
Выходятъ два раза въ мѣсяцъ^
1 и 15 чиселъ.

. ------------------------------------
Цѣна годовому изданію съ пере
сылкою и доставкою на домъ 5р.

Правительственныя распоряженія.

Указъ Его Императорскаго Величества, Само
держца Всероссійскаго, изъ Святѣйшаго Правитель
ствующаго Синода,

ТАМБОВСКОЙ ДУХОВНОЙ КОНСИСТОРІИ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра

вительствующій Синодъ слушала: Высочайшій утвержденный, 
въ 11 день мая сего года, всеподданнѣйшій докладъ Святѣй
шаго Синода о бытіи первому викарпо Кіевской епархіи Прео
священному Чигиринскому Виталію Епископомъ Тамбовскимъ 
и Шацкимъ. И, по справкѣ, Приказали: Объ изъясненномъ 
Высочайше утвержденномъ докладѣ Святѣйшаго Синода объ
явить указомъ Тамбовской духовной Консисторіи, съ предпи
саніемъ, чтобы, увѣдомивъ о повоонредѣленномъ архипастырѣ 
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мѣстныя гражданскія начальства, предписала вѣдомства своего 
мѣстамъ и лицамъ о возглашеніи имени его, Преосвященнаго 
Виталія, при священнослуженіяхъ, по чиноположенію. Мая 
22 дня 1885 года.

Высочайшія грамоты.
**** У'**••••  а»

Преосвященному Исаакію, епископу енисейскому и красно
ярскому.

Въ изъявленіе Монаршаго благоволенія къ постоянно рев
ностному пастырскому служенію вашему въ отдаленныхъ пре
дѣлахъ отечества и особымъ трудамъ по утвержденію св. вѣры 
Христовой среди туземныхъ инородцевъ, Всемилостивѣйше со
причислили Мы васъ къ Императорскому ордену ІІашему ( ви
таго равноапостольнаго князя Владиміра второй степени, 
знаки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ воз
ложить на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

II.

Преосвященному Іосифу, епископу владикавказскому, ви
карію грузинской епархіи.

Долговременное, усердное и полезное служеніе ваше въ За
кавказскомъ краѣ, ревностное исполненіе возложенныхъ на 
васъ обязанностей по епархіальному управленію и особые тру
ды на пользу духовнаго просвѣщенія православныхъ осетинъ 
снискали вамъ Наше Монаршее благоволеніе, въ изъявленіе 
коего всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Император
скому ордену Нашему святаго равноапостольнаго князя Вла
диміра второй степени.

Препровождая знаки сего ордена и повелѣвая вамъ возло
жить оные на себя и носить по установленію, пребываемъ къ 
вамъ Императорскою милостію Нашею благосклонны.
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III.
Преосвященному Виталію, епископу могилевскому и 

Мстиславскому.

Обращая вниманіе на долговременное отлично-усердное слу
женіе ваше, ревностные труды по руководству подвѣдомаго 
вамъ духовенства въ исполненіи его пастырскаго долга и осо
бую попечительность о распространеніи путемъ церковной 
школы религіозно нравственнаго просвѣщенія среди ввѣрен
ной вамъ паствы, Мы признали справедливымъ Всемилости
вѣйше сопричислить васъ къ Императорскому ордену Нашему 
святыя Анны первой степени, знаки коего, при семъ пре
провождаемые, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить 
по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

IV.
Преосвященному Симеону, епископу орловскому и 

сѣвскому.

Признавъ отлично-усердное пастырское служеніе ваше и по
печительное управленіе ввѣренною вамъ паствою достойными 
Монаршаго вниманія, Всемилостивѣйше сопричислили. Мы васъ 
къ Императорскому ордену Нашему святыя Анны первой сте
пени, знаки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ воз
ложить на себя и носить по установленію.

V.
Преосвященному Павлу, епископу саратовскому и ца

рицынскому.

Желая явить вамъ знакъ Монаршаго вниманія къ отлично
усердному служенію вашему, просвѣщенной ревности по вѣ
рѣ и попечительному управленію ввѣренною вамъ паствою, 
имѣющею въ васъ назидательный примѣръ христіанскаго бла
гочестія, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Импе
раторскому ордену Нашему святыя Анны первой, степени. 
Препровождая знаки сего ордена и повелѣвая вамъ возложить 
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оные на себя и носить по установленію, пребываемъ къ вамт> 
Императорскою милостію Нашею благосклонны.

VI.

Преосвященному Веніамину, епископу оренбургскому и 
уральскому.

Пріемля въ Монаршее вниманіе отлично-усердное пастыр
ское служеніе ваше и ревностные труды по всестороннему бла
гоустроенію ввѣренной вамъ епархіи, Всемилостивѣйше со
причислили Мы васъ къ Императорскому ордену Нашему свя
тыя Анны пер ой степени, знаки коего, при семъ препро
вождаемые, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по 
установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

VII.
Преосвященному Сергію, епископу ковенскому, первому 

викарію литовской епархіи.

Въ ознаменованіе Монаршаго вниманія къ отлично-усерд
ному служенію вашему и ревностнымъ трудамъ въ содѣйствіе 
епархіальному преосвященному, по засвидѣтельствованію о 
семъ архіепископа литовскаго, Всемилостивѣйше сопричисли
ли Мы васъ къ Императорскому ордену Нашему снятыя Ан
ны первой степени, знаки коего, при семъ препровождая, по
велѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

VII,

Начальнику духовной мггссіи нашей въ Іерусалимгь, 
архимандриту Антонину.

Священное служеніе ваше за предѣлами отечества въ тече
ніи многихъ лѣтъ вы совершаете съ неутомимымъ усердіемъ 
и съ достоинствомъ просвѣщеннаго представителя русской 
церкви въ странахъ иноземныхъ, Съ успѣхомъ и пользою не
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глубокое уваженіе Со стороны соотечественниковъ, притекаю
щихъ на ПокЛОйеНіе Святымъ мѣстамъ Палестины и пользую
щихся ваПіимъ попечительнымъ участіемъ и духовнымъ руко
водствомъ.

Въ справедливомъ вниманіи къ столь достойному служенію 
вашему, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Импе
раторскому ордену Нашему с ятыя Анны первой степени, 
знаки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ вамъ воз
ложить на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

IX.

Ректору казанской духовной академіи, протоіерею Але
ксандру Владимірскому.

Въ изъявленіе Монаршаго вниманія къ долговременному и 
достойному служенію вашему и ревностнымъ трудамъ по упра
вленію и руководству разсадникомъ высшаго духовнаго про
свѣщенія, по засвидѣтельствованію о семъ архіепископа казан
скаго, Всемилостивѣйше сопричислили Мы васъ къ Импера
торскому ордену Нашему святыя Анны первой степени, зна
ки коего, при семъ препровождая, повелѣваемъ возложить на 
себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

X.
Настоятелю виленскаю Николаевскаго каѳедральнаго со

бора. протоіерею Виктору Гомолицкому.

Въ Монаршемъ вниманіи къ долговременной, отлично-усерд
ной и полезной службѣ вашей и особымъ трудамъ по испол
ненію, сверхъ прямыхъ обязанностей, особо поручаемыхъ вамъ 
епархіаіьнымъ начальствомъ запятій, по засвидѣтельствова
нію о семъ архіепископа литовскаго, Всемилостивѣйше со 
причислили Мы васъ къ Императорскому ордену Напіему соя
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тыя Анны первой степени, знаки коего, при семъ препро
вождая, повелѣваемъ вамъ возложить на себя и носить по 
установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою милостію Нашею бла
госклонны.

Ив подлинныхъ Собственною Егі Императорскаго Величества рукою на
писано:

«АЛЕКСАНДРЪ..
24-го марта 1885 г.

'Высочайшія награды

Высочайшимъ указомъ, даннымъ на имя Святѣйшаго Пра
вительствующаго Синода, 24-го сего марта, епископъ рязан
скій Ѳеоктистъ, во вниманіе къ отлично-усердному его слу
женію и ревностнымъ пастырскимъ трудамъ, Всемилостивѣй
ше возведенъ <?я санъ архіепископа.

— Высочайшим'ь указомъ, даннымъ капитулу россійскихъ 
Императорскихъ и Царскихъ орденовъ, въ 24-й день марта, 
викаріи епархій: кіевской—епископъ уманскій Поликарпъ, 
воронежской—епископъ острогожскій Макарій и иркутской 
— епископъ киренскій Макарій, во вниманіе къ отлично- 
ѵсердпому ихъ служенію, Всемилостивѣйше сопричислены къ 
ордену св. Владиміра 3 й степени.

— Высочайшимъ приказомъ по вѣдомству православнаго 
исповѣданія, 24-го сего марта, за № 2, произведены за от
личіе: изъ статскихъ въ дѣйствительные статскіе совѣтни
ки: ординарные профессоры духовныхъ академій: с.-петербург
ской—Иванъ Троицкій и казанской—Петръ Знаменскій; 
оберъ-секретарь Святѣйшаго Синода Иванъ Радкевичъ и на
чальникъ отдѣленія канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣйшаго 
Синода Иванъ Лаппо; въ статскіе совѣтники: врачъ при 
старооскольскомъ духовномъ училищѣ, коллежскій совѣтникъ 
Всеволодъ Золотаревъ и почетный блюститель по хозяйствен
ной части при пензенскомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ, 
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въ званіи камеръ-юнкера, надворный совѣтникъ Александръ 
Устиновъ, съ оставленіемъ въ придворномъ званіи.

— Государь Императоръ, 24 го сего марта, Всемилостивѣй
ше соизволилъ по вѣдомству православнаго исповѣданія по
жаловать кавалерами орденовъ: св. Станислава 1-й степени: 
дѣйствительныхъ статскихъ совѣтниковъ: управляющаго кан
целяріею Святѣйшаго Синода, въ званіи камергера Высочай
шаго двора, Владиміра Саблера; члена и правителя дѣлъ 
Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ Александра До- 
брякова; заслуженнаго ординарнаго профессора кіевской ду
ховной академіи Дмитрія Поепѣхова и харьковскаго епар
хіальнаго архитектора Ѳедора Данилова; св. Владиміра 3-й 
степени: врача при вятскомъ духовномъ и тамошнемъ епар
хіальномъ женскомъ училищахъ, дѣйствительнаго статскаго 
совѣтника Іону Михайлова; члена общаго присутствія Хо
зяйственнаго Управленія при Святѣйшемъ Синодѣ, старшаго 
столоначальника канцеляріи Оберъ Прокурора Святѣйшаго Си
нода, статскаго совѣтника Григорія Щуровскаго и врача 
при суздальскомъ духовномъ училищѣ, коллежскаго совѣтника 
Владиміра Менци; св. Владиміра 4-й степени: статскихъ 
совѣтниковъ: экстраординарнаго профессора с.-петербургской 
духовной академіи, оберъ секретаря Святѣйшаго Синода Ти
моѳея Барсова; инспекторовъ духовныхъ семинарій: москов
ской—Алексѣя Цвѣткова; и нижегородской—Григорія По- 
лисадова; врача при рязанской духовной семинаріи, коллеж
скаго совѣтника Павла Екимецкаго; врача при бѣлгород
скомъ духовномъ училищѣ, надворнаго совѣтника Ивана Ли- 
пѳнскаго и смотрителя московскаго заиконоспасскаго духов
наго училища, кандидата богословія Александра Невскаго; 
св. Анны 3 й степени: врача при нижегородскомъ духовномъ 
училищѣ, статскаго совѣтника Генриха Штюрмера и смо
трителя сѣвскаго духовнаго училища, надворнаго совѣтника 
Василія Гороновича. г

— Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу
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Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше со
изволилъ, въ 16-й день сего марта на награжденіе псалом
щика Преображенскаго всей гвардіи собора Петра Кутузо
ва, во вниманіе къ 50-ти-лѣтней отлично усердной его служ
бѣ, золотою медалью съ надписью: «за усердіе* , цля ношенія 
на шеѣ на Аннинской лентѣ.

ОПРЕДѢЛЕНІЯ СВЯТѢЙШАГО СИНОДА-

Отъ 14-ю февраля —4-ю марта 1885 года за № 280, 
о выпискѣ журнала «Руководство для сельскихъ пасты
рей» , съ журналомъ Учебнаго при Св. Синодѣ Комитета.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій Пра 
вительствующій Синодъ слушали: предложенный г. синодаль
нымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 23 ноября 1884 года за № 
913, журналъ Учебнаго Комитета при Святѣйшемъ Синодѣ, 
№ 433, съ заключеніемъ Комитета по прошенію редактора 
издаваемаго при кіевской духовной семинаріи журнала подъ 
названіемъ: «Руководство для сельскихъ пастырей» —архиман
дрита Иринея, о рекомендованіи этого пастырскаго журнала 
для выписки въ церковныя библіотеки, въ виду того, что онъ, 
и по содержанію и по направленію своему, вполнѣ соотвѣт
ствуетъ характеру и цѣлямъ означенныхъ библіотекъ. Учеб
ный Комитетъ полагаетъ полезнымъ рекомендовать означен
ный журналъ къ выпискѣ не въ церковныя только, а и въ 
семинарскія библіотеки. Приказали: Заключеніе Учебнаго Ко
митета утвердить и, для объявленія о семъ по духовному вѣ
домству, сообщить циркулярно, чрезъ «Церковный Вѣстникъ».

Отъ Учебнаго Комитета при Св Синодѣ о конкур
сѣ на соисканіе преміи покойнаго митрополита мо

сковскаго Макарія.

Учебный Комитетъ при Св. Синодѣ симъ доводитъ до все
общаго свѣдѣнія, что, согласно Высочайше утвержденному въ 
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12-й день марта 1883 г. опредѣленію Св. Синода, отъ 15-го 
—26-го декабря 1883 г., въ настоящее время открытъ кон
курсъ на соисканіе преміи покойнаго преосвященнаго Мака
рія, бывшаго митрополита московскаго, назначаемой, согласно 
волѣ жертвователя, за лучшіе учебники по предметамъ, пре
подаваемымъ въ духовныхъ семинаріяхъ и училищахъ, а так
же за лучшія учебныя пособія, соотвѣтствующія программамъ 
семинарскаго и училищнаго обученія, какъ наприм. христо
матіи съ надлежащими объясненіями и руководствомъ, слова
ри и т. II.

Полная премія преосвященнаго Макарія состоитъ изъ ты
сячи (1,000) руб.; но если, по разсмотрѣніи конкурсныхъ со
чиненій, будутъ признаны два сочиненія въ равной мѣрѣ до
стойными премій, то означенная премія раздѣляется, на рав
ныя части, и каждое сочиненіе считается удостоеннымъ пол
ной преміи. Сочиненіе, не заслуживающее полной преміи, 
можетъ быть удостоено преміи половинной.

Желаюшіе представить свои сочиненія на соисканіе преміи 
преосвященнаго Макарія должны представить оныя въ Учеб
ный Комитетъ при Св. Синодѣ пе позже 1-го сентября 1885 
года.

Къ соисканію преміи принимаются оригинальныя сочине
нія, написанныя на русскомъ языкѣ. Изъ печатныхъ сочине
ній могутъ быть представляемы только явившіяся первымъ из
даніемъ за годъ до вышеозначеннаго срока (съ 1-го сентября 
1884 г. по 1-е сентября 1885 г.). Послѣдующія изданія пред
ставляются только въ томъ случаѣ, если въ нихъ произведены 
существенныя исправленія и дополненія.

Присылаемыя на конкурсъ рукописи должны быть четко 
написаны, причемъ не требуется, чтобы онѣ предварительно 
были одобрены цензурою къ печатанію.

Къ соисканію преміи принимаются сочиненія, представляе
мыя самими авторами или ихъ законными наслѣдниками; со
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чиненія, представляемыя книгопродавцами и издателями, не 
принимаются къ конкурсу на полученіе преміи.

О результатахъ конкурса послѣдуетъ своевременное извѣ
щеніе.

О присужденіи въ 1884 году преміи, учрежденной по
койнымъ преосвященнымъ Макаріемъ, бывшимъ митропо
литомъ московскимъ, за лучшіе учебники и учебныя по
собія по предметамъ, преподаваемымъ въ духовныхъ се

минаріяхъ и училищахъ.

На соисканіе преміи преосвященнаго Макарія въ 1884 го
ду были представлены въ Учебный Комитетъ семь сочиненій. 
Изъ нихъ Св. Синодъ, согласно заключенію Комитета, прису
дилъ—изъ общей суммы преміи 1884 года,—пятьсотъ руб
лей, въ качествѣ половинной преміи, за сочиненіе препода
вателя кіевской духовной семинаріи Павла Забѣлина, подъ 
заглавіемъ: «Права и обязанности пресвитеровъ по основнымъ 
законамъ христіанской церкви и церковно-гражданскимъ по
становленіямъ русской церкви» (часть первая. Кіевъ. 1884 
года). Подробный отзывъ объ этомъ сочиненіи г. Забѣлина 
имѣетъ быть напечатанъ въ офиціальной части «Церковнаго 
Вѣстника» за 1885 годъ.

Отъ Хозяйственнаго Управленія при Св. Синодѣ.

По распоряженію г. Оберъ-Прокурора Св Синода, Хозяй
ственнымъ Управленіемъ разсылается во всѣ (55) духовныя 
семинаріи составленныя г. Ломакинымъ нотныя переложенія 
«Всенощнаго бдѣнія», знаменнаго распѣва, стихиръ, тропа
рей, ирмосовъ воскресныхъ на 8 гласовъ, «Литургія св. Іоан
на Златоустаго» простаго напѣва и «партій отдѣльныхъ го
лосовъ» таковыхъ же переложеній—всѣ 4 статьи по одному 
экземпляру въ каждую семинарію.
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Тамбовской Духовной Консисторіи.
Промыслъ Божій призвалъ меня на новое мѣсто служенія 

и не судилъ мнѣ лично проститься и съ вами моими ближай
шими сотрудниками, достопочтенные отцы протоіереи, и со- 
всею Тамбовскою доброю и Боголюбивою паствою. Смиряюсь 
предъ путями Промысла Божія и не испытую ихъ! Въ душѣ 
моей сохраню о Тамбовѣ добрыя воспоминанія и благодарныя 
чувства. И болѣе всѣхъ благодарю васъ, отцы члены Конси
сторіи, за ваше честное сотрудничество мнѣ въ дѣлахъ упра
вленія епархіею, за ваше довѣріе ко мнѣ и исполнительность 
въ дѣлахъ. Благодарю и отцевъ благочинныхъ, которые тру
дились со мною, каждый по мѣрѣ силъ своихъ. Благодарю на
стоятелей и настоятельницъ монастырей, заботившихся о бла
гоустроеніи св. обителей и о душевномъ спасеніи ввѣренныхъ 
ихъ попеченію братій и сестеръ. Благодарю и всѣхъ пасты
рей добрыхъ, помнившихъ свой долгъ и трудившихся не ради 
прибытка, а по любви къ Богу и ближнему. Благодарю всѣхъ 
ревнителей вѣры и благочестія, утѣшавшихъ меня своими за
ботами объ устроеніи и благолѣпіи храмовъ Божіихъ, объ от
крытіи и умноженіи школъ народныхъ и церковныхъ.

Молю Господа, чтобы духовенство Тамбовское, постоянно 
совершенствуясь само во всѣхъ добродѣтеляхъ христіанскихъ 
при содѣйствіи благодати Божіей, постепенно и неустанно 
вело бы и православный народъ къ совершенству и умствен
ному и нравственному, а чрезъ сіе содѣйствовало бы и мате
ріальному его благосостоянію. Благочестіе, на все полезно есть, 
обѣтованіе имуще живота нынѣшняго и грядущаго. Нужно 
чаще напоминать сіе народу и утверждать его въ благочестіи 
и доброй жизни, и при томъ не словомъ только и ученіемъ^ 
но паче примѣромъ собственной жизни. Примѣръ назидаетъ 
больше и сильнѣе слова.

Прошу и молю Тамбовское духовенство открытьи при мнѣ 
внѣ богослужебныя собесѣдованія съ народомъ не прекращать,
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а болѣе и болѣе умножать и расширять. Я видѣлъ уже доб
рые плоды отъ этихъ собесѣдованій, преемникъ мой увидитъ 
еще больше, если духовенство не ослабѣетъ и аще Богъ бла
говолитъ. Простыя сердечныя бесѣды съ народомъ— самое мо
гучее средство въ рукахъ духовенства и къ исправленію и къ 
просвѣщенію народа и къ нравственной связи пастыря съ па
ствою. Такимъ же могущественнымъ средствомъ къ возстано
вленію почти потеряннаго нравственнаго вліянія духовенства 
на народъ служитъ и школа. Поэтому духовенство не должно 
отказываться отъ законоучительства въ школахъ, иначе оно 
само наложитъ на себя руки; оно само должно открывать цер
ковныя школы, если желаетъ вліять на народъ и приносить 
ему существенную пользу. Чѣмъ больше будетъ церковныхъ 
школъ, тѣмъ больше духовенство пріобрѣтетъ вліянія на па
родъ и заслужитъ его благодарность. Да услышитъ гласъ Там
бовское духовенство, о которомъ я заботился въ теченіи 9 лѣтъ, 
съ которымъ я дѣлилъ и радости и скорби мои, какъ отецъ 
съ дѣтьми!

