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Епархіальныя Вѣдомости,

издаваемыя при Орловеной Духовной Семинаріи. 
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Къ сему №-ру прилагается церковно-историческій 
очеркъ: «Орловская духовная Семинарія (до 1867 года)». 
(Продолженіе). 

З^ь сВѣдѣнію Благочинныхъ епархіи.

Орловская Духовная Консисторія предписываетъ Благо
чиннымъ епархіи, неиредставившимъ сбора въ пользу Воин
скаго Благотворительнаго Общества Бѣлаго Креста, произ
веденнаго 2і ноября 1913 года, немедленно озаботиться пред
ставленіемъ такового непосредственно отъ себя въ Комитет ь 
Общества по адресу: С-Петербургъ, Очаковская улица, д. 
№ 4/6. ________

Епархіальныя извѣстія.
Опредѣлены на священническія мѣста слушатели Москов

скихъ пастырскихъ курсовъ: къ ц. с. Глиннаго, Трубчевска-



го уѣзда, Аѳанасій Нагибинъ,—у мая и къ ц. с. Пашенькова, 
Мценскаго уѣзда, Георгій Гольцовъ,—15 мая.

Допущены на испытаніе къ исполненію псаломщическихъ обя
занностей: при ц. с. Горокъ, Карачевскаго уѣзда, сынъ свя
щенника Николай Жаворонковъ—ю мая и къ ц. с Подолянъ. 
Орловскаго уѣзда, бывшій испр. должность псаломщика Вис
саріонъ Тарасовъ,—13 мая.

Перемѣщенъ въ Саратовскую епархію Зйяонъ ц. с. Бого
словскаго въ Блудовѣ, Орловскаго уѣзда, Іоаннъ Семовъ,— 
20 апрѣля.

Отчисленъ отъ должности псаломщика, по распоряженію 
Епархіальнаго Начальства, исправляющій таковую при ц. с. 
Колпенскаго, Малоархангельскаго уѣзда, Иванъ Супрутскій,—
5 мая.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ: при Кре- 
стительской кладбищенской г. Орла ц. купецъ Михаилъ 
Дмитріевичъ Сухановъ, при Аѳанасіевской г. Волхова ц. ку
пецъ Аѳанасій Аѳанасьевичъ Воиновъ, при Срѣтенской гор. 
Ельца ц. мѣщанинъ Алексѣй Васильевъ и при церквахъ селъ 
крестьяне: Пречистенскаго-Рохманова, Ливенскаго уѣзда, Гав
ріилъ Конаплевъ, Филипповичей, Трубчевскаго уѣзда, Илія 
Ѳедосовъ, 8 мая, Ретяжей, Кромского уѣзда, Димитрій Пи- 
рютинъ,—7 мая, Хлѣбтова, Сѣвскаго уѣзда, Ѳеодоръ Савости- 
ковъ и при Богоявленской г. Орла ц. купецъ Аркадій Коз- 
мичъ Матюшъ,—ю мая.

Утвержденъ въ должности псаломщика при ц. с. Воронцова, 
Карачевскаго уѣзда, состоящій на испытаніи въ исполненіи 
обязанностей таковой Никита Зарубинъ,—12 мая.

Умеръ псаломщикъ при ц. с Дмитріевскаго-Васильевки, 
Орловскаго уѣзда, Павелъ Рязановъ,—50 апрѣля.

Праздныя священно-церковно-служительскія мѣста.
Священническія.

1) Въ с. Липовкѣ, Елецк. у.,—съ 21 апрѣля, число душъ 
м. п. 892, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

2) Въ с. Акуличахъ, Брянск, у.,—съ 11 марта, число душъ 
м. п. 2713, земли 90 д. ГІричтъ 2 штатный.
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3) Въ с. Воронцѣ, Кр. у.,—съ 26 апрѣля, число душъ м. 
и. 2346, земли 45 д. Причтъ 2 штатный.

4) Въ с. Елисѣевичи, Бр. у.,—съ 11 марта, число душъ 
м. п. 1010, земли 60 д. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Богородицкомъ-Алешанкѣ, Трубч. у.,—съ 21 апрѣ
ля, число душъ м. п. 1916, земли 54 д. Причтъ 3 членный.

6) Въ с. Лобановѣ, Дмитр. у.,—съ 20 апрѣля, число 
душъ м. п. 1367, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Вщижѣ, Бр. у.,—съ 8 марта, мѣсто священника 
Епархіальнаго миссіонера съ назначеніемъ ему содержанія 
2500 руб.

Праздныя мѣста запасныхъ священниковъ.

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

Б) Діаконскія.

1) $Въ с. Петрушковѣ, Кар. у.,—съ 9 октября, число душъ 
м. п. 1312, земли 48 д. Причтъ 3 членный.

2) ?кВъ с. Воронцѣ, Кромск. у.,—съ 8 марта, число душъ 
м. п. 2256, земли 45 дес. Причтъ 2 штатный.

3) Въ Никитскомъ-Солнцевѣ, Орл. у.,—съ 12 ноября, число 
душъ м. п. 1328, земли 45 д. Причтъ 3 членный.

4) Въ с. Соловьевѣ, Елецк. у.,—съ 6 декабря, число душъ 
м. п. 1836, земли 45 д. Причтъ 3 членный.

5) Въ с. Васильевскомъ Синковцѣ, Лив.- у.,—съ 21 марта, 
число душъ м. п. 826, земли 37 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 
3 членный.



6) Въ с. Нижнемъ Ольшанцѣ, Лив. у.,—съ 10 августа, 
число душъ м. п. 1632, земли 42 д. Причтъ 3 членный.

7) Въ с. Колодезь-Кунакѣ, Лив. у.,—съ 12 ноября, число 
душъ м. п. 1578, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

8) Въ с. Страшевичи, Брян. у.,—съ 1 ноября, число душъ 
м. п. 1077, земли 62 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

9) Въ с. Кривцовой Плотѣ, Лив. у.,—съ 12 ноября, число 
душъ м. и. 985, земли 38 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 чл.

10) Въ с. Колпенской Плотѣ, Малоарх. у.,—съ 2 ноября, 
число душъ м. и. 1380, земли 33 дес. Причтъ 3 членный.

11) Въ с. Волковѣ, Дм., у.,—со 2 ноября, число душъ м. 
п. 1371, земли 36 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

12) Въ с. Гнилой Плотѣ.. Мал. у.,—съ 3 февраля, число 
душъ м. п. 1113, земли 33 д. Причтъ 3 членный.

13) Въ с. Петропавловскомъ, Елецк. у.,—съ 8 ноября, число 
душъ м. и. 1376, земли 36 дес. Причтъ 3-хъ членный.

14) Въ с. Красномъ на Соснѣ, Малоарх. у.,—съ 27 января, 
число душъ м. п. 2237, земли 50 д. Причтъ 2 штатный.

15) Въ с. Арельскѣ, Трубч. у.,—съ 7 января, число душъ 
м. п. 1681, земли 36 д. Причтъ 3 членный.

16) Въ с. Богословскомъ-Блудовѣ, Орл. у.,—съ 8 мая, число
душъ м. п. 1379, земли 43 д. Причтъ 3 членный.

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

В) Псаломщическія.
1) Въ с. Усошкахъ, Тр. у.,—съ 8 марта, число душъ м. и. 

591, земли 36 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.
2) Въ с. Старомъ, Мценск. у.,—съ 22 февраля, число душъ 

м. п. 223, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.
3) При Крестовоздвиженской г. Сѣвска ц.,—съ 25 апрѣля, 

число душъ м. и. 1021, каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.
4) Въ с. Малаховой Слободѣ, Кр. у.,—съ 21 апрѣля, чи

сло душъ м. п. 768, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 
2 членный.

5) При Соборной г. Трубчевска ц.,—съ 27 февраля, число 
душъ м. п. 2073, каз. жал. 1050 р. Причтъ 2 штатный.

6) Въ с. Колпенскомъ, Мал. у.,—съ 5 мая, число душъ 
м. п. 3758, земли 69 дес. Причтъ 3 штатный.
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7) Въ с. Упороѣ, Тр. у.,—съ 27 марта, число душъ м. п. 
968, земли 36 д. ГІричтъ 2 членный.

8) Въ с. Цвиленевѣ, Кр. у.,—съ 1 марта, число душъ м. 
п. 533, земли 40 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 2 членный.

9) Въ с. Дмитріевскомъ-Васильевкѣ. Орл. у.,—ѵъ 30 аирѣ, 
ля, число душъ м. и. 839, земли 36 дес., каз. жал. 550 р. 
Причтъ 3 членный.

10) Въ с. Архангельскомъ на Неручи, Малоарх. у.,—съ 25 
марта, число душъ м. гі. 2440, земли 41 д. Причтъ 2 штат
ный. (Діаконское мѣсто временно не замѣщается).

11) Въ с. Ольт.анцѣ, Елецк. у.,—съ 14 января, число душъ 
м. и. 1489, земли 32 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 членный.

12) Въ с. Веребскѣ, Дм. у.,—съ 24 апрѣля, число душъ м. 
п. 1004, земли 37 д., каз. жал. 400 р. Причтъ 3 членный.

13) Въ с. Кривцовой Плотѣ, Лив. ?/.,—съ 21 апрѣля, число 
душъ м. и. 994, земли 38 д., каз. жал. 550 р. Причтъ 3 чл.

14) Въ с. Коровьемъ Болотѣ, Кр. у.,—съ 26 апрѣля, число 
душъ м. п. 2187, земли 41 д. Причтъ 2 штатный.

15) Въ с. Александровскомъ-Куракинѣ, Мал. у.,—съ 17 ап
рѣля, число душъ м. п. 3414, земли 44 д. Причтъ 2 штатн.

16) Въ с. Вщижѣ, Бр. у.—съ 8 марта, мѣсто псаломщика, 
миссіонера по Брянскому уѣзду съ назначеніемъ ему жа
лованія 600 руб.

т7) При Сергіевской кладбищенской г. Орла ц.,—съ 26 ап
рѣля, церковь безприходная, на содержаніе причта получа
ется братскихъ доходовъ 3388 р. 52 к. (за 1913 г.) и °/о°/о 

съ капитала въ суммѣ 11692 р. Причтъ 2 штатный.
18) При Преображенской кладбищенской г. Мценска ц.,—съ 

29 апрѣля, церковь безприходная, на содержаніе причта по
лучается братскихъ доходовъ 713 р. (за 1913 г.) и °/о°/о съ 
капитала въ бон р. Причтъ 2 членный.



392

ОБЪЯВЛЕНІЕ.

(Москва, Никольская улица).

Книги Священнаго Писанія, богослужебныя, церковно
историческія и духовно-нравственныя.

Евангеліе въ 4 д., въ порядкѣ церковныхъ чтеній изло
женное (анракосъ), съ кин., цвѣтной обгородкой и хромо
литограф. изображ. св. Евангелистовъ, въ бум. 5 руб., въ 
колен. 7 руб. 50 коп., въ бархатѣ съ бронз, вызолоч. украш. 
17 руб.

Евангеліе, чтомое во святый Великій Четвертокъ на Литургіи,
на умовеніи ногъ, и во св. Великій Пятокъ, на утрени и 
на вечерни, ц. и.. въ листъ, съ кин., въ бум. 1 р. 10 к., въ 
16 д. безъ кин., бум. 8 к., колен. 20 к.; гр. п. 16 д., бум. 
15 к., колен. 35 к. Евангеліе (12 Евангелій), чтом. во св. 
Вел. Пятокъ на утр. 16 д. сл. и русск. яз., бум. 15 коп., 
колен. 50 к.; въ 16 д., на русск. яз., въ бум. 10 к., въ 
колен. 45 к.

Евангеліе Пасхальное (на нарѣчіяхъ: греческ., церк.-сла- 
вянск., русск., латинск., болгарок., сербск., польск., чешек, 
и древне-еврейск., съ присовокупленіемъ огласительнаго 
слова св. Іоанна Влатоустаго), въ листъ, ст. украшеніями и 
заставками ио золотому фону, каждое нарѣчіе на отдѣль
номъ листѣ, въ папкѣ 1 р. 70 к., въ колен. 2 р. 35 к., въ 
колен, съ золот. тисн. 2 р. 70 к.

Евангеліе на славяно-малорусскомъ языкѣ. Четвероеван
геліе и каждый Евангелистъ отдѣльно, въ 16 д. л.; тоже 
отъ Матѳея и Марка отдѣльно въ 32 долю л.; на одномъ 
молорусскомъ языкѣ отъ Матѳея, Марка, Луки и Іоанна въ 
32 д. л. Евангеліе Пасхальное на малорусскомъ языкѣ.

Служба на каждый день Страстныя седмицы Великаго поста, 
ц. п., въ 4 д., съ кин., въ 2-хъ книг., въ бум. 2 р. 90 к., 
въ кожѣ 4 р. 50 к.

Служба и акаѳистъ Преев. Богородицѣ, въ честь явленія Ивер
скія Ея иконы, въ 4 д., ц. п. съ кин и хромолитогр. изобр., 
въ бум. 30 к., въ колен. 80 к., тоже (старое изд.) въ кор. 
35 к., папкѣ 50 к., кож. 55 к.

Служба житіе и чудеса Св. Николая, Мирликійскаго чудотворца 
(9 мая и 6 дек.), ц. п., въ 4 д., въ бум. 95 к., въ колен. 
1 р. 50 к., гр. п. 4 д., въ бум. 70 к., въ кореш. 90 к., въ 
колен. 1 р. 25 к.
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Акаѳистъ ко причащенію Божественныхъ Тайнъ, самѣмъ ток
мо іереомъ приличный, ц. и., въ 8 д., въ бум. 25 к.

Акаѳистъ Божественнымъ Страстямъ Христовымъ, ц. и. съ
кин., въ 8 д., въ бум. 25 к., въ 32 д„ въ бум. 15 к., въ 
колен. 35 к., безъ кин., въ бум. 8 к., гр. п. въ 8 д.. въ 
бум 25 к , въ 32 д„ въ бум. 15 к., въ колен. 35 к. Тоже 
Іоанну Златоусту 8 д„ ц. п. съ кин., въ обол. 20 к., гр. и. 
въ 8 д., въ обол. 25 к. Тоже Св. Петру и Павлу 8 д., ц. и. 
съ кия., обол. 25 к.

Благовѣщеніе Преев. Богородицѣ. Служба на праздникъ 
Благовѣщенія съ приложеніемъ минейныхъ сказаній, избран
ныхъ статей, объяснительныхъ примѣчаній и нотныхъ пѣ
снопѣній, въ 8 д., ц. и. съ кин. и гр. и., съ хромолит. изобр. 
праздника, въ бум. 65 к., въ колен. 1 р. 5 к., въ колен, 
саф. кор. 1 р. 25 к., въ саф. 1 р. 65 к., въ шагр. съ зол. 
обр. 2 р. 5 к.

Входъ Господень въ Іерусалимъ. Тоже, въ бум. 60 к., въ 
колен. 1 р., въ колен, саф. кор. 1 р. 15 к., въ саф. 1 р. 60 к., 
въ шагр. зол. обр. 2 р. 35 к.

