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Участь ОФФИЦІАЛЬНАЯ^

ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ.
Резолюціею Его Высокопреосвященства отъ 22 января 

1901 г. за № 267 предписано пропечатать въ Епархіальныхъ Вѣ
домостяхъ опредѣленіе Святѣйшаго Синода отъ 19 января 1901 г. 
за № 177, о прекращеніи возношенія въ церквахъ моленій о пра
вославныхъ воинахъ и христіанахъ, сущихъ въ Китаѣ, слѣдующаго 
содержанія: По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй
шій Правительствующій Синодъ имѣли сужденіе о прекращеніи 
возношенія въ церквахъ моленій о православныхъ воинахъ и хри
стіанахъ, сущихъ въ Китаѣ. Приказали: На основаніи бывшихъ 
разсужденій, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: принимая во вни
маніе, что опасность, коей подвергалась жизнь православныхъ 
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воиновъ и христіанъ, находящихся въ Китаѣ, въ настоящее вре
мя по милости Божіей миновала, предписать Московской и Гру
зино-Имеретинской Святѣйшаго Синода конторамъ, Синодальнымъ 
членамъ и прочимъ епархіальнымъ преосвященнымъ, завѣдываю. 
щему придворнымъ духовенствомъ и протопресвитеру военнаго и 
морскаго духовенства сдѣлать распоряженіе о прекращеніи уста
новленнаго, опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 30 іюля 
1900 г. № 2660, возношенія моленій о православныхъ воинахъ и 
христіанахъ, сущихъ въ Китаѣ въ напасти.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ИЗВѢСТІЯ.
Отъ Его Высокопреосвященства преподано благословеніе:

Крестьянамъ села Оленина, Владимірскаго уѣзда, Ѳеодору 
Чернову, Михаилу Воронину и дер. Курьянихи Николаю Патри- 
кѣеву за пожертвованіе въ приходскую свою церковь кипариснаго 
животворящаго креста съ лампадою и подсвѣчникомъ стоимостью 
въ 200 руб.; крестьянину дер. Сергѣева Евдокиму Родину запо
жертвованіе въ церковь села Нагуева, вязниковскаго уѣзда, бар
хатныхъ хоругвей — въ 60 руб.; крестьянамъ дер. Алексѣевой, 
александровскаго уѣзда, за пожертвованіе 650 руб. на постройку 
въ означенной деревнѣ каменной часовни; 14- лѣтнему сыну Алек-. 
сандровскаго купца Алексѣя Михайлова Первушина— Сергію, обу
чающемуся въ V Московской гимназіи, за пожертвованіе имъ въ 
декабрѣ минувшаго года въ Боголюбскую кладбищенскую города 
Александрова церковь: а) двухъ, на аналои, одеждъ изъ мишур
ной парчи съ двумя пеленами и б) одежды съ покровомъ, парче
выхъ же, на круглый столъ для благословенія хлѣбовъ,—на сум
му 55 руб., составившуюся у названнаго малолѣтняго жертвова
теля изъ получаемыхъ имъ отъ родителей на мелкіе расходы, ла
комства и игрушки денегъ, которыя онъ сберегалъ для означен