Призывая на все духовенство и на всю Тамбовскую паству 
Божію милость и заочно благословивъ всѣхъ, отхожу изъ 
Тамбова съ миромъ въ душѣ, съ любовью въ сердцѣ ко всѣмъ. 
Миръ и любовь заповѣдую всѣмъ.

Палладій, Архіепископъ Волынскій и Житомірскій. 
14 мая 1885 года.

С.-Петербургъ. ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Опредѣлены на мѣста.

Псаломщикъ села Вершинскихъ Барковъ Моршанскаго 
уѣзда, Василій Комягинъ во священника къ церкви села Ко- 
четовки Липецкаго уѣзда.

Учитель народнаго училища села Лысыхъ Горъ Тамбовскаго 
уѣзда, Василій Виссоновъ во псаломщика къ церкви села 11 он- 
зарей Тамбовскаго уѣзда.
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Діаконъ Новыхъ Выселокъ Спасскаго уѣзда, Николай Пред
теченскій во священника къ церкви села Девлятекова Темни- 
ковскаго уѣзда.

Перемѣщены съ одного мѣста на другое.

Псаломщикъ Кирилло-Меѳодіевской церкви, что при Там
бовской духовной семинаріи Гавріилъ Земятченскій къ Троиц
кой церкви города Липецка.

Священникъ села Большаго Пролома Шацкаго уѣзда, Ан
дрей Каликинскій къ церкви села Терноваго Козловскаго уѣзда.ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.

За смертію исключены изъ формулярнаго 
списка.

Священникъ села Терноваго Козловскаго уѣзда, Петръ Кам
невъ 66 лѣтъ, окончилъ курсъ семинаріи по 1 разряду; съ 
22 октября 1844 года священникомъ; съ 1 февраля 1866 го
да до 1869 года духовникомъ; имѣлъ награды: набедренникъ, 
скуфью и камилавку; въ семействѣ оставилъ жену Елену Ѳо
мину 56 лѣтъ, дѣтей Евгенію 36 л., Татіану. 31 г., Ѳеофана 
20, Веніамина 17 и Анну 14 лѣтъ.

Заштатный причетникъ села Рождественскихъ ІІодворокъ 
Тамбовскаго уѣзда, Иродіонъ Любимовъ 75 лѣтъ, съ 8 февра
ля 1829 по 1866 г. на должности; получалъ пособіе изъ мѣст
наго попечительства въ годъ 10 руб Въ семействѣ оставилъ 
жену Стефаниду Петрову 73 лѣтъ.

ОТЧЕТЪ
Приходскаго попечительства при ТСосьмодаміанской 

въ г. Усмани церкви за 1884 годъ.
ПРИХОДСКОЕ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО ОТКРЫТО 20 ІЮНЯ 1872 г. И ВСТУПИЛО 

въ 12 ГОДЪ СВОЕГО СУЩЕСТВОВАНІЯ.

Въ отчетномъ году попечительство составляли:
1. Предсѣдатель дѣйствительный статскій Совѣтникъ Г.

Б. Бланкъ. Непремѣнные члены: 2) священникъ и настоятель
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церкви П. И. Ермиловъ (онъ же .завѣдуетъ приходо расходомъ 
по попечительству, а въ отсутствіи предсѣдателя занималъ его 
мѣсто); 3) церковный староста С. Т. ПІебуревъ; 4) пригород
ный волостной старшина М. II. Гашниковъ. Избранные члены: 
5) коллежскій совѣтникъ В. М. Рудницкій; 6) коллежскій ас- 
сесоръ Н. С. Ансеровъ; 7) коллежскій секретарь И. С. По
повъ. Личные дворяне 8) Н. А. Буримовичъ (онъ же завѣ
дуетъ дѣлопроизводствомъ по попечительству; 9) Г. А. Бури
мовичъ; 10) Т. М. Швечиковъ, 11) купецъ II. Л. Козыревъ; 
12) мѣщанинъ В. Я. Поповъ, 13) унтеръ-офицеръ М. А. Са
ква. Крестьяне; М. Л. Бочаровъ; 15) Н И. Кобызевъ и 16) 
письмоводителемъ состоялъ коллежскій регистраторъ В. К. Во
роновъ.

Для обсужденія вопросовъ, касающихся попечительства, чле
ны его собирались по мѣрѣ надобности въ общія засѣданія 
и о всѣхъ разрѣшенныхъ вопросахт> были составлены журна
лы, а о приходѣ и расходѣ суммъ поступившихъ въ попечи
тельство, велась исправно денежная шнуровая книга, въ коей 
и вписывались повѣрочныя засвидѣтельствованія попечитель
ства. Завѣдываетъ суммами попечительства непремѣнный членъ 
онаго настоятель Косьмодаміанской церкви П. И. Ермиловъ.

ПРИХОДЪ:

Оставалось къ 1 января 1884 года.
Собрано предсѣдателемъ и членами по ихъ книж

камъ . . , * .
Поступило отъ нынѣшняго сборщика Михаила 

Костылева по книжкѣ . . . . .
Пожертвовано отъ неизвѣстныхъ лицъ въ поль

зу бѣдныхъ .......
Получено отъ членовъ добровольнаго пяти руб

леваго сбора .......
Пожертвовано членами попечительства на ма

сло для неугасаемой лампады въ богадѣльнѣ

руб. коп
238 78

100 38

415 —

4 __

55 —

20' —
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Пожертвовано предсѣдателемъ попечительства Г. 
Б. Бланкъ для раздачи бѣднымъ прихожанамъ Кось- 
модаміанской церкви 14 ноября въ день рожденія 
Государыни Императрицы . . .100

Получено изъ городскаго банка процентовъ на 
временно лежавшія деньги 125 руб. по книжкѣ 
банка за № 37 . . . . . 9

Итого .... 942

РАСХОДЪ.

За переписку отчета приходскаго попечительства руб. 
и комитета Охотниковекой богадѣльни съ пріютомъ 
за 1883 годъ. ...... 5

Уплачено въ редакцію Епархіальныхъ Вѣдомо
стей за 100 отдѣльныхъ оттисковъ означеннаго от
чета ........ 5

Выдано сверхштатному діакону Василію Горно-
ву, полагая по 5 руб. въ мѣсяцъ . . 60

Выдано по бѣдности вдовѣ бывшаго строителя 
храма Н. И. Кудрявцевой, полагая по 5 руб. въ 
мѣсяцъ . . . ,,, . . .60

По бѣдности выдано вдовѣ діакона Маріи Кру
чининой съ 1 іюня по 3 руб. въ мѣсяцъ 21 руб , 
вдовѣ крестьянкѣ Лукерьѣ Семеновой съ 1 іюня 
по 1 декабря по 2 руб. въ мѣсяцъ 12 руб. и за 
декабрь мѣсяцъ вдовѣ мѣщанкѣ Дарьѣ Кайдаловой 
2 руб. а всего ...... 35

Передано въ кассу Охотниковекой богадѣль
ни съ пріютомъ на неугасимую ламнаду . . 20

Роздано бѣднымъ 14 ноября 1884 года въ день 
рожденія Государыни Императрицы 50 руб., къ св.
Пасхѣ 50 руб. и къ Рождеству 105 руб., а всего. 205

Выдано на содержаніе сборщику Костылеву при 
хожденіи съ книжкою остальные за 1883 годъ 10 р.
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и за 1884 годъ 137 р. 67 коп., а всего 147 67
Уплачено въ типографію П, Л. Козырева за от

печатаніе приходо-расходной книги попечительства,
съ переплетомъ . . . . . . 1 50

Израсходовано священникомъ на извощика при
поѣздкѣ въ дер. Излегощу по церковнымъ надоб
ностямъ ....... 1 —

На почтовые расходы . . . . . — 28
Выдано вдовѣ изъ дворян'ь Натальѣ Ѳедоровнѣ

1’угниной на погребеніе ея сына какъ крайне бѣдной 3 —

Итого .... 543 45

Затѣмъ къ 1 января 1885 г. осталось налицо. 399 20

Собраній членовъ попечительства вт> отчетномъ году было 
12, въ коихъ разрѣшены вопросы и составлены журналы по 
слѣдующимъ предметамъ: а) о повѣркѣ и утвержденіи отчета 
за 1883 годъ и объ отпечатаніи онаго; б) о повѣркѣ суммъ и 
освидѣтельствованіи денежной книги въ 1884 году; в) объ 
истребованіи отъ гг. членовъ Ансерова и Козырева двухъ кру- 
.жекъ, выданныхъ имъ отъ попечительства для сбора въ поль
зу бѣдныхъ и обращеніи этихъ кружекъ въ пользу церкви; г) 
объ утвержденіи непремѣннымъ членомъ пепечительства во
лостнаго старшины М. И. Гашникова за выбытіемъ старши
ны И. А. Фурсова; д) объ исходатайствованіи книжки отъ 
епархіальнаго начальства для сбора пожертвованій во всѣхъ 
городахъ имперіи и селахъ; е) о выдачѣ упомянутой книжки 
сборщику Михаилу Костылеву; ж) о производствѣ вознаграж
денія діакону Горнову до 60 рублей ежегодно, съ выдачею ихъ 
но 5 руб. въ мѣсяцъ; о производствѣ пособія по 5 руб. въ 
мѣсяцъ вдовѣ Н. И. Кудрявцевой; о производствѣ пособія 
вдовѣ діакона М. Кручининой въ память 40 лѣтней службы 
при Божьемъ храмѣ мужа ея діакона Кручинина по 3 руб. въ 
мѣсяцъ съ 1 іюня сего года; съ сего же числа вдовѣ крест >- 
янкѣ Лукерьѣ Семеновой за ея бѣдностію по 2 руб. въ мѣ-



сяцъ, а за смертію сей послѣдней, съ 1 декабря вдовѣ мѣ
щанкѣ Дарьѣ Кайдаловой нотой же причинѣ; з) о пожерт
вованіи предсѣдателемъ попечительства Г. Б. Бланкъ 100 
руб. для раздачи бѣднымъ 14 ноября 1884 года въ день 
рожденія Ея Величества Государыни Императрицы и.,) 
о распредѣленіи пособій бѣднымъ прихода въ три сро
ка: къ св. Пасхѣ, въ день 14 ноября и къ празднику 
Рождества изъ источниковъ подъ бук. “3,, изъ сборовъ по- 
членскимъ книжкамъ и отъ 5-тирублевыхъ пожертвованій отъ 
г. г. членовъ; і) , о желаніи г. г. членовъ попечительст
ва содержать въ память коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ неугасимую лампаду, ихъ усердіемъ, 
предъ иконою Богоматери „Достойно есть1, находящеюся 
въ молитвенномъ домѣ Охотниковской богадѣльни съ прію
томъ; К.,) объ отчисленіи отъ сбора вь 13 день августа изъ 
суммы 90 руб.,—половины ея въ приходъ попечительства, 
каковая сумма 45 руб. еще не поступила; л.,) объ уплатѣ 
г. ректору семинаріи за напечатаніе 100 экземпляръ отчетовъ 
за 1883 годъ 5 руб. и въ типографію II. Л. Козырева 1 руб. 
50 коп. за брошюровку и переплетъ приходорасходной кни
ги попечительства; м) о разсмотрѣніи вопроса о занесеніи 
на металлическую доску бывшихъ: предсѣдателя попечительст
ва и комитета богадѣльни-пріюта В. Е Потапьева, бывшаго 
замѣстителя его протоіерея I. I. Сперанскаго и титулярнаго 
совѣтника И. И. Казанскаго;, н) О разъясненіи, что діаконъ 
Горновъ получаетъ пяти-рублевое вознагражденіе за исполне
ніе требъ по церкви и приходу, о) По предмету благотво
рительности, указанной попечительству, его положеніемъ, о 
выдачѣ бѣдной прихожанкѣ вдовѣ Гугниной на похороны ея 
сана 3 руб II) О томъ, чтобы предоставить настоятелю 
церкви выдавать до 3 руб. на похороны бѣднотѣ прихода, 
записывая эти расходы въ книгу попечительства, доводя до 
свѣдѣнія онаго. ,

За симъ слѣдуетъ отчетъ до учрежденной поцечительствомъ 
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Охотниковекой богадѣльни съ пріютомъ, состоящихъ подъ 
Высочайшимъ Государыни Императрицы покровительствомъ. 
Подлинный за подписью предсѣдателя и г. г. членовъ по
печительства.

ОТЧЕТЪ
Комитета Усманской Охотниковекой богадѣльни съ пріютомъ, 
имѣющихъ счастіе быть съ 17 апрѣля 1881 года подъ Высо
чайшимъ Покровительствомъ Государыни Императрицы Маріи 

Ѳеодоровны.
Это богоугодное заведеніе учреждено Космодаміанскимъ 

приходскимъ попечительствомъ за 9 лѣтъ тому назадъ, 4 
октября 1875 года, по уставу, утвержденному министромъ 
Внутреннихъ Дѣлъ 26 іюня того же года. Главными учреди
телями были: бывшіе въ то время предводитель Усманскаго 
дворянства, пожертвовавшій домъ и усадьбу М. А. Охотни
ковъ, предсѣдатель означеннаго попечительства В. Е. Пота- 
пьевъ, священникъ Космодаміанской церкви I. I. Сперанскій, 
и титулярный совѣтникъ И. И. Казанскій, изъ нихъ только 
послѣдній въ живыхъ.
Комитетъ Усманской Охотниковекой богадѣльни съ пріютомъ 
въ отчетномъ году призрѣвалъ бѣдноту и сиротство сколько 
позволяли средства, получаемыя чрезъ пожертвованія съ 
разныхъ сторонъ. Онъ старался распоряжаться съ осмотри
тельностію, бережливостію и справедливостію, не уменьшая 
прежняго числа призрѣваемыхъ, установленнаго его журна 
лами. Отчетный годъ, вслѣдствіе возвысившейся дороговизны 
на жизненные припасы и общаго экономическаго кризиса 
въ народѣ, а слѣдовательно и упадка благотворительности, 
представляется недостаточно благопріятнымъ. Средства Коми
тета были не велики, а потому призрѣніе бѣдныхъ для со
храненія комплекта лицъ призрѣваемыхъ составляло предметъ 
существенной важности и заботы о бѣдныхъ. Богадѣльня съ 
пріютомъ помѣщаются въ пожертвованномъ М. А. Охотниковымъ
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ся надворныя строенія и огородъ. Это благотворительное за
веденіе состоитъ въ непосредственномъ завѣдываніи (по § 
14 устава) Комитета, который въ отчетномъ году составляли:

1) Предсѣдатель дѣйствительный статскій Совѣтникъ Г. Б. 
Бланкъ.

а.) члены назначенные отъ попечительства:

2) священникъ П. И. Ермиловъ, онъ же ,по Уставу замѣ
ститель предсѣдателя въ его необытность); 3) коллежскій со

вѣтникъ В. М. Рудницкій; 4) коллежскій ассесоръ Н. С. Ансе*  
ровъ; 5) коллежс. секретарь И. С. Поповъ (онъ же завѣдуетъ 
распорядительною и хозяйственною частію богадѣльни пріюта). 
Личные дворяне: 6) Н. А. Буримовичъ; 7) Г. А. Буримовичъ; 
8) 'Г. М. Швсчиковъ. купцы: 9) С. Т. ІПебуревъ; 10) П. Л. 
Козыревъ. Мѣщанинъ—11) В. Я. Поповъ; 12) отставной 
унтеръ офицеръ М. А. Саква. Крестьяне: 13) М. Л. Боча
ровъ; 14) И. Н. Кобызевъ. 15) Назначенный отъ Усманской 
земской управы почетный членъ, ея предсѣдатель, титуляр
ный совѣтникъ И. Т. Новоселовъ.

б.) члены благотворители со взносомъ 100 руб. въ годъ, 

16) Почетная попечительница О. А. Охотникова; 17) князь 
Л. Д. Вяземскій; 18) Княгиня М. В. Вяземская; 19 Е. И. 
Кошелева. Дворяне: 20) А. М. Охотниковъ; 21 П. М. Охот
никовъ; 22) М. М. Охотниковъ 23) Г. М. Охотниковъ.

в.) члены со взносомъ 25 руб. въ годъ.

24) Воронежская почетная гражданка Г. И. Кряжова. 
Дворяне: 25) Г, Н. Вельяминовъ; 26Д М. В. Мерчанскій; 2 7 
Д. Д. Головнинъ. Гвардіи іпгабъ ротмистръ.—28) Г. Г.) 
Снѣжковъ. Землевладѣльцы^ 9) И. В. Бабенышевъ; 30) М. М*  
Семеновъ. 31) старшина Куликовской волости Е. К. Требѵн- 
скихъ. Послѣдніе двое выбыли изъ числа членовъ Комитета- 
32) Усманскій земскій врачъ А. К. Борзобогатый безъ взно- 
саденегъ, бозмезднолечащій призрѣваемыхъ по § 14 лит. В.
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устава).33., Письмоводитель Комитета коллежскій регистраторъ 
В. К. Вороновъ. При богадѣльцѣ съ пріютомъ состоятъ: 34) 
надзирательница дочь священника А. I. Орлова и помощ
ница ея жена священника Е- П. Орлова.
Въ Комитетѣ не всѣ члены присутствовали за отдаленностію 
иѣста жительства. Хозяйственною частію, дѣлопроизводствомъ 
и счетоводствомъ занимается членъ Комитета И. С. Поповъ. 
Засѣданій Комитета было 22, изъ которыхъ общихъ собраній 
членовъ 5 Въ Комитетѣ въ отчетномъ году разсматривались 
слѣдующіе предметы: а) о Всѣподданнѣйпіихъ поздравленіяхъ 
"Высочайшей нашей Покровительницы со днемъ восшествія на 
престолъ въ день 2 марта Его Императорскаго Величества 
Государя Императора; въ день свѣтлаго Христова Вос 
кресенія; по случаю знаменательнаго для Императорскаго Дома 
и Россіи дня совершеннолѣтія Наслѣдника престола; по случаю 
торжественныхъ дней Тезоименитства и рожденія Ея Вели
чества. Объ осчастливленіи натпаго учрежденія Всемилости- 
вѣйпіею признательностію за выраженіе вѣрноподданничес
кихъ чувствъ какъ завѣдующими богадѣльнею съ пріютомъ, 
такъ и призрѣваемыми въ оныхъ б) О разсмотрѣніи и утвер
жденіи отчета за 1883 годъ, в) О постройкѣ для призрѣ
ваемыхъ— одежды, бѣлья и разныхъ вещей, г) О ревизіяхъ 
по.уставу кассы Комитета и приходорасходныхъ книгъ денеж
ной и матеріальной, которыя оказывались въ исправности, 
а расходы утвержденными Комитетомъ, д) О каникулахъ для 
пріютокъ съ 16 мая до 16 августа подъ руководствомъ помощ
ницы надзирательницы, е) О недоимкахъ членскихъ взносовъ, 
состоящихъ на нѣкоторыхъ членахъ Комитета, ж) Объ экзаме
нахъ въ пріютѣ дѣвочкамъ какъ по закону Божію, грамотно
сти и счетамъ, такъ по рукодѣльямъ и другимъ занятіямъ до
машнимъ и огороднымъ, з) О застрахованіи зданій богадѣль
ни-пріюта. и) О ремонтированіи зданій и о разныхъ исправ 
.теніяхъ въ усадьбѣ, і) Объ увольненіи изъ пріюта дѣвочекъ: 
Варвары Макаровой Мѣдниковой, Таисіи и Глафиры Нѣмчино-
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выхъ по желанію родственниковъ; о принятіи въ пріютъ — 
Гликеріи Улызевой, Анны Лебедевой и Надежды Журавлевой 
и о зачисленіи кандидаткою мѣщанской дочери іатальи Ки- 
лейниковой. О выбытіи изъ богадѣльни старика Никифора 
Полякова и Прасковьи Самойловой за смертію ихъ; о при. 
нятіи въ богадѣльню старика Семена Степанова Капустина: 
и Степаниды Логачевой и о зачисленіи кандидатками старухъ 
дочери коллежскаго секретаря Александры Константиновой 
Гусевой и крестьянокъ—феклу ІІорядиной и Акулины Му
хиной. к) О выбытіи членовъ Комитета: старшины Пуликов
ской волости Е. К. Требунскихъ и землевладѣльца М. М Се 
менова и о сложеніи со счетовъ недоимокъ—съ Куликовской 
волости, незаплатившей за старшину Требунскихъ въ 1882 и 
1883 годахъ 50 руб и текущаго платежа за 1834 годъ 25 
руб., итого 75 руб , а съ Семенова по платежу за 1879, 
1880, 1881, 1882 и 1883 годы 125 руб. и текущаго плате
жа за 1884 годъ 25 руб., итого 150 руб., равно какъ и съ 
бывшихъ членовъ Комитета И. И и А. Д, Казанскихъ -за 
выбытіемъ ихъ въ 1883 году 50 руб , а со всѣхъ всего 275 
руб.. л) Объ отказѣ вь принятіи въ пріютъ дѣвочки крестьян
ки Надежды Мартыновой за достиженіемъ болѣе 10 лѣтъ, 
такъ какъ по уставу могутъ быть принимаемы не старѣе ІО 
лѣтъ, м) О испрошеніи согласія г. министра Внутреннихъ 
Дѣлъ, чтобы въ дополненіе къ уставу заведенія имена учреди- 
дителей богадѣльни съ пріютомъ бывшихъ: цредсѣдателя Ко
митета и приходскаго попечительства В. Ё ГІотапьева и 
членовъ: протоіерея I. I Сперанскаго и титулярнаго совѣт
ника И. И Казанскаго—были означе іы на металлической 
доскѣ учрежденія, н) Относительно оказанія содѣйствія, отъ 
города Усманской Охотниковской богадѣ іьнѣ съ пріютомъ 
каковой вопросъ городъ отъ себя отклонилъ и передалъ въ 
совѣтъ попеченія о бѣдныхъ гор. Усмаци.