Великая Суббота (у Гроба Господня). Тоже, въ бум. 80 к., 
въ колен. 1 р. 15 к., въ кол. саф. кор. 1 р. 30 к., въ саф.
1 р. 80 к., шагр. зол. обр. 2 р. 55 к.

Вознесеніе Господне. Тоже, въ бум. 55 к., колен. 85 к., 
колен, саф. кор. 1 р.,въ саф. 1 р. 50 к., въ зол. обр. 2 р. 25 к.

Канонъ великій, твореніе св. Андрея Критскаго, напечат. 
въ порядкѣ чтенія на 1-й седмицѣ Великаго поста: ц. круп, 
и. съ кин., въ 8 д., въ бум. 45 к., колен. 75 к., кол. саф. 
кор. 85 к., кожѣ 90 к. Ц. п. въ 16 д., въ бум. 20 к., колен. 
40 к., кожѣ 45 к. Гр. и. въ 16 д., бум. 20 к., колен. 40 к., 
съ греко славянорусскими объясненіями, бум. 25 к. Канонъ 
великій, въ порядкѣ чтенія на 5-й седмицѣ Великаго по
ста: ц. и. въ 16 д., д., бум. 20 к., въ колен. 40 к.; гр. и. 
въ 16 д„ въ бум. 20 к., въ колен. 40 кон.

Канонъ о Распятіи Господни и на плачъ Преев Богороди
цы (Твореніе Симеона Логоѳета), читаем, предъ Плащани
цею на повечеріи во св. и Великій Пятокъ, ц. и. съ кин. 
p-ь 8 д., въ бум. 15 к.

Послѣдованіе ко Св. Причащенію и по Св. Причащеніи: ц. 
п., въ 16 д„ въ бум. 5 кон. Гр. п. 16 д., въ бум. 10 коп.

Послѣдованіе (краткое) во Святую и Великую недѣлю 
асхн и во всю Свѣтлую седмицу, ц. п. съ кин., 8 д., бум. 

о к., колен. 45 к. Тоже въ день св. Пасхи въ 32 д„ ц. и.
безъ кин., въ бум. 5 кои.

послѣдованіе отпѣванія усопшихъ въ Пасхальную Сед
мицу въ 16 д.; ц л съ К11Н 15 коп

Послѣдованіе Парастаса, т. е. великой панихиды, ц. п., 
въ 8 д., ВЪ бум. 20 к., въ колен. 45 к.
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Правило молитвенное ко Св. Причащенію, 16 д., ц. п., съ
кин., въ бум. 45 коп., колен. 75 к., колен, саф. кор. 90 к.

Чинъ мироваренія, въ 4 д., ц. и. безъ кин., въ бум. 20 к.
Чинъ на умовеніе ногъ въ Великій Четвертокъ, 4 д., ц. п. съ 

кин., бум. 20 к.
Молитвословъ съ акаеист.: 8 д., гр. п. (крупной), бум. 35 

к., колен. 70 к., кол. зол. тисн. и обр. 1 р. 50 к. Въ 32 д„ 
съ св. изобр., бум. 20 к., колен. 45 к., колен, зол. обр. 1 р. 
25 к., шагр. 1 р. 50 к. Въ 64 д., съ свящ. изобр., бум. 12 к., 
кор. 20 к., колен. 25 к., въ бѣлой кожѣ 50 к., въ бархатѣ 
съ зол. обрѣз. 1 р. 85 к.

Молитвы на открытомъ листѣ съ изображ., гр. и.: иреп. 
Сергѣю Радонежскому 8 коп., прей. Серафиму Саровскому 
8 коп.

Молитвословъ толковый крат. 8 д., ц. и гр. п., бум. 15 к., 
колен. 35 к.

Молитвы, чтом. въ навечеріе Пятидесятницы, въ листъ 
ц. п. съ кин., на велен. бум. 50 к., въ 16 д. безъ кин. въ 
бум. 7 кон.

Молитвы, положенныя для изученія въ первый годъ 
курса церковно-приходскихъ школъ, ц. круп, п., въ 12 д., 
въ бум. 3 коп.

Избранныя молитвы и пѣснопѣнія (всенощнаго бдѣнія, ли
тургіи, Октоиха, Тріодіона, Пентикостаріона, Анѳологіона и 
молебныхъ пѣній), 8 д., ц. п., 192 л. (384 стр.), въ бум. 
50 к., колом. 60 к., колен. 85 к., кол. саф. кор. 1 р. 25 к.

Избранныя пѣснопѣнія Страст. седмицы и утр. перв. дня 
св. Пасхи, на сл. яз. съ пер. на рус. 32 д., бум. 5 к. На 
греч. яз. 32 д., въ бум. 35 к.

Иноческое келейное правило въ 8 д., цер. круп. п. съ 
кин., бум. 75 к., въ колен. 1 р. 25 к.

Вѣрный мѣсяцесловъ всѣхъ русскихъ святыхъ, гр. п. 16 д., 
бум. 15 к.

Христіанскій мѣсяцесловъ, съ краткими историческими 
сказаніями о всѣхъ святыхъ, прославл. правосл. Церковью, 
и съ объясненіемъ совершаем, въ оной празднествъ, въ 
бум. 1 р., колен. 1 р. 35 к., колен, саф. кор. 1 р. 75 к.

Христіанское ученіе о Богѣ и Его свойствахъ 16 д., гр. п., 
бум. 15 к.

Христіанское ученіе о Св. Троицѣ гр. п., 16 д., въ бум. 
20 коп.

Сказаніе о явленіи и чудесѣхъ Ѳеодоровскія иконы Пресвятыя 
Богородицы, въ S д., цер. печ. съ кин., въ бум. 40 коп.

Слава Богоматери. Свѣдѣнія о чудотворныхъ и мѣстно
чтимыхъ иконахъ Божіей Матери. Ц. въ бум. 2 руб.

Праздники въ честь чудотворныхъ иконъ Преев. Богородицы, 
въ 8 д., ц. п. съ кин. и гр. п,, въ обол. 75 к., колен. 1 р.
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20 к., колен, саф. кореш. 1 р. 35 к., въ саф. 1 р. 75 к., 
шагр. съ зол. обр. 2 р. 50 коп.

Житія Святыхъ, на русскомъ языкѣ, изложенныя по ру
ководству Четьихъ Миней Св. Димитрія Ростовскаго, съ 
дополненіями изъ Пролога, объяснительными примѣчаніями 
и изображеніями святыхъ и праздниковъ. Вышли въ свѣтъ 
всѣ 12 книгъ (Сентябрь-Августъ) и первая дополнительная 
книга. Подготовляются къ печати вторая и третья дополни
тельныя книги.

Великій Пятокъ и Суббота. Погребеніе Христово. Гр. п. 1
кон.

Гоголь. Размышленіе о божественной литургіи, гр. п., бум. 
10 к., колен. 35 коп.

Никаноръ Архіепископъ. Объясненіе литургіи, въ 8 д., гр. п.,
въ бум. 50 к. Тоже утрени, вечерни и часовъ, въ 8 д., гр. 
п., въ бум. 75 к. Нагорная проповѣдь Господа нашего Іису
са Христа, съ объясненіями, въ 16 д., гр. и., въ бум. 40 к.

Религіозно-нравственныя стихотворенія въ 16 д., гр. и. бум. 
50 коп.

Сборникъ религіозно-нравственныхъ стихотвореній, въ 4 д., 
гр. п., съ рисунк., бум. 2 р., колен, саф. кор. 3 р. 25 к.

На пути въ Іерусалимъ и въ Іерусалимѣ, гр. и., въ бум. 30 
коп., въ колен. 75 коп.

Общедоступная религіозно-нравственная библіотека. 58 бро
шюръ. Ц. въ худ. оболочкѣ отъ 5 коп. до 29 к.

Духовно-нравственныя брошюры. 27 брошюръ. Ц. бум. 3, 4 
и 5 коп.

Добротолюбіе, въ 8 д., ц. п., въ 2-хъ книг., въ бум. 2 р. 
85 кон., въ кореш. 3 р. 15 к., въ кожѣ 3 р. 65 к.

Земная жизнь Царицы Небесной (повое изданіе), гр. и., 
въ 16 д., съ 4 изображ., въ оболочкѣ 8 коп.

Выписки изъ старописьменныхъ, старопечатныхъ и другихъ 
книгъ, свидѣтельствующія о святости Соборной и Апостоль
ской Церкви, ц. п., часть 1-я, въ бум. 70 коп., въ колен. 
1 р. 35 к., часть 2-я, въ бум., 85 к., въ колен. 1 р. 50 к.

Атласъ плановъ и фасадовъ церквей, иконостасовъ къ 
нимъ и часовенъ, одобренныхъ для руководства при цер
ковныхъ постройкахъ въ селеніяхъ, въ бум. 3 руб.

Московскіе святыни и памятники. Краткія историческія 
свѣдѣнія о Московскихъ соборахъ, монастыряхъ, древнихъ 
церквахъ, памятникахъ и замѣчательныхъ зданіяхъ. Въ 4 
Д. л., гр. п., съ 46 рисунк., въ бум. 3 р. 50 коп.

Святцы лицевые на 48 таблицахъ въ 12 красокъ—14 р. 
40 к.; черной краской—4 р.

Иконы, отпечатанныя красками и въ черныхъ тонахъ на 
бумагѣ, полотнѣ и шелку, цѣною отъ 3 до 70 коп.

Сборникъ священныхъ изображеній Воскресенія Христова и
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дванадесятыхъ праздниковъ, въ папкѣ 1 руб. 65 коп., въ колен 
2 р. 15 к., въ колеи, съ зол. тисн. 2 руб. 65 кои.’

Картины на открытыхъ листахъ, въ 10 красокъ, съ текстомъ. 
Листки для духовно-нравственнаго чтенія, содерж житія 

святыхъ, общедоступн. объясненіе Св. Писанія Правосл 
Богослуженія, церковн. службъ, пѣснопѣній, исторіи и сим
волики христіанскаго храма, исторіи и значенія церковн. 
праздниковъ и т. п. Цѣна съ кинов. 2 к. за экз., 1 руб. за 
сотню, 10 руб. за тысячу; безъ кинов. 1 кон. за экз., 70 к.
за сотню и 7 руб. за тысячу.

Каталогъ безплатно.

О Р Л О ВС КІ Й 
Епархіальный Архитекторъ

ГРАЖДАНСКІЙ ИНЖЕНЕРЪ

Ъ. 1 Кертѵпкойичъ,
принимаетъ липъ, имѣющихъ къ нему надобность по цер

ковно строительнымъ дѣламъ.
ЕЖЕНЕДѢЛЬНО —-----

по вторникамъ, средамъ и четвергамъ съ іо час. утра до 
3 час. дня, а по дѣламъ срочнымъ и въ другіе часы. 

Имѣется большее количество ГОТОВЫХЪ проектовъ и плановъ 
церквей во всевозможныхъ стиляхъ, а также часовенъ, школъ и пр. 
Составленіе смѣты и вѣдомостей для исходатайствованія 
безплатнаго отпуска изъ казенныхъ дачъ лѣсныхъ матеріаловъ 

на постройку храмовъ въ бѣдныхъ приходахъ. 
Епархіальный Архитекторъ Б. Г. Перетятковичъ выдаетъ 

для бѣдныхъ приходовъ проекты храмовъ
БЕЗ ПЛ А Т Н О

при льготныхъ условіяхъ техническаго надзора.
Г. Орелъ. Карачевская ул., домъ Залѣсской (у часовни Архан- 
__________________  гельской церкви).

СОДЕРЖАНІЕ: 1. Къ свѣдѣнію Благочинныхъ 
епархіи. 2. Епархіальныя извѣстія. 3. Праздныя мѣста. 4. 
Объявленія.

Редакторъ, Ректора, Семинаріи
Протоіерей В. Сахаровъ.



ОРЛОВСКІЯ
Епархіальныя Вѣдомости.
18-го мая № 20. 1914 года.

ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Святитель ©еофанъ, затворникъ ЗВышенскій.

Въ январѣ мѣсяцѣ 1915 года исполнится столѣтіе со 
дня рожденія приснопамятнаго святителя Ѳеофана, затвор
ника Вышенскаго. Имя этого праведника чтится во всей 
Россіи, по особенно оно дорого Орловской епархіи, гдѣ бу
дущій подвижникъ родился и получилъ начальное образо
ваніе въ мѣстныхъ духовно-учебныхъ заведеніяхъ. Благого
вѣя предъ духовнымъ совершенствомъ святителя Ѳеофана 
и почитая его духовно-литературные труды, Редакція Епар
хіальныхъ Вѣдомостей считаетъ долгомъ рядомъ очерковъ 
о личности и трудахъ святителя подготовить своихъ чита
телей къ достойному пониманію и чествованію его во дни 
столѣтія со дня его рожденія.

Святитель Ѳеофанъ, въ мірѣ Георгій Васильевичъ Го
воровъ, былъ сынъ священника Владимірской церкви села 
Чернавска, Орловской епархіи, Елецкаго уѣзда, родился 10
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января 1815 года,*)зачатки своей глубокой религіозности 
получилъ въ семьѣ своей отъ отца и въ особенности отъ 
матери, отличавшейся высокими нравственными качествами 
Первоначальное обученіе получилъ онъ въ Ливенскомъ ду- 
ховномъ училищѣ, изъ котораго поступилъ въ Орловскую 
семинарію и успѣшно окончилъ послѣднюю въ 1837 году 
Свое образованіе будущій епископъ-затворникъ завершилъ 
въ Кіевской духовной академіи въ составѣ X курса 1841 
года, съ званіемъ магистра богословія.

Въ Кіевѣ, нашей колыбели православія, среди пещеръ 
и памятниковъ священной старины, вѣроятно, и созрѣло 
намѣреніе у молодого студента отречься отъ міра. За нѣ
сколько мѣсяцевъ до окончанія курса академіи Георгій Ва
сильевичъ постригся въ монашество съ именемъ Ѳеофана.
7 апрѣля 1841 года юный инокъ былъ рукоположенъ во 
іеродіакона, а 7 іюня того же года—во іеромонаха. Вскорѣ, 
по окончаніи курса академіи, іеромонахъ Ѳеофанъ назна
ченъ былъ исправляющимъ должность ректора Кіево-Софій
скихъ духовныхъ училищъ и преподавателемъ латинскаго 
языка. Около пяти лѣтъ, безъ перерыва, подвизался Ѳеофавъ 
на духовно-учебномъ поприщѣ. Въ теченіе указанныхъ 
лѣтъ Ѳеофанъ преемственно проходилъ еще слѣдующія 
должности, отъ 7 декабря 1842 года онъ состоялъ инспек
торомъ и преподавателемъ логики и психологіи въ Новго
родской духовной семинаріи. 13 декабря 1844 года былъ 
переведенъ въ Петербургскую академію на должность бак
алавра нравственнаго богословія. Вмѣстѣ съ чтеніемъ лек
цій на пего же здѣсь была возложена и обязанность по
мощника инспектора академіи. Съ 3 іюля того-же года онъ 
сдѣлался членомъ комитета по разсмотрѣнію программъ се
минарскаго курса.

