн. мин. пар. проев. 1836 г- декiбрь. Матерiалы для 
статист, рус. шк. о Смол. губ. Истор. Смоленски Никитина, 1847 г.).



именоваться Смоленскою и ). Въ течѳеiе 300 лѣтъ св. 
икона пребывала на одномъ мѣстѣ, и всѣ, прибѣгавшiе къ 
ней съ вѣрою п молитвою, пользовались помощiю и заступ - 
ленiемъ Божiей Матери.

!їъ 1237 г ,  во время напаленiн татаръ подъ предводи- 
тельствомъ Ватыя на Смоленскую область, Сама Одпгптрiя 
была необоримою Воеводою беззащитного Смоленска. Ночью, 
чрезъ церковнаго пономаря, Она иризвала въ соборный 
храмъ ев, Меркурiя, вдохнула въ него мужество и благо
словила на единоборство съ татарскииъ исполнпомъ, кото
рый, подобно Галiифу, не думалъ нигдѣ встрѣтпть равнаго 
себѣ соперника, но при этомъ Богоматерь предсказала Мер- 
курiю п нредстоящiй ему вѣнецъ мученичества.— Съ вѣрою 
и упойавiемъ на помощь Царицы небесной, Меркурiй от
правился въ стапъ непрiятеля 12), проникъ въ самую сре
дину лагеря, убилъ ратнаго исполина и потомъ перебилъ 
множество другпхъ воиновъ; но за симъ, послѣ сильнаго 
утомленiя. онъ легъ отдохнуть. Татаринъ,- увидѣвъ его спя- 
щимъ, отрубпЛъ ему голову. Благодарные граждане тѣло 
мученика съ почестями перепеелп въ городъ п погребли въ 
соборномъ храмѣ. Память его мученической кончины празд
нуется церковію 24 ноября ,3).

Нъ началѣ XV* вѣка, во время взятiя Смоленска литвою, 
икона Божiей Матери отправлена была въ Москву, и тамъ 
была поставлена въ Благовѣiценскогь соборѣ. 50 слишкомъ 
лѣтъ сиротствующiе смоляне не видѣли у себя своей всег
дашней Заступницы и много въ это время испытали го
рестей. Наконецъ, въ 1455 г ., по усиленной просьбѣ граж
дан!» г. Смоленска, в. кн. Василiемъ Висилъевичемъ Тем-

**) Таѕiъ же.
,2j Стань татарсiсiй находился въ Долгоиостьѣ, въ 30 вер. отъ Смоленска. 

Нет. ст. «п. См. епарх.).
13) Тамъ же стр. 248.



нымъ св. икона была возвращена въ Смоленскъ **). Вся 
Москва провожала Смоленскую святыню за городъ со слезами- 
И, чтобы сохранить всегдашнюю память о возвращенiи Смо
ленска подъ власть Россiйской Державы, а имѣстѣ и о про- 
должительномъ нребыванiп Смоленской иконы Божiей Матери 
въ Москвѣ, въ 1525 г. устроенъ Новодѣвичiй монастырь 
на томъ мѣстЬ, гдѣ жители Москвы окончательно простились 
съ Смоленскою святынею. При чемъ тогда же въ новоустро- 
енномъ монастырѣ поставлена икона, списанная съ Смолен
ской Одигитрiи, и установлено всегдашнее празднество въ 
честь Ея 28 iюля 15), съ крестньшъ ходомъ изъ всѣхъ 
Кремлевскпхъ соборовъ.

Обрадованные смоляне, получивъ свою драгоцѣнность, 
несли ее на рукахъ до самаго города, и тамъ, гдѣ процес- 
сiя остановилась, построили впослѣдствiи храмъ во имя Бо
жiей Матери Одигитрiи, поставивъ въ немъ одну изъ иконъ, 
подученныхъ въ Москвѣ вмѣстѣ съ чудотворною. Во время 
осады Смоленска Сигизмундомъ, св. икона была заблаговре
менно вынесена изъ города (1609 г .)  и отправлена въ 
Москву, а по занятiи Москвы поляками— въ Ярославль ,6). 
Здѣсь она находилась до окончательная присоединенiя Смо
ленска къ Москвѣ; тогда, по повелѣнiю царя Алексѣ я М и 
хаиловича , она оиять возвращена въ Смоленскъ. Но какъ 
на мѣстѣ разрушеннаго соборнаго храма стоялъ еще тогда 
католическiй костелъ, то св. икона была поставлена въ 
Одигитрiевской церкви 17).