Вз 1884 году призрѣвалгісъ по бездомсгрву въ бощдѣлънѣ.

1 Почетная гражданка Александра Евграфова Аристова; 
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мѣщанки: 2) Пелагея Никифорова; 3) Дарья Семенова 4) 
Матрена Семенова Новикова. Крестьянки: 5) Прасковья 
Иванова Самойлова (умерла) 6) Степанида Меркулова Лога
чева и 3) Екатерина Савостьянова Наумова.

На мужской половинѣ.

Безземельные крестьяне—8) Никифоръ Павловъ Поляковъ 
(умеръ) и 9) Семенъ Степановъ Капустинъ,

Въ пріютѣ.

Малолѣтнія дѣвочки—мѣщанки: 1) Марья Иванова Ѳедо
рова; 2) Марья Павлова Масликова; 3) Глафира Андреева 
Нѣмчинова; 4) Таисія Андреева Нѣмчинова. Крестьянки: 5) 
Варвара Макарова Мѣдникова (послѣднія три выбыли изъ 
пріюта). 6) Марьи Ильина Вальцова; 7) Александра Игнато
ва Комолыхъ; 8) Анна Иванова Блинникова; 9) Елена Иппо
литова Пескова; 10) Дарья Евдокимова Пышина; 11 ■ Анаста
сія Петрова Семенова; 12) Дочь урядника Марья Петрова 
Орловская; 13) Солдатскія дочери —Надежда Журавлева; 14) 
Екатерина Никифорова Артамонова; 15) Варвара Васильева 
Попова; 16) Гликерія Степанова Улызева и 17) дочь фельд
шера Анна Андреева Лебедева.

Въ праздничные дни всѣ призрѣваемые посѣщаютъ Кось- 
модаміанскій храмъ, въ навечерія же двунадесятыхъ праздни
ковъ и дней великихъ святыхъ были отправляемы священни
комъ П. И, Ермиловымъ въ молитвенномъ залѣ богадѣльни 
пріюта 'богослуженія, равно какъ и въ царскіе дни, а также 
панихиды по благотворителямъ и учредителямъ заведенія М. 
А. Охотниковѣ, протоіереѣ I. I. Сперанскомъ и В. Е. ІІо- 
тапьевѣ и по пожертвовавшемъ въ пользу пріюта 400 руб. и 
100 десятинъ земли (по смерти его сына) - купцѣ Е. А. Николаевѣ 
и по другимъ. Всѣ требы по заведенію исполнялись безмезд
но тѣмъ-же священникомъ ГІ. И. Ермиловымъ. Пріютки соблю
даютъ чистоту въ комнатахъ, занимаются рукодѣліями какъ 
на прим: шьютъ и моютъ для себя обувь, бѣлье и платья,
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разными домашними и огородными работами, для пріученія 
ихъ къ обязанностямъ домашней прислуги и домашней быто
вой жизни; домашнимъ порядкомъ обучаются читать, считать 
цифрами и на счетахъ, молитвамъ и первымъ основамъ вѣры 
православной, обучаютъ ихъ безмездно священникъ, надзира
тельница и ея помощница, домашнимъ образомъ согласно за
конамъ.

Состояніе кассы Комитета богадѣльни пріюта въ 1884 го- 
было слѣдующее:

ПРИХОДЪ. Руб. К.

Оставалось отъ 1883 года къ 1 января 1884
года основнаго капитала билетами Городскаго
банка • • • } « 1900 —

Запаснаго капитала. ..... 200 —
Деньгами на текущемъ счету .... 80 2

Итого .....
Въ 1884 году поступило:

2180 2

Отъ земства • Ч • ч • • • 500 —
Процентовъ изъ банка съ 2100 руб. основнаго

и запаснаго капитала...... 142 80

Собрано въ
Богадѣльни пріюта 1 35
Космодаміанской церкви 50 —

кружкакъ. На станціи желѣзной дороги 
«Усмань » . 22 45

Получено членскихъ взносовъ
Передано изъ приходскаго попечительства на

575 —

лампаду неугасимо содержимую въ честь священ
наго коронованія 20 руб. и прямо отъ жертвова-
телей членовъ попечительства 13 руб., итого 33 —

ПРИМѢЧАНІЕ: Сихъ пожертвованій на спеціаль-
ное назначеніе за 1883 и 1884 г.г. имѣется въ
числѣ общаго остатка 34 р. 50 коп.

Всего. . 1324 60
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Сверхъ сего пожертвовано частными лицами на 
содержаніе богадѣльни съ пріютомъ: чаю, сахару,
мяса, картофеля, бѣлаго хлѣба и нроч. на . 67 78

Итого въ приходѣ 1884 года съ
пожертвованными матеріалами 1392 38

Всего съ остаткомъ и капиталами. 3572 40
РАСХОДЪ.

Страхованіе ...... 82 59
Жалованье надзирательницѣ .... 144 —

» ея помощницѣ ... 48 —
> письмоводителю .... 48 —
» дворнику ..... 46 —

» кухаркѣ ..... 38 —
Отопленіе ....... 141 30
Столъ ....... 572 38
Освѣщеніе ....... 20 47
Одежда призрѣваемымъ .... 84 86
На возобновленіе движимости 19 42
На стирку бѣлья съ матеріалами . 15 9
Содержаніе чистоты ..... 7
За исправленіе печей, кроватей, хозяйственныхъ

вещей, посуды и прочіе мелочные расходы по за-
веденію. 28 10

На деревянное масло для неугасимой лампады
предъ иконой Божіей Матери «Достойно есть» и
на восковыя свѣчи и ладонъ въ молельню . 21 90

На пріобрѣтеніе учебныхъ и письменныхъ при-
надлежностей, на почтовые расходы, отпечатаніе
бланокъ и проч. ..... 2 40

На погребеніе двухъ умершихъ 11 66

Итого .... 1331 17
Израсходованы пожертвованія натурою 67 78

Всего расходу деньгами и ма-
теріалами было . 1398 95
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Остается къ 1885 году въ наличности . . 73 45
Основнаго капитала въ Усманскомъ городскомъ

банкѣ.................................................................................... 1900 —
Запаснаго капитала ..... 200 —

Итого . 2173 45
Примѣчаніе: Запасной капиталъ 200 руб. хотя 

и считается въ остаткѣ, но какъ ремонту сдѣлано 
было на 277 руб. 82 коп., то уплата сей суммы 
перешла на слѣдующій годъ по соображенію въ то 
время Комитета, а потому въ смѣту приходовъ 
на 1885 годъ сія сумма не показана.

Изъ числа расходной суммы по содержанію заведенія въ 
1884 году, кромѣ припасовъ натурою, пожертвованныхъ на 
67 руб. 78 коп., куплено дровъ на 141 руб. 30 коп., муки 
ржаной на 134 руб. 70 коп , муки пшенной 1 сорта на 
24 руб. 40 к., 3 сорта на 10 руб. 80 коп., пшенной на 
2 р. и гречневой на 1 р. 20 коп., мяса на 195 р. 24 к., 
масла коровьяго на 20 руб. 19 к., постнаго масла на 24 р. 
96 коп., масла деревяннаго, свѣчей и ладону на 21 руб. 90 
коп., керасину, фитиля и стеколъ къ лампамъ на 10 р. 40 
коп., мыла на 13 руб. 80 коп , рыбы свѣжей и соленой на 
18 руб. 84 коп., крупъ пшенныхъ на 51 р. 6 коп., гречне
выхъ на 33 руб. 30 коп., картофеля на 8 руб. 81 коп., ка
пусты на 14 руб. 75 коп., и т. п. на 24 руб. 13 коп. а все
го на сумму 751 р. 78 коп.

Служащіе пользуются помѣщеніемъ, пищею и жалованьемъ, 
и призрѣваемые полнымъ содержаніемъ квартирою, отопле
ніемъ, освѣщеніемъ, пищею, одеждою, обувью, бѣльемъ и проч. 
Въ отчетномъ году заготовлено для придрѣваемыхъ: Нрльтъ 
ватныхъ 2; 24 дары чулокъ бумажныхъ, 35 паръ чулокъ шер
стяныхъ, платковъ теплыхъ головныхъ 2, платкрвь ситцевыхъ 
2, платьевъ ситцевыхъ 15, платьевъ шерстяныхъ 2, фарту
ковъ коленкоровыхъ черныхъ 15 и бѣлыхъ 4; 18 наръ баш
маковъ и калошъ 3 пары.
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Изъято въ 1884 году изъ употребленія за ветхостію: руба
шекъ 20, простынь 10, наволокъ 3, фартуковъ черныхъ ко
ленкоровыхъ 13; чулокъ: бумажныхъ 20, шерстяныхъ 20, плат
ковъ ситцевыхъ 1, платьевъ ситцевыхъ 17, башмаковъ 18 паръ, 
рубашекъ мужскихъ 2, кальсонъ 2, сапоги валеные 1 и клеен
ка на столъ 1.

Всѣ приходы и расходы ревизуются комитетомъ, т. е. лица
ми какъ жертвующими на богоугодное заведеніе, такъ и на
значенными отъ Космодаміанскаго приходскаго попечительства 
и земства; за текущій годъ все признано въ исправности по 
комитетскимъ книгамъ и въ натурѣ. Столъ призрѣваемыхъ 
общій и содержаніе изъ свѣжихъ продуктовъ, но не роскош
но, будучи сообразно простонародному положенію богадѣлен- 
скихъ старухъ и старика и пріютокъ, приготовляемыхъ въ 
услуженіе. По общему выводу, каждый призрѣваемый въ бо
гадѣльнѣ и пріютѣ обшелся въ 1884 году (считая въ расклад
ку ремонтъ усадьбы и проч.) въ 67 руб. Для лицъ, желаю
щихъ опредѣлить пенсіонера или пенсіонерку на свой счетъ, 
какъ въ богадѣльню, такъ и въ пріютъ, остается прежняя 
плата 80 руб. въ годъ.

Смѣта прихода на 1885 годъ примѣрная.

Приходу на содержаніе Усманской Охотниковской бога
дѣльни съ пріютомъ:

Остатокъ наличныхъ денегъ отъ 1884 года 73 45
7% на основной капиталъ съ 1900 руб. изъ

Усманскаго Городскаго банка .... 133 -
Отъ Усманскаго земства............................................ 500 -
Можетъ быть высыпано изъ 4 кружекъ по

прежнему примѣру ...... 138 —
Взносовъ отъ члэновъ Комитета благотворите-

лей предвидится ...... 950 -
На покупку деревяннаго масла для неугасимой

лампады отъ пожертвователей членовъ приходска
го Попечительства ...... 33 —
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Случайныхъ доходовъ предположить можно по 
соображенію прошлогоднихъ матеріальныхъ при
ношеній околе ....... 60 55

Итого............................................ 1888 —
Сверхъ того числится недоимокъ прежнихъ лѣтъ на г.г. 

членахъ: Ц. М. Ототниковѣ 500 руб, М. М. Охотниковѣ 
500 руб. и Д. Д. Головинѣ 50 руб., всего 1050 рублей.

Смѣта расхода примѣрная.

Страхованіе дома ...... 
Ремонтъ зданія и надворныхъ службъ
Жалованье надзирательницѣ .... 

» ея помощницѣ . . . .
» двовнику . . . . .
» кухаркѣ . . . . ,

Отопленіе .......
Одежда призрѣваемымъ ..... 
Пища призрѣваемымъ и служащимъ
Ремонтъ движимости ..... 
На непредвидимые расходы .... 
На деревянное масло для неугасимой лампады 

предъ иконой Божіей Матери «Достойно есть» и 
на восковыя свѣчи ......

На письменныя принадлежности и бумагу для 
учащихся пріютокъ и на книги ....

На погребеніе умершихъ ....
На пересылку и переписку бумагъ, печатаніе 

отчета, изготовленіе бланокъ, бумагу, перья, чер
нила и проч. (въ томъ числѣ жалованье письмо
водителю 48 руб.) ......

83 —
50 —

144 —
48 -
48 —
36 —

140 —
150 —
700 —

20 -
40 —

25 —

10 —
10 —

60 —

Итого ..... 1564 —
Такимъ образомъ предвидится остатка кромѣ могущихъ по

ступить недоимокъ изъ 1888 руб. около 324 руб.
Примѣчаніе: Въ уплату за ремонтъ зданій за 1884 годъ
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277 руб. 82 к., кромѣ исключеннаго изъ смѣты зайаснаго ка
питала 200 руб., придется еще заплатить 77 руб. 82 к.

Изъ смѣты усматривается, что средства заведенія на 1885 
годъ ожидаются достаточныя, если же поступятъ недоимки, то 
и самый капиталъ можетъ значительно увеличиться. Произ
веденный въ семъ году г. предсѣдателемъ и нѣкоторыми 
членами экзаменъ пріюткамъ,—въ присутствіи приглашенныхъ 
лицъ, изъ коихъ былъ г. “штатный смотритель Усманскаго 
Уѣзднаго Училища Григоровъ,—показалъ, чтб домашнее уче
ніе рукодѣліямъ, грамотности и проч. шло толково и удов
летворительно.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Амбарцумъ Ивановичъ Карапетовъ.

Классный архитекторъ-художникѣ, губёрнскій мл. ин
женерѣ, архитекторъ при зданіяхъ публичной библіоте
ки, Маріинскаго дѣтскаго пріюта, общежитія 1 дух. 
училища—въ г. Тамбовѣ, Каѳедр. собора въ г. Шапкѣ, 
церквей—кладбищенской въ г. Усмани. при гор. бога

дѣльнѣ въ г. Козловѣ и во мн. селахъ, 
составляетъ планы (проекты) церквей, часовень, ико
ностасовъ, училищъ, домовъ и всякихъ другихъ духов
ныхъ и гражд. зданій по вкусу закаЩйкбвъ.

Въ часъ заказа приготовляетъ примѣрный 'планъ и 
показываетъ готовые изъ своей большой библіотеки.

Плата за планъ церкви отъ 50 руб., часовни—отъ 
10 р. и проч. зданій отъ полупроцента стоимости ихъ.

Принимаетъ наблюденіе за постройками и даетъ со
вѣты по нимъ въ Тамбовѣ и внѣ его.

Адресъ: г. Тамбовъ, Тезиковская ул., домъ ст. сов. 
Смирновой, 4-й отъ Большой улицы, къ берегу Цны.

СОДЕРЖАНІЕ: Прав. Распор. Указъ Таиб. духовн. Консисторіи. Высочайшія грамоты. 
Высочайшія награды. Опредѣленія Святѣйшаго Синода. Отъ Учебн. Комитета. Отъ Хо- 
зяйствен. Управ. при Св. Синодѣ. Тамбовской духовн. Консисторіи Епархіальныя расп. и 
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НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
ІАввВОИ»

1-го Іюня

слово
ЪТ А. Ѳ-Е ЪД А Я.

Сегодня мы празднуемъ перенесеніе честныхъ мо
щей святителя и чудотворца Николая изъ города Мѵръ 
Ливійскихъ (въ Малой Азіи) въ городъ Баръ, или Вари 
(въ Апуліи—южной области Италіи). Въ Нетьиминеяхъ 
а нѣкоторыхъ жизнеописаніяхъ святителя Николая, 
объ этомъ событіи повѣствуется слѣдующее: въ концѣ 
одинадцатаго вѣка, въ царствовайіе императора Але
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ксѣя Комнена въ Греціи и великаго князя Всеволода 
Ярославича въ Россіи, турки напали на греческія вла
дѣнія въ Малой Азіи, разоряли города и села, церкви 
и монастыри, и убивали всѣхъ попадавшихся имъ на 
глаза мужей, женъ и дѣтей. Этой бѣдственной участи 
подвергается и городъ Мѵры, гдѣ, въ теченіи 744 лѣтъ, 
неприкосновенно хранились подъ спудомъ мощи свя
тителя и чудотворца Николая. Но вскорѣ послѣ разо
ренія этого города, святитель Николай явился во снѣ 
одному благочестивому священнику города Вара и 
сказалъ: поди и скажи народу и всему церковному 
клиру, чтобы они взяли мои мощи изъ Мѵръ Ликій- 
скихъ и перенесли ихъ въ свой городъ; Господу не 
угодно, чтобы я оставался тамъ въ пустынѣ. Когда 
священникъ разсказалъ объ этомъ видѣніи церковному 
клиру и всѣмъ гражданамъ, тогда они немедленно 
устроили три корабля и отправили на нихъ священно
служителей, съ нѣсколькими благочестивыми мужами 
изъ своихъ гражданъ, въ Ликію за св. мощами святи
теля Николая. Опасаясь въ своемъ предпріятіи сопер
ничества со стороны Венеціанцевъ, путники придума
ли скрыть цѣль своего путешествія подъ видомъ тор
говаго мореплаванія, для чего и нагрузили корабли свои 
пшеницею. Благополучно доплыли они до города Мѵръ, 
и пшеница ихъ, по молитвамъ святит. Николая, прода
лась тотчасъ же. За тѣмъ, по указанію нѣкоторыхъ 
иноковъ, отыскали они въ одной церкви въ землѣ ра
ку святителя Николая, наполненную благоуханнымъ 
мѵромъ, истекшимъ отъ мощей его, съ благоговѣніемъ 
взяли св. мощи, безпрепятственно снесли ихъ на ру
кахъ въ одинъ изъ своихъ кораблей и 11 апрѣля от
правились изъ Мѵръ Ликійскихъ въ свой городъ Варъ.
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IIри благополучномъ плаваніи, доплыли они до города 
Бара вечеромъ 9 мая, въ воскресный день. Здѣсь вы
шли къ нимъ на встрѣчу епископы, священники, ино
ки и прочее духовенство, жители города и сосѣднихъ 
селеній, мужи, жены и дѣти, съ иконами, кадилами и 
разными церковными украшеніями; радостно пѣли хва
лебныя пѣсни Богу и святителю Николаю и съ бла
гоговѣніемъ лобызали мощи его. При этомъ многіе 
больные, хромые, слѣпые, глухіе и бѣсноватые полу
чили отъ этихъ мощей исцѣленіе. Въ то время Апу
лія, въ которой находится городъ Баръ, по церковно
му управленію состояла подъ властію Константино
польскихъ патріарховъ, и жители ея были православ
ные. Значитъ честныя мощи святителя перенесены бы
ли отъ православныхъ къ православнымъ же. Сначала 
эти мощи поставлены были въ ближайшемъ къ мор
скому берегу храмѣ св. Іоанна Предтечи. А потомъ 
чрезъ три года, по перенесеніи ихъ въ Баръ, здѣсь 
построена была во имя святителя Николая новая 
огромная церковь и въ нее, 9 же мая, торжественно 
были перенесены мощи его, гдѣ и поставлены въ ал
тарѣ, въ новой серебряной, позлащенной ракѣ. Впо
слѣдствіи, св. мощи его поставлены подъ престоломъ 
въ томъ же алтарѣ, гдѣ почиваютъ и донынѣ, являя 
въ пользу вѣрныхъ разныя чудотворенія. И вотъ, въ 
воспоминаніе этихъ то двухъ перенесеній мощей свя
тителя Николая, православная Церковь и установила 
настоящій праздникъ (Четьим. Прол. 9 мая; жизн. св. 
Ник. гр. Толст. Вѣчн. календ. 9 мая).

Не трудно, слуш., понять, что православная 'Цер
ковь, установленіемъ этого и подобныхъ ему праздни
ковъ, между прочимъ имѣла въ виду —внушить чадамъ 
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своимъ, чтобы они, почитая и прославляя угодниковъ 
Божіихъ, переселившихся душами своими на небо, 
оказывали вмѣстѣ съ тѣмъ надлежащее чествованіе и 
оставшимся на землѣ мощамъ, или тѣлесамъ ихъ. А 
поэтому и мы считаемъ теперь весьма умѣстнымъ, 
согласно намѣренію св. Церкви, предложить съ этого 
священнаго мѣста, вѣрующимъ въ подкрѣпленіе ихъ 
вѣры, а невѣрующимъ въ обличеніе ихъ невѣрія, сло
во о необходимости благоговѣйнаго чествованія св. 
мощей угодниковъ Божіихъ.