Но, по своей особенной религіозной склонности, моло
дой іеромонахъ-профессоръ 21 августа 1846 года перевелся 
въ Іерусалимъ членомъ тамашней православной миссіи. По 
возвращеніи въ Россію онъ возведенъ былъ въ санъ архи-

*) Въ печатающемся въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ церковно
историческомъ очеркѣ ,,Орловская духовная семинарія“ допущена ошиб
ка (Лг 10 Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ за настоящій 1014 р., стр. 145): 
сказано, что Егоръ Васильевичъ Говоровъ род. въ 1817 г., вмѣсто 1815 г-
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мандрита и съ 1856 года назначенъ ректоромъ Олонецкой 
духовной семинаріи, но въ маѣ того же года онъ снова от
правился въ Іерусалимъ настоятелемъ посольской церкви. 
13 іюня 1857 года архимандритъ Ѳеофанъ становится во 
главѣ Петербургской духовной академіи—ея ректоромъ, и 
ему же поручается наблюденіе за преподованіемъ Закона 
Божія въ учебныхъ заведеніяхъ столицы и ея окрестностей.

Но не долго пришлось архимандриту Ѳеофану быть 
ректоромъ Петербургской академіи. 9 мая 1859 года архи
мандритъ Ѳеофанъ былъ хиротонисанъ во епископа Тамбов
скаго п ІЛацкаго, а съ 22 іюля 1863 года онъ переводится 
во Владиміръ, гдѣ и остается до 17 іюня 1866 года.
# Сложная административная дѣятельность по епархіи, 

равно какъ и сама епископская власть видимо тяготили 
Преосвященнаго Ѳеофана. Разсказываютъ, что когда крот
кому и снисходительному архипастырю нужно было сдѣлать 
кому-либо изъ подчиненныхъ выговоръ, онъ не могъ и по
ручалъ сдѣлать это соборному ключарю. Его душа жажда
ла смиреннаго иноческаго уединенія, и 17 іюня 1866 года 
святитель, по собственному желанію, увольняется отъ управ
ленія Владимірской епархіи и назначается настоятелемъ 
любимой имъ Вышенской обители, Тамбовской епархіи. Но 
преосвященный отказался и отъ управленія обителью и съ 
тѣхъ поръ началась его подвижническая жизнь, продол
жавшаяся почти 28 лѣтъ.

Вышенская пустынь, куда удалился на „покой* пре
освященный Ѳеофанъ, сдѣлалась мѣстомъ великихъ тру
довъ и подвиговъ святителя-отшельника и источникомъ 
высокаго духовнаго просвѣщенія. Въ теченіе почти 28 лѣтъ 
онъ „горѣлъ здѣсь, какъ свѣча или неугасимая лампада 
предъ ликами Христа, Богоматери Заступницы и святыхъ 
Божіихъ*. „Около шести лѣтъ, говоритъ свидѣтель—оче
видецъ, горѣніе это было явное, ибо святитель ходилъ ко 
всѣмъ службамъ Божіимъ наравнѣ съ иноками и къ ран
ней литургіи; слушая службы Божіи, стоялъ онъ благого
вѣйно, тихо, не озираяся никуда, бодро, какъ воинъ предъ 
Христомъ Царемъ Небеснымъ, очи свои закрывалъ, ради 
собранности ума и сердца въ молитвѣ; случалось, послѣ 
литургіи подносившій владыкѣ антидоръ стоялъ предъ
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открывалъ очи и бралъ поднесенное. Въ великіе праздни
ки и воскресные дни святитель служилъ соборне съ о. 
архимандритомъ и братіею божественную литургію и сво
имъ благоговѣйнымъ свяіценнослуженіемъ и въ сослужа
щихъ съ нимъ вселялъ благоговѣніе и страхъ Божійи. Съ 
1872 года святитель заключился въ своихъ келіяхъ, пре
кративъ всѣ сношенія съ людьми, за исключеніемъ своеіо 
духовника и настоятеля пустыни. Въ своемъ затворѣ онъ 
самъ устроилъ тогда малую церковицу во имя Богоявленія 
Господня, въ которой изо дня въ день одинъ совершал ь 
молитвы и возносилъ безкровную жертву. Съ этого време
ни до самой смерти своей въ теченіи 23 лѣтъ онъ несь 
подвиги совершеннаго иноческаго уединенія въ полномъ 
отрѣшеніи отъ общества, отъ міра и даже отъ общенія сь 
братіею, свято храня завѣтъ благочестиваго Кіевскаго стар- 
ца-іеросхимонаха молиться непрестанно умомъ въ сердцѣ 
Богу. Только письменнымъ путемъ святитель продолжалъ 
поддерживать общеніе съ людьми до конца дней своихъ, и 
за все время его затворнической жизни изъ Вышенской 
пустыни вышла отъ знаменитаго отшельника не одна сотня 
поучительныхъ писемъ о предметахъ вѣры и жизни, отли
чающихся необыкновенной свѣжестью и изяществомь сло
га, изумительнымъ богатствомъ всевозможныхъ сравненій 
и дивной простотой и сердечностью. Со всѣми, кто жаждал ь 
его духовнаго руководства, онъ сносился только письменно» 
Въ письмахъ мудраго архіерея—затворника, всѣ вопрашав- 
шіе находили цѣлительный бальзамъ, для своей настрадав
шейся души. Отвѣтныя строки великаго подвижника вла
дѣли тайной—пробуждать человѣка христіанина оіъ ду
ховнаго усыпленія и вызывать его изъ состоянія религіоз
ной апатіи и равнодушія, столь распространительныхъ въ 
наше время, къ вѣрѣ. Въ то же время изъ-подъ пера зат
ворника вышелъ въ свѣтъ цѣлый рядъ обширныхъ и глу
боконазидательныхъ богословскихъ писаній, въ которыхъ 
отъ глубины духовно—просвѣщеннаго ума и отъ чистоты 
истинно-христіанскаго сердца говорила сама духовная муд
рость и любовь.

Отрѣшившись отъ общества людей, ни съ кѣмъ не
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видясь и никого не принимая, святитель проводилъ время 
въ обществѣ книгъ, которыхъ собралъ такъ много, что ос
тавилъ послѣ себя обширную разнообразную библіотеку.

Книгами заполнялась вся келія затворника: всюду въ 
ней были книги и книги. Мебель и вся обстановка въ ней 
были до послѣдней крайности простыя. Шкафъ съ уголь
никомъ изъ простого дерева, оцѣненный въ одинъ рубль, 
комодъ—въ два рубля, простой столъ ветхій... складной 
аналой ветхій... желѣзная кровать складная... диваны бере
зоваго дерева—самые простые, всѣ цѣною въ три рубля. 
Все остальное въ такомъ же родѣ. Но здѣсь же находи
лись и нѣкоторые особенные предметы: такъ можно было 
видѣть палитру для красокъ и кисти. Святитель, оказы
вается, любилъ священное искусство иконописанія и самъ 
былъ хорошій художникъ. Нося въ душѣ образы иного 
высшаго небеснаго міра, онъ видимо желалъ окружить себя 
и на землѣ ихъ свѣтлыми отраженіями. Его келія уставле
на была въ большомъ изобиліи иконами и картинами свя
щеннаго содержанія, изъ коихъ большинство, если не всѣ, 
вѣроятно, написаны были его святительской рукой. Нако
нецъ, здѣсь же имѣлись простые токарные и столярные 
инструменты, станокъ для выпиливанія изъ дерева, верстакъ, 
токарные станки... Но зачѣмъ все это у отшельника, отрѣ
шившагося отъ міра? На этотъ вопросъ отвѣтъ находимъ 
У самого святителя. „Безъ дѣла какъ быть? Будетъ грѣш
ная праздность... Нельзя все духовнымъ заниматься, пи
салъ онъ одной особѣ, жаждавшей духовной жизни. Надо 
какое-либо нехлопотливое рукодѣліе имѣть, только браться 
за него надо, когда душа утомлена, и ни читать, ни ду
мать, ни Богу молиться не способна. А если тѣ духовныя 
занятія идутъ хорошо, то рукодѣлія можно не касаться. 
Оно назначается для наполненія времени, которое безъ йе
не придется проводить въ праздности". Въ его перепискѣ, 
начавши читать которую не скоро оторвешься отъ ея 
вдохновенныхъ страницъ, можно встрѣтить слѣдующія зна
менательныя строки: „Я знаю одного человѣка, который 
всегда одинъ, самъ никуда не выходитъ и другихъ къ себѣ 
не принимаетъ. Спрашиваютъ его-' какъ тебѣ не скучно? 
онъ отвѣчаетъ: мнѣ некогда, такъ много* дѣла, что, какъ
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открою глаза, дѣлаю—дѣлаю и никакъ не успѣваю передѣ
лать, пока закрою ихъ“...

6 января 1894 года, въ день Богоявленія, святитель 
Ѳеофанъ, 79 лѣтъ отъ роду, тихо скончался въ своей ке- 
ліи. Тысячи паломниковъ стеклись ко гробу святителя въ 
день его погребенія, которое было совершено съ особенной 
торжественностью. И до сихъ поръ могила его привлекаетъ 
многихъ его почитателей.

Святитель Ѳеофанъ всегда помнилъ свою родную 
Владимірскую церковь въ селѣ Чернавскѣ, почему и 
прихожане Владимірской церкви сохранили о немъ доб
рую память и по сіе время во многихъ поминованіяхъ, 
о упокоеніи, имя преосвященнаго Ѳеофана стоитъ на 
первомъ мѣстѣ, а въ церковномъ синодикѣ этой церкви 
святитель записанъ на вѣчное поминовеніе. По иниціативѣ 
святителя Ѳеофана и протоіерея мѣстной церкви о. 
Александра Захарьевича Крутикова, въ Чернавскѣ, въ 
одной оградѣ съ Владимірскимъ храмомъ,—построеннымъ 
вмѣсто бывшаго Чернавскаго мужского Владимірскаго мо
настыря,—устроенъ теплый храмъ трехпрестольный, по сре
динѣ—въ честь Божіей Матери „5 толи моя печали , по 
правую сторону „въ честь святителя Тихона Задонскаго , а 
по лѣвую—въ честь святителя „Митрофана Воронежскаго*. 
Въ 1878 и 1880 г.г., ко дню освященія храма и придѣль
ныхъ алтарей, святитель Ѳеофанъ, находясь въ затворѣ 
Вышенской пустыни, пожертвовалъ два серебрянныхъ поз- 
лащепныхъ, съ полнымъ приборомъ, иотиро, изъ коихъ 
одинъ съ финиктовыми образами, осыпанными стразами, 
ковшикъ, три копья стальныхъ, одно съ костяною ручкою, 
а два съ перламутовыми, два напрестольныхъ евангелія, 
обложенныхъ малиновымъ бархатомъ и отдѣланныхъ позла
щеннымъ серебромъ, одно изъ нихъ, большого формата на 
александрійской бумагѣ, съ финиктовыми образами, осы
панными стразами; три серебрянныхъ позлащенныхъ креста 
на престолъ, изъ коихъ одинъ съ финиктовыми образами, 
осыпанными стразами; два кадила—одно серебряное, а дру
гое мѣдное иосеребреное; десять прекрасныхъ воздуховъ 
съ покровцами, одинъ изъ нихъ воздухъ и два покровца 
пожертвованы любимымъ племянникомъ святителя Ѳеофана,

, - .
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судебнымъ слѣдователемъ г. Москвы, Алексѣемъ Гаврило
вичемъ Говоровымъ; два расшитыхъ синелью воздуха для 
выноса креста, два пояса, трое поручей, два шелковыхъ 
литона и одно полотенце, вышитое гладью, съ вензелемъ 
святителя Ѳеофана.

Но самый главный даръ для родной Владимірской 
церкви—это икона св. Тихона Задонскаго, съ частицею его 
св. мощей, собственноручно нарисованная преосвященнымъ 
Ѳеофаномъ. Икона украшена сребропозлащеною ризою, снаб
жена серебрянною и позолоченною мощехранительницею въ 
видѣ креста, съ прикрѣпленною къ ней сребропозлащеиною 
цѣпочкою, посредствомъ которой привѣшивается къ иконѣ 
мощехранительница. Эта икона, со св. мощами, пожертво
вана епископомъ Ѳеофаномъ во Владимірскую церковь села 
Чернавска, при слѣдующемъ письмѣ,—подлинникъ котораго 
хранится въ церковномъ архивѣ,—къ настоятелю сей церк
ви, протоіерею А. 3. Крутикову, нынѣ покойному, отъ 22 
февраля 1882 года:

Ваше Высокоблагословеніе, любезнѣйшій брагъ! *) Пи
салъ я вамъ, что, получивъ отъ достопочтеннѣйшаго о. ар
химандрита Задонскаго монастыря Димитрія частицу св. 
мощей святителя Тихона,-—такую, что сею святынею и по
дѣлиться можно, я вознамѣрился нарисовать, какъ смогу, 
икону святителя, заказать для ней сребропозлащенную 
ризу, устроить при ней и особое мощехранилище, вложить 
въ сіе послѣднее частицу св. мощей св. Тихона, отдѣливъ 
ее отъ полученной мною изъ Задонска,—и все сіе препро
водить въ родную нашу церковь „Чернявскую". Въ настоя
щее время намѣреніе мое приведено въ исполненіе. Икона 
мною нарисована, риза къ ней устроена, и при ней особое 
мощехранилище въ крестѣ, вѣшаемомъ на вѣнецъ святи
теля и прикрѣпляемомъ къ ризѣ. Ио совершеніи божествен
ной литургіи, на св. престолѣ, отдѣливъ почти половину 
отъ присланной мнѣ части св. мощей св. Тихона, я вло
жилъ ее въ мощехранилиіцѣ, и, заливъ, какъ обычно, ма
стикою, приладилъ крестъ со св. мощами на свое ему мѣсто.

♦) Святитель Ѳеофанъ былъ родственникомъ протоіерея А. Крути
кова, именно—шуриномъ.



И се—св. Икона со св. мощами препровождается къ 
вамъ для нашей церкви. Молитвы святителя Тихона да 
осѣняютъ васъ и всѣхъ православныхъ родичей нашихъ; 
да хранитъ онъ среди ихъ вѣру святую неповрежденною, 
какъ блюлъ во время святительства своего, когда и наше 
село состояло подъ его блюстительствомъ *).

Благослови васъ Господи!
Прошу молитвъ и о моей многогрѣшности. Ваигь бого

молецъ Е. Ѳеофанъ".
Икона св. Тихона съ его св. мощами, съ разрѣшенія 

преосвященнаго Ювеналія, была торжественно, съ крестнымъ 
ходомъ, встрѣчена въ селѣ Чернавскъ 2 мая 1882 года.

Не смотря на то, что протекло 20 лѣтъ, со дня кончи
ны святителя Ѳеофана, народъ чтитъ его память и, усердно 
посѣщая Вышенскую пустынь, служитъ панихиды при гро
бѣ святителя-затворника, благоговѣя предъ его подвижни
ческою жизнію.