Архiепискоиъ Филаретъ, назначенный въ Смоленскъ въ 
1658 г ., освятилъ католическiй костелъ, иеренесъ сюда изъ

" )  Св. икона отвезена была въ Москву кн- Смол. Юрiемъ и возвращена при 
Смол. еп. Мпсапiѣ. (Ист. ст. он. См. епарх.; акт. зап. рос. т . 4).

|5) Истор. Карам. V I I ,  I I I .  Дни Богосл. ч. 1, стр. 157.
,ѕ ) рукоп. о чуд. икон. Боя. Матери Смолен.

” ) Тамъ ие.



-  и
ОдигитрювскрД церкви св. икону, и въ иамять этого учре- 
дилъ^28 jюля^рествый ходъ изъ Одигитрiевской въ собор
ную церковь 1ѕ). Преемникомъ Преосвященнаго Филарета, 
епископомъ Варсанофiемъ I I  она была поновлена въ Мос
квѣ и, по возвращенiи оттуда, не оставляла города до 12 года.

Въ 1812 году, въ самый день непрiятельскаго приступа 
къ городу, она была взята изъ храмами 30 верстъ (до села 
Цурикова) несена была духовенствомъ, въ сопровождены 
многочисленнаго народа 1э). Здѣсь принялъ ее Преосвящен
ный Смоленскiй Е риней  и отправился искать убѣжища ей 
тамъ же, гдѣ и прежде во времена непрiятельскихъ нападе- 
нiй ова находилась,--сначала въ Москву и потомъ въ Яро
славль. Это путешествiе, не смотря на опасность со стороны 
враговъ, вездѣ сопровождалось настоящпмъ торжествомъ. Не 
было города, мѣстечка, гдѣ усердные жители не просили бы 
архипастыря остановиться съ иконою для молебствiя въ честь 
ея.~-Наконецъ, по изгнанiи враговъ 25 декабря, она при
несена была и поставлеаа на прежпемъ мѣстѣ 20).

Въ день празднованiя Смоленской Божiей Матери св. цер
ковь съ умиленiемь взываетъ къ Ней: „Къ Богородицѣ при
лежно иынѣ притецемъ грѣшнiи и смиреннiи, и припадемъ 
въ покаянiи зовуще изъ глубины души: Владычице, помози-, 
па ны миюсердовавшп, нотщися, погибаемъ отъ множества 
прегрѣінеиій, не отврати Твоя рабы тщи: Тя бо и едину на
дежду имамы“ . (Троп. Богор,).

Съ 1860 г ., вслѣдствiе благочестиваго желанiя жителей г. 
Смоленска и ходатайства бывшаго Преосвященнаго Тимоѳея  
предъ Св. Синодомъ, указомъ онаго разрешено еженедѣльпо 
но вторникамъ (кромѣ тѣхъ педѣль, въ которыя такое бого- 
служенiе совершать не удобно и не положено по церковному

|9) Тамъ же. 
и )  Таиъ же



уставу) отправлять въ iѕаѳедральномъ соборѣ предъ литур- 
гiею, съ благовѣстомъ въ праздничный колоколъ, по особен
ному порядку, молебствiе съ торжественнымъ пѣнiемъ ака- 
ѳиста предъ иконою Божiей Матери Одигитрiи и чтенiемъ 
нижеслѣдунмцей молитвы:

„Царица моя преблагая, надеждо моя, Богородице, прiяти- 
„лпще сирыхъ и стравныхъ Предстательнице, скорбяiциҳъ 
„радосте, обидимыхъ Покровительнице, зриши мою бѣду, 
„зриши мою скорбь: помози ми яко немощну, окормп мя 
„яко странна: обиду мою вѣси, разрѣши ту , яко волиши: 
„яко не имамъ иныя помощи развѣ Тебе, ни иныя Пред
стательницы, ни благiя утѣшигельницы, токмо Тебе, о Бого- 
„мати, яко да сохраниши мя и покрывши, во вѣки вѣковъ, 
„аминь“ .

I I .

Чудотворная икона Смоленской Божiей Матери 
Одигитрiи въ Надворотной церкви.

Кромѣ древней иконы Одигитрiи Божiей Матери, находя
щейся въ Смолеяскомъ каѳедральномъ соборѣ, въ Смоленскѣ 
есть и другая чудотворная икона Божiей Матери, которая 
находится въ церкви надъ Днѣпровскими воротами крѣпост- 
ной стѣиы.