Первое основаніе,—почему мы должны оказывать 
благоговѣйное чествованіе мощамъ угодниковъ Божі
ихъ,—заключается въ томъ, что Самъ Богъ благово
лилъ почтить и прославить ихъ многоразличными чу
десами и знаменіями. Примѣры на это мы встрѣчаемъ 
и въ '^священномъ Писаніи и въ исторіи Церкви хри
стіанской. Еще въ ветхо-завѣтныхъ книгахъ священ
наго Писанія описано слѣдующее замѣчательное собы
тіе: умеръ пророкъ -Елисей, и похоронили его. На 
слѣдующій годъ мимо того мѣста, гдѣ онъ былъ похо- 
ненъ, несли одного мертвеца для погребенія. Въ это 
время появилась толпа Моавигянъ, которые произво
дили набѣгъ на израильскую землю. Несшіе мертвеца 
испугались и бросили его въ ту самую пещеру, въ 
которой похороненъ былъ пророкъ Елисей. Но какъ 
только этотъ мертвецъ коснулся костей пророка, то 
ожилъ и всталъ на ноги (4 Цар. 13, 20—21). Но въ 
исторіи христіанской Церкви представляется намъ такое 
множество чудесъ, совершившихся отъ мощей угодни
ковъ Божіихъ, что мы считаемъ для себя невозмож
нымъ даже и перечислить ихъ. Мы уже говорили, что 
отъ мощей святителя Николая истекало благовонное
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мѵро, больные получали здоровье, глухіе—слухъ, нѣ
мые—способность говорить, слѣпые—зрѣніе и проч. 
Подобные чудеса совершались отъ мощей и другихъ 
угодниковъ Божіихъ. Даже самое открытіе мощей ка
кого либо угодника Божія всегда совершалось по осо
бенному . откровенію Божію и съ особенными чудесны
ми знаменіями. Вспомнимъ хотя одинъ примѣръ въ 
подтвержденіе этихъ словъ. Вотъ является во снѣ 
священнику Лукіану неизвѣстный человѣкъ и говоритъ: 
„доколѣ наши мощи будутъ оставаться не открытыми 
и лежать въ небреженіи? Поди въ Іерусалимъ, и ска
жи архіепископу Іоанну, чтобы онъ сдѣлалъ надлежа
щее распоряженіе объ открытіи ихъ/ „Кто ты?“ 
спросилъ священникъ явившагося. „Я, отвѣчалъ онъ, 
Гамаліилъ, питатель и учитель Павла, апостола Хри
стова. Со мною почиваетъ и св. Стефанъ, побитый 
камнями отъ іудеевъ за вѣру Христову; я похоронилъ 
его въ пещерѣ своей. Въ той же пещерѣ положенъ и 
Никодимъ, наученный св. вѣрѣ отъ Самого Господа и, 
по вознесеніи Его, принявшій крещеніе отъ св. апо
столовъ. Іудеи хотѣли убить его. какъ и Стефана,, но 
не сдѣлали этого потому только, что онъ сродникъ 
мой. Они отняли у него начальство и имѣніе, и вы
гнали его изъ города. Но я пріютилъ его въ своемъ 
селеніи, гдѣ онъ и жилъ до смерти своей. Въ той же 
пещерѣ похороненъ мною и сынъ мой Авивъ, приняв
шій со мною крещеніе отъ св. апостоловъ“ Видѣніе 
это повторилось до трехъ разъ. Священникъ повѣдалъ 
объ этомъ видѣніи архіепископу Іоанну, а тотъ пове
лѣлъ ему отыскивать св. мощи... И вотъ, по указанію 
самого Гамаліила, явившагося во снѣ иноку Нугетію, 
св. мощи были отысканы... Для открытія ихъ прибылъ 
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самъ архіепископъ Іоаннъ. Когда же открыли гробъ 
св. первомученика Стефана, то потряслась земля и 
услышанъ былъ голосъ поющихъ ангеловъ, а отъ св. 
мощей было неизреченное благоуханіе... И стали со
бираться къ св. мощамъ страждущіе разными недуга
ми и съ вѣрою прикасаться къ нимъ. Число исцѣлѣв- 
шихъ было на этотъ разъ 73... Впослѣдствіи чудеса 
отъ мощей св. Стефана совершались постоянно: и 
тогда, когда онѣ находились въ Іерусалимѣ, и тогда, 
когда перевезены были въ Царь-градъ (Четьимин. 2 
авг ). Вообще можно сказать, что чудеса отъ св. мо
щей угодниковъ Божіихъ, во всѣ времена христіанства, 
совершались и до нынѣ совершаются въ изобиліи. И 
особенно поразительное чудо, которое можетъ видѣть 
каждый изъ насъ,—это нетлѣніе св. мощей нѣкоторыхъ 
угодниковъ Божіихъ. Въ этомъ нетлѣніи ихъ испол
няется и предсказаніе пророка Давида, который гово
ритъ: не даси преподобному твоему видѣти истлѣнія 

(По. 15, 10), —и благожеланіе древняго мудреца изра
ильскаго праведникамъ, высказанное имъ въ словахъ: 
кости ихъ процвѣтутъ отъ мѣста ихъ (Сир. 46, 14). 
Нетлѣніе это объясняется не инымъ чѣмъ, какъ тай
ною благодатной жизни угодниковъ Божіихъ. Иначе 
сказать: тѣла святыхъ нетлѣнны потому, что они какъ 
при жизни своей были живыми членами Христовыми 
и храмами Святаго Духа (I. Кор. 6, 15. 19), такъ и 
по смерти остаются жилищами того же Духа Святаго. 
„Какъ сосудъ, въ которомъ долго хранится благовон
ная масть, заимствуетъ отъ нея силу благоуханія, такъ 
самое тѣло христіанина, въ которомъ постоянно оби
таетъ благодатная сила Христова, проникается ею во 
всемъ составѣ своемъ, и даже благоухаетъ ею для 
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другихъ. И по елику сила Христова нетлѣнна, то ес
тественно, что она вселяясь (2 Кор. 12, 9) въ человѣ
ковъ, иже Христовы суть (Гал. 5, 24), и тѣлесамъ ихъ 
сообщаетъ нетлѣніе" (Слов. Высокопр. Филар. изд. 
1844 г. ч. 11. стр. 182).

Имѣя все это въ виду, можно ли намъ не воздавать 
благоговѣйнаго чествованія мощамъ угодниковъ Божі
ихъ? Если Самъ Богъ благоволилъ почтить и просла
вить ихъ разными чудотвореніями, то въ правѣ ли не 
чтить ихъ человѣкъ, который, по ученію священнаго 
Писанія, обязанъ быть подражателемъ Богу (Матѳ. 5, 
48; Еф. 5; 1, 1 Петр. 1,« 15. 16). Если Самъ Духъ 
Святый избралъ ихъ въ жилище Себѣ и чудодѣйствуетъ 
чрезъ нихъ, то не почитать ихъ—не значитъ ли это 
оскорблять Самого Духа Божія, живущаго въ нихъ?.... 
А что сказать о тѣхъ, которые упорно отвергаютъ 
присутствіе въ мощахъ угодниковъ Божіихъ благодат
ной силы Божественной,—небрежно относятся къ 
нимъ и даже хулятъ ихъ? Не есть ли это—явное про
тиворѣчіе дознанной и утвержденной истинѣ, и значитъ 
—грѣхъ противъ Духа Святаго (Прав. Испов. ч. III. 
вопр. 38. 41)?...

Второе основаніе,—почему мы должны благоговѣйно 
чествовать св. мощи угодниковъ Божіихъ, —состоитъ 
въ томъ, что сама св. Церковь, во всѣ времена, по 
слѣдуя свящ. Преданію, оказывала и оказываетъ имъ 
надлежащее почитаніе. Съ этого цѣлію она всячески 
заботилась о пріобрѣтеніи мощей угодниковъ Божіихъ 
и о сохраненіи ихъ. Когда воздвигаемы были на хри
стіанъ гоненія, тогда она скрывала св. мощи въ по
таенныхъ мѣстахъ и тамъ устроивала надъ ними ал
тари. А когда гоненія прекратились, тогда она стала 
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содержать ихъ открыто, устроивать для нихъ серебря
ныя раки, новые храмы и разныя украшенія. Самое 
же открытіе мощей, а равно и перенесеніе ихъ куда 
либо, она совершала съ особенною торжественностію и 
установляла въ память этихъ событій особые праздники, 
вслѣдствіе чего у насъ и доселѣ существуютъ празд
ники, напримѣръ: въ воспоминаніе обрѣтенія честныя 
главы св. Іоанна Предтечи, настоящій приздникъ въ 
воспоминаніе перенесенія мощей святителя Николая и 
т. под. Впослѣдствіи св. Церковь постановила, чтобы, 
при освященіи храмовъ, полагалась часть св. мощей или 
подъ престолъ, или покрайней мѣрѣ въ антиминсъ, а 
безъ этого и божественная литургія не можетъ быть 
въ нихъ совершаема. Почитая, такимъ образомъ, св. мо
щи, она вмѣстѣ съ тѣмъ учитъ и чадъ своихъ, чтобы 
и они постоянно оказывали имъ благоговѣйное чество
ваніе. Древніе христіане свято исполняли это ея уче
ніе и къ мощамъ угодниковъ Божіихъ имѣли глубокое 
уваженіе. Вслѣдствіе чего они не страшились даже от
правляться на мѣста казни св. мучениковъ, чтобы то
лько взять себѣ мощи ихъ, благоговѣйно покланялись 
имъ и лобызали ихъ, возжигали предъ ними свѣчи и 
елей, предпринимали иногда далекія путешествія для 
поклоненія имъ, устроивали для нихъ раки, дѣлали на 
этотъ предметъ разныя пожертвованія, дорожили ими и 
считали себѣ за счастіе имѣть ихъ у себя, или въ до
махъ, или храмахъ. Такъ, напримѣръ, мы знаемъ, что 
еще въ глубокой древности христіане усердно собира
лись въ Севастію, для поклоненія находившемуся 
тамъ нетлѣнному тѣлу св. Іоанна Крестителя. Знаемъ 
также, что, когда св. евангелистъ Лука, прибывъ въ 
Севастію съ проповѣдію Христовою и проживъ тамъ 



нѣсколько времени, хотѣлъ было взять нетлѣнное тѣло 
св. Іоанна Крестителя и перенести его въ свой оте
чественный городъ -Антіохію, то Севастійцы ни за что 
не согласились уступить ему этого сокровища, а доз
волили взять одну только правую руку св. Іоанна,’ ко
торую онъ и принесъ въ Антіохію для утѣшенія сво
ихъ соотечественниковъ (Четьимин. 7 янв.).

Если же такъ высоко чтили св. мощи древніе христіа
не, и сама св. Церковь, то какое же право имѣемъ мы по
ступать иначе? Св. Церковь есть мать наша, а мы—дѣ
ти ея, и поэтому обязаны безпрекословно повиноваться 
ей и исполнять ея ученіе. Что за дѣти, которыя вы
ходятъ изъ послушанія своей матери и но исполняютъ 
добрыхъ наставленій ея? Точно также, что за христіане, 
которые не хотятъ слѣдовать доброму примѣру матери 
своей—св. Церкви и не' руководствуются спасительнымъ 
ея ученіемъ?... Аще же и Церковь преслушаетъ 
братъ твой, говоритъ Спаситель нашъ, буди тебѣ яко
же язычникъ и мытарь (Матѳ, 18, 17), т. е. такой 
христіанинъ, какъ ослушникъ Церкви, не долженъ 
имѣть и общенія съ Церковію, подобно тому, какъ не 
имѣютъ съ нею никакого общенія язычники и мытари; 
а не имѣть общенія съ св. Церковію,—это значитъ не 
имѣть и жизни духовной. Вотъ какой печальной уча
сти подвергаютъ себя тѣ, которые не почитаютъ мо
щей угодниковъ Божіихъ.

Наконецъ третье основаніе,—почему мы должны ока
зывать надлежащее почтеніе мощамъ угодниковъ Бо
жіихъ,—заключается въ томъ, что мощи святыхъ, ска
жемъ словами св. Іоанна Дамаскина, даруются намъ 
отъ Владыки Христа, какъ спасительные источники, 
которые источаютъ многоразличныя благодѣянія,, (Точн.
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изл. прав. вѣры кн. IV. гл. 15.) Всѣ, съ вѣрою при
текающіе къ этимъ источникамъ, могутъ получать отъ 
нихъ полезное для себя: больные—выздоровленіе, слѣ
пые-зрѣніе, глухіе—слухъ, нѣмые—даръ слова, не
счастные-освобожденіе отъ несчастій, счастливые— 
упроченіе счастія, здоровые—предохраненіе отъ болѣз
ней и проч. Но это еще не все. Мощи угодниковъ 
Божіихъ благодѣтельны и для душъ нашихъ: здѣсь 

, каждый вѣрующій можетъ находить для себя —и защи
ту отъ искушеній, и утѣшеніе въ скорбяхъ, и помощь 
въ борьбѣ со грѣхомъ, и укрѣпленіе въ добродѣтели, 
и вообще все, что необходимо для нашего спасенія, 
„Я слышала отъ одного благочестиваго старца, говори
ла одна римская госпожа, по имени Аглаида, правите
лю своего имѣнія Вонифатію, что кто имѣетъ у себя 
на дому мощи и почитаетъ ихъ, тотъ не только путь 
ко спасенію находитъ, но и воздаянія вѣчнаго сподо
бится... Поди въ ту страну, гдѣ христіанъ подвергаютъ 
мукамъ и принеси мнѣ мощи какого либо мученика; 
мы возвигнемъ церковь и будемъ имѣть хранителя себѣ 
и ходатая къ Вогу„ Вонифатій пошелъ. Но, прибывъ 
въ Тарсъ и замѣтивъ что св. мученики съ торжествомъ 
переносятъ самыя жестокія мученія, онъ и самъ рѣ
шился быть мученикомъ, а вслѣдствіе этого объявилъ 
себя христіаниномъ, мужественно выстрадалъ всѣ пыт
ки и въ концѣ съ веселіемъ преклонилъ свою голову 
на отсѣченіе за вѣру Христову. Надо замѣтить, что 
Аглаида до той поры вела жизнь порочную. Но вотъ, 
когда принесли къ ней мощи мученика Вонифатія, то, 
она немедленно оставила порочную свою жизнь, вы
строила въ своемъ селѣ церковь во имя мученика Вони
фатія, съ благоговѣніемъ перенесла въ нее мощи его, 
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имѣніе свое раздала нищимъ, отверглась міра и, про
живъ 15 лѣтъ въ слезахъ и покаяніи, явилась предъ 
Господомъ оправданною (Четьмин. 19 декаб.)

Послѣ этого, какъ же вамъ не чествовать мощей 
угодниковъ Божіихъ, когда онѣ такъ благодѣтельны для 
душъ и тѣлесъ нашихъ? Если мы считаемъ долгомъ 
оказывать всевозможныя почести останкамъ людей, ко
торые, быть можетъ, жили и грѣшно, но временно от
личились какими либо особенными подвигами въ пользу 
отечества, то справедливо ли не оказывать благоговѣйна 
го чествованія останкамъ угодниковъ Божіихъ, которые не 
только во временной своей жизни были благодѣтелями 
человѣчества, молясь за него Богу и поучая его сво
ею святою жизнію, но по смерти своей не перестаютъ 
быть такими же благодѣтелями и постоянно изливаютъ 
на насъ различныя милости Божіи?..,

Итакъ, не будемъ, слуш. обольщаться суѳмыдрыми тол
ками совопросниковъ вѣка сего, которые; не только 
возстаютъ противъ почитанія мощей угодниковъ Бо
жіихъ, но 'и отвергаютъ все священное. Да проститъ 
ихъ Господь, такъ какъ ояи не вѣдятъ, что творятъ, 
и да приведетъ ихъ Своею благодатію въ познаніе ис
тины и на путь покаянія! Постараемся быть вѣрными 
чадами православной Церкви и руководствоваться ея 
ученіемъ, и, помня слова псалмопѣвца, что дивенъ Богъ 
во святыхъ своихъ Богъ израилевъ (Пс. 67, 36), будемъ 
постоянно воздавать благоговѣйное чествованіе и са
мимъ угодникамъ Божіимъ и священнымъ останкамъ 
ихъ.

Протоіерей Іоаннъ Кобяковъ.
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РѢЧЬ, 
произнесенная въ день памяти св. просвѣтителей славянскихъ 
Кирилла и Меѳодія, 6-го апрѣля 1885 года, на актѣ въ Ли

пецкомъ духовномъ училищѣ.

М.м. Г.г.!

Сегодня исполнилась 1000 лѣтъ со дня блаженной 
кончины славянскаго просвѣтителясв. Меѳодія, архіепи
скопа Моравскаго, который, вмѣстѣ съ братомъ своимъ 
Кирилломъ, возвѣстилъ нашимъ предкамъ славянамъ 
слово Божіе, проповѣдалъ вѣру Христову. Проповѣдь 
св. братьевъ и всѣ апостольскіе труды ихъ, совершен
ные ими среди славянъ и на пользу славянъ, обязы
ваютъ каждаго славянина, а значитъ и каждаго изъ насъ, 
знать и помнить ихъ имена, ихъ жизнь и подвиги, и 
свято чтить ихъ память. ІІоэтому-то нынче, въ день 
1000—лѣтней годовщины со дня кончины св. Меѳодія, 
мы—русскіе, на всемъ огромномъ пространствѣ нашего 
обширнаго отечества, и празднуемъ свѣтлую память ва 
тихъ свв. просвѣтителей. Во всѣхъ городахъ и селахъ, 
нынѣшній день, совершаются крестные ходы отъ церк
ви до церкви, во всѣхъ храмахъ раздается колоколь
ный вседневный звонъ, церковные гимны въ честь про
свѣтителей славянскихъ оглашаютъ окрестности, хоры 
пѣвчихъ и школы поютъ хвалу хранителямъ единоучи- 
телямъ славянъ, повсюду, отъ края до края нашей 
русской земли, мы русскіе, какъ дѣти одной семьи, то
ржествуемъ нынѣ начало нашего духовнаго просвѣще
нія, начало нашей духовной христіанской жизни, бла
годарно вспоминаемъ то время, когда наши предки сла
вяне впбрвые услыхали *на  родномъ языкѣ отъ свв- 
братьевъ,"Кирилла и Меѳодія, слово Божіе, проповѣдь 
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вѣры Христовой. Вмѣстѣ съ нами, нынѣшній день, то
ржественно чествуютъ память свв. славянскихъ перво
учителей и всѣ православные славяне—Волгары, Сербы 
Черногорцы; а 12 дней тому назадъ западные славяне 
— Хорваты, Чехи и др.,ж ивущіе въ предѣлахъ Австрій
скаго государства, слѣдуя новому календарю, также 
праздновали тысячелѣтнюю годовщину св. Меѳодія и 
благодарно вспоминали жизнь и подвиги своихъ про
свѣтителей. Такимъ образомъ, на этихъ дняхъ, весь 
славянскій міръ, всѣ племена славянскія, разныхъ 
странъ и наименованій, безъ различія вѣроисповѣданій, 
съ рѣдкимъ одушевленіемъ, слились во едино въ одномъ 
общемъ торжествѣ прославленія святой и тысяче
лѣтней памяти свв. братьевъ, Кирилла и Меѳодія. По 
истинѣ, святыя, высокія, торжественнѣйшія мгнове
нія переживаетъ нынѣ славянскій міръ.

Но въ чемъ же состоятъ заслуги нашихъ первоучи
телей, за которыя мы нынѣ торжествуемъ память ихъ? 
Какіе тоуды и подвиги совершили они? Когда и къ ко
му они пришли съ своею проповѣдію? Гдѣ и какъ про
вели жизнь свою?

Свв. Кириллъ и Меѳодій жили въ IX вѣкѣ послѣ 
Рож. Христова (св. Кириллъ 827—869 г., св. Меѳодій 
—885), и самые важные свои подвиги они совершили 
среди славянъ и на пользу славянъ.

Въ то время—ровно почти 10<Х) лѣтъ назадъ —сла
вяне занимали почти тѣже мѣста, какія занимаютъ и 
теперь .Они жили отъ стѣнъ Царьграда до береговъ 
Балтійскаго моря и отъ Адріатическаго моря и вос
точныхъ Альпъ и рѣки Лабы (нынѣ Эльбы) до прито
ковъ нашей Волги. Раздробленные на многочисленныя 
племена, славяне разсѣлись преимущественно по рѣ« 
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камъ. По Дунаю—нижнему и среднему жили Болгары, 
Сербы, Хорваты, Словинцы и др... Выше Дуная, но 
не далеко отъ него, сидѣли Моравы, Чехи, Словаки и 
др... Далѣе къ сѣверу и сѣв. зап. жили Поляки, Сер
бы-Лужичане и др. На востокъ же, отъ Карпатъ до р. 
Волхова и притоковъ Волги, значитъ, въ предѣлахъ 
нашего отечества, жили разныя славянскія племена, 
получившія общее имя Русскихъ. Такимъ образомъ се
редина Европы и часть на востокѣ ея были крѣпко 
схвачены и заселены славянами.