Священникъ Алексѣй Милининъ.

МЪстныя сообщенія.
Храмовые праздники въ духовно-учебныхъ заведе

ніяхъ гор. Орла.

8-го мая семинарія чествовала своего небеснаго покро
вителя, святого апостола и евангелиста Іоанна Богослова. 
Собственно, со всею торжественностію въ семинаріи празд
нуется память св. апостола Іоанна Богослова 26 сентября. 
Но и 8-го мая, несмотря на то, что учащіеся въ этомъ мѣ
сяцѣ всецѣло бываютъ поглощены экзаменами, все же цер
ковная служба совершена была въ этотъ день въ семинар
ской церкви съ особенною торжественностію. Всенощное 
бдѣніе наканунѣ и литургію въ самый день праздника со
вершалъ ректоръ семинаріи въ сослуженіи двухъ священ-

») Село Чернавскъ, бывшее до изданія, въ 1775 году, Императри
цею Екатериною И положенія о губерніяхъ, городомъ, входило въ со- 
ставъ Воронежской епархіи.
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никовъ и двухъ діаконовъ, прекрасно пѣлъ семинарскій хоръ, 
а поучительное слово, произнесенное въ обычное время пре
подавателемъ гомилетики свящ. Григоріемъ Павскимъ живо 
представило учащимся высокій образъ, какъ примѣръ для 
подражанія, великаго свѣтильника вѣры и добродѣтели, апо
стола любви св. Іоанна Богослова. По окончаніи литургіи 
былъ отслуженъ праздничный молебенъ, съ подобающими 
многолѣтіями Царствующему Дому, Святѣйшему Синоду 
и Преосвященному Епископу Григорію, начальствующимъ, 
учащимъ и учащимся. Послѣ Богослуженія ученики при
ступили опять къ своимъ занятіямъ по приготовленію къ 
экзаменамъ.

и-го мая, въ день свв. равноапостольныхъ Кирилла и 
Меѳодія, учителей словенскихъ, і-е Орловское духовное учи
лище справляло свой храмовой праздникъ. По случаю бо
лѣзни Преосвященнѣйшаго Епископа Григорія архіерейскаго 
служенія въ училищной церкви въ этотъ день не было. Ли
тургію совершалъ ректоръ семинаріи митрофорный прото
іерей В. Сахаровъ, въ сослуженіи настоятеля Покровской 
церкви протоіерея В. Васильева, священника училищной цер
кви В. Покровскаго, инспектора классовъ епархіальнаго учи
лища свящ. I. Соколова и священника церкви дома трудолю
бія С. Космодаміанскаго и двухъ діаконовъ. Пѣлъ стройно 
хоръ изъ воспитанниковъ семинаріи и училища, а Вѣрую, 
Милость мира и Отче нашъ пропѣли всѣ ученики училища. 
Въ обычное время священникъ училища В. Покровскій ска
залъ поученіе, обращенное къ дѣтямъ училища. Послѣ ли
тургіи былъ отслуженъ молебенъ Просвѣтителямъ славянъ 
свв. Кириллу и Меѳодію съ подобающими въ концѣ много
лѣтіями. Въ церкви было много постороннихъ молящихся, 
которые своимъ участіемъ въ общей молитвѣ невольно го
ворили въ то же время и о своемъ сочувствіи духовной 
жизни разсадника духовнаго просвѣщенія и о своей близо
сти къ этой жизни. Староста училищной церкви И. В. Ген- 
нихъ дѣлаетъ съ своей стороны все, чтобы церковь училищ
ная была благолѣпна, возбуждала въ молящихся благоговѣй
ное настроеніе и питало религіозное чувство.

По окончаніи Богослуженія служащіе въ храмѣ, кор
порація училища и приглашенные гости собрались въ квар-
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тиру смотрителя училища Н. А. Павловскаго и раздѣлили 
съ радушными хозяевами праздничную трапезу.

Праздникъ церковно-приходскихъ школъ.

День памяти свв. первоучителей славянскихъ іі-го мая 
есть праздникъ церковно-приходскихъ школъ во всей Россіи. 
Въ этотъ день въ Петропавловскомъ каѳедральномъ соборѣ 
Преосвященнѣйшимъ Митрофаномъ, Епископомъ Елецкимъ, 
викаріемъ Орловской епархіи, была отслужена поздняя ли
тургія, по окончаніи которой былъ молебенъ. На богослу
женіи присутствовали Г. Начальникъ губерніи Шталмей
стеръ Высочайшаго Двора С. С. Андреевскій, Вице-Губер
наторъ въ званіи Камергера Высочайшаго Двора Н. П. Га
лаховъ, начальникъ бригады генералъ-маіоръ Левицкій, масса 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ и всѣ учащіе и учащіеся 
церковно-приходскихъ школъ, въ количествѣ ібоо человѣкъ. 
Дѣти сами пѣли всю литургію и обѣдню. По окончаніи бо
бослуженія на плацу былъ произведенъ парадъ потѣшнымъ 
ротамъ при Черниговскомъ гусарскомъ и Звенигородскомъ 
пѣхотномъ полкахъ. Парадъ принималъ начальникъ бригады 
генералъ-маіоръ Левицкій. Дѣти отчетливо здоровались съ 
военнымъ начальствомъ и отвѣчали на поздравленіе съ празд
никомъ, также очень стройно прошли подъ звуки двухъ 
оркестровъ музыки Черниговскаго гусарскаго и Звенигород
скаго пѣхотнаго полковъ. Затѣмъ потѣшные и учащіеся 
подъ музыку отправились къ Троице-Васильевской школѣ, 
гдѣ имъ были розданы сласти и брошюры религіозно-нрав
ственнаго содержанія, а учащему персоналу былъ предло
женъ чай и закуска.

Въ 2 часа дня въ помѣщеніи Троице-Васильевской шко
лы, въ присутствіи Г. Начальника губерніи С. С. Андреев
скаго, состоялось открытіе выставки-базара ученическихъ 
работъ церковно-приходскихъ школъ. Выставка открыта съ 
12 го по 15-е мая включительно, съ іо час. утра и до 7 час. 
вечера Входъ на выставку-базаръ безплатный. Выставка эта 
заслуживаетъ особаго вниманія всей публики, интересующей
ся работами. Много вещей положительно исполнены худо-
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жественно; иныя поражаютъ своей тонкой работой и чисто
той исполненія, особенно хороши гладь и вышивки. Очень 
недурны вязаныя вещи и много другихъ хорошихъ работъ.

Эта выставка дѣлаетъ большую честь труженицамъ на 
нивѣ народной. Экспонентами на выставкѣ-базаръ женскихъ 
ученическихъ рукодѣлій являются слѣдующія школы: і) 
Александровская двухклассная при Всѣхсвятскомъ монастырѣ 
г. Волхова; 2) Спасочекрякская одноклассная—пріютъ, Вол
ховского у.; з) Житковская одноклассная, Волхов, у.; 4) 
Петропавловская одноклассная г. Брянска; 5) школа послуш
ницъ Брянскаго-Петропавловскаго монастыря; 6) Госамская 
одноклассная, Брян. у.; 7) Николаевская двухкл. при ст. 
Брянскъ Полѣс. ж д.; 8) Супоневская одноклассная, Брян. 
у.; 9) Преображенская однокл. на Брянскомъ Рельсопрокат
номъ заводѣ; ю) Плоссковская однокл., Дмитров, у.; и) 
Соломинская однокл., Дмитров, у ; 12) Знаменская двухкл. 
при женскомъ монастырѣ г. Ельца; 13) Чернавская двухкл., 
Елец, у.; 14) Соловьевская однокл. Елец, у.; 15) Бошинская 
второкл., Карачев, у.; іб) Березовецкая однокл., Кром. у.;
17) Кораськовская однокл., Кром. у.; 18) Посошковская 
однокл., Кром. у.; 19) Общеугодская двухкл., г. Ливенъ; 20) 
Маріе-Магдалинская однокл, Ливенскаго у., 21) Борковская 
Ливенскаго у.; 22) Ярощенская второкл., Малоарх. у.; 23) 
Ярощенская образцовая однокласс., Малоарх. у.; 24) Бого 
явленская однокл. г. Мценска; 25) Спасская въ Бибиковѣ 
однокл., Мцен, у.; 26) Богородицкая однокл., Мцен. у.; 27) 
Гороховская однокл., Мцен. у.; 28) Башкатовская однокл., 
Мцен. у.; 29) Бортнинская однокл., Мцен. у.; 30) Троице- 
Васильевская двухкл. г. Орла; 31) Свято-Ольгинская двухкл. 
при Введенскомъ монастырѣ г. Орла; 32) Сергіевская двухкл., 
г. Орла; зз) Богоявленская одноклассная г. Орла; 34) Собор
ная однокл. г. Сѣвска; 35) Троицкая однокл. г. Сѣвска; 36) 
школа послушницъ при Сѣвскомъ Троицкимъ монастырѣ; 
37) Лопушская однокл, Трубчев. у. и 38) Сосновская одно
классная, Трубчев. у.

Всѣхъ экспонатовъ на выставкѣ—1253; изъ нихъ 931 
назначены къ продажѣ и оцѣнены въ 2164 р. 13 к.

Своимъ разнообразіемъ тщательностью и изяществомъ 
исполненія особенное вниманіе публики привликаютъ работы
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школъ: второклассныхъ—Бошинской, Карачевскаго у , Яри- 
щенской Малоарх. у.; двухклассныхъ—Свято-Ольгинской, 
Троице-Васильевской и Сергіевской г. Орла, Александровской 
г. Волхова, Николаевской при ст. Брянскѣ, Полѣс. ж. д. и 
Чернавской, Елец, у.: одноклассныхъ-Спасо-Чекрякской и 
Житковской, Волхов, у., Петропавловской г. Брянска, Преобра 
женской на Брянскомъ Рельсопрок. зав., Маріе-Магдалинин- 
ской, Ливен. у. Ярощенской образцовой, Малоарх. у., Бого
явленской г. Орла и школъ послушницъ при Брянскомъ 
Петропавловскомъ и Сѣвскомъ Троицкомъ монастыряхъ.

Публика охотно посѣщала выставку и покупала на ней 
разныя веши. Среди посѣтительницъ немало пріѣзжихъ изъ 
отдаленныхъ уѣздовъ и селъ. Помимо взрослыхъ, на выставкѣ 
уже побывали воспитанницы Епархіальнаго женскаго училища 
и гимназій г. г. Гиттерманъ, Аблецовой и Байковской, а так
же ученицы нѣкоторыхъ начальныхъ училищъ и школъ,— 
тѣ и другія—цѣлыми классами и группами.

На выставкѣ царитъ образцовый порядокъ; вниматель
ность и предупредительность со стороны г. г. учительницъ 
и ученицъ. Публика очень довольна выставкой и восторгается 
успѣхами церковныхъ школъ по части рукодѣлія.

Паломничество-экскурсія

учениковъ 4—3 класса 1-го Орловскаго духовнаго 
училища въ Кіевъ.

«Мертвіи успокоятся отъ трудовъ 
своихъ, и дѣла ихъ идутъ вслѣдъ за ними». 
Откр. св. Іоанна, гл. 14, ст. 13.

I.

Съ благословенія Его Преосвященства, преосвященнѣй
шаго Епископа Григорія, начальствомъ і-го Орловскаго ду
ховнаго училища, во исполненіе своего долга въ дѣлѣ рели
гіозно-нравственнаго и патріотическаго воспитанія подрастаю
щихъ поколѣній, организовано сего 3 мая паломничество
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экскурсія 25-ти учениковъ училища при трехъ руководите- 
ляхъ-воспитателяхъ въ г. Кіевъ,—«откуда пошла есть русская 
земля»; гдѣ впервые заблистало христіанство на Руси и по
явился разсадникъ древне-русскаго иночества и подвижниче
ства; гдѣ положены были основы грамотности на общедо
ступномъ народномъ языкѣ; гдѣ тысячу лѣтъ тому назадъ 
вел. кн. Олегъ, плѣнившись величественною красотою мѣст
ности Кіева сказалъ: «се буди мати градомъ русскимъ», и 
«откуда русская земля стала есть».

Стряхнувъ съ себя гнетъ ежедневныхъ заботъ и на
пряженной дѣловитости, юные паломники вдругъ преобра
зились. отдавшись разнообразнымъ впечатлѣніямъ, ощуще
ніямъ пути и тѣмъ внутреннимъ волненіямъ души (эмоціи), 
которыя называются чувствованіями и которыхъ наростало 
все больше и больше по мѣрѣ того, какъ мчался нашъ поѣздъ 
все дальше и дальше къ южному солнцу, быстротечному 
Днѣпру и многовѣчному Кіеву.

Говорятъ, что ощущеніе юга есть комплектъ сложныхъ 
и разнообразныхъ ощущеній: оно слагается изъ ощущенія 
благородства превосходнаго климата, какой-то чистоты и 
силы жизни, обязанной этимъ изобилію воздуха и солнеч
наго свѣта, изъ необъяснимаго качества драгоцѣнности ве
щества, придаваемаго дивнымъ климатомъ всякому и даже 
самому дешевому матеріалу, обыкновенному кирпичу, шту
катуркѣ, превращаемымъ свѣтомъ солнца въ нѣчто доро
гое, наконецъ, изъ нѣжныхъ оттѣнковъ краски, на которую 
дѣйствуетъ этотъ щедрый солнечный свѣтъ. Поэтому-то, 
говорятъ, и искусства, въ которыхъ есть красота, родились 
первоначально въ счастливомъ климатѣ Юга, гдѣ и самые 
обыкновенные предметы столь же очаровательны, какъ и 
рѣдкостны.

Все это не ускользнуло и отъ непосредственной на
блюдательности нашихъ юныхъ экскурсантовъ. Подъ влія
ніемъ новизны ощущеній Юга быстро заработала душевная 
дѣятельность дѣтей по сравненію и сопоставленію прежнихъ 
ощущеній и представленій о красотѣ съ однородными, толь
ко что воспринятыми, въ результатѣ чего являлось пріятное 
чувство, которымъ дѣти дѣлились между собою и со своими 
воспитателями, разумѣется, въ разныхъ формахъ воплоще-
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нія своихъ чувствованій, соотвѣтственно умственной и фи
зической организаціи каждаго мальчика.

Что касается особой склонности южанъ ко всему кра
сивому и воплощенію чувства красоты въ искусствѣ, маль
чики могли убѣдиться и понять на мѣстѣ, при посѣщеніи 
ими Городского археологическаго музея Императора Нико
лая II. По отдѣлу «предметовъ домашняго обихода жителей 
южно-русскаго края» сравнительно близкаго къ намъ пе
ріода. эта черта южанъ, т. е. ихъ стремленіе къ опрятности 
и изяществу въ домашней обстановкѣ и костюмахъ пред
ставлена многосторонне и наглядно предметами, заполнив
шими огромную комнату музея, на что въ свое время и бы
ло обращено вниманіе юношей ихъ руководителями.