По преданно, икона эта прислана въ Смоленскъ царемъ 
Борисомъ Годуповымъ изъ Москвы въ 1602 г ., когда 
окончена была постройкою крѣность, и поставлена въ дере- 
вянномъ шатрѣ, устроенномъ надъ упомянутыми воротами. 
Съ перваго же времени ирибытiя въ Смоленскъ, икона Бого
матери сдѣлалась предмегомъ особеннаго почитаиiя у всѣхъ



жителей города. Въ 1669 г. Смоленсщй Преосвященный 
Варсаноф iй I I  возилъ ее вмѣстѣ еъ первописанпою со
борною иконою въ Москву, для возобновленiя живописи, по- 
темнѣвшей отъ времени. По возвращенiи оттуда, она по
ставлена была на прежпемъ же мѣстѣ *), но потомъ, въ 
1727 г ., перенесена въ храмъ, тутъ же для нея построен
ный 2). Усердiе жителей въ этой ивонѣ замѣчательно: по
чти ежедневно храмъ наполняется множествомъ молящихся, 
и на языкѣ ихъ -  идти къ Божiей Матери,— значить идти 
въ эту церковь, хотя въ городѣ много и другпхъ церквей, 
посвнщевныхъ Вожiей Матери. Причина, безъ сомнѣнiя, за
ключается во многихъ благодѣянiяхъ Царицы небесной. Въ 
1778 г. чрезъ эту икону Божiя Матерь показала видимый 
знакъ своего невидимаго ирисутствiя и понеченiя о заблуд- 
шихъ. Одинъ изъ дворяяъ Ельнннскаго уѣзда, за свои 
легкомысленныя слова въ каѳедральномъ соборѣ предъ обра- 
зомъ Божiей Матери, пораженъ быль неизлечимою болѣзнiю,— 
близкая смерть казалась ему пеизбѣӕною. Но вотъ, въ одинъ 
изъ тяжелыхъ дней болѣзни, онъ нолучаетъ вразумленiе 
свыше. Ему, чрезъ невѣдомое лицо въ монашескомъ одѣя- 
нiи, явившееся въ легкомъ снѣ, предлагается прежде оста
вить свое вольномыслiе и затѣмъ просить Богоматерь о 
продленiи жизни. Вмѣстѣ съ симъ представляется ему и 
образъ Матери Вожiей, держащей на лѣвой рукѣ Спасителя. 
По прекращенiи видѣнiя, больной разсказалъ о семъ дѣтямъ 
своимъ и просилъ, чтобы они отвезли его въ Смоленскъ. 
Желанiе отца было исполнено. И когда онъ былъ виесенъ 
въ Надворотную церковь, то нашелъ и нзображенiе Бого
матери и внутреннее расположенiе храма во всей точности 
сходными съ бывшимъ ему впдѣнiемъ. Больной просилъ

1) Истор. Смол. Мурзакев.
’ ) Тамъ же.



отслужить молебенъ и, возвратясь въ квартиру, послалъ къ 
бывшему тогда Преосвященному Парѳенiю  просить у него 
для себя духовника. Преосвященный самъ посѣтилъ его̂  
преиодалъ назиданiе въ истивахъ вѣры и на другой день 
самъ врiобщилъ его, Чрезъ нѣсколько часовъ обнаружился 
переломъ болѣзни и, иослѣ продолжительная обморока, боль
ной видимо началъ поправляться. Выздоровевши, онъ про- 
жилъ еще 18 лѣтъ,— ежедневно вспоминая въ молитвѣ о 
милости къ нему Царицы небесной 3).

Въ 1812 г. 5 августа, во время штурма Смоленской 
крѣности, эта икона, находившаяся тогда въ Благовѣщенской 
церкви, за неоконченностiю Надворотной 4) , вынесена была 
изъ города артиллерiйскою ротою полковника Глухова , и 
съ тѣхъ поръ неотлучно находилась среди войскъ 3 грена
дерской дивизiв. Наканунѣ Бородинской битвы, предъ нею 
совершено было молебствiе въ присутствiи главнокомандую- 
щаго и всей армiи. Послѣ этого, за каждый успѣхъ и по- 
бѣду надъ врагами приносимы были предъ нею благодар- 
ственныя молебствiя. Наконецъ, когда сражепiемъ, даннымъ 
подъ Краснымг , совершенно унпчтоженъ былъ корпусъ мар
шала Нея, и сообщенiе нашей армiи съ Смоленскомъ сдѣ- 
лалось свободнымъ, чудотворная икона Богоматери, по рас- 
поряженiю главнокомандующаго всѣми русскими армiями, 
М- И • Голенищева-Кутузова, возвращена была въ Смо- 
ленскъ, при письмѣ дежурнаго генерала Коновницына къ 
старшему духовному лицу въ Смолепскѣ: „Августа б теку
щая года, при оставленiи нашими войсками Смоленска, св. 
чудотворная икона Смоленской Божiей Матери взята была

3) Истор. ст. опис. См. епарх. стр. 234—235.
*) Нынѣшняя церковь Божiей Матери заложена въ 1811 г. при преосв. Се- 

рафпмѣ I ,  и есть третiя по счету: лервая деревянная построена была пъ 1727 г.; 
вторая построена вмѣсто вея въ 1796 г .; была хотя и каменная, но за еа тѣ - 
снотою, была разобрана,