Но разселившись на огромномъ пространствѣ Евро
пы, славяне IX вѣка были слабѣе своихъ’сосѣдей, мно
го уступали имъ и въ силѣ, и въ умственномъ разви
тіи. На югъ отъ славянъ, по Балканскому полуострову, 
лежало старинное греческое царство, Византійская 
имперія; а на западъ отъ нихъ -нѣмцы, пришедшіе въ 
Европу ранѣе славянъ, успѣли уже сплотиться въ 
сильныя государства, которыя были соединены подъ 
властію одного императора, подъ именемъ Римской 
имперіи. Между тѣмъ славяне были раздроблены на 
многочисленныя племена, которыя жили отдѣльно другъ 
отъ друга, врознь,—и потому не могли быть сильны 
при нападеніи враждебныхъ имъ сосѣдей. Затѣмъ,— 
тогда какъ греки были издавна христіане и народъ 
образованный, нѣмцы уже нѣсколько сотъ лѣтъ были 
просвѣщены христіанствомъ изъ Рима,—славяне, въ 
большей своей части, въ IX в., не знали истиннаго 
Бога и не слыхали про святое ученіе Христово. Они 
не умѣли ни читать, ни писать; у нихъ не было ни 
своей азбуки, ни книгъ на родномъ языкѣ. Если бы кто 
изъ нихъ и захотѣлъ учиться, то нужно было бы учить
ся у грековъ или у нѣмцевъ, а такая наука приво
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дила обыкновенно къ тому, что взявшіеся за нее лю
ди забывали родину, родныхъ, все славянское и сли
вались съ чужимъ народомъ.—Такимъ образомъ славяне, 
раздробленные на племена, славяне, въ большей части 
язычники, были поставлены между двухъ сильныхъ и 
враждебныхъ сосѣдей. Въ этомъ положеніи славянамъ 
нужно было напрячь всѣ свои силы, чтобы отстоять 
свои земли, города, села, свой языкъ, обычаи и са
михъ себя—отъ власти грековъ и нѣмцевъ, которые съ 
двухъ сторонъ тѣснили ихъ. И мы видимъ, что къ кон
цу IX в., на границахъ съ греками и нѣмцами, славя
не соединяются въ государства, чтобы общими силами, 
а не врознь, отражать нападенія сосѣдей. Такъ по Ду
наю, на границѣ съ Византійской имперіей, образова
лось царство Болгарское, а на границахъ съ нѣмцами, 
гдѣ теперь лежатъ Венгрія и Чехія, образовались 
Паннонское и Моравское княжества.

Основавъ государства на границахъ съ враждебны
ми сосѣдями, Болгаре и Мораване, защищая славян
скія земли, вели съ греками и нѣмцами безпрестанныя 
войны. Особенно опасна была для славянъ борьба на 
западѣ съ нѣмцами, которую вели съ ними Моравскіе 
князья. Издавна напирая на славянъ съ запада, нѣмцы, 
не смотря на частые успѣхи своего оружія, видѣли 
ясно, что огнемъ и мечемъ не легко было покорить 
многочисленныхъ славянъ, хорошо понимали, что нуж
но было употребить для этого какое-либо другое сред
ство, иное оружіе. Этимъ новымъ средствомъ и новой 
силой въ рукахъ нѣмцевъ явилось христіанство. Нѣ
мецкіе монахи, съ благословенія Римскаго папы, 
стали, впереди войскъ, проникать къ славянамъ. 
Съ латино-нѣмецкою проповѣдью они шли въ глушь 
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дикихъ лѣсовъ и горъ, населенныхъ славянами, и 
крестили народъ. Стараніями нѣмецкихъ проповѣд
никовъ, въ предѣлахъ Мораво-ІІаннонскаго княжества, 
въ IX вѣкѣ, образовалась уже латино-нѣмецкая цер
ковь въ зависимости отъ Римскаго папы. Но славяне, 
какъ крестились неохотно, такъ же по нуждѣ и нево
лѣ оставались членами этой церкви, пребывая въ 
прежнемъ невѣжествѣ, лишь съ однимъ именемъ хри
стіанство было не по сердцу славянамъ. Нѣмецкіе мо
нахи, приходившіе къ славянамъ съ проповѣдію, забо
тились прежде всего о томъ, чтобы подчинить сла
вянъ римскому престолу, римскимъ папамъ, которые 
въ это время во всеуслышаніе стали заявлять, что имъ 
однимъ принадлежитъ высшая власть въ церкви Хри
стовой, что они должны быть главами ея. Имѣя это 
только въ виду, нѣмецкіе монахи проповѣдали славя
намъ слово Божіе на латинскомъ языкѣ, на немъ же 
совершали и богослуженіе, но латинскій языкъ былъ 
для славянъ непонятенъ. Называясь христіанами и не 
понимая Христова ученія, предлагаемаго имъ на чу
жомъ непонятномъ языкѣ, славяне оставались въ преж
ней языческой темнотѣ. Добрыхъ примѣровъ въ своихъ 
учителяхъ славяне мало видѣли. Латинскіе проповѣд
ники спѣшили наложить на славянъ свое тяжкое иго, 
чтобы удовлетворить свою корысть. Они налагали на 
новообращенныхъ христіанъ разные сборы и безжа
лостно вымогали ихъ. Изъ за этихъ сборовъ нѣмецкіе 
проповѣдники нерѣдко враждовали между собою, ссо
рили князей съ князьями, народъ съ народомъ, ради 
выгодъ они нерѣдко одобряли и безнравственные по
ступки въ жизни новообращенныхъ христіанъ. Все 
это возмущало славянъ—язычниковъ и возбуждало ихъ 



707 -

противъ нѣмецкихъ проповѣдниковъ. Но такъ какъ за 
этими проповѣдниками обыкновенно слѣдовали нѣмецкія 
войска, то славянамъ волей-неволей приходилось 
принимать то, что давали имъ латинскіе миссіонеры. 
Славянамъ приходилось очень тяжело: съ одной сто
роны имъ нужно было защищать свои земли отъ по
стоянно тѣснившихъ ихъ нѣмцевъ; съ другой—нѣмец
кое духовенство съ своею латинскою проповѣдью на
лагало тяжелыя цѣпи на ихъ совѣсть, нравы и обычаи. 
Имъ угрожала опасность забыть свои обычаи, свой 
языкъ и превратиться изъ славянъ въ нѣмцевъ.

И славяне поняли всю опасность своего положенія. 
Между ними родилось сильное желаніе свергнуть съ 
себя нѣмецкій гнетъ, освободиться отъ тѣхъ нѣмец
кихъ священниковъ, которые наводнили ихъ землю и 
возмущали ихъ своею низостью и сребролюбіемъ; 
у нихъ явилась мысль самимъ образовать свою на
родную церковь вмѣсто нѣмецко-латинской, поискать 
истинной вѣры и истинныхъ проповѣдниковъ. И 
вотъ между ними, у Мораванъ, нарождается смѣлый 
и умный, рѣшительный и могущественный князь Ро
стиславъ, который яснѣе другихъ понималъ всѣ невы
годы и опасность зависимости отъ нѣмцевъ. Разгро
мивъ нѣмцевъ и сдѣлавъ своими побѣдами свое Мо
равское княжество страшнымъ и грознымъ для сосѣ
дей враговъ, Ростиславъ, съ своимъ племянникомъ 
Святополкомъ и Коцеломъ, Паннонскимъ княземъ, рѣ
шился искать лучшихъ друзей, которые и нуждамъ ихъ 
какъ духовнымъ, такъ и гражданскимъ вѣрнѣе могли 
бы помочь, и въ тоже время не были бы опасны имъ. 
Такихъ друзей и добрыхъ союзниковъ они надѣялись 
найти въ отдаленной отъ нихъ, православной Визан
тіи. Послѣ взаимныхъ совѣщаній съ народомъ славян



скіе князья, въ 862 году, отправили къ греческому 
императору, Михаилу Ш письмо слѣдующаго содержа
нія: „ Народъ нашъ оставилъ язычество и принялъ за 
конъ христіанскій, но нѣтъ у насъ учителя, который 
на родномъ нашемъ языкѣ открылъ бы намъ истинную 
вѣру христіанскую, чтобы и другія страны послѣдова
ли нашему примѣру. Поэтому просимъ тебя, держав
ный государь, пришли къ намъ такого епископа и учи
теля, ибо отъ васъ всегда во всѣ страны исходитъ 
добрый законъ." Такимъ образ., какъ видно изъ этого 
письма, Ростиславъ хотѣлъ, чтобы его народъ не по 
имени только былъ христіаниномъ, а на самомъ дѣ
лѣ усвоилъ себѣ вѣру Христову, чтобы 'проповѣдь и 
богослуженіе были предлагаемы ему на родномъ языкѣ, 
а не на латинскомъ, который былъ непонятенъ сла
вянамъ. Обращаясь въ Царьградъ съ просьбой прислать 
истинныхъ проповѣдниковъ любви и правды, Рости
славъ и его народъ славянскій не ошиблись въ своихъ 
надеждахъ и разсчетахъ. Въ Византійской имперіи жи
ли въ это время два брата, свв. Кириллъ и Меѳодій, 
предшествовавшая жизнь которыхъ до 862 г. была, какъ 
бы приготовленіемъ къ ожидавшей ихъ дѣятельности среди 
славянъ. Посланные импер. Михаиломъ 111 въ Моравію, 
они дѣйствительно принесли славянамъ „добрыйзаконъ," 
чистую истину православія—и явились спасителями ихъ 
отъ того порабощенія, которымъ угрожали имъ нѣм
цы.

Въ жизни великихъ избранниковъ Божіихъ яснѣе, 
чѣмъ въ жизни обыкновенныхъ людей, можно усматри
вать правящую десницу промысла Божія. Не случайно 
слагаются обстоятельства ихъ жизни; они связываются 
между собою на всемъ ея теченіи такъ, что постепенно 
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приближаютъ ихъ къ той цѣли, къ выполненію того на
значенія, на которое предопредѣлилъ ихъ Всевѣдущій. 
Просвѣщеніе славянъ было главнымъ подвигомъ, на 
который призывалъ Господь свв. Кирилла и Меѳодія, 
и мы увидимъ, что вся жизнь свв. братьевъ, пред
шествовавшая отправленію въ Моравію, была какъ бы 
приготовленіемъ къ тому, что бы быть имъ сѣятелями 
слова Божія у славянъ на сѣверѣ, западѣ и югѣ.

Свв. братья, Кириллъ и Меѳодій, родились въ горо
дѣ Солунѣ, или по гречески въ Ѳессалоникахъ (не
далеко отъ Аѳонской горы), въ нынѣшней Македоніи 
составляющей часть Турецкой имперіи. Эта страна при
надлежала тогда Византійской имперіи, но населена 
была сплошь славянами и самые греки тамъ гово
рили славянскимъ языкомъ, такъ что свв. братья 
отлично знали славянскій языкъ,- который былъ для 
нихъ столь же роднымъ и близкимъ, какъ и языкъ 
греческій. Они родились въ знатномъ и богатомъ се
мействѣ, близкомъ къ императорскому двору. Отецъ 
ихъ назывался Львомъ, а мать, по преданію, Маріей. 
Ихъ отецъ занималъ тогда важную государственную 
должность: былъ помощникомъ главнаго военачальника 
Византійской имперіи. Изъ семерыхъ его сыновей стар
шій Меѳодій, а самый младшій Константинъ, прозван
ный философомъ, родившійся въ 827 году и не за
долго предъ смертію получившій въ манашествѣ имя 
Кирилла. Такимъ образомъ знатность, богатство, близость 
ко двору и дружба отца ихъ съ первыми людьми въ 
государствѣ открывали его дѣтямъ доступъ къ власти 
и обѣщали высокія почести и славу у ступеней царскаго 
трона; всѣ соблазны міра были открыты передъ ними, 
влекли ихъ къ себѣ и искушали собою. Но йе длй 
мірскихъ почестей и славы предназначалъ ихъ про
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мыслъ Божій. —Въ высшей степени поучительно слѣ 
дить, какъ Господь велъ своихъ1 избранниковъ къ ве- 
ликому служенію апостольства. Св. Меѳодій, повиди
мому, назначался совсѣмъ для иной дѣятельности, не
жели какая потомъ составила его славу. Свои цвѣту
щіе, молодые годы онъ посвятилъ на служеніе царю и 
отечеству, и достигъ такъ же, какъ и отецъ его, вы
сокихъ должностей. Послѣ нѣсколькихъ лѣтъ службы 
онъ былъ сдѣланъ начальникомъ области, населенной 
славянами. Тутъ-то и скрывалась тайна предъизбранія 
Меѳодія въ апостола славянъ. Ему, какъ болѣе своего 
сотрудника-роднаго брата подвизавшемуся для духовнаго 
просвѣщенія славянъ, нужно было особенно хорошо, 
предварительно, изучить ту почву, на которой онъ 
долженъ быть сѣять слово Божіе И вотъ дается ему 
къ тому полная возможность. Управляя славянскою 
областію, онъ могъ хорошо узнать славянъ и ихъ 
языкъ, понять и вникнуть въ ихъ жизнь, характеръ, 
нравы и обычаи, что и помогло ему впослѣдствіи, ко 
гда онъ явился среди нихъ проповѣдникомъ и учите
лемъ слова Божія. Черезъ нѣсколько лѣтъ открылось, 
что Меѳодій княжилъ не для того, чтобы оставаться 
мірскимъ княземъ. Мірская жизнь и человѣческая сла
ва не привлекали его. Онъ покидаетъ суетный міръ, 
безъ всякаго сожалѣнія о своихъ высокихъ почестяхъ 
и уходитъ въ смиренную иноческую обитель на горѣ 
Олимпѣ.

Здѣсь, вдали отъ свѣта и его шума, среди прекрас
ной и величественной природы, онъ отдается всецѣло 
всѣмъ строгостямъ монашеской жизни. Онъ выполняетъ 
послушанія, пребываетъ въ бдѣніи и молитвѣ, посѣ
щаетъ каждую службу Божію, хранитъ постъ и духов
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ное трезвеніе, очищаетъ душу плачемъ и слезами и не 
даетъ себѣ покоя ни днемъ, ни ночью. Всѣ удивля
лись силѣ его молитвы и строгости его жизни.

Между тѣмъ и младшій братъ Меѳодія, Кириллъ шелъ 
къ той же славѣ апостола славянъ своимъ особеннымъ 
путемъ. До 14 лѣтъ онъ жилъ въ Солунѣ, въ домѣ 
своихъ родителей. Уже съ отроческихъ лѣтъ, тихій и 
кроткій ребенокъ обнаружилъ необыкновенный умъ, 
любящее сердце, серьезное настроеніе мыслей и ве
личайшую любознательность. Чтобы удовлетворить 
свою жажду познанія, онъ съ любовію проводилъ вре
мя въ чтеніи книгъ. Видимо, десница Всевышняго ве
ла его и указывала ему путь жизни!

Когда ему было 7 лѣтъ, онъ видѣлъ замѣчательный 
и пророческій сонъ. Онъ видѣлъ,—будто бы мѣстный 
воевода собралъ въ своемъ домѣ всѣхъ Солунскихъ 
красавицъ дѣвицъ и предложилъ ему выбрать изъ нихъ 
себѣ невѣсту. И вотъ онъ выбралъ себѣ ту, которая 
болѣе всѣхъ отличалась красотою и роскошью своего 
наряда. Ее звали—Софія. Софія значитъ съ греческаго 
мудрость, и въ семействѣ Кирилла этотъ сонъ поняли 
такъ, что онъ преданъ будетъ наукѣ и полюбитъ пре
мудрость Божію. Дѣйствительно, впослѣдствіи, будучи 
въ школѣ, онъ превосходилъ всѣхъ своихъ товарищей 
успѣхами въ своихъ книжныхъ занятіяхъ, памятью, 
глубиной и остротой своего ума, такъ что всѣ удивля
лись ему. А онъ всетаки росъ и воспитывался въ бо
гатомъ домѣ, въ роскоши, и ему нельзя было, да вѣ
роятно и не хотѣлось —отказывать себѣ въ обыкно
венныхъ тогдашнихъ увеселеніяхъ. Послѣ учебныхъ 
занятій мальчикъ обыкновенно? игралъ съ товарищами 
въ разныя игры, а иногда отправлялся на соколиную 
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охоту. У него былъ и свой соколъ. Вотъ однажды, въ 
бурную погоду, Константинъ выѣхалъ въ поле съ сво
имъ соколомъ, спустилъ его съ своей руки, думая, что 
соколъ, по обыкновенію, къ нему опять прилетитъ, но 
соколъ, подхваченный вѣтромъ, не возвращался болѣе 
къ своему хозяину, исчезъ на всегда. Это пустое и 
обыкновенное происшествіе сильно огорчило мальчика. 
Онъ два дня не могъ вкушать пищи отъ своего дѣт
скаго горя. Но потомъ, какъ бы понявъ намѣреніе 
промысла Божія, онъ пришелъ къ той мысли, что такъ 
и всѣ земныя утѣхи и радости ненадежны и непроч
ны, а стало быть и привязываться къ нимъ не стоитъ. 
Послѣ этого Кириллъ сдѣлался серьезнѣе, сталъ укло
няться отъ дѣтскихъ забавъ, рѣдко выходилъ изъ до
ма и весь отдался изученію божественной науки и 
слова Божія. Съ усердной молитвой о наставленіи 
свыше обратился рнъ къ св. Григорію Богослову, 
творенія котораго въ особенности приходились ему 
по сердцу, и слова своей молитвы написалъ на стѣнѣ 
своей комнаты, подъ изображеніемъ креста: «Григоріе. 
Тѣломъ человѣкъ, а душею ангелъ! Уста твои, какъ 
уста Серафима, Бога прославляютъ и всю вселенную 
просвѣщаютъ православнымъ ученіемъ. Прими меня, 
припадающаго къ тебѣ съ любовію и вѣрой, и будь 
мнѣ просвѣтителемъ и учителемъ.» —И сталъ учить 
наизусть дивныя творенія св. отца церкви. Но не лег
ко было юному уму Кирилла постигать нѣкоторыя 
трудныя мѣста въ сочиненіяхъ великаго богослова. 
Нашлось въ нихъ много непонятнаго для любозна
тельнаго отрока, что причиняло ему тяжкую скорбь, 
Въ эту пору случился въ Солунѣ какой-то странствующій 
ученый. Кириллъ бѣжитъ къ нему, думая, что у него 
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найдетъ разъясненіе тому, чего не понимаетъ. Юноша 
проситъ научить его грамматикѣ, научить всему, что 
знаетъ пріѣзжій ученый, но ученый почему—то отка
зывается. Кириллъ усиливаетъ просьбу, обѣщаетъ ему 
за его труды часть изъ своего наслѣдства; но вновь 
получаетъ отказъ. Смущенный юноша, въ безутѣшномъ 
горѣ, печали и слезахъ, изливаетъ свою скорбь предъ 
Богомъ, прося Его, что бы Онъ призрѣлъ на желаніе 
его сердца. Вскорѣ Господь утѣшилъ его и внялъ его 
моленіямъ.

Въ это время въ Царьградѣ воспитывался малолѣт
ній греческій императоръ Михаилъ. Къ нему въ соу
ченики приглашали такихъ товарищей, которые сво
имъ усердіемъ въ ученіи и добрымъ поведеніемъ мог
ли бы подать хорошій примѣръ царевичу. Опекунъ ца
ревича Михаила, Логоѳѳтъ Ѳеоктистъ, выбралъ въ то
варищи ему Кирилла, потому что слухъ о его любо
знательности и усердіи къ наукамъ дошелъ до двора.