Но вотъ мы въ Кіевѣ. Исторія прошедшаго Кіева въ боль
шей или меньшей мѣрѣ извѣстна всякому образованному 
русскому юношѣ. Извѣстно, сколько тамъ въ его прошломъ 
погребено великаго и славнаго; сколько тамъ перевелось 
богатырей русской земли, сколько доблестныхъ князей и 
милліоновъ ихъ соподвижниковъ почило вѣчнымъ сномъ?! 
Не даромъ Императоръ Николай Павловичъ назвалъ Кіевъ 
«первымъ свидѣтелемъ гражданской самобытности нашихъ 
предковъ». Но если все, чѣмъ жили наши предки, чѣму они 
радовались и о чемъ плакали, кануло въ вѣчность, если гиб
нутъ дѣла рукъ человѣческихъ; то возвышенные поступки и 
подвиги самоотверженія на общее благо родины и славу ея 
западаютъ въ благородной памяти потомства на вѣчныя, го
воря относительно, времена, и напоминаніе объ этомъ под
растающему поколѣнію, особенно въ формѣ путешествій 
къ мѣстамъ этихъ славныхъ происшествій, долгъ воспитате
лей и нравственный и патріотическій.

Пишутъ, что дѣти и юноши обладаютъ особенной спо
собностью воспринимать непосредственно, чувствовать «какъ 
трава растетъ»; что чутьемъ своимъ они воспринимаютъ все, 
нашептываетъ родная земля съ ранняго дѣтства, чему учитъ 
ихъ патріотическая школа въ чуткій періодъ юношества.

Если такъ, то въ Кіевѣ, древнемъ стольномъ городѣ 
«ласковаго князя Владиміра», вѣщаго Олега, обвѣянной 
лѣтописными сказаніями великой княгини Ольги, напол
ненномъ народными былинами о подвигахъ русскихъ бога-
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тырей, предъ юношами встаютъ тысячи образовъ, имъ от
кликнутся тысячи голосовъ, и каждый, изъ нихъ будетъ по
нятъ, разгаданъ ихъ юнымъ чутьемъ и всѣхъ вмѣститъ ихъ 
душа ясная и ласково журчащая, какъ ручеекъ, отзывчивая, 
какъ эхо въ горахъ.

Вотъ предъ нашими паломниками «Владимірская горка». 
Теперь это огромный и живописный садъ, а прежде это 
старинное урочище теперешняго Кіева, въ одиннадцать де
сятинъ, на правомъ высокомъ берегу Днѣпра, гдѣ, по сло
вамъ лѣтописи, ранѣе Аскольда и Дира тремя братьями 
былъ основанъ городъ, который по имени старшаго изъ 
нихъ и названъ Кіевомъ. Гряда холмовъ этого мѣста, под
ходя къ самой рѣкѣ и достигая наибольшей высоты (43 саж.), 
представляетъ такое прихотливое разнообразіе видовъ: рядъ 
уступовъ, изрѣзанныхъ оврагами, рытвинами и зеленѣющими 
балками,—что она считается одной изъ живописныхъ мѣ
стностей Россіи.

На нижней террасѣ этой возвышенности (Михайлов
ской) стоитъ памятникъ Великому кн. Владиміру, открытый 
въ 1853 г.; къ нему наши паломники подошли съ обнажен
ными головами и вспомнили 988 г., когда Просвѣтитель Ру
си крестилъ кіевлянъ, о чемъ напоминала имъ и высокая 
колонна внизу. Роскошная мѣстность и величіе памятника 
поразили паломниковъ до глубины ихъ души.

Неподалеку Златоверхо-Михайловскій монастырь; онъ 
напомнилъ паломникамъ кіевскаго митрополита св. Михаила, 
прибывшаго, по преданію, на Русь изъ Корсуня съ нѣсколь
кими монахами-греками при кн. Владимірѣ для насажденія 
православной вѣры среди русскихъ язычниковъ. Здѣсь па
ломники осматривали древній храмъ архистратига Михаила, 
построенный великимъ княземъ Святополкомъ и сохранив
шимся до нашего времени; съ благоговѣніемъ прикладыва
лись къ мощамъ великомученицы Варвары, въ драгоцѣнной 
ракѣ съ рельефными изображеніями страданій великомуче
ницы.

Народный гласъ твердить, что особенно часто изнаши
ваются туфельки великомученицы, какъ символъ ея заботъ 
о христіанской Руси, гдѣ покоятся ея св, мощи. О томъ, 
какимъ путемъ мощи доставлены въ Кіевъ, точныхъ свѣдѣ
ній нѣтъ.



Молились у храмового образа св. архистратига Михаи
ла, написаннаго на золотой доскѣ, въ золотой ризѣ съ брил
ліантами—даръ собору Императора Александра I.

А вотъ поразительный по легкости и изяществу архи
тектуры соборъ св. апостола Андрея Первозваннаго; онъ пе
ренесъ мысли паломниковъ ко временамъ Спасителя и лѣто
писному сказанію преподобнаго Нестора о посѣщеніи св. 
аностоломъ кіевскихъ высотъ, гдѣ черезъ 12 столѣтій вели
кій князь Мстиславъ Удалой, какъ бы во исполненіе про
роческихъ словъ апостола, создалъ деревянный храмъ.

Теперешній храмъ построенъ при Императрицѣ Елиса
ветѣ, которая сама и положила первый камень въ основаніе 
храма (1744 г.). Паломники не могли осмотрѣть достонрн- 
мѣчательности храма, потому что молились за всенощной 
наканунѣ царскаго дня.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Извѣстія и замѣтки.
— Къ торжествамъ прославленія свят. Питирима Тамбовскаго.
Въ виду предстоящаго 27—51 іюня въ Тамбовѣ про

славленія святителя Питирима и ожидающагося на это тор
жество громаднаго наплыва богомольцевъ, въ настоящее время 
при министерствѣ внутр. дѣлъ образовано особое между
вѣдомственное совѣщаніе для выработки мѣръ санитарной 
охраны и оказанія медицинской помощи богомольцамъ.

— Ходатайство о прославленіи преп. Варнавы. Св. Синодъ, 
разсмотрѣвъ ходатайство Архіепископа Костромского Тихона 
и жителей г. Варнавина и Варнавинскаго у., Костромской губ., 
о прославленіи мощей чтимаго населеніемъ преподобнаго 
Варнавы, постановилъ: уполномочить Арх. Тихона изъять изъ 
земли останки преподобнаго, почивающія въ Троицкомъ со
борѣ, положить ихъ въ металлическую раку и поставить по
верхъ земли на мѣстѣ могилы преподобнаго. (К. Л.).

— Распоряженіе объ открытіи церковно-приходскихъ попечи- 
тельствъ. Преосвященный Пермскій предписалъ духовенству 
позаботиться объ открытіи при церквахъ церковно-приход-
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скихъ попечительствъ или церковныхъ братствъ съ привлече
ніемъ въ составъ ихъ лучшихъ и болѣе дѣятельныхъ при
хожанъ. Онъ же усердно проситъ духовенство и церковныхъ 
старостъ позаботиться всемѣрно о безотлагательномъ пополне
ніи церковныхъ библіотекъ достаточнымъ количествомъ хоро
шихъ книгъ духовнаго содержанія въ соотвѣтствіи съ по
требностями ностоящаго времени. (Перм. Еп. Вѣд. № іо)

— Борьба съ алкоголизмомъ. Въ Самарской епархіи суще
ствуетъ Епархіальный Комитетъ по борьбѣ съ алкоголизмомъ, 
который въ іюнѣ м. с. г. предполагаетъ организовать въ г. 
Самарѣ Епархіальный съѣздъ дѣятелей по борьбѣ съ алкоголиз
момъ. (Сам. Еп. Вѣд.)

— Излишняя угодливость. По поводу одного несправедли
ваго донесенія епископъ Омскій Андроникъ положилъ слѣ
дующую резолюцію. «Я желаю слышать чистую правду, какъ 
бы она ни была грустна. Не потерплю бумажной дѣятель
ности, хвастливаго расписыванія несуществующихъ дѣлъ. Про
тивно, когда поддѣлываясь подъ тонъ начальства, спѣшатъ 
показать, что всѣ велѣнія его въ жизнь уже проводятъ, и 
все такъ и идетъ, какъ описано въ предложеніи начальника. 
Пусть всякій такой показной дѣятель знаетъ, что онъ будетъ 
заклейменъ, какъ хвастливый лжецъ, а не пастырь».

— Библія въ школахъ. Директоръ народныхъ училищъ 
Смоленск, губ. И. А. Самойловичъ обратился къ инспекторамъ 
нар. учил, съ особымъ циркуляромъ, гдѣ напоминаетъ имъ 
объ отсутствіи въ начальныхъ училищахъ такихъ книгъ, какъ 
Св. Библія—«этого кладезя воды живой», житія святыхъ, чти
мыхъ православною церковію, и др. книгъ рел.-нрав. содер
жанія, которыя должны составлять неотъемлемую принад
лежность православной русской школы». »Такое прискорбное 
явленіе», пишетъ г. Самойловичъ, «въ жизни русской госу
дарственной школы, призванной, прежде всего, согласно закону, 
выполнять воспитательныя функціи—наставлять подрастающее 
поколѣніе въ истинахъ христіанской вѣры и благочестія,—не
допустимо, особенно въ настоящее время религіознаго шата
нія и нравственнаго распада нашего общества, и на будущее 
время терпимо быть не можетъ»...

Поэтому, директоръ предлагаетъ инспекторамъ безотлага
тельно принять мѣры, чтобы начальныя училища въ непро-



должительномъ времени были снабжены: і) Св. Библіей; 2) 
книгами религ.-нравств. содержанія, и 3) необходимыми наг
лядными пособіями для преподаванія Закона Божія

ХРОНИКА-

и-го мая, въ воскресенье, въ день памяти святыхъ 
первоучителей славянскихъ Кирилла и Меѳодія, Преосвящен
нѣйшимъ Митрофаномъ, Епископомъ Елецкимъ, викаріемъ 
Орловской епархіи, была совершена въ Каѳедральномъ собо
рѣ Божественная литургія, за которою, по случаю церковно
школьнаго праздника, присутствовали дѣти перковныхъ 
школъ г. Орла, а также и прибывшіе на сіе торжество изъ 
другихъ нѣкоторыхъ школъ Орловской епархіи; всѣхъ-же 
дѣтей было болѣе полу горы тысячи. Церковныя пѣснопѣнія 
за литургіею болѣе общаго характера исполнялись всѣми 
присутствовавшими дѣтьми подъ руководствомъ діакона 
Покровской, г. Орла, церкви В. Алексапольскаго; ими-же 
пѣніе совершалось попеременно двумя хорами изъ тѣхъ-же 
дѣтей. Пѣніе можно сказать было стройное, вполнѣ безуко
ризненное, а мѣстами даже не чуждо виртуозности. За ли
тургіею, на маломъ входѣ, былъ возведенъ Владыкою вь 
санъ протоіерея, благочинный церкви г. Орла священникъ 
Крестовоздвиженской церкви Іоаннъ Никитскій. По окон
чаніи литургіи, передъ иконою святыхъ первоучителей сла
вянскихъ Кирилла и Меѳодія, Владыкою Митрофаном ь съ 
многочисленнымъ сонмомъ духовенства было совершено мо
лебное пѣніе съ подобающимъ многолѣтіемъ. Передъ нача
ломъ молебна, съ благословенія Архипастырскаго, предсѣда
телемъ Епархіальнаго Училищнаго Совѣта, каѳедральнымъ, 
протоіереемъ П. К. Виноградовымъ было сказано назида
тельное слово о значеніи религіозно-нравственнаго воспита
нія дѣтей въ духѣ вѣры Христовой и благочестія. За литур
гіею и молебномъ въ соборѣ, въ числѣ богомольцевъ при
сутствовали: Г-нъ Начальникъ губерніи, Шталмейстеръ Дво
ра Его Величества С. С. Андреевскій, Вице-губернаторъ въ 
званіи Камергера Двора Его Величества Н. П. Галаховъ,.
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начальникъ бригады генералъ-маіоръ Левицкій и множество 
военныхъ и гражданскихъ чиновъ.

14- го мая, въ день Священнаго Коронованія Ихъ Импе
раторскихъ Величествъ, Преосвященнѣйшимъ Митрофаномъ, 
Епископомъ Елецкимъ, была совершена въ Каѳедральномъ 
соборѣ Божественная литургія, за которою на маломъ вхо
дѣ были возведены въ санъ протоіерея: Смоленской г. Орла 
церкви священникъ Василій Истоминъ и Спасогробовской, 
г. Брянска, церкви священникъ Василій Гавриловъ. Очеред
ное слово за литургіею было сказано законоучителемъ Реаль
наго училища, протоіереемъ Тихономъ Чижовымъ. По окон
чаніи литургіи Епископомъ Митрофаномъ, при участіи много
численнаго сонма градского духовенства, былъ совершенъ 
положенный по чину благодарственный молебенъ съ возгла
шеніемъ многолѣтія Государю Императору Николаю Але
ксандровичу. За литургіею и молебномъ въ соборѣ присут
ствовали: Г-нъ Начальникъ губерніи, Шталмейстеръ Двора 
Его Величества С. С. Андреевскій, Вице-губернаторъ въ зва
ніи Камергера Двора Его Величества Н. П. Галаховъ, исп. 
об. начальника дивизіи бригадный генералъ-маіоръ Левицкій, 
предсѣдатель Орловскаго окружнаго суда Сухотинъ, началь
ники среднихъ учебныхъ заведеній, представители разныхъ 
казенныхъ и общественныхъ учрежденій и масса народа.

По окончаніи Богослуженія на Кадетскомъ плацу со
стоялся парадъ частямъ войскъ мѣстнаго гарнизона; каковой 
парадъ принималъ генералъ-маіоръ Левицкій.

15- го мая, въ праздникъ Вознесенія Господня, Преосвя
щеннѣйшій Митрофанъ, Епископъ Елецкій, совершилъ ли
тургію въ Каѳедральномъ соборѣ. Очередное слово за ли
тургіею было сказано соборнымъ священникомъ П. Афа
насьевыми
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оцѣнивались очень низко; между тѣмъ мы этого не видимъ, 
наоборотъ, таблицы цѣнъ того времени говорятъ намъ о 
высокой номинальной стоимости всего необходимаго для 
жизненнаго обихода 9). И вотъ, благодаря всему этому, ма
теріальное положеніе наставниковъ семинаріи было въ раз
сматриваемый періодъ довольно тяжелымъ; особенно въ этомъ 
отношеніи много терпѣли люди семейные. Имъ не было пря
мо никакой возможности сводить концы съ концами: 20— 
30 руб. серебромъ, получаемые тѣмъ или инымъ лицомъ 
изъ учащихъ въ семинаріи въ мѣсяцъ, краснорѣчиво под
тверждаютъ это. Въ самомѣ дѣлѣ, на указываемую сумму 
наставнику приходилось не только содержать себя и семью, 
но ему необходимо было этою же суммою обезпечивать свою 
научную любознательность. Между тѣмъ другихъ побочныхъ 
средствъ къ жизни учащіе но самому положенію своему не 
имѣли. Этимъ объясняется то, что они часто обращались съ 
просьбою о выдачѣ имъ хотя бы единовременнаго пособія. 
Такъ, въ самомъ началѣ второго періода наставники: Маркъ 
Златковскій, Василій Протопоповъ, Дмитрій Вознесенскій, 
Николай Покровскій. Василій Петровъ, Семенъ Вознесен
скій и Андрей Сильвестровъ просили себѣ какого либо 
вспомоществованія—первый, „вслѣдствіе тягостнаго затруд
ненія касательно содержанія семейства, состоящаго изъ 7 
душъ*, остальные—вслѣдствіе необычайной дороговизны 
жизненныхъ потребностей" 10).