артиллерiйскою ротою, командуемою полковеикомъ Глуховымъ, 
и съ того времени возима была при полкахъ 3-й пѣхотной 
дивизiи, кои во всѣхъ своихъ дѣлахъ противу непрiятеля 
охраняли оную въ рядахъ своихъ. Войска съ благоговѣнiемъ 
зрѣли посреди себя сей образъ и почитали благопрiятнымъ 
залогомъ Всевышняго милосердiя. При одерӕанiи надъ не- 
прiятелемъ важныхъ побѣдъ и успѣховъ, приносимы были 
всегда благодарственныя молебствiя предъ иконою. Нынѣ же, 
когда всемогущiй Вогъ благословилъ Россiйское оружiе и, 
съ пораженiемъ враговъ, городъ Смоленскъ очищенъ, я, по 
волѣ главнокомандующаго всѣми армiями князя Михаила 
Илларiоновича Кутузова, препровождаю святую икону Смо
ленской Божiей Матери обратно, да водворится она на преж- 
немъ мѣстѣ и прославится въ пей русскiй Богъ, чудесно 
поражающiй кичливаго врага, нарушающая спокойствiе на- 
родовъ*.— Вмѣстѣ съ симъ присланы были пожертвованiя 
и вклады: 1810 р. асс., 5 червонцевъ золотомъ и пудъ 
серебра, отнятая у непрiятеля 5).

Чудотворная икона Божiей Матери находилась въ русской 
армiи около 3 мѣсяцевъ. Современники, провожавшiе и встрѣ- 
чавшiе св. икону, были поражены совпаденiемъ времени, 
когда за молебномъ, совершеннымъ въ первый разъ по воз- 
вращенiи ея въ городъ изъ армiи, услышали слова Еванге- 
•iiя: „пребыть же Маръамъ съ нею яко три мѣсяцы, и 
возвратися въ домъ Свой’1' (Дук. 1, 56).

Такъ какъ Смоленскъ очищенъ отъ непрiятеля 5 ноября, 
то въ воспоминанiе столь важная событiя этотъ день празд
нуется ежегодно торжественнымъ богослуженiемъ въ Надво- 
ротной церкви Божiей Матери. Здѣсь, наканунѣ 5 ноября, 
отправляется всенощное бдѣнiе съ чтенiемъ акаѳиста предъ 
иконою Божiей Матери, а въ самый день праздника, послѣ

!) Истор. Никит. 291 стр.



литургiи, совершается благодарственное молебствiе съ про- 
возглашенiегь многолѣтiя Гсоударю Императору и всему 
Царствующему Дому и вѣчной памяти Государю Императору 
Александру I и всѣмъ воинамъ, полоӕившимъ ж и вотъ свой 
за вѣру и отечество.

Святая икона торжественно была встрѣчена 10 ноября 
жителями Смоленска, съ крестнымъ ходомъ, вышедшимъ изъ 
собора, п поставлена въ Успенскiй каѳедральный соборъ, 
такъ каїiъ '^дворотная церковь тогда еще не была освящена.

Видимый покровъ Иресвятыя Богородицы, чрезъ чудотвор- 
ныя Ея иконы Одигитрiи, надъ жителями Смоленска не 
прекращается и до нынѣ, Мы не будемъ указывать на тя
желый прошедшiя времена Смоленска, когда приходилось ему 
испытывать весь ужасъ разоренiя отъ ненрiятелей-францу- 
зовъ, переживать нужду иеурожаевъ, вести борьбу съ раз
ными губительными повальными болѣзнями и т, п .,—все 
это заступленiемъ Царицы небесной и Ея ходатайствомъ 
предъ Божественнымъ Сыномъ пережито и перенесено смо
лянами б |З Ъ  особенно гнбельпыхъ для нихъ послѣдствiй. 
Иамъ довольно вспомнить о той милости, которую явила 
надъ нами —смолянами Матерь Господа въ эти послѣднiе 
два года. По естественному ходу распространенiя холерной 
эппдемiи, Смоленскъ нвшъ, нредставляющiй собою центръ 
нѣсколькихъ желѣзныхъ дорогъ, менѣе всякой другой мѣст- 
ности мѳгъ разсчитывать на безопасность отъ холеры; бо- 
лѣзнь свирѣпствовала почти во всѣхъ смежныхъ съ. Смо- 
ленскомъ губернiяхъ. Единственной помощи и заступленiя 
можно было ожидать отъ всегдашней только Покровитель
ницы нашей Царицы небесной. И вотъ, въ мивувiпемъ 
1892 г ., жители города, какъ одинъ человѣкъ, во главѣ 
своего архипастыря, обращаются съ молитвою Богоматери, 
совершаютъ съ Ея чудотворными иконами крестный ходъ