И вотъ Кириллъ, будучи только 15 лѣтъ, является 
ко двору учиться вмѣстѣ съ царевичемъ у лучшихъ и 
знаменитыхъ учителей того времени (Левъ еп. Солун
скій, Фотій, патріархъ Цареградскій). Довольный и 
счастливый своимъ положеніемъ, онъ съ жаромъ пре
дался изученію всѣхъ тогда извѣстныхъ наукъ, онъ 
прошелъ даже астрономію, изучилъ музыку, и сдѣлался 
так. обр. однимъ изъ образованнѣйшихъ людей своего 
времени. За его глубокій умъ и за успѣхи въ наукахъ 
свѣтскихъ и духовныхъ онъ названъ былъ философомъ. 
Философъ по разуму и учености, Кириллъ былъ фило
софомъ и по жизни его. Его тихій и кроткій харак
теръ, его степенность и сосредоточенность, его бла
гонравіе служили примѣромъ для всѣхъ, привлекая къ 
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нему любовь и расположеніе всѣхъ людей, особенно 
полюбилъ Кирилла опекунъ царевича, Ѳеоктистъ, при
гласившій его ко двору. Онъ даже хотѣлъ его сдѣ
лать своимъ зятемъ, женивши на своей крестницѣ. Но 
Кириллъ рѣшительно отказался отъ этого предложенія. 
Для него счастіе заключалось не въ преходящихъ ве
щахъ суетнаго міра, а лишь въ занятіяхъ божествен
ной наукой. Его не манила ни мірская слава, ни 
богатства. Его ничуть не прельщали блескъ и роскошь 
придворной жизни въ богатой и пышной столицѣ Ви
зантійской имперіи. Онъ, какъ и братъ его, св. Меѳо
дій, искалъ уединенія и только ждалъ случая, чтобы 
уйти въ монастырь. Но императору и Логоѳету Ѳеок
тисту не хотѣлось разстаться съ Кирилломъ. По вза
имномъ совѣщаніи, они рѣшили доставить ему, по 
крайней мЬрѣ, ту честь, чтобы онъ, принявъ священ
ство, остался патріаршимъ библіотекаремъ при Софій
скомъ соборѣ; но прошло немного времени и Ки
риллъ тайно оставилъ Царьградъ, бѣжалъ «моря жи
тейскаго» , бѣжалъ отъ соблазна и шумной суеты при
дворной жизни въ монастырь,—на одномъ изъ остро
вовъ Босфора. Только чрезъ шесть мѣсяцевъ отыска
ли Кирилла, уже инока, и усиленными мольбами воро
тили его въ Царьградъ. Здѣсь императоръ и Ѳеок
тистъ упросили его принять должность учителя, чтобы 
учить философіи соотечественниковъ и иноземцевъ,— 
Кириллу было въ это время 24 года.

Такъ выросъ и воспитался этотъ великій учитель- 
апостолъ славянъ.

Вскорѣ послѣ того, какъ Кириллъ занялъ въ Царь
градѣ должность учителя философіи, открылись для не
го оаыты проповѣднической и общественной церковной 



715 -

дѣятельности Выли еще въ то время въ Византійской 
имперіи сторонники иконоборческой ереси, отвергавшіе 
почитаніе святыхъ иконъ. Въ числѣ ихъ особенно вы
давался ожесточенный иконоборецъ, низверженный за 
ересь, престарѣлый патріархъ Анній. Ученый и ум
ный старикъ, отвергая поклоненіе иконамъ, соблазнялъ 
народъ греческій, разглашая, что его низвергли съ каѳедры 
насиліемъ, а переспорить его никто не могъ и не- 
можетъ. Къ этому твердому и гордому еретику—ико
ноборцу послали для пренія Кирилла. Молодой уче
ный своимъ разумнымъ, живымъ и сильнымъ словомъ 
побѣдилъ престарѣлаго Линія, и этотъ долженъ былъ 
согласиться съ Кирилломъ и замолчать.

Вслѣдъ за тѣмъ представился новый случай для 
пренія о вѣрѣ и защиты Христовой истины. Въ то 
время сильны были на востокѣ, въ Азіи сарацыны — 
мусульмане. Гордые своею силой они не прочь были 
повиличаться предъ другими своею магометанской вѣ
рой и наукой и любили заводить споры съ христіана
ми. Такъ, въ 851 году, одинъ мусульманскій’владѣтель 
прислалъ къ имп. Михаилу, пославъ съ вызовомъ на 
споръ о Пресв. Троицѣ въ которую не вѣруютъ мусуль
мане, По совѣту и опредѣленію собора на этотъ 
новый споръ о вѣрѣ былъ посланъ Кириллъ. Ученый 
философъ царегралскій смѣло принялъ вызовъ и не 
медленно отправился въ столицу мусульманскаго вла
дѣтеля. Мусульмане приняли Кирилла почтительно и 
ласково. Для него задавали пиры, на которыхъ при
сутствовали ихъ лучшіе ученые, астрономы, геометры 
и др. Во время стола происходили и споры о вѣрѣ ихъ 
мудрецовъ съ христіанскимъ философомъ, который по
стоянно изумлялъ ихъ своимъ умомъ, находчивостію и 
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обширными свѣдѣніями. Послѣ нѣкотораго времени Ки
риллъ воротился въ Царьградъ съ новой славой, въ 
новомъ блескѣ поборника и исповѣдника Христовой 
вѣры. Почести ожидали его въ столицѣ, но онъ все 
болѣе и болѣе отстранялся отъ общества: молился, по
стился, пекся о нищихъ. Наконецъ, полный чистыхъ и 
высокихъ помышленій о другой болѣе высокой жизни, 
онъ отказался отъ должности учителя и удалился въ 
монастырь на Олимпѣ, гдѣ подвизался его братъ св. 
Меѳодій,

Но не долго пришлось Кириллу побыть въ мона
стырскомъ уединеніи. Вскорѣ послѣ его удаленія на 
гору Олимпъ пришли въ Царьградъ послы отъ Хозаръ 
и просили импер. Михаила, чтобы онъ далъ имъ како
го-либо ученаго мужа, который научилъ бы ихъ ис
тинной вѣрѣ. Хозары кочевали въ степяхъ нынѣшней 
южной Россіи отъ устьевъ Волги и Каспійскаго моря 
до морей Азовскаго и Чернаго. Въ этихъ же мѣстахъ 
жило въ это время очень мало славянъ, которые были 
подчинены Хозарамъ и платили имъ дань. То были 
наши предки—русскіе. Сами Хозары были турецкаго 
племени, а по вѣрѣ—язычники. Но между ними много 
жило людей разныхъ племенъ и разныхъ религій. И 
вотъ проповѣдники разныхъ вѣръ, особенно евреи и 
магометане, старались обратить ихъ каждый въ свою 
вѣру. Хозары—язычники не знали какую вѣру при
нять, какая изъ предлагаемыхъ имъ религій есть ис
тинная. Поэтому-то ханъ хазарскій и просилъ имп. 
Михаила прислать мудраго и ученаго мужа, который 
бы доказалъ, что христіанская вѣра и есть та правая 
и истинная вѣра, которой ищутъ язычники. Импер. 
Михаилъ послалъ на это дѣло Кирилла, а Кириллъ 
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упросилъ брата соего св. Меѳодія сопутствовать ему.
На пути изъ Царьграда въ страну Хозарскую свв. 

братья остановились на нѣкоторое время въ богатомъ 
и знаменитомъ тогда городѣ Корсунѣ. Развалины это
го города и нынѣ вйдны на берегу, вблизи Севастопо
ля. На этой землѣ, уже тогда населенной славянскимъ 
племенемъ, Кириллъ встрѣтилъ «человѣка роушькою 
бесѣдою глаголюща» т. е. нарѣчіемъ славяно-русскимъ, 
нарѣчіемъ нашихъ предковъ, и нашелъ у этого наше
го древняго родича евангеліе и псалтырь „русскими 
письмены" написанный. Можетъ быть, именно здѣсь, 
въ Крыму, въ предѣлахъ нынѣшней Россіи, пришла 
Кириллу Первая мысль составить славянскую азбуку, 
когда онъ увидѣлъ неясныя знаки, „письмены русскіе", 
которыми русскіе славяне записывали для памяти из
реченія изъ св. Писанія, грубо переданйый на и&ъ 
языкѣ. Въ Корсунѣ свв.-братья пробыли нѣсколько 
времени, какъ бы подготовляясь къ предстоящему дѣ
лу. Св. Кириллъ занялся изученіемъ еѣ|>ейскаго язы
ка, чтобы потомъ успѣшнѣе вести іірейій о вѣрѣ съ 
евреями, которыхъ было очень много среди Хозаръ. 
Въ тоже время свв. братья, окруженные славяйскймъ 
населеніемъ, проповѣдали между нашими предками; та
кимъ образомъ первая проповѣдь ихъ, обращенная къ 
славянамъ, была на русской землѣ, среди людей, гово
рившихъ на славяно-русскомъ нарѣчіи, на берегахъ Чер
наго моря, которое предки наши звали моремъ Русскимъ, 
на томъ мѣстѣ, откуда потомъ нашъ св. князь Владиміръ 
принялъ христіанство. Обстоятельство знаменательное и 
утѣшительное для насъ русскихъ: и какъ же близки и 
родственны должны быть для насъ великіе апостолы 
славянскіе! Тутъ-же, на нашей землѣ, въ Крыму, йрб- 



- 718 -

мыслу Божію угодно было открыть, по молитвѣ свв. 
Кирилла и Меѳодія, мощи св. Климента, папы Рим
скаго, который во время гоненія на христіанъ во 
второмъ вѣкѣ по Рож. Хр. былъ замученъ здѣсь и 
брошенъ съ якоремъ въ море. Это чудное событіе бы
ло какъ бы напутственнымъ благословеніемъ свв. 
братьевъ на тотъ путь просвѣтительной дѣятельности, 
по которому они должны были съ тѣхъ поръ нео
слабно слѣдовать.

Взявъ съ собой частицы обрѣтенныхъ мощей, Ки
риллъ и Меѳодій продолжали свой путь въ ставку Хо- 
зарскаго хана, которая находилась на берегу Каспій
скаго моря, вблизи отъ Кавказскихъ горъ (недалеко отъ 
теперешней Астрахани). Здѣсь Кириллъ нѣсколько разъ, 
въ присутствіи хана, вступалъ въ открытые споры о 
вѣрѣ съ іудеями и сарацинами и всегда побѣждалъ ихъ. 
Хотя самъ ханъ не обратился въ христіанство, однако 
позволилъ креститься всѣмъ, кто захотѣлъ бы, и свв. 
братьями было окрещено до 200 Хозаръ.

Ханъ хозарскій, прощаясь съ Кирилломъ, предла
галъ ему богатые дары; но вмѣсто нихъ философъ вы
просилъ у хана свободу греческимъ плѣннымъ христіа
намъ.

Съ радостію и торжествомъ свв. братья возвратились 
въ Царьградъ. Импер. Михаилъ хотѣлъ достойно воз
наградить ихъ за ихъ славные подвиги, но они отка
зались отъ всѣхъ почестей. Меѳодій удовольствовался 
званіемъ игумена въ Полихронской обители, на южномъ 
берегу Мраморнаго моря, а Кириллъ остался въ Царь
градѣ, при церкви свв. апостоловъ, и здѣсь упражнял
ся въ постѣ и молитвѣ, занимался науками, и тѣмъ под
готовилъ себя къ тому дѣлу, къ которому былъ при
званъ.
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Это дѣло теперь уже не заставило себя Долго ждать. 
Насталъ 862 годъ, тотъ знаменательный годъ, когда Мо
равскій князь Ростиславѣ обратился Къ имп. Михаилу 
съ просьбой прислать ему истиннаго учителя и просвѣ
тителя, который бы наставилъ его народъ въ истинахъ 
христіанской вѣры на родномъ славянскомъ языкѣ. Мы 
уже сказали въ началѣ нашей рѣчи, что заставило Ро
стислава обратиться съ такой просьбой къ Византій
скому императору. То было общенародное желаніе слы
шать проповѣдь христіанства на славянскомъ народ
номъ языкѣ, а не на латинскомъ, на которомъ предла
гали ее нѣмецкіе проповѣдники; то было желаніе изба
виться отъ корыстолюбивыхъ нѣмецкихъ монаховъ и 
создать собственными силами свою народную церковь.

Немедленно по прибытіи въ Царьградъ пословъ Ро
стислава, имп. Михаилъ созвалъ соборъ, на которомъ 
рѣшено было отправить на проповѣдь въ Моравію свв. 
Кирилла и Меѳодія. Святые братья изъявили полную 
готовность отправиться въ Моравію на тотъ великій и 
многотрудный подвигъ просвѣщенія славянъ, который 
завершилъ ихъ апостольское служеніе и создалъ имъ 
неумирающую славу. Зная желаніе славянъ имѣть сло
во Божіе и слышать проповѣдь его на своемъ родномъ 
языкѣ, Кириллъ прежде чѣмъ отправился въ Моравію, 
составилъ славянскую азбуку и потомъ вмѣстѣ съ сво
имъ братомъ и нѣсколькими сотрудниками началъ пе
реводъ Евангелія и другихъ священныхъ и богослужеб
ныхъ книгъ на славянскій языкъ. Съ этой азбукой и 
нѣкоторыми священными книгами уже на славянскомъ 
языкѣ свв. братья отправились въ Моравію.

Принятые Ростиславомъ съ честію и уваженіемъ, св. 
Кириллъ и Меѳодій съ великою ревностію принялись 
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за просвѣщеніе славянъ. Они обучали славянъ грамо
тѣ, продолжали переводъ священныхъ и богослужеб
ныхъ книгъ на ихъ языкъ, вводили и устрояли бого
служеніе на славянскомъ языкѣ, освящали новыя цер
кви и часовни, искореняли разныя языческія суевѣрія. 
Съ радостію и восторгомъ славяне слышали проповѣдь 
Евангелія и богослуженіе на своемъ родномъ языкѣ. 
«Тогда отверзошася, говоритъ жизнеописатель свв. Ки
рилла и Меѳодія,—уши глухихъ услышали книжныя 
словеса и языкъ ясенъ бысть гугнивымъ». Т. е. до се
го времени славяне были какъ бы глухи и нѣмы, по
тому что нѣмецкіе священники совершали богослуже
ніе на латинскомъ языкѣ, непонятномъ для нихъ. Вни
мая живымъ и яснымъ проповѣдямъ Кирилла и Меѳо
дія, народъ, остававшійся въ язычествѣ, толпами кре
стился; а славяне, уже крещенные нѣмецкими священ
никами, перестали ходить въ ихъ церкви, гдѣ служеніе 
для нихъ было непонятно, перестали обращаться къ 
нимъ за разъясненіями всего неяснаго въ новомъ хри
стіанскомъ ученіи, потому что сами могли теперь чи
тать и понимать церковныя книги. Славяне радовались 
своему счастію исповѣдовать вѣру и прославлять Бо
га на своемъ родномъ языкѣ. Но на грѣшной землѣ 
добро всегда борется со зломъ, и нашимъ просвѣтите
лямъ пришлось выдержать сильную борьбу съ прежни
ми моравскими учителями, латинскимъ духовенствомъ. 
Нѣмецкіе священники, увидавъ, что съ приходомъ свв, 
братьевъ славяне стали оставлять ихъ и ихъ церкви, 
что приходы ихъ опустѣли и они лишились доходовъ, 
сильно озлобились на Кирилла и Меѳодія и рѣшились 
такъ или иначе повредить имъ. Не имѣя силъ сами 
остановить успѣхи проповѣди свв. Кирилла и Меѳодія, 
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они донесли Римскому папѣ, что проповѣдники, при
шедшіе изъ Греціи, —еретики, неправильно учатъ и не 
хотятъ подчиняться Римской церкви. Вслѣдствіе этихч 
навѣтовъ папа пригласилъ ихъ къ себѣ въ Римъ, осо
бою грамотой. Подчиняясь ему, какъ областному архі
ерею, свв. братья отправились въ Римъ, взяли съ со
бой нѣсколькихъ учениковъ, взяли свои переводы свя
щенныхъ книгъ на славянскій языкъ, взяли также и 
части мощей св. Климента, папы Римскаго, По дорогѣ 
они посѣтили ІІаннонскаго князя Коцѳла, который такъ 
обрадовался славянской азбукѣ, что самъ принялся изу
чать ее и далъ свв. братьямъ 50 человѣкъ для обуче
нія грамотѣ,—и въ знакъ своей любви и уваженія къ 
нимъ предложилъ имъ богатые дары, но они даровъ ни 
отъ кого не принимали и точно такъ-же, какъ и у Хо- 
заръ, выпросили свободу плѣннымъ.

Послѣ этого, черезъ Венецію, свв. братья прибыли 
въ Римъ. Папа Адріанъ принялъ пришельцевъ весьма 
ласково, одобрилъ ихъ апостольскіе труды въ Моравіи 
и Панноніи, освятилъ ихъ славянскія книги и оставилъ 
ихъ на время у себя въ Римѣ, гдѣ они пробыли око
ло года. Все, повидимому, шло хорошо и успѣшно: нѣ
мецкіе клеветники были посрамлены. Но къ несчастію 
слабое здоровье Кирилла, разстроенное продолжитель
ными трудами, окончательно измѣнило ему. Онъ уга
салъ, и понявъ, что конецъ его близокъ, вдругъ запѣлъ 
Давидовъ псаломъ: «Возвеселихся о рекшихъ мнѣ: въ 
домъ Господень пойдемъ». Съ этимъ вмѣстѣ онъ одѣл
ся въ лучшія свои одежды и цѣлый день провелъ въ 
нихъ, радуясь о Господѣ. Наконецъ сказалъ: «отселѣ 
нѣсмь азъ ни царю слуга, ни иному кому на земли, но 
токмо Богу Вседержителю», и на другое утро принялъ 
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схиму, съ именемъ Кирилла, въ знакъ совершеннаго 
отреченія отъ міра. Дней пятьдесятъ по принятіи схи
мы оставался онъ еще въ живыхъ и все молился за 
успѣхъ начатаго имъ дѣла, прощался съ своими собра- 
тами, уговаривалъ ихъ не оставлять славянъ и переводъ 
книгъ на славянскій языкъ, и сказалъ брату своему Ме
ѳодію слѣдующія свои послѣднія трогательныя слова: 
«Вратъ мой! Съ тобой мы были, какъ пара воловъ, ко
торые испахиваютъ одну и ту же борозду, запряжен
ные вмѣстѣ. И вотъ я падаю на бороздѣ, окончивъ день 
свой, а ты, я знаю, сильно любишь гору свою Олимпъ, 
но для нея не оставляй ученія своего среди славянъ: 
этимъ ты вѣрнѣе спасешь душу>. Кириллъ скончался 
14 февраля 869 года на 42 году отъ рожденія. Мощи 
св. Кирилла положили въ церкви св. Климента въ Римѣ.

Похоронивъ брата, св. Меѳодій оставилъ Римъ и съ 
согласія папы отправился опять къ славянамъ продол
жать дѣло проповѣди, начатое имъ вмѣстѣ съ братомъ 
Кирилломъ. Такъ какъ князь Моравскій Ростиславъ вое
валъ въ это время съ нѣмцами, то Меѳодій избралъ 
для своего жительства Паннонію, гдѣ княжилъ Коцелъ, 
и здѣсь, по просьбѣ Коцела, папа поставилъ его ар
хіепископомъ Паннонскимъ. Управляя самостоятельно 
дѣлами славянской церкви, св. Меѳодій съ апостоль
скою ревностію трудился надъ просвѣщеніемъ славянъ 
и число духовныхъ чадъ его быстро умножалось. Онъ 
по прежнему училъ учениковъ своихъ славянской гра
мотѣ, наставлялъ ихъ въ истинахъ вѣры и тѣмъ при
готовлялъ служителей церкви, продолжалъ переводить 
книги св. Писанія на славянскій языкъ, вводилъ по
всюду славянское богослуженіе. И вотъ во всѣхъ кон
цахъ Паннонской земли славяне стали слышать слово
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Божіе и богослуженіе на родномъ языкѣ, съ востор 
гомъ спѣшили въ тѣ храмы, гдѣ слышали свой языкъ, 
а латинскихъ священниковъ, какъ и прежде было въ 
Моравіи еще при Кириллѣ,—оставляли. Но не долго 
радовался св. Меѳодій о своей паствѣ. Бъ Моравско- 
Паннонской землѣ въ это рремя начались междуусобія 
и безпорядки. Мужественный князь Ростиславъ былъ 
схваченъ его племянникомъ Святополкомъ и выданъ 
нѣмцамъ, которые заточили его въ одинъ изъ герман
скихъ монастырей. Святополкъ, слабый умомъ и без
нравственный человѣкъ, перешелъ на сторону нѣмец
каго духовенства и оставилъ св. Меѳодія безъ поддерж • 
ки. Пользуясь разстроеннымъ положеніемъ Моравіи и 
расположеніемъ князя Святополка, нѣмецкое духовен
ство открыто возстало противъ Меѳодія и разными не
правдами достигло своей цѣли: Меѳодій былъ сосланъ 
въ заточеніе, заключенъ въ тюрьму. Почти три года то
мился въ тяжкомъ тюремномъ заключеніи Меѳодій, какъ 
истинный страдалецъ и мученикъ. Правда его востор
жествовала наконецъ,—и онъ былъ освобожденъ и, по 
просьбѣ Мораванъ, назначенъ отъ папы архіепископомъ 
Моравскимъ. Теперь паства Меѳодія простиралась на 
обширное пространство, на которомъ въ настоящее вре
мя до 20 епископовъ, и требовала отъ него усилен
ныхъ трудовъ, но и ревность Меѳодія была велика. 
Быстро распространялось Божественное ученіе, быстро 
исчезали язычество и суевѣріе, быстро увеличивалось 
число славянскихъ священниковъ въ городахъ и селахъ. 
А Моравская земля стала шириться во всѣ стороны 
и славяне стали побѣждать своихъ враговъ нѣмцевъ. 
Слава о св. Меѳодіи, какъ о святомъ и великомъ учи
телѣ, пронеслась среди славянъ въ ширь и даль ихъ
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земель: отъ Болгаріи и до нынѣшней Россіи, отъ Мо
равіи и до Адріатическаго моря имя св. Меѳодія поль
зовалось славой и уваженіемъ. Но злоба и ненависть 
нѣмецкаго духовенства не оставляли св. Меѳодія среди 
его благотворныхъ трудовъ. Они снова клеветали на 
него предъ папой и его опять потребовали въ Римъ 
для объясненій. Но и въ этотъ разъ Меѳодій оправ
далъ себя предъ папой и съ честію былъ отпущенъ въ 
свою епархію.