Но, какъ уже было сказано, училищное начальство бе
регло капиталы и па разнаго рода пособія было скупо... 
Впрочемъ, мотеріальное положеніе тѣхъ учащихъ, которые, 
будучи наставниками въ семинаріи, состояли въ то же вре
мя священниками въ той или другой приходской церкви, 
было довольно сносное, а потому многіе изъ наставниковъ

9) Вотъ одна изъ таблицъ за 1831 годъ (семинарія въ это время жили еще по 
штатамъ 1820 года). Пудъ ржаной муки 1 р. 24 к.; четверть гречневой крупы 12 р. 
50 к.; нудъ коровьяго масла топлен. 15 р. 50 к.; іпудъ коноилян, масла 8 р. 50 к.; 
нудъ севрюги соленой 14 р.; пудъ соли 2 р. 80 к.; нудъ сальныхъ свѣчъ 12 р. 50 к.; 
нудъ муки пшеничной 1-го сорта 3 р. 80 к.; 2-го сорта 2 р. 80 к.; 3-го сорта 2 р. 
Приведенная таблица, какъ видно, показываетъ „оптовую44 стоимость продуктовъ: (въ раз
ницу же, т. е. такъ, какъ брали наставники, несомнѣнно, все стоило дороже. „Арх. Орл. 

сем.и,—дѣло № 156. 1831 г.
10) „Арх. Орл. сем.*,—дѣло № 48, 1841 г.
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даже совсѣмъ оставляли семинарію и переходили на при
ходы. Къ такому, наир., выходу пришли въ разсматриваемый 
періодъ Василій ІІодлитовскій, Аварія Шиллегодскій, Петръ 
Мылышевскій, Василій Семеновичъ Лавровъ, Аѳанасій Ки
рилловичъ Автономовъ. В. Крестниковъ, Василій Ивановичъ 
Протопоповъ, Николай Ивановичъ Бутягинъ, Алексѣй Ива
новичъ Думаревскій, Петръ Тихоновичъ Поповъ (Порѳеній), 
Семенъ Борисовичъ Вознесенскій и др. Уже такое количе
ство, уходящихъ въ епархіальное вѣдомство наставниковъ 
говоритъ о томъ, что матеріальное положеніе ихъ, особенно 
при дѣйствіи штатовъ 1808 и 1820 годовъ, было весьма и 
весьма незавидное.

Впрочемъ, была и свѣтлая сторона въ матеріальномъ 
положеніи учащихъ въ семинаріи: имѣемъ въ виду правила 
о пенсіи, утвержденныя 4-го іюля 1828 года. По этимъ пра
виламъ право на пенсію получали всѣ наставники, безпороч
но и съ одобреніемъ начальства прослужившіе не менѣе 15 
лѣтъ; лри этомъ, за 15 лѣтъ назначалась пенсія въ l/з окла
да по послѣдней ученой должности увольняемаго отъ служ
бы, за 20 лѣтъ 2/з и за 25 лѣтъ—полный окладъ. При вы
ходѣ со службы „по болѣзни" назначалась пенсія даже тог. 
да, если не было выслужено и 15 лѣтъ; въ такомъ случаѣ 
лицу, ушедшему отъ духовно-училищной службы назнача
лась »/* его жалованья, но не менѣе 100 руб. Здоровая и 
бездѣтная жена наставника, имѣющая не болѣе 30 лѣтъ 
отъ роду, пенсіи не получала, а получала лишь годовой 
окладъ мужа въ единовременное пособіе; бездѣтная, но имѣю
щая болѣе 30 лѣтъ или больная имѣла право на */г пенсіи 
мужа. Жена съ дѣтьми получала до опредѣленія дѣтей въ 
училища на казенное содержаніе всю пенсію, а послѣ опре
дѣленія—половину; дѣтямъ безъ матери, если ихъ было не 
больше трехъ, полагалась */г пенсіи, а если ихъ было боль
ше—полная пенсія п).

Благодаря такому положенію о пенсіи, мысль о нище
тѣ семейства получила не столь острый характеръ, какой она 
имѣла раньше: теперь съ болѣе легкимъ сердцемъ можно 
было посвятить тому или иному лицу свою жизнь учитель 
ской дѣятельности.

*’) Титл иновъ, op. cit. — стр. 323 — 325.
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Но если въ общемъ незавидно было положеніе уча
щихъ, то положеніе учащихся въ разсматриваемый періодъ 
было, въ свою очередь, крайне неудовлетворительно и пе
чально. По штатамъ 1808 года па Орловскую семинарію по
ложено было 100 казеннокоштныхъ или бурсачпыхъ окла
довъ, по 70 руб. ассигнаціями каждый. Штаты 1820 года, 
нисколько не измѣняя количества окладовъ, однако нѣсколь
ко увеличили сумму каждаго оклада и опредѣлили ее въ 
120 руб. Наконецъ, въ 1832 году Высочайше было повелѣно 
Комиссіи духовныхъ училищъ изъ капиталов!* ея вѣдом
ства отпускать ежегодно по 100,000 р. на вспоможеніе бѣд
нѣйшимъ ученикамъ семинаріи. Во исполненіе этой Высо
чайшей воли Комиссія отъ 3-го марта того же 1832 г. (за 
№ 58, сдѣлала распоряженіе о прибавкѣ числа штатныхъ 
окладовъ въ Орловской семинаріи для 30 учениковъ 12). 
Такъ составилось количество въ 130 бурсачныхъ окладовъ 
для нашей семинаріи, которое и оставалось до конца раз 
сматриваемаго періода.

Недостаточность этихъ окладовъ говоритъ сама за себя. 
Прежде всего, неудовлетворительна была та сумма, которая 
по тѣмъ или другимъ штатамъ отпускалась на одного бур
сака; 120 руб ассигнаціями не представляли собою такого 
количества 13), чтобы на него безбѣдно можно было обувать, 
одѣвать и содержать казеннокоштнаго ученика; кромѣ того, 
содержаніе само собою ухудшалось еще потому, что назна
ченное штатами количество окладовъ (100, а потомъ 130) 
никогда не соотвѣтствовало у насъ дѣйствительному числу 
лицъ, нуждающихся въ казенномъ пособіи; семинарія была 
многолюдна, бѣдныхъ было много, а потому каждый разъ 
приходилось дробить оклады на мелкія части и на каждую 
изъ нихъ содержать одѣльнаго „бурсака". При этомъ, удов
летворяя многихъ, невольно лишали учащихся необходи
маго одѣянія или обмундировки. Вообще же, вопросъ о 
казенныхъ окладахъ часто былъ столь сложенъ, что застав
лялъ нерѣдко Правленіе лишать даже сиротъ казеннаго 
содержанія; такъ было, напр., въ ректорство Арсенія, когда

12) „Арх. Кіевсв. Ав. внѣшн. Правд., дѣло «Ns 87, 1832 г.; „Арх. Орл. сем.“ 

дѣло Лс 80, 1832 г.
18) При переводѣ .па соребро 120 руб. ассигнац. равнялось 34 руб. 28 вон.
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въ 1828 году 9-ть казеннокоштныхъ учениковъ (сиротъ) были 
переведены на полубурсачные оклады, а 6 ть другихъ со
всѣмъ лишены казеннаго содержанія; тоже мы встрѣчаемъ 
и при преемникѣ Арсенія—Исидорѣ и).

Наконецъ, положеніе бурсаковъ и полубурсаковъ ухуд
шалось еще тѣмъ, что иногда часть суммъ, отпускаемыхъ 
на ихъ содержаніе, шла на содержаніе семинарскаго дома, 
расходы по которому всегда превышали штатное положеніе.

Благодаря всему сказанному, неудивительно намъ чи
тать такія строки изъ отчета ревизора Смарагда о томъ, 
какъ содержались ученики нашей семинаріи на казенныхъ 
окладахъ: 1) бумаги, говорится тамъ, въ прошедшемъ 
1826—7 году было выдано только ио иол дести, въ текущемъ 
же учебномъ году вообще выдается оной болѣе; 2) въ ком
наты около половины сентября было выдаваемо по одной 
свѣчкѣ; 3) сертуки, халаты и сапоги выдаваемы были безъ 
наблюденія извѣстныхъ сроковъ, по какъ когда ученики 
изъявляли свои нужды предъ ректоромъ, и если кто имѣлъ 
свою „какую-либо" одежду, тотъ не получалъ казенной. 
Случалось же, что ученики имѣли нужду въ сапогахъ, 
отчего до полученія казенной обуви не ходили въ классъ. 
Впрочемъ,—почему не всѣ казенные ученики и нѣкоторые 
изъ нихъ не всю получали одежду отъ казны,—къ оправда
нію въ семъ случаѣ начальства можетъ послужить то, что, 
кромѣ полнаго числа казенныхъ семинаристовъ, семинар
ское Правленіе содержитъ еще 20 человѣкъ на жительствѣ 
и пищѣ, во уваженіе крайней ихъ бѣдности, на штатную 
отпускаемую для ста человѣкъ сумму. А кромѣ сего содер
жаніе семинарскаго дома гораздо превышаетъ штатное на 
сей предметъ положеніе, и излишнее количество издержекъ 
по дому, восполняется суммою, на содержаніе учениковъ 
ассигнуемою" 14 15 6).

14) ,Арх. Орл. сем?4, дѣло № 173, 1828 г.;—дѣло № 11, 1830 г. Несмотря
на строгость ректора Исидора въ принятіи „а казенное содержаніе учениковъ, при немъ 
въ 1832 году мы видимъ бурсаковъ 130 и нолубурсаковъ 26, „Арх. Орл. сем.“, дѣло 
№ 178, 1832 г.; въ 1834 же году первыхъ было 100, а вторыхъ 60. Титлиновъ, ор. 
cit. стр. 343.

І6) „Арх. Кіевск. внѣш. акад. ІЫвл.“, дѣло № 67, 1828 г. стр. 47 — 48. Въ 
1838 году ривизоръ Димитрій, въ свою очередь, свидѣтельствовалъ, что „число бѣдныхъ, 
нуждающихся въ пособіи къ содержанію, постепенно возрастающее съ умноженіемъ учени-
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Не менѣе ревизорскаго отзыва неудовлетворительность 
семинарскаго содержанія учениковъ вытекаетъ еще, напр., 
изъ росписаній кушаній на тотъ или иной годъ; такъ обѣдъ 
во всѣ простые мясоѣдные дни, т. е.—въ понедѣльникъ, 
вторникъ, четвергъ и субботу, въ 1833 году состоялъ изъ 
двухъ блюдъ: 1) щей или супа картофельнаго (иногда и 
бураковаго съ говядиною) и 2) гречневой каши съ коровь
имъ масломъ; въ дни же праздничные, воскресные и высоко
торжественные столъ былъ обставленъ лучше и состоялъ 
изъ 1) холоднаго (говяжьяго или студенаго съ квасомъ) 
2) щей, (а иногда супа картофельнаго или лапшеваго) и 3) 
каши съ коровьемъ масломъ. Въ постные дни на обѣдъ 
предлагалось два блюда даже въ воскресные, причемъ въ 
такихъ случаяхъ „на первое" подавались щи или супъ 
картофельный съ коноплянымъ масломъ (иногда горохъ), 
а „на второе*—каша—съ тою же приправою (въ великой 
постъ каша замѣнялась иногда „квашской капустой съ ква
сомъ*) 16). Что касается рыбы, то она, какъ свидѣтельство
валъ въ концѣ этого періода ревизоръ Димитрій (Муретовъ) 
„по недостатку ея и дороговизнѣ въ постные дни покупает
ся рѣдко" 17). Словомъ,—щи да каша—составляли въ раз
сматриваемый періодъ всю пищу семинаристовъ нашихъ.

Но главное еще не въ этомъ; дѣло здѣсь въ томъ, 
что при недостаточномъ количествѣ блюдъ самое качество 
ихъ часто оставляло желать лучшаго. По отзыву ревизора 
Смарагда, „щи и похлебка въ пашей семинаріи были жидки, 
причемъ три раза была мутная похлебка отъ того, что кар
тофель былъ нечищень и нехорошо вымытъ* 18). Къ тому 
же не надо забывать, что явленіе это не было случайнымъ 
въ 1835 году; ревизоръ Никодимъ, въ свою очередь, нашелъ, 
что „щи очень жидки, отчего сія нужная пища могла быть 
не совсѣмъ здорова*, Наконецъ, самый хлѣбъ, который тогда 
для семинаристовъ въ собственномъ смыслѣ являлся „насущ
нымъ", не всегда былъ хорошаго свойства; въ 1835 году

ковъ семинаріи, далеко превышаетъ опредѣленное штатомъ число казенно-когатныхъ воспи
танниковъ „Журн. Кіевск. внѣшн. акад. Правл.“ за 1838 г. стр. 514 — 521.

1в) „Бѣловой Журн. Арх. Орл. сем.“ за 1833 г. стр. 277; дѣло 54, 1833 г.
,7) „Журн. Кіевск. внѣшн. акад. Правл.“ за 1838 г. стр. 514—-521.
”) Арх. Кіевск. „Внѣшн. акад. Правл.“, дѣло № 67, 1828 г. стр. 48.
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Орловская Врачебная управа доносила въ семинарское Прав
леніе: „хлѣбъ и квасъ для учениковъ Орловской семинаріи 
приготовляемые, 1-ый по гнилости недопеченный, а 2-ой ио 
сырости совершенно негодный для употребленія, о чемъ уже 
неоднократно говорилось эконому семинаріи, необходимо.улу
чить, ибо отъ гнилого хлѣба и сырого кваса легко могутъ 
послѣдовать на учениковъ гнилыя горячки и цинготныя 
болѣзни4 19). Ревизоръ же того года епископъ Никодимъ 
свидѣтельствовалъ, „что хлѣбъ песовсѣмъ хорошъ и чистъ, 
ибо на зубахъ хруститъ".