наго пожертвованія, отказывая себѣ въ дѣтскихъ удовольствіяхъ; 
крестьянину деревни Семенковой Ивану Савельеву Савельеву за 
пожертвованіе 75 руб., на устройство новыхъ крестовъ на цер
ковь и колокольню села Сваткова, александровскаго уѣзда; при
хожанамъ села Махры, александровскаго уѣзда, за пожертвованіе 
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50 руб. на исправленіе штукатурки и обѣлки наружныхъ стѣнъ 
приходскаго ихъ храма; священнику села Мякишева, александров
скаго уѣзда, Василію Соловьеву и церковному старостѣ того се
ла Іоанну Тужилину за пожертвованіе: 1-мъ 25 руб. и 2-мъ 
100 руб. на. возобновленіе стѣнной живописи и иконостаса въ 
теплой приходской ихъ церкви и окраску стѣнъ церкви, оконъ, 
рамъ и ставней; прихожанамъ села Мйшутина, александровскаго 
уѣзда, за пожертвованіе .300 руб. на окраску кровли, стѣнъ и 
оконныхъ рамъ приходской ихъ церкви; прихожанамъ села Сло- 
тина, александровскаго уѣзда, крестьянину деревни Старинокъ 
Іосифу Емельянову Леванову, дѣвицѣ духовнаго званія Аннѣ Ва. 
сильевой Зиновьевой, Дмитровскому мѣщанину Александру Ѳеодо
рову Дубенскому и Московскому купцу Козьмѣ Лукину Бѣляеву 
за пожертвованіе на устройство въ церкви села Слотина новаго 
иконостаса -1-мъ —300 руб., 2-мъ—50 руб., 3-й—25 руб., 4-мъ — 
25 руб. и 5-мъ—25 руб.; прихожанамъ погоста Никольскаго, что 
въ Кижилѣ, переславскаго уѣзда, за пожертвованіе 100 руб. на 
производство живописи въ ихъ приходской церкви и старостѣ 
той церкви крестьянину Прокопію Иванову за пожертвованіе 
50 руб. на, промывку и позолоту иконостаса въ той же церкви; 
крестьянину села Дерюзина, александровскаго уѣзда, Василію 
Кинтиліанову за пожертвованіе 30 руб. на окраску стѣнъ внутри 
приходскаго храма; крестьянину деревни Бутакова Василію Ти
мошину и деревни Краслогора Василію Ананьеву за пожертвова
ніе по 50 руб. каждымъ на пріобрѣтеніе металлическаго одѣянія 
на престолъ приходской села Ивановскаго, переславскаго уѣзда, 
церкви; женѣ Дмитровскаго мѣщанина Александрѣ Ивановой Но
воселовой за пожертвованіе облаченій на жертвенникъ и престолъ 
церкви погоста Закубежскаго, александровскаго уѣзда, стоимостью 
въ 150 руб ; Прихожанамъ села Спасъ-ІОрцева, ковровскаго уѣз
да, за пожертвованіе 1000 руб. на устройство новаго иконоста
са въ холодной приходской ихъ церкви; старостѣ церкви села 
Хребтова, переславскаго уѣзда, крестьянину деревни Дмитровской 
Іоанну Алексѣеву Уварову за. пожертвованіе 350 руб. на устрой
ство новаго иконостаса и возобновленіе стараго въ церкви того 
села и за стараніе по пріобрѣтенію ООО руб. отъ прихожанъ на 
тотъ же предметъ; старостѣ церкви погоста Подлипы, переслав- 