Раздосадованные неудачей нѣмецкіе епископы все- 
таки продолжали строить ковы и непріятности Меѳо
дію. Но ни происки нѣмцевъ, ни охлажденіе къ нему 
князя Святополка, ни престарѣлость лѣтъ, ни что не 
останавливало неутомимой апостольской дѣятельности 
св. Меѳодія. Подъ его руководствомъ православная 
вѣра и славянское просвѣщеніе не только быстро 
распространялись по великой Моравской державѣ, но 
и всѣ славянскія земли, всѣ уголки, близкіе и дальніе, 
славянскаго міра, отъ береговъ Адріатическаго моря и 
до предѣловъ нашего отечества, оглашались славян
ской службой св. Меѳодія, а ученики его еще при 
немъ успѣли проникнуть въ Чехію и крестить тамош
няго князя Буривоя.

Предчувствуя новыя испытанія для славянъ, а так
же приближеніе своихъ послѣднихъ дней, Меѳодій 
спѣшилъ утвердить и укрѣпить свое святое дѣло какъ 
можно прочнѣе. Для этого необходимо было перевести 
на славянскій языкъ тѣ священныя книги, которыя 
еще не были переведены. Этимъ онъ и занялся при 
помощи двоихъ учениковъ своихъ, пресвитеровъ—ско
рописцевъ. Съ такимъ усердіемъ совершалось это ве
ликое дѣло, что въ шесть мѣсяцевъ, съ марта по 26-е 
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октября, трудъ перевода священныхъ книгъ на сла
вянскій языкъ былъ оконченъ. 26 октября Меѳодій съ 
учениками своими совершилъ службу Божію и возбла
годарилъ Господа Бога и св. великомученика Димит
рія Солунскаго, котораго особенно чтили свв. братья, 
за успѣшное окончаніе трудовъ своихъ.

Но дивный труженикъ Божій, изнуренный подви
гами апостольскаго служенія, приближался къ концу 
своей святой жизни. Ученики его, окруженные врага
ми, съ сильною тревогою смотрѣли на будущее. Они 
спрашивали умиравшаго уже святителя, кому онъ хо
четъ передать свое дѣло, кого избираетъ своимъ преем
никомъ. Св. Меѳодій указалъ имъ на одного изъ бли
жайшихъ учениковъ своихъ, Горазда. «Гораздъ, сказалъ 
св. Меѳодій,—мужъ званія свободнаго и уроженецъ зем
ли сей. Онъ проповѣдникъ и хорошо знаетъ книги ла
тинскія. Буди надъ нимъ воля Божія и ваша любовь 
съ нимъ, какъ и моя.» Совершивъ въ послѣдній разъ 
богослуженіе на Вербное воскресеніе, св. Меѳодій скон
чался во вторникъ страстной недѣли; 6 апрѣля 885 го
да, въ глубокой старости. Так. образомъ Господь взялъ 
въ свои небесныя обители и другаго праведника, дру
га и апостола славянъ, св. Меѳодія.

Кончина святителя глубоко опечалила всѣхъ славянъ, 
но зато ликовало нѣмецкое духовенство. Оно снова 
подняло гоненіе на юную славянскую церковь и пре
емника Меѳодія, архіепископа Горазда. Къ тому же те
перь и на Римскомъ престолѣ явился новый папа, не
примиримый врагъ Меѳодія и всего славянства, Сте
фанъ VI. Согласившись съ доносами и клеветами нѣ- 
мецкихч, епископовъ, Стефанъ особеннымъ посланнымъ 
къ князю Святополку запретилъ церковную службу на 
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славянскомъ языкѣ, св. Меѳодія привозгласилъ ерети
комъ, лжеучителемъ, клятвопреступникомъ, предалъ его 
анаѳемѣ, а преемнику Меѳодія, Горазду, архіепископу 
Моравскому, запретилъ быть епископомъ. Слабый Свя- 
тополкъ перешелъ на сторону папы и нѣмецкаго ду
ховенства. Архіепископъ Моравскій, Гораздъ, по про
исхожденію своему славянинъ, былъ свергнутъ, а на 
мѣсто его опредѣленъ былъ епископъ нѣмецъ, Викингъ. 
Нѣмецкое духовенство торжествовало. Оно начало гначъ 
и преслѣдовать учениковъ св. Меѳодія и наконецъ рѣ
шило, съ благословенія папы, совсѣмъ изгнать ихъ 
изъ предѣловъ Моравіи; Такъ, нѣмецкое духовенство 
добилось того, чего желало. Дѣло свв. Кирилла и Ме
ѳодія въ Моравіи и Панноніи погибло. Западные сла
вяне подчинились латино-нѣмецкому духовенству^ но и 
лишились за то роднаго языка въ богослуженій и от
дѣлились отъ другихъ славянъ: Русскихъ, Болгаръ, 
Сербовъ, которые сохранили православно-славянское 
дѣло свв. братьевъ.

Изгнанные изъ Моравіи, ученики Меѳодія направи
лись прямо на югъ, къ родственнымъ славянскимъ пле
менамъ—Болгарамъ и Сербамъ. Съ большими трудно
стями и лишеніями достигли они Болгаріи. Болгар
ское славянское царство въ то время было сильно и 
обширно. Князь Борисъ съ радостію встрѣтилъ стра
дальцевъ за православную вѣру. Онъ ихъ утѣшилъ, 
обласкалъ и успокоилъ. Здѣсь-то ученики Меѳодія, 
проповѣдуя слово Божіе, и кончили труды свои. Они 
много потрудились для Болгарскаго народа, просвѣ
щая его свѣтомъ Хриетова ученія на родномъ ему 
славянскомъ языкѣ. Послѣ нихъ православная вѣра 
уже такъ крѣпка была въ Болгаріи, что ничто уже не
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могло уничтожить ее. Здѣсь явились книжные ученые 
люди, явились новыя славянскія книги, явилось про
свѣщеніе славянское—православное.

Отсюда, изъ Болгаріи, и мы русскіе, при князѣ 
Владимірѣ, получили то просвѣщеніе и письменность, 
начало которымъ положили Кириллъ и Меѳодій. Послѣ 
крещенія нашихъ предковъ въ 988 году къ намъ въ 
Россію пришли болгарскіе священники и принесли съ 
собой книги св. Писанія и книги богослужебныя, пе
реведенныя на общій славянскій языкъ свв. братьями. 
И вотъ уже около 1000 лѣтъ мы слушаемъ богослу
женіе въ нашихъ церквахъ, читаемъ и слушаемъ св< 
Писаніе на томъ славянскомъ языкѣ, на которомъ 
говорили и писали свв. братья; а тѣ, кто учился 
грамотѣ по Псалтири, учились ей какъ бы непосред
ственно у св. Кирилла и Меѳодія, просвѣтителей и 
апостоловъ славянъ. Так. обр. христіанское просвѣ
щеніе и письменность, принесенные свв. братьями въ 
Моравію и тамъ сначала ими распространяемыя, по 
томъ перешли къ |южнымъ славянамъ-—Болгарамъ и 
Сербамъ, а этими были переданы и намъ. Значитъ свв. 
братья Кириллъ и Меѳодій потрудились для пользы 
всѣхъ славянъ,—южныхъ, западныхъ и сѣверныхъ, 
потрудились и для пользы насъ русскихъ.

Призванные промысломъ Божіимъ къ дѣлу просвѣ
щенія славянъ, они самоотверженно и безкорыстно по
служили имъ. Они проповѣдали имъ вѣру Христову, 
они воззвали ихъ къ свѣту и истинѣ, къ добру и 
правдѣ, и открыли имъ и намъ пути къ вѣчному спа- 
сенію. Поэтому они должны быть названы нашими ду
ховными отцами: они возродили насъ духовно, на
учивъ насъ своими трудами познать единаго истинна
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го Бога, „о которомъ живемъ, движемся и есмы“. Они 
были виновниками того рѣшительнаго переворота въ 
мысляхъ и чувствахъ нашихъ предковъ, какой обыкно
венно производитъ принятіе христіанства. Прежде 
язычники, славяне, послѣ Кирилла и Меѳодія, посте
пенно, одни за другими, стали христіанами, членами 
того царства Божія на землѣ, которое зовется цер
ковью и внѣ которой нѣтъ рожденнымъ на землѣ спа
сенія.

Возродивъ славянское племя духовно своего пропо
вѣдію вѣры Христовой, свв. Кириллъ и Меѳодій уже 
тѣмъ самымъ призывали всѣхъ славянъ къ объедине
нію, общенію и союзу между собой во имя высокихъ 
и святыхъ истинъ, преподанныхъ ими; они крѣпкими 
узами единовѣрія и христіанскаго братства соединили 
въ одно цѣлое славянскія племена, разрозненныя тогда 
врагами народности и вѣры, и тѣмъ положили начало 
національному, племенному самосознанію славянъ. Явив
шись къ славянамъ съ проповѣдію вѣры Христовой, свв. 
братья прежде всего дали имъ грамоту,—это могуще
ственное орудіе умственнаго развитія и самозащиты. 
Благодаря этому, у нихъ явилось слово Божіе, бого
служеніе, а потомъ творенія свв. отцевъ и учителей 
Церкви на славянскомъ языкѣ, явилась обширная сла
вянская письменность, славянская литература. Это бо
гатое наслѣдство, это неоцѣненное сокровище христіан
скаго православно-славянскаго просвѣщенія и завѣща
но намъ нашими просвѣтителями для храненія и прі
умноженія въ союзѣ мира и любви. И вотъ уже 1000 
лѣтъ, какъ славянскій міръ живетъ этимъ наслѣдствомъ 
свв. братьевъ, черпая въ немъ свое могущество и си
лу. За это-то наслѣдство, за это-то сокровище про
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свѣщенія, мы вмѣстѣ со всѣми славянами, нашими 
братьями по крови, и свѣтло празднуемъ нынѣ бла
женную память св. Меѳодія и его брата Кирилла.

Не забудемъ же, кому мы обязаны этимъ безцѣн
нымъ сокровищемъ, этимъ богатымъ наслѣдствомъ! — 
Будемъ чаще вспоминать жизнь и труды нашихъ перво
учителей; будемъ вспоминать, съ какою безбоязненно
стію сѣяли они истинное просвѣщеніе,. съ какимъ 
смиреніемъ и терпѣніемъ совершили подвигъ свой; въ 
какомъ духѣ любви и кротости вели борьбу даже съ 
ожесточенными врагами. А зная, что нѣкоторые наши 
братья славяне отпали отъ православія, не соблюли 
завѣта своихъ просвѣтителей,—будемъ молить нашихъ 
свв. первоучителей, да утвердятъ они всѣхъ славянъ 
въ православіи и единомысліи, да даруютъ всѣмъ намъ 
союзъ мира и любви!—Мы же, слабые дѣлатели въ 
этомъ маломъ разсадникѣ христіанскаго просвѣщенія, 
будемъ чаще призывать свв. апостоловъ славянскихъ 
на помощь намъ, въ нашемъ маломъ подвигѣ, въ на
шемъ маломъ дѣланіи, къ которому мы призваны и въ 
которомъ должны хранить и пріумножать завѣщанно 
намъ наслѣдство христіанскаго просвѣщенія!

Учитель Димитрій Сперанскій.

а "° слово кгтаЛ
НА ПРАЗДНИКЪ ПЯТИДЕСЯТНИЦЫ.

Воспоминая въ сей день событіе сошествія Св. Духа на 
апостоловъ, братіе-христіане, мы имѣемъ обычай украшать 
храмы Божіи и свои дома зеленѣющими травами и цвѣтами, 
Вотъ и теперь мы видимъ, что этоть храмъ Божій благоукра
шенъ и убранъ цвѣтами и растеніями. И мы сами стоимъ во 



храмѣ Божіемъ, имѣя въ рукахъ зеленѣющія вѣтви деревьевъ 
и благоухающіе цвѣты. И вездѣ на улицахъ, площадяхъ и въ 
домахъ мы видимъ тоже украшеніе цвѣтами и древесными вѣт
вями. Откуда ведется этотъ обычай? Неужели безъ основанія 
установленъ и соблюдается доселѣ этотъ обычай въ нашей цер
кви? Нѣтъ, братіе, безъ основанія ничего не дѣлается въ на
шей православной церкви. Если вдуматься и вникнуть глубже 
въ этотъ благочестивый обычай, онъ имѣетъ глубокій смыслъ 
и значеніе. Не даромъ установленъ онъ издавна и ведется въ 
нашей церкви отъ глубокой древности, потому что въ нашей 
церкви нѣтъ такого обычая, который бы не имѣлъ никакого 
смысла и значенія. Правда, обычай этотъ не предписанъ намъ 
ни въ священномъ Писаніи, ни въ церковномъ уставѣ. Одна
ко, есть весьма много благочестивыхъ обычаевъ и учрежденій 
православной церкви, которые не предписываются ни священ
нымъ Писаніемъ, ни церковными уставами и законоположе
ніями, а переходятъ изъ вѣка въ вѣкъ путемъ преданія и дав
няго употребленія. Къ числу такихъ обычаевъ принадлежитъ 
и обычай—въ праздникъ Пятидесятницы благоуцрашать хра
мы и жилища наши зеленѣющими вѣтвями и травами и цвѣ
тами. Обычай этотъ есть издревле установленный. Онъ ведетъ 
свое начало отъ временъ апостольскихъ. О немъ свидѣтель
ствуетъ еще блаженный Августинъ въ 5 вѣкѣ. Онъ имѣетъ за 
собою глубокую древность и освященъ примѣромъ святыхъ 
мужей первыхъ временъ христіанства. Поэтому, въ настоящій 
день праздника въ наше назиданіе разсмотримъ: откуда ве
дется этотъ благочестивый обычай и какой имѣетъ онъ смыслъ 
и значеніе.

Прежде всего обычай благоукрашать въ праздникъ Пятиде
сятница храмы и жилища наши взятъ изъ примѣра церкви 
патріархальной. Такъ, Авраамъ у дуба Мамврійскаго, увидѣвъ 
трехъ странниковъ, приглашаетъ ихъ къ себѣ для отдохнове
нія и предлагаетъ имъ радушное угощеніе. Но разумѣнію бр- 
гому дрыхъ отцевъ (Црок. Газск. Т. 1, стр. 231), въ лицѣ 
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трехъ странниковъ явился Аврааму Самъ Господь въ трехъ ли
цахъ. Отсюда издревле явился обычай—три Лица Пресвятыя 
Троицы изображать на иконахъ въ видѣ трехъ странниковъ, 
угощаемыхъ Авраамомъ подъ сѣнію одного изъ деревьевъ Мам- 
врійской дубравы. Вслѣдствіе этого обычай въ праздникъ Пя
тидесятницы украшать домы и храмы лиственными вѣтвями и 
цвѣтами явился воспоминаніемъ явленія Аврааму Прес
вятыя Троицыу дуба Мамврійскаго. Храмы и жилища 
христіанъ православныхъ, такимъ образомъ, служатъ какъ- 
бы образомъ той кущи Авраамовой, у которой подъ сѣнію ду
ба Мамврійскаго отдыхали три Божественныхъ путника. Такъ, 
братіе, взирая на растенія и травы, окружающія васъ въ этотъ 
праздникъ во храмѣ и въ домахъ вашихъ, переноситесь мыслью 
къ явленію Тріѵпоснаго Бога Аврааму. Возблагодарите бла
гоговѣйно Господа Бога, являющагося намъ въ доступныхъ 
нашему чувству образахъ и столь явно приближающагося къ 
намъ грѣшнымъ съ такимъ благоснисхожденіемъ, что подоб
ный намъ человѣкъ бесѣдуетъ съ Богомъ лицомъ къ лицу! Но 
вмѣстѣ съ тѣмъ старайтесь и сами утвердить въ себѣ то рас
положеніе духа, какое имѣлъ Авраамъ при встрѣчѣ и приня
тіи Господа. Именно: старайтесь подражать въ жизни его не
поколебимой вѣрѣ въ Бога, его глубокому смиренію, его люб
ви къ ближнему и проч. Этимъ вы уподобитесь Аврааму, при
нявшему къ себѣ Господа. И этимъ вы привлечете на себя, 
подобно Аврааму, Божіе благоволеніе и любовь Его къ вамъ.

Обычай украшать въ праздникъ Пятидесятницы храмы и 
дома зеленѣющими травами и цвѣтами мы видимъ въ другомъ 
примѣрѣ ветхозавѣтной церкви. Іудеи въ праздникъ Пятиде
сятницы украшали синагоги и дома свои древесными вѣтвя
ми, травами и цвѣтами въ воспоминаніе того, что законъ, 
данный Богомъ на горѣ Синаѣ, былъ данъ въ такое время го
да, когда все зеленѣло въ природѣ. (Исх. 34, 3). При томъ 
во время странствованія Евреевъ по пустынѣ они жили въ 
шатрахъ изъ древесныхъ вѣтвей (Твор. Св. Отц. 1857 г, стр. 
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271). Десять заповѣдей Синайскаго законодательства и для 
насъ христіанъ обязательны и необходимы. Поэтому благоче
стивый обычай ветхозавѣтной церкви украшать жилища и си
нагоги растеніями легко могъ быть удержанъ и въ нашей хри
стіанской церкви, тѣмъ болѣе, что и Сіонская горница, въ ко
торой Духъ Святый сошелъ на апостоловъ. въ день Пятидесят
ницы, по обычаю ветхозавѣтному, также была украшена дре
весными вѣтвями и цвѣтами. Поэтому апостолы и первенствую
щіе христіане удержали этотъ обычай въ христіанской церк
ви. Обычай этотъ дошелъ и до насъ въ томъ же самомъ ви
дѣ, какъонъ былъ при апостолахъ въ первенствующей церкви.

Обычай украшать травами и цвѣтами наши жилища въ празд
никъ Пятидесятницы мы находимъ и еще въ новомъ примѣрѣ 
церкви ветхозавѣтной. Въ ней въ праздникъ Пятидесятницы 
было предписано закономъ, въ знакъ благодарности къ Богу, 
приносить Ему первые плоды жатвы, которая въ Палестинѣ 
къ этому времени оканчивалась. (Лев. 23, 14, 20. Числ. 23 
26). Подобно сему и въ христіанской церкви удержался обы
чай приносить во храмъ въ началѣ весны первыя произведе
нія растительнаго царства. Этотъ прекрасный обычай свидѣ
тельствуетъ о желаніи нашем'ь принести Господу Богу жер
тву хвалы и благодаренія за весеннее обновленіе природы. Въ 
церковномъ уставѣ нашемъ нѣтъ предписанія объ установле
ніи особаго празднованія по случаю весенняго обновленія при
роды видимой. Но вотъ, праздникъ Пятидесятницы сближает
ся, такъ сказать, съ тѣмъ временемъ года, когда растительная 
жизнь въ природѣ является въ полной силѣ и свѣжести. А 
посему мысль о воспоминаемомъ въ настоящій праздникъ со
шествіи Святаго Духа на апостоловъ весьма ясно указуетъ 
намъ на другую мысль— на дѣйствія того же Духа Божія въ 
въ области природы видимой. Какъ въ началѣ, при твореніи 
видимаго міра, Духъ Божій ношашеся верху воды (Быт. 1,1), 
Который вливалъ свою животворную силу въ неустроенное 
вещество творенія; такъ и въ сотворенной уже природѣ все 
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прозябающее и живущее прозябаетъ и живетъ силою того же 
всесвятаго Духа' послеши Духа Твоего и созиждутся и обно
вишь, лице земли (Псал. 113, 30)) говоритъ псалмопѣвецъ. 
Поэтому обычай у крапіать въ день Пятидесятницы храмы и 
жилища зеленѣющими вѣтвями и цвѣтами краснорѣчивѣе словъ 
выражаетъ чувства нашего славословія и благодаренія Духу 
Божію, обновляющему лице земли. Такъ, взирая на древесныя 
вѣтви и цвѣты, православные слушатели, всегда будемъ пред
ставлять въ мысли, что- этими цвѣтами и вѣтвями мы при
носимъ какъ бы жертву благодаренія, достойную Бога, обно
вляющаго весеннюю природу послѣ долгаго зимняго сна.