Дальше этого въ описаніи положенія казенно-кошт- 
ныхъ учениковъ нашей семинаріи идти, ясно, не приходит
ся; картина сама по себѣ столь ярка, что вполнѣ достаточно 
подчеркиваетъ общую мысль о неудовлетворительности ихъ 
матеріальнаго обезпеченія. Впрочемъ, оставляя болѣе под
робную характеристику матеріальнаго положенія нашихъ 
„бурсаковъ", пе лишнимъ будетъ замѣтить о томъ, что учи
лищное начальство того времени въ силу экономическихъ 
соображеній не очень много пеклось о устраненіи въ этомъ 
отношеніи разнаго рода дефектовъ. Намъ извѣстно, наир., 
что ревизоръ Смарагдъ, указавъ въ своемъ отчетѣ, какъ 
иа ненормальность по экономической части пашей семинаріи, 
на то, что „щи и похлебка были жидки* и что „ощущался 
даже недостатокъ воды*, сдѣлалъ къ сему такое свое замѣ-

19) „Арх. Орл. сем.44, дѣло .V? 114, 1835 г.;—дѣло 103, 1835 г. стр 17. 
Квасъ въ Орловской семинаріи начали приготовлять только съ момента обозрѣнія ся 
рсвизормъ Смарагдомъ въ 1828 г. „до сего времени, говоритъ отчетъ этого ревизора, 
квасу въ Орловской семинаріи заведено не было44. Но не говоря о квасѣ, словами того ж° 
ревизора приходится отмѣтить еще то, что въ нашей семинаріи иногда ощущаемъ былъ 
даже недостатокъ воды. Объявлялось это тѣмъ, что на семинарскомъ дворѣ не было уст
роено колодца, подвозить же воду изъ рѣки, отъ которой семинарія отстоитъ на двѣ версты» 
служители не успѣвали, ибо своекоштные ученики, коихъ чисто простиралось до 556 въ 
учебное время посѣщали комнаты учениковъ казеннокоштныхъ и особенно лѣтомъ употреб
ляли ее въ достаточномъ количествѣ* (Арх. Кіевск. окружи, акад. Правл.44, дѣло К 67» 
1828 г. стр. 48- 49). Впрочемъ, вскорѣ послѣ указанной ревизіи появился въ семинаріи 

и собственный колодецъ.
Исконанъ онъ былъ въ ректорство Арсенія Москвина. Послѣдній, какъ онъ самъ 

говорилъ будучи уже митрополитомъ ректору нашей семинаріи архим. Полладію (проѣздомъ 
изъ Кіева въ Петербургъ), долго искалъ па семинарскомъ дворѣ ключъ для колодца; нако" 
нецъ „исканое44 открылось ему во снѣ и оправдалось на дѣлѣ. (Г. М. Пясоцкій, op. cit* 

примѣчаніе 647).
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чаніе: „подобные недостатки, впрочемъ, иногда и неизбѣжны 
даже при воспитаніи меньшаго количества людей и при 
всѣхъ средствахъ къ хорошему содержанію". Очевидно, что 
печальная дѣйствительность являлась въ то время тѣмъ 
обычнымъ фактомъ, съ которымъ находили болѣе возмож
нымъ мириться, оправдывать, нежели бороться и противо
стоять ему. Но. конечно, приводимое утвержденіе нисколько 
не устраняетъ мысли о постоянной „возможной" заботли
вости объ улучшеніи матеріальнаго положенія учащихся 
какъ со стороны Высшаго начальства, такъ и со стороны 
епархіальныхъ архіереевъ. Послѣдніе, дѣйствительно, въ 
настоящій періодъ подобно тому какъ и въ дореформенный 
прибѣгали къ разнымъ мѣрамъ, лишить бы только такъ или 
иначе облегчить положеніе учащагося юношества; съ этою 
цѣлью они практиковали и теперь прежній способъ-зачис
ленія за воспитанниками праздныхъ священно и церковно- 
служительскихъ мѣстъ; доходы въ такихъ случаяхъ съ при
ходовъ шли уже въ пользу того или иного ученика и обез
печивали его положеніе.

Мѣра эта, какъ наиболѣе удовлетворявшая нуждамъ 
учащихся, дѣйствовала во весь разсматриваемый періодъ и 
перешла даже въ слѣдующую эпоху исторіи нашей семина
ріи. Однако къ концу указываемаго момента количество за- 
числяемыхъ мѣстъ за учениками начинаетъ постепенно сокра
щаться, а потому мы уже въ тридцатыхъ годахъ прошлаго 
сталѣтія встрѣчаемъ часто резолюціи преосвященнаго слѣ
дующаго содержанія: „ученику (Лосеву) велѣть окончить 
семинарскій курсъ", а потомъ и пусть проситъ мѣсти" 20)...

Вообще же, нужно сказать, что мѣра зачисленія за 
учениками праздныхъ мѣстъ особенно важнаго значенія 
имѣть не могла: въ дѣлѣ матеріальнаго обезпеченія воспи- 
тонниковъ нашей семинаріи нужны были не палліативы, а 
коренныя преобразованія.

Жизнь квартирныхъ семинаристовъ.
Въ разсматриваемый періодъ паша семинарія, какъ это 

видно изъ „введенія*, находилась первоначально въ г. Сѣв- 
скѣ, а потомъ была переведена въ Орелъ, Въ Сѣвскѣ свое-

20) „Арх. Орл. «ем.", дѣло № 36, 1837 г.
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копітные воспитанники квартировали, по воспоминанію од
ного изъ учениковъ нашей семинаріи, „на слободкѣ44, кото 
рая тянулась но берегу рѣки Сѣвы и заворачивалась „гла
големъ" къ березовой рощѣ, находящейся позади домовъ 
слободки: за огородами и кирпичными сараями. Слободку 
состявляли дома штатныхъ архіерейскихъ служтелей. Отъ 
семинаріи до слободки надобно было идти добрыхъ ’/< веР‘ 
сты к но слободкѣ до глаголика еще болѣе чѣмъ J/2 версты. 
Тѣмъ, которые квартировали на глаголикѣ, приходилось 
каждый день выходить l’/г версты. Тѣ, которые не помѣща
лись на слободѣ, квартировали въ одной части его, назы
вавшейся „За Морицею* 21). Послѣдняя отстояла отъ семи
нарскаго корпуса на версту. Квартировавшіе здѣсь (За-Ма
ри цей ходили большею частію чрезъ болото, скидая сапоги 
и заворачивая нижнее бѣлье выше колѣнъ. Чтобы не итти 
2*/з верстъ гатью, обыкновенно совершали круглый годъ 
этотъ одноверстный путь; только въ тѣ дни, когда неукрѣ- 
иившійся ледъ рѣзалъ до крови ноги, покидали эту дорогу. 
При этомъ, ноги, бывало, озябали до ломоты и, какъ тогда 
говорили, „съ пару заходились^. Однако, свобода отъ тяго
стного надзора инспектора и старшихъ завлекала За-Мори- 
цу учениковъ. Тамъ тоже были старшіе; по инспектора ни
когда ие видѣли; къ тому же, на Слободкѣ квартировали и 
ученики училища, вмѣстѣ съ которыми водили рядкомъ на 
утрени и обѣдни и семинаристовъ; здѣсь же—философы и 
богословы ходили сами, какъ полноправные граждане и 
имѣли возможность безнаказонно дѣлать шалости и поль
зоваться обществомъ гражданъ.

Что же касается г. Орла, то здѣсь ученическія кварти
ры располагались невдалекѣ отъ семинарскаго корпуса и, 
вслѣдствіе того, что мѣстоположеніе послѣдняго хорошее, 
путь къ нему былъ нисколько не затруднителенъ.

Квартировали ученики обычно въ каличествѣ 8—10 
человѣкъ, причемъ одни располагались на своихъ харчахъ 
или „на обществѣ", другіе же жили на хорчахъ хозяйскихъ 
Первые—съѣстные проуукты привозили съ собою изъ дому 
и, какъ свидѣтельствуетъ авторъ дошедшихъ до насъ воспо-

21) „Воспоминанія44... И. II. Соколова, стр. 69, 101.
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минаній, „влагами въ общество (каждый) по 4 пуда ржаной 
муки, по 2 ф. коровьяго масла, по 4 ф. сала, по 2 мѣрки 
крупъ и по 2 рубля денегъ на говядину и постное масло 
въ треть года; вторые, стоя на хорчахъ хозяйскихъ, платили 
за квариру, столъ и мытье бѣлья отъ 5 до 6 рублей съ по
ловиною въ мѣсяцъ*. Но само собою понятно, что дѣти бъд- 
ныхъ и болѣе состоятельныхъ родителей платили все же 
неравныя цѣны, а потому и стояли но разнымъ квартирамъ; 
при этомъ часто семинаристы вынуждаемы были ютиться въ 
какихъ либо темныхъ и сырыхъ помѣщеніяхъ, а иногда да
же и въ кухнѣ, почему и не различали спертаго воздуха 
отъ чистаго: „гдѣ я не жилъ, говоритъ Н. И. Соколовъ, 
вездѣ не было въ окнахъ фортокъ. Самыя чистыя и здоро
выя помѣщенія—это были только курныя избы, потому что 
въ нихъ каждый день смѣнялся воздухъ* 22). Ясно, что во
обще въ то время не выполнялись даже самыя эленентар- 
ныя требованія гигіены; семинаристы имѣли часто на всю 
квартиру одну только койку, на которой спалъ старшій,— 
прочіе же помѣщались на землѣ и даже иногда занимали 
столъ 23). Благодаря тому, что постелью въ такихъ случаяхъ 
служила собственная одежда учениковъ, костюмы ихъ ста
новились очень грязными и потертыми.

И вотъ, но недостаточности, съ одной стороны, въ сред
ствахъ къ содержанію, съ другой—поусердіюм квартиродер
жателей къ тому, чтобы оставить себѣ за труды болѣе, чѣмъ 
слѣдовало, воспитанники семинаріи полуголодные, испитые, 
оборванные и изсаленные принуждены были еще ежидневно 
отмѣривать версты Р/з—2 въ семинарію и обратно.

Однако, несмотря на все это, наши семинаристы, пре
терпѣвъ судебъ удары, выходили съ честію изъ учебнаго 
заведенія и также достойно подвизались (часто) на разныхъ 
поприщахъ служенія своей родинѣ.

Теперь, сравнивая бытъ живущихъ въ общежитіи и 
квартирныхъ воспитанниковъ, приходится сказать, что если 
не красна была жизнь первыхъ, то не менѣе печальной яв-

22) Послѣднія строки изъ „воспоминаній “ относятся къ 1816 году, т. е. къ то
му времени, когда Сѣвская, семинарія еще включала въ себя тѣ нисшіе классы, которые 
по реформѣ 1817 года ооставили уѣздныя и приходскія училища.

23) тамъ же стр. 71.
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лилась и жизнь вторыхъ. Ютящіеся въ каморкахъ, часто 
почти не имѣющихъ свѣта,—квартирные имѣли предъ кор
пусными развѣ только то преимущество, что, несмотря на 
надзоръ за ними 24), они все же имѣли въ сравненіи съ тѣ
ми большую свододу, чаще пользовались свѣжимъ возду
хомъ, а потому морально и физически были болѣе ихъ 
устойчивы и крѣпки.

Семинарскія зданія.

До 1827 года семинарія наша находилась въ г. Сѣв- 
скѣ и помѣщалась, какъ это можно было видѣть пЗъ „вве 
денія", вначалѣ (до 1811 г.) въ двухъ деревянныхъ двухъ- 
этажныхъ зданіяхъ, а потомъ, въ каменномъ, тоже двухъ- 
этажномъ корпусѣ, иостроеномъ (около *1811 1814 г.) пре
освященнымъ Досифеемъ * 25). Затѣмъ, ко времени перевода 
семинаріи въ Орелъ, были выстроены въ Сѣвскѣ н другія 
зданія: въ одномъ изъ нихъ жилъ инспекторъ, вь другомь 
находилась больница-и, учителя; третье—служило кухней и 
столовой (отъ корпуса отстояло па 100 саженъ); 4-е .пред- 
р.тяк.ттялп небольшой ломикъ для засѣданія Правленія и 5 е
двухъ-этажное деревянное—являлось „аудиторіей , въ ко
торой происходили обычно публичныя и внутреннія испы
танія. Всѣ эти помѣщенія, за исключеніемъ только „ауди
торіи", сгорѣвшей въ 1824 году, къ моменту перемѣщенія 
семинаріи въ Орлъ пришли въ ветхость и требовали поря
дочныхъ средствъ на свое исправленіе; такъ, по запискѣ 
инспектора Б. Крести и кова, въ 1825 году имъ была замѣ
чена въ нихъ такая неисправность: гпо причинѣ ветхости 
въ классныхъ комнатахъ потолковъ на урокахъ сыпется на 
головы учащихъ и учащихся песокъ, что съ одной сторо
ны—производитъ безпорядокъ въ классѣ (ибо каждый ста
рается мѣнять свое мѣсто,—съ другой же, заставляетъ опа
саться потери зрѣнія" 26), а изъ отзыва ревизора Мелетія 
отъ того же года открывается, что „крыша на семинарскомъ

2<) См. выше „инструкціи0 старшихъ и помощнику инспектора.
а5) Когда корпусъ былъ выстроенъ, деревянныя зданія по неизвѣстной причинѣ

сгорѣли.
2в) „Арх Орл. сем.“,—дѣло № 107, 1825 г.
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корпусѣ была весьма ветха и требовала починки; рамы же 
многія вовсе сгнили" 27).

Относительно другихъ недостатковъ названныхъ зданій 
семинаріи, а равно и о другихъ неудобствахъ семинарской 
жизни въ Сѣвскѣ, здѣсь можно сказать словами „доноше- 
нія“ преосвященнаго епископа Орловскаго и Сѣвскаго Іоны 
въ Святѣйшій Синодъ о настоятельной необходимости пере
мѣщенія архіерейской кафедры и семинаріи изъ Сѣвска въ 
Орелъ. Въ 1818 году (28 февраля) относительно семинаріи 
онъ, между прочимъ, писалъ здѣсь: „Помѣщеніе семинаріи 
въ Сѣвскѣ совершенно неудобно во всѣхъ отношеніяхъ— 
а) низкое и болотистое мѣсто, сопряженное съ нездоровымъ 
воздухомъ и гнилыми водами, причиняетъ ученикамъ во 
всякое время года разныя болѣзни, а при открытіи весны 
и въ дождливую осень двѣ трети изъ нихъ бываютъ одер
жимы болѣзнями, отъ которыхъ въ сравненіи съ другими 
въ здѣшней семинаріи несравненно больше число каждый 
годъ умираютъ, оставшіеся же живыми но полугоду и болѣе 
бываютъ больными, а почему остаются безъ ученія и успѣ
ховъ, такъ что большая часть изъ нихъ, не окончивъ над
лежащаго курса ученія, по причинѣ потери напрасно мно
гаго времени въ семинаріи, принуждены бываютъ оставлять 
оную. Многіе изъ священно-церковно-служителей, вышед
шіе изъ семинаріи, объявлялись мнѣ, что они во всю жизнь 
страдаютъ отъ тѣхъ болѣзней, коими заразились въ Сѣвскѣ,— 
в) смотрѣпіе за поведеніемъ учениковъ соединено съ боль
шею трудностью; ибо большая часть изъ нихъ, по неудоб
ности для помѣщенія въ семинарскомъ корпусѣ, живутъ въ 
квартирахъ и, обыкновенно, у людей самого нисшаго раз
ряда, гдѣ удобно привыкаютъ къ различнымъ порокамъ и 
своевольству, а страсть къ невоздержанію отъ вина, почи
таемая необходимою для отвращенія болѣзней, весьма рано 
заражаетъ нетолько взрослыхъ, но и большую часть учени
ковъ училища, какъ многократно доносилъ мнѣ о семъ 
ректоръ семинаріи; отъ чего выходило, какъ видно изъ дѣлъ 
консисторіи, и впредь можетъ выходитъ, что лучшіе по 
успѣхамъ ученики часто были первые развратники и отсы-

27) ,,Арх. Кіевск. акад. внѣшн. Правд.дѣло № 52, 1825 г.; ,Арх. Орл. сем.“, 

дѣло .V? 128, 1825 стр. 29.
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лались въ Губернское Правленіе, къ крайнему прискорбію 
ихъ наставниковъ и родителей;—с) мѣсто слишкомъ уедіг 
ненное отъ людей, по моему мнѣнію, имѣетъ разныя невы
годы для самихъ учащихъ въ семинаріи. Молодые люди, 
трудящіеся въ образованіи юношества, имѣютъ нужду и 
сами въ иринаравленіи себя къ общежительной людскости 
и въ часы отдохновенія усовершать себя въ томъ чрезъ 
обращеніе съ людьми честными и опытными, имѣющими 
цѣнить и отдавать должную справедливость уму и достоин
ству. Но они здѣсь лишены сего совершенно и время ихъ 
отдохновенія есть для нихъ самое тягостное и опасное. 
Здѣсь никогда почти не случается, чтобъ учители говорили 
проповѣди, потому что одни ихъ ученики должны оцѣни
вать труды и искусствъ ихъ; d) каменный корпусъ (это 
Досифеевскій), вновь выстроенный для семинаріи, къ помѣ
щенію оной вовсе неудобенъ; ибо весь состоитъ изъ 16 ком
натъ, безъ надлежащихъ половъ и потолковъ, удобныхъ 
болѣе для ставки экипажей, нежели для помѣщенія учени
ковъ. Каждая комната вышиною въ 8 аршинъ и окна столь 
же велики, какъ бываютъ въ галлереяхъ; и потому въ зим
нее время натопить ихъ никакъ не можно.- отчего классы 
никогда и не отапливаются 28). Сверхъ сего, при корпусѣ 
семъ, кромѣ означенныхъ 16 комнатъ, нѣтъ никакихъ дру
гихъ потребностей (имѣется въ виду 1818 годъ): ни трапезы, 
ни кухни, кладовыхъ, ни лазарета, ни бани и другихъ не
обходимыхъ принадлежностей. Учащіе и самые ученики 
семинарскіе помѣщаются нынѣ съ великою трудностью и 
безпокойствомъ въ весьма ветхихъ деревянныхъ; близкихъ 
къ паденію, зданіяхъ п съ нетерпѣніемъ ожидаютъ улуч
шенія ихъ положенія. Для приведенія всего въ надлежащій 
порядокъ и устройство, по соображенію моему и но совѣту 
съ знающими, не менѣе будетъ стоить 100,000 руб., не 
избѣгнувъ однако же болѣзней ни физическихъ, ни нрав-

28J Ревизоръ 1828 года о зданіи Сѣвскаго училища, только что служившемъ помѣ
щеніемъ для семинаріи, доносилъ въ Кіевское академическое Правленіе: „изъ числа 16-ти 
комнатъ, только въ 8-ми есть печи, да и то ветхіе; полы и двери ветхи; потолки не под
штукатурены, а что всего важнѣе, нѣкоторые изъ оныхъ уже обвалились (меси съ выше
приведенной запиской инспектора Крестникова); желѣзная кровля во многихъ мѣстахъ про
текаетъ, штукатурка внутри попортилась14. „Арх. Кіевск. окр. акад. Правд.44, дѣло № 6 7 
1828 г. сір. 194 и 9; „Арх. Орл. сем.44, дѣло .V? 95, 1827 г.
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ственныхъ: е) продовольствіе семинаріи также здѣсь затруд
нительно, какъ для казенныхъ воспитанниковъ, такъ и для 
содержащихся на собственный коштъ. Для содержанія пер
выхъ, исключая одни дрова, всякая другая провизія здѣсь 
дороже, нежели въ другихъ городахъ Орловской епархіи, 
а многихъ нужнѣйшихъ вещей и совсѣмъ найти не можно, 
какъ-то.- снетковъ, и тѣмъ болѣе какой-либо рыбы, вторые 
же, по малочисленности и бѣдности домовъ, занимающихся 
содержаніемъ учениковъ, терпятъ крайнее притѣсненіе въ 
жительствѣ и принуждены платить за квартиры цѣны, ни 
съ чѣмъ не соразмѣрныя, почему не только бѣдные причет
ники, но и самые священники отъ содержанія дѣтей ихъ 
въ семинаріи отказываются и тѣмъ болѣе, что нимало не 
увѣрены, чтобы нравственность и здоровье ихъ остались 
неповрежденными. Притомъ многіе ученики содержатся 
здѣсь на собственномъ иждивеніи такимъ образомъ, что 
отцы ихъ, какъ дѣлаютъ всѣ почти причетники, привозятъ 
изъ домовъ своихъ муку, крупу и другія жизненныя пот
ребности. Терпя изображенныя невыгоды и неудобства, всѣ 
сословія почти здѣшней епархіи желаютъ и просятъ, чтобы 
архіерейская кафедра перемѣщена была въ губернскій го
родъ Орелъ, не отрекаясь даже, если-бы нужда потребовала, 
учинить посильное для сего пожертвованіе" 20).

Приведенное доношеніе Іоны положило собою начало 
дѣлу перемѣщенія въ Орелъ семинаріи, которое и стало 
постепенно осуществляться: въ 1820 году во 2-й части го
рода Орла, на одной изъ окраинъ его. отведены были подъ 
постройку семинаріи два квартала подъ №№ 71 и 77; на 
эту землю тогда же семинарское Правленіе получило над
лежащій планъ; въ 1824 году гражданскимъ губернаторомъ 
Н. И. Шредеромъ пространство, отведенное подъ семинар
ское зданіе, было расширено присоединеніемъ съ полуден
ной стороны другого мѣста въ 20 саженъ 29 30); Наконецъ, 
площадь семинарской усадьбы была еще разъ увеличена 
въ 1849 году; въ это время рѣшено было построить камен
ное зданіе для семинарской больницы, атакъ какъ удобнаго 
мѣста для того не было, то и просили начальника губерніи

29) Г. М. Пясецкій,—op. cit. стр. 804—806.
80) „Арх. Орл. сем.“—Книга о постройкѣ семинаріи за 1823—1828 г. стр. 70.
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объ отводѣ прилегающаго къ семинаріи пустопорожняго 
участка земли, принадлежащаго къ 78-му кварталу. Просьба 
эта находила для себя основаніе еще въ томъ, что Правле
ніе „не желало имѣть въ близкой смежности съ семинар
скимъ корпусомъ обывательскихъ домовъ, отъ коихъ семи
нарскія строенія всегда находятся въ опасности въ случаѣ 
пожара, какъ это показалъ 1848 годъ4' 31).

Будучи передано начальникомъ губерніи на разрѣше
ніе „строительной Орловской губернской комиссіи*. ходатай
ство семинарскаго Правленія объ отводѣ земли было ува
жено, но съ тѣмъ, чтобы Правленіе внесло въ городскую 
думу но 33/7 коп. серебр. за каждую квадратную, отходя
щую подъ семинарію, сажень. Вслѣдствіе того, что такихъ 
саженей оказалось 1600 (80—въ длину и 20 въ ширину) 
Правленіе—по распоряженію Духовно-Учебнаго Управленія 
(отъ 29 мая 1850 г. № 7743)—внесло въ думу 54 р. 853/< к. 
серебр., тогда же получило право на пользованіе этой зем
лею, сняло планъ съ нея и отослало въ Духовно-Учебное 
Управленіе.

Такъ образовалось то количество усадебной при семи
наріи земли, которое—по актамъ семинарскаго Правленія— 
опредѣляется въ 6-ть десятинъ и 1310 кв. саженъ 32).

На этой площади выстроенъ былъ прежде всего доволь
но большой каменный 3-хъ этажный домъ, въ которомъ по
мѣщается и по нынѣ семинарія. Устройствомъ этого новаго 
зданія Орловская епархія обязана неустанной въ данномъ 
отношеніи заботливости и особенному вниманію преосвящен
наго епископа Гавріила Розанова. Въ 1822 году Правленіе 
семинаріи получило такое предписаніе (за № 600) Правле
нія Кіевской духовной академіи: „Комиссія духовныхъ учи
лищъ, но случаю перенесенія каѳедры Орловскаго епархіаль 
наго архіерея изъ уѣзднаго города Сѣвска въ губернскій

81) „Арх. Орл. сем.“,—дѣло № 50, 1849 г.; Орловой, еиарх. вѣдом. 1875 г. 

стр. 1161.
82) Тамъ же. По измѣренію 1846 года, произведенному губернскимъ землемѣромъ 

тайнымъ совѣтникомъ Бѣленихинымъ, усадебной земли при Орл. семинаріи значится въ 
71-омъ кварталѣ 2 десятинѣ и 1122 кв. саженъ, давъ въ 77 кварталѣ 3 десятины и 
978 квадр. саженъ (всего 5 десятинъ и 2100 кв. саж.); съ присоединеніемъ сюда при
бавка 1849 года (въ 1600 кв. саж.) и получаемъ настоящее количество въ десятинъ 

1300 квадр. саженъ.
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городъ Орелъ, разсуждая, что благоустройство семинаріи 
сопряжено съ ближайшимъ мѣстопребываніемъ архіерея, по
ложила, съ предварительнаго па сіе соизволенія Іосударя 
Императора, перевесть туда же и семинарію, построивъ для 
нея новый каменный корпусъ, а существующія въ Сѣвскѣ 
семинарскія зданія обратить подъ уѣздныя и приходскія 
училища. Но смѣтѣ исчислено для новаго семинарскаго кор 
нуса 194,928 руб. 50 к., каковую сумму Комиссія, принявъ 
на свой счетъ, испросила Высочайшее повелѣніе отпустиіь 
деньги срокомъ въ три года и сдѣлала вмѣстѣ съ тѣмь 
распоряженіе о переводѣ на первый разъ 65,000 р. чрезъ 
Орловскую казенную палату въ вѣдѣніе тамошняго семи
нарскаго Правленія. Ври семъ присоединяется планъ, фа
садъ и смѣта, вмѣстѣ съ подтвержденіемъ о предоставленіи 
Правленіемъ семинаріи Комиссіи духовныхъ училищъ под
робнаго отчета въ отпущенныхъ суммахъ" з3).

Разсмотрѣвъ приведенное предписаніе, Правленіе семи
наріи тогда же просило (отъ 14 декабря) преосвященнаго 
Гавріила „учредить въ Орлѣ изъ духовныхъ опытныхъ вь 
семъ дѣлѣ лицъ—строительный комитетъ, членамъ же семи
нарскаго Правленія дать право преимущественнаго участія 
въ трудахъ и распоряженіяхъ по сему предмету тогда, ког
да они случатся въ Орлѣ" 34).

Образованный но этому представленію „Комитетъ* имѣлъ, 
однако, въ числѣ своихъ членовъ и одного изъ членовъ 
семинарскаго Правленія, именно эконома іеромонаха Ѳеодо
рита. Послѣдній вполнѣ оправдалъ оказанное ему довѣріе, 
и въ построеніи семинарскаго корпуса явился главнымъ и 
энергичнымъ дѣятелемъ. 24 февраля 1823 года члены Коми
тета, собравшись въ квартирѣ эконома Ѳеодорита и приз
вавъ тамъ Всемогущаго на помощь, открыли первое свое 
засѣданіе; 35) чѣмъ и положили начало своимъ подготови
тельнымъ къ постройкѣ мѣропріятіямъ 36).

**) „Арх. Орі. сем.дѣло 152, 1822 г.

34) Тамъ же, стр. 38—39.
35) Тамъ же, стр. 83.
36) „Арх. Кіевск. Окр. акад. Пра«л.“,-дѣло № И, 1824 г.: 1) дѣланы были 

торги съ промышленниками кирпича. 2) заключены контракты на жѳрновыіі камень для 
цоколя, алебастра, камня для крылецъ и нроч. 3) чинили торгъ на желѣзо и под. к) на 

лѣсъ и 5) заключенъ контрактъ на кладку каменнаго корпуса.
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Въ 1824 году нужно было, по чину преданій, какъ до
носилъ въ семинарское Правленіе отъ лица преосвященнаго 
I авріила строительный Комитетъ, совершить закладку зда
нія съ священнодѣйствіемъ, водоосвященіемъ, молитвою и 
крестнымъ ходомъ изъ Христорождественской церкви44. На 
имѣвшее быть по сему случаю торжество предложеніе явить
ся послѣдовало я всѣмъ членамъ семинарскаго Правленія; 
ио послѣдніе за дельностью разстоянія отказались присут
ствовать при закладкѣ, чѣмъ и вызвали такую резолюцію 
епископа I авріила: „напомянуть имъ одну изъ притчей еван
гельскихъ; впрочемъ, обойдемся и безъ нихъ"... Закладка 
состоялась 22 іюня 1824 г. 37).

Постройка корпуса шла довольно успѣшно: 30 іюня то
го же года „стѣны уже были возведены до оконъ и сдѣла
но основаніе для верха подъ желѣзную крышу", 7-го іюля 
„стѣны, выровненные къ 30 іюля только до оконъ, произво
дились въ окнахъ выше на аршинъ", 24 іюля „западная 
стѣна была въ наличности выравнена въ нижнемъ этажѣ", 
а 13-го октября того же года „каменный корпусъ для семи
наріи кирпичною кладкою былъ оконченъ, исключая сводовъ 
въ корридорахъ и 4-хъ простенковъ въ верхнемъ этажѣ; 
верхъ подъ крышу для встаскиванія на стѣны тоже былъ 
готовъ" 38).

Такая быстрота въ строеніи корпуса вызывала не разъ 
со стороны преосвященнаго опасенія за прочность постройки 
и побуждала его напоминать Комитету о необходимсти въ 
данномъ дѣлѣ соблюдать остарожпость: „успѣху радуюсь, 
писалъ онъ разъ, но блюдите, како опасно ходите,—смотрите 
наблюдайте осмотрительность, дабы рабочіе люди отсутст
віемъ нашимъ отнюдь не торопились;" „поспѣшность хвалю",— 
повторялъ онъ въ другое время—„но прошу быть осторож
ными" 39). Впрочемъ, несмотря на все стараніе Комитета, 
покрыть все же построенный корпусъ къ зимѣ не удалось; 
частію потому попреиятствовало ненастье, а частію—обиліе 
работъ по отдѣлки уже выведенныхъ стѣнъ.

37) „Арх. Орл. сем.-,-дѣло 152, 1822 г. стр. 244, 351.
38) Тамъ же, стр. 261- 262, 274.
3>) „Арх. Орл. сѳм.“,—дѣло № 31, 31, 1825 г.;—дѣло № 38 1825 г.