Наконецъ, обычай благоукрашать древесными вѣтвями и 
цвѣтами въ праздникъ Пятидесятницы имѣетъ для насъ и 
нравственный смыслъ и значеніе Эти цвѣты и вѣтви древес
ныя указуютъ намъ, братіе, на насъ самихъ, на наше духов
ное, нравственное состояніе, какое мы должны имѣть въ жиз
ни. Взгляните: вотъ цвѣты зеленѣютъ, цвѣтутъ и прекрасно 
благоухаютъ Такова должна быть и жизнь каждаго христіа
нина. Она должна благоукраіпаться и цвѣсти дѣлами добрыми и 
благочестивыми. Она должна сіять тѣми прекрасными качества
ми ума и сердца, которыя къ себѣ всѣхъ привлекаютъ, какъ-то 
благочестіемъ, вѣрою въ Бога, смиреніемъ, кротостью, лю
бовью къ ближнимъ и проч. Какъ цвѣты своимъ благоухані
емъ и красотою къ себѣ манятъ и влекутъ взоры всѣхъ и 
каждаго, такъ благочестіе, вѣра и любовь привлекаютъ къ се
бѣ сердца всѣхъ. Благочестивая жизнь наша такъ должна сі
ять и цвѣсти дѣлами добродѣтели, чтобы она могла быть об
разомъ и примѣромъ для другихъ и чтобы она служила для 
славы Божіей, Тако да просвѣтится свѣтя вашъ предъ чело 
вѣкх, сказалъ Спаситель, яко да видятъ ваша добрая дѣла 
и прославятъ Отца вашею, иже на небесѣхъ (Матѳ. 5. 16) 
Такъ, братіе, держа въ рукахъ благоухающіе цвѣты въ насто
ящій праздникъ, постараемся явить въ жизни своей ту, или 
другую добродѣтель, если доселѣ оной не имѣли, Смотрите: 
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вотъ въ вашемъ пукѣ цвѣтовъ есть незабудочка. Смотря на 
этотъ цвѣтокъ, не забывайте Господа Бога и Матерь Божію, 
которая васъ любитъ, хранитъ и молитъ о васъ Бога. Вотъ у 
васъ есть лилія, смотря на этотъ цвѣтокъ, помните заповѣдь 
Божію о томъ, чтобы не заботиться объ излишнемъ украше
ніи и нарядахъ, а хранить сердце свое чистымъ и непороч
нымъ отъ всякой суетности и нечистоты. Вотъ у васъ василь
ки. Этимъ цвѣткомъ да указуется, чтобы не царствовалъ въ 
насъ грѣхъ, но чтобы духъ нашъ царствовалъ надъ плотію и 
страстями. Такъ разумѣйте и о другихъ цвѣтахъ и старайтесь 
находить въ нихъ для себя тѣ или другія уроки вѣры и 
нравственности Каждая зеленѣющая вѣтка дерева съ благо
ухающими листьями, да научаетъ насъ обильнымъ и живо
творныхъ плодамъ добродѣтели. А вѣтка сухая и безжизнен
ная да указуетъ намъ на печальный образъ человѣка грѣш
ника, неимѣющаго живыхъ плодовъ добродѣтели и мертваго 
для жизни духовной. Смотрите далѣе и наблюдайте. Какъ 
деревья зимою безъ вліянія солнечнаго зноя и теплоты отъ 
дѣйствія холода, какъ-бы умираютъ, стоятъ голы и безлист 
венны, таково состояніе бываетъ и въ душѣ человѣка грѣш
ника. Она умираетъ духовно безъ животворнаго вѣянія Духа 
Божія. Въ такомъ состояніи, хотя наша душа, повидимому, 
живетъ: мыслитъ, чувствуетъ и производитъ свои дѣйствія, 
но эти дѣйствія бываютъ безъ содѣйствія Духа Божія, какъ-бы 
мертвенны, безжизненны, потому что не производятъ благихъ 
плодовъ добродѣтели. Напротивъ, въ человѣкѣ, въ которомъ сі

яетъ животворная сила Духа Божія, являются прекрасные 
плоды добродѣтели. Эти плоды добродѣтели одни другаго кра
ше и привлекательнѣе и, по увѣренію Апостола, суть: любы, 
радость, миръ, долготерпѣніе, вѣра, кротость, воздержаніе 
(Гал 5 22 ) Поэтому будемъ стараться привлекать на себя 
вѣяніе Духа Божія. Чѣмъ и какъ? Жизнью благочестивою и 
непорочною, вѣрою, молитвами, смиреніемъ и другими доб
рыми качествами. Такъ, изъ разсмотрѣнія древесныхъ вѣтвей
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и цвѣтовъ, научаемся каждый нравственному преспѣянію въ 
вѣрѣ и благочестіи.

Братіе—христіане, мы видѣли откуда, изъ какого примѣра 
произошелъ обычай въ праздникъ Пятидесятницы благоукра- 
шать храмы и дома наши цвѣтами и древесными вѣтвями. 
Позаботимся соблюдать этотъ благочестивый обычай. Но вмѣ
стѣ съ тѣмъ позаботимся изъ этого обычая брать для себя 
уроки вѣры и нравственности въ жизни. Тогда обычай послу
житъ намъ на пользу душевную, къ усовершенствованію се
бя въ нравственности для жизни будущей. Аминь.

Священникъ Іоаннъ Реморовъ.

НАРОДНАЯ ШКОЛА
въ селѣ Березовкѣ Тамбовскаго уѣзда, построен
ная на капиталъ, пожертвованный потомствен
нымъ почетнымъ гражданиномъ г. Тамбова В. 

А. Аносовымъ.
Да предадятъ души своя во 
благодареніи. (1 Петр. 4. 19).

Святый апостолъ Петръ заповѣдывалъ послѣдователямъ 
Христовымъ при самой кончинѣ своей дѣлать добро. Эту за
повѣдь апостола въ точности исполнилъ покойный Василій Але
ксандровичъ Аносовъ своею жертвою па устройство и содер
жаніе сельской народной школы. По духовному завѣщанію, 
составленному за нѣсколько дней до смегти (і), назначено на 
этотъ предметъ 12000 рублей. Эта жертва цѣнна предъ Богомъ, 
какъ христіанская благотворительность, совершенная въ то 
время, когда благотворитель готовился предать душу свою Бо
гу и не могь имѣть никакихъ земныхъ разчетовъ и видовъ. 
Благотворительность не можетъ имѣть предъ Богомъ своей цѣ
ны, какъ христіанская добродѣтель, если будетъ совершаться 
не по духу Евангелія Христова Христіанская благотворптель-

(і) В. А. Аносовъ страдалъ чахоткою и померъ на 24 году отъ рожденія-
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ность, какъ и всякая христіанская добродѣтель, должна имѣть 
и характеръ христіанскій; но человѣкъ можетъ быть добродѣте
лемъ и не похристіански, и такія добродѣтели, по выраженію 
одного отца церкви, не больше, какъ позолоченные пороки. Мож
но быть благотворительнымъ въ тѣхъ видахъ, чтобы заслужить 
хорошее мнѣніе въ обществѣ, - прослыть добродѣтельнымъ и т, д« 
О подобной благотворительности такъ говоритъ одинъ изъ 
русскихъ архипастырей, въ одной изъ своихъ проповѣдей: 
«Нужны внѣшнія приманки какія либо увеселенія—концер
ты и т. под. для того, чтобы расположить насъ къ дѣламъ 
милосердія, чтобы исторгнуть изъ скупыхъ рукъ нашихъ, хо
тя лепту въ пользу ближняго.» (Пав. Арх. Кишинев.). Но не 
такова жертва В. А.; она достойна подражанія, какъ при
мѣръ истинной христіанской благотворительности, совершен
ной подъ вліяніемъ одной чистой безкорыстной христіанской 
любви къ ближнему. Не менѣе цѣнна эта жертва и по сво
ему назначенію. Въ первыя вѣка христіанства былъ одинъ 
видъ христіанской благотворительности—церковный,—тогда 
все, что было жертвуемо, жертвуемо было чрезъ посредство 
алтаря Господня и поступало въ пользу истиннонуждающих
ся. Въ настоящее же время, при различныхъ видахъ христіан
ской благотворительности, весьма много и способовъ благотво
рительности,—разныя благотворительныя учрежденія, человѣко
любивыя общества, союзы, братства..., но многія изъ нихъ, или 
по своему положенію, или по пріобрѣтенію своихъ средствъ 
имѣютъ нѣкоторыя непріятныя стороны съ чисто христіан
ской, нравственной точки зрѣнія Жертва В. А. относится къ 
дѣламъ милости духовной и оказываетъ нуждающимся духов
ную помощь. По ученію св. православной Церкви второе 
дѣло милости духовной—научитъ невѣдущаю истинѣ и 
добру. Эту именно милость и сотворилъ В. А. своею жерт
вою. Самый большой процентъ населенія Россіи составляетъ 
тотъ народъ, который въ невѣдѣніи уклоняется отъ ис
тины, ему то и оказываетъ помощь В. А. исполняя запо
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вѣдь апостола: созидайте кійждо длижняго (1 Сол. 5. 11). 
Покойный В. А. назначилъ на школу 12000 рублей съ тѣмъ, 
чтобы изъ этой суммы на устройство школы и первоначаль
ное ея обзаведеніе было употреблено до 3000 рублей; а ос
тальной капиталъ былъ положенъ въ какое либо кредитное 
учрежденіе на вѣчное время, или обращенъ въ процентныя 
бумаги и проценты съ этого капитала употреблялись ежегод
но на содержаніе той школы, учителей ея и учебныя пособія- 
Согласно этому распоряженію завѣщателя, душеприкащики его 
потомственные почетные граждане г. Тамбова—Василій Ми
хаиловичъ Аносовъ, Иванъ Михаиловичъ Носовъ и Николай и 
Алексѣй Петровичи Сорокины—представили въ Тамбовскую 
Земскую Управу, 3000 руб кредитными билетами на устрой
ство школы и сто штукъ облигацій города Тамбова, прі
обрѣтенныхъ ими на 9000 рублей съ полностію принадлежа
щихъ къ нимъ купоновъ, и просили Управу—открыть школу, 
согласно воли завѣщателя, въ селѣ Березовкѣ Тамбовскаго 
уѣзда, и назначить законоучителемъ и попечителемъ школы 
священника церкви въ селѣ Березовкѣ отца Михаила 
Озерова. По ходатайству В. М. Аносова школа открыта въ 
Березовкѣ съ 1 января 1884 года и помѣщалась въ принад 
лежащемъ ему зданіи; а постройка новаго зданія для учили
ща началась съ 10 марта. Постройку новаго зданія принялъ 
на себя душеприкащикъ и родной дядя завѣщателя Василій 
Михаиловичъ Аносовъ. Руководимый чувствомъ христіанской 
любви къ ближнему, В. Мих. принялъ самое живое—сердеч
ное и дѣятельное участіе въ постройкѣ зданія для училища, 
не жалѣя ни своихъ средствъ, ни своего труда. Его частое 
посѣщаніе постройки, при 70 верстовомъ разстояніи отъ г. 
Тамбова, его опытная и благоразумная распорядительность по 
постройкѣ, заслуживаютъ глубокой признательности. Выстро
ено прекрасное зданіе, стоющее не менѣе шести тысячъ 
рублей. О приспособленіи зданія къ своему назначенію и го
ворить нечего: такихъ школъ не много и во всей 'Гамб. гу
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берніи. Зданіе училища 18 '/-з арш. квадратоне. Для классовъ 
устроены двѣ комнаты, раздѣленныя аркою; каждая комната вну
три 9 арш. квадратная; по срединѣ зданія проходить корри
доръ; за корридоромъ противъ классовъ—двѣ комнаты для квар
тиры учителя и третья кухня. Квартира учителя хорошо меб
лирована; а классная мебель, можно сказать, образцовая. Въ 
зданіе училища имѣются два входа—парадный и черный; при 
второмъ входѣ устроена кладовая и подъ нею выкладенный 
кирпичемъ погребъ. Въ нѣсколькихъ саженяхъ отъ зданія 
училища устроенъ тесовый, крытый желѣзомъ, сарай для сбе
реженія топлива; и другія необходимыя службы... устроены 
вполнѣ удобно и—у мѣста. Училищная усадьба занимаетъ 
площадь въ 23 сажени длины и въ 20 саженей ширины и 
вполнѣ удобна по своему мѣстоположенію,—на самомъ вид
номъ мѣстѣ, близъ приходской церкви. Вся усадьба обнесена 
деревянною оградою и въ ней уже насажены деревья. Усадь
ба эта подарена для училища мѣстнымъ помѣщикомъ баро
номъ Иваномъ Антоновичемъ ІПтаккельбергъ Какъ внутрен
ній планъ училища не заставляетъ желать ничего лучшаго, 
такъ и самый фасадъ зданія, по своей архитектурѣ, состав
ляетъ прелестный видъ снаружи. Вѣчная память и царство 
небесное незабвенному благотворителю В. А.! Дай Богъ доб
рое здоровье достоуважаемому Василію Михаиловичу! Благо
даря имъ, Березовка такъ счастлива: имѣетъ школу—такую 
прекрасную и такъ достаточно обезпеченную. Проценты съ 
пожертвованнаго капитала, по росписанію Земской Управы, 
должны расходоваться ежегодно такъ: 280 руб. учителю, 75 
руб. законоучителю, 72 руб. сторожу училища, 50 руб. на 
учебныя пособія, 50 р. на отопленіе, 50 р на застрахованіе 
зданія и 25 р. на ремонтъ. Къ первому сентября зданіе учи
лища совсѣмъ было готово, всѣ работы —плотничныя, столяр
ныя и малярныя были окончены, и 9 числа сентября Бере
зовскій приходъ и причтъ совершали торжество освященія 
школы. Наканунѣ освященія совершена была всенощная въ 
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гіи, совершенъ изъ церкви въ училище крестный ходъ. Въ 
Зданіи училища отслуженъ мдлебенъ съ водоосвященіемъ и 
окраплены все зданіе и службы Св. водой. Послѣ того совер
шена литургія за упокой Василія, Александра и Маріи 
(послѣдніе отецъ и мать завѣщ.). Заключено торжество освя
щенія школы благодарственнымъ Господу Богу молебствіемъ 
съ провозглашеніемъ многолѣтія Царствующему Дому и стро
ителю училища, Пѣніе всѣхъ службъ исполнялъ хоръ Бере
зовскихъ пѣвчихъ, образованный учителемъ изъ учениковъ 
Березовской школы. По окончаніи перваго молебна законо
учитель и попечитель школы сказалъ слѣдующую рѣчь. «Вотъ 
у насъ, православные, и училище для дѣтей! Сумѣемъ ли мы 
достойно возблагодарить— и Господа, такъ благодѣющаго намъ, 
и тѣхъ, кому Онъ внушилъ святую мысль устроить намъ шко 
лу? Вѣдь кто, какъ не дѣти необходимо нуждаются въ помо
щи? Дѣти еще только вступаютъ въ жизнь: ихъ нужно на 
учить жить. Нужно, чтобы они имѣли и вѣру христіанскую — 
православную, знали бы и законъ христіанскій; нужно, чтобы 
они повиновались родителямъ и любили ихъ, почитали и ува
жали старшихъ себя; были бы обходительны съ своими това
рищами; нужно, чтобы они не были глупы—невѣжливы,— 
знали бы, какъ вести себя и домавъ своей семьѣ, и въ цѣ
ломъ обществѣ - въ кругу мірянъ. Все это даетъ ученье. 
«Ученье свѣтъ, а не ученье тьма-, говорили ещё старинные 
люди. НО помните и знайте, православные, что Не слѣдуетъ 
возлагать всей надежды на одну школу: необходимо, чтобы 
семья и школа помогали одна другой; нужно въ семьѣ строго 
наблюдать, чтобы Къ примѣрамъ родителей дѣти не могли при
мѣривать своей жизни. Весьма трудно научить добру того ре
бенка, который въ своей семьѣ видитъ дурные примѣры. Дѣ
ти такъ воспріимчивы, какъ мягкій воскъ. Чѣмъ ни коснитесь 
до мягкаго воска, чего Ни приложите къ нему, все на нёмъ 
обозначается и отпечатывается скоро и ягіно. Такъ и дѣти 
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весьма скоро и легко перенимаютъ все, особенно худое. Су
дите сами, хорошо ли будетъ,—если мы въ школѣ будемъ 
учить вашихъ дѣтей всему хорошему, а дома—въ семьѣ они 
будутъ видѣть грубые безнравственные поступки,—какъ хозя
инъ дома сплошь и рядомъ является тираномъ для своей семьи 
и самъ подготовляетъ для себя и семьи черные дни—бѣдность 
и голоданіе? Представьте, на сколько все это можетъ мѣшать 
доброму школьному ученью! Правду сказать, при настоящей 
нравственной распущенности, дѣти ваши встрѣчаютъ больше 
дурныхъ примѣровъ, чѣмъ хорошихъ. А какой великій непро
стительный грѣхъ подавать дурной примѣръ дѣтямъ? Про со
блазнъ дѣтей Спаситель сказалъ такъ: Кто соблазнитъ одного 
изъ малыхъ сихъ, тому лучше было бы, если бы повѣсили ему 
мельничный жерновъ на шею и потопили его въ глубинѣ мор
ской (Матѳ. 18, 6). Такъ прошу васъ, православные, береги
тесь дѣлать дурное при вашихъ дѣтяхъ, не губите ихъ, не 
мѣшайте имъ учиться добру. Грамотные и благонравные дѣти 
будутъ и для васъ самихъ великимъ утѣшеніемъ и принесутъ 
въ послѣдствіи много пользы. Вы сами себя называете людь
ми темными, и справедливо. Вы необразованные, а особенно 
ваша семья, полны разныхъ предразсудковъ, которые подчасъ 
бываютъ причиною многихъ бѣдъ, какъ въ семейномъ, такъ 
и въ хозяйственномъ отношеніи. Вы, по своей неразвитости, 
имѣете слабыя понятія о своей религіи; грубо искажаете слы
шанныя вами событія изъ священнаго Писанія, о многихъ 
изъ этихъ событій и совсѣмъ не знаете. Конечно, учить васъ 
всему обязаны священники, и мы учимъ васъ попреимуще- 
ству въ церкви, въ которой, за неимѣніемъ времени ли, или 
охоты, бываете вы рѣдко, и остаетесь навсегда невѣдущими— 
темными людьми. Между тѣмъ вы любите въ свободное вре
мя послушать что либо душеспасительное и полезное; кто по
читаетъ вамъ объ этомъ, когда нѣтъ у васъ грамотныхъ? А 
представьте, какъ будетъ хорошо и полезно, когда хотя одинъ 
въ семьѣ будетъ грамотный? Въ свободное время возьметъ онъ
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книжку, почитаетъ, узнаетъ самъ и семья услышитъ, какъ жи
вутъ добрые люди, и какъ нужно жить, чтобы быть—истин
нымъ христіаниномъ, добрымъ семьяниномъ, хорошимъ хозяи
номъ и честнымъ рабочимъ: и время—то не будетъ у васъ 
тратиться напрасно, и на душѣ будетъ легко и отрадно. Да, 
сельская школа, хорошо обставленная, —съ учителями, кото
рые будутъ честно относиться къ своему дѣлу, должна и мо
жетъ много принести пользы бѣднымъ темнымъ людямъ. 
Не большимъ наукамъ будутъ учить здѣсь въ школѣ: зна
ніе грамоты, Закона Божія и вѣры Христовой, и умѣнье 
считать на счетахъ и на бумагѣ,—вотъ предметы, кото
рые препода дутъ вашимъ дѣтямъ. Но хорошо уже и то, 
что у васъ дѣти будутъ грамотные. Со временемъ, когда они 
вырастутъ и сами сдѣлаются отцами, тогда уже не потер 
пятъ, чтобы .ихъ дѣти не знали грамоты, и такимъ образомъ, 
благодаря доброму благотворителю, у насъ начнется рядъ 
людей грамотныхъ. Не отрадно ли это для насъ? Какъ-же 
мы должны быть благодарны незабвенному благотворителю! 
Будемъ молиться за него въ каждой своей молитвѣ. Имя 
Василія пусть не забывается ни вами, ни дѣтьми вашими, 
которые пусть передадутъ это и своимъ дѣтямъ, чтобы всѣ 
знали Благотворителя и молились за вѣчный его покой. Со
твори Господи вѣчную память и даруй, царство небесное 
усопшему рабу Василію! Благослови Господи это зданіе, со
храни его на многія лѣта на пользу духовно-нравственнаго 
просвѣщенія и помогай учащимъ насаждать въ сердца уча
щихся страхъ Божій, который есть начало премудрости* .

Села Березовки, Тамбовскаго уѣзда, священникъ Миха
илъ Озеровъ.

ОБЪЯВЛЕНІЕ
ВЫШЛИ ИЗЪ ПЕЧАТИ И ПОСТУПИЛИ въ продажу:

Вторая и третья часть книги «Права и обязанности пре
свитеровъ по основнымъ законамъ христіанской Церкви и 
по церковно-гражданскимъ постановленіямъ русск. Цер.».

Составилъ. П. П. Забѣлинъ, Преподаватель Кіевской Духовной Семинаріи. Кіевъ, 1885 г.

Вторая часть заключаетъ въ себѣ «Іерархическія права и
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Тамъ же продается и первая часть той же книги— ^Слу
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признана въ качествѣ пособія по «Практическому Руковод
ству для пастырей» въ духовныхъ Семинаріяхъ (см. Ц. В. за 
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