1



скауо уѣзда, учителю мѣстнаго земскаго училища Андрею Іоан
нову Попову за стараніе по благоустройству приходскаго ^рама 
и по устройству церковнаго дома для церковнаго сторожа и для 
ночлега богомольцевъ изъ дальнихъ приходскихъ деревень; ста
ростѣ церкви села Воскресенскаго, что въ Хмельникахъ, пере- 
славскаго уѣзда, переславскому мѣщанину Іоанну Іоаннову Мат
вѣеву за стараніе его по устройству въ приходскомъ храмѣ но
ваго панникадила, новаго пола въ алтарѣ и на солеѣ съ клироса
ми, и новаго престола; старостѣ церкви села Фантырева, юрь
евскаго уѣзда, крестьянину деревни Харилова, суздальскаго уѣз
да, Никифору Маркеллову Романову за пожертвованіе 81 р. 80 к. 
на позлащеніе крестовъ на церкви села Фантырева и колокольнѣ; 
црихожанамъ седа Щербова, ковровскаго уѣзда, за пожертвованіе 
ихъ ца благоукрашеніе приходскаго ихъ храма.

Присоединены изъ раскола къ православію:
Священникомъ погоста Унжи, меленковскаго уѣзда, Васи

ліемъ Чижевымъ — крестьянскій сынъ деревни Прудни Ананій 
Іаковлевъ Ареѳьевъ —16 лѣтъ; священникомъ села Верхняго Лан- 
деха, гороховецкаго уѣзда, Михаиломъ Добродѣевымъ—крестьянка 
дер. Кошарятъ Пелагія Васильева Жилина—69 лѣтъ; священни
комъ села Черсева, меленковскаго уѣзда, Петромъ Леонидовымъ- 
дер. Шабановой крестьянки Пелагіи Ѳеодоровой Горбуновой сынъ 
Димитрій Григорьевъ Горбуновъ — 18 лѣтъ и крестьянская дочь 
дер. Долбиной Ирина Сергіева Гусева—17 лѣтъ; священникомъ 
села Флорова, гороховецкаго уѣзда, Павломъ Перемиловскимъ— 
сынъ крестьянина дер. Шубиной Родіона Кипріанова Гущина— 
Петръ—10 лѣтъ; священникомъ села Биликина, ковровскаго у., 
Алексѣемъ Александровскимъ—крестьянина дер. Чипузихи, ков
ровскаго уѣзда, Ѳеодора Алексѣева Шмелева и жены его по ра
сколу Маріи Кирилловой дѣти: Матрена — 15 лѣтъ и Андрей— 
13 лѣтъ; священникомъ села Малыхъ-Всѳгодичъ, ковровскаго у., 
Петромъ Сперанскимъ—крестьянскій сынъ дер. Ильиной Николай 
Николаевъ Бѣлунинъ—9 лѣтъ и крестьянка дер. Артемовой Алек
сандра Стефанова Глазова—71 года; священникомъ села Шапки
на, ковровскаго уѣзда, Стефаномъ Преображенскимъ—крестьянка 
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дер. Горячевой Матрена Гавріилова Лукоянова; священникомъ 
села СеВастлейки, муромскаго уѣзда, Михаиломъ Виноградовымъ— 
крестьянская дѣвица дер. Ѳедурина, муромскаго уѣзДа, Анна 
ѲеОДОрова Ильичева -19 лѣтъ; священникомъ села Новаго, Вла
димірскаго уѣзда, Іоанномъ Александровскимъ—крестьянская дѣ
вица того села Марія Михайлова Названова — 19 лѣтъ; священ
никомъ Троицкаго, гор. Покрова, собора Николаемъ ПредтеЧен- 
скийъ—крестьянская дѣвица дер. АртіОшиной, владимірскагО у., 
Александра Андреева Самойлова — 19 лѣтъ; священникомъ села 
Городищъ, судогодскаго уѣзда, Михаиломъ РуберЬвскимъ — мѣ
щанка Оренбургской губ. и уѣзда, гор. Соляной Защиты Стефа- 
нида ФаДѣева Балашева—16 Лѣтъ.

Присоединены изъ котоличества къ православію.

Протоіереемъ Ильинской церкви гор. Иваново-Вознёсейска 
Григоріемъ Лепорскгімъ—Бетроковской Губ., ЛоДзинскДго уѣзДа,- 
изъ Гмины Бруссъ, Владиславъ БогуМйловѣ ТарловСкій—28 лѣтъ, 
увойейный въ запасѣ арміи, съ нареченіемъ имени Александръ; 
священникомъ Вознесенской, гор. Владйміра, Церкви Іоанномъ 
Быстройзоровымъ—Витебской губ., Люцинскій мѣщанинѣ Ксаве
рій Мамертовъ Давыдовъ—51 йода, съ нареЧеніёмъ имени Савва. 

Присоединена къ православію изъ евангелическаго испо
вѣданія:

Священникомъ села Верхняго Ландеха, гороховецкаго уѣзда, 
Михаиломъ Добродѣевымъ — крестьянская дѣвица посада Цѣхо- 
цинка, Нешавскаго уѣзда, Варшавской губ., Шарлота Карлова,- 
урожденная Прохнау—22 лѣтъ, съ нареченіемъ имени Анна.

Опредѣлены на мѣста — священническія: окончившій курсѣ 
семинаріи Василій Коротыгинъ, 16 января, въ село Лыченицы, 
переславскаго уѣзда; окончившій курсъ семинаріи псаломщикъ 
пог. Данутина, покровскаго уѣзда, Николай Громовъ, 17 января, 
въ село Іудино, александровскаго уѣзда; окончившій курсъ семи
наріи Гавріилъ Быстровзоровъ, 19 янйаря, въ село Сеславское, 
влаДимірскаго уѣзда.
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Діаконскія: окончившій курсъ духовнаго училища Павелъ 
Побѣдинскій, 12 января, въ село Ивановское-Прозоровскихъ, по
кровскаго уѣзда; окончившій курсъ семинаріи Павелъ Воскресен
скій, 19 января, въ гор. Шую къ Старому Покровскому собору.

Псаломщицкія: бывшій ученикъ духовнаго училища Иванъ 
Добронравовъ, 15 января, и. д. псаломщика въ село Корельскую 
Слободку, суздальскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища 
Иванъ Доброхотовъ, 18 января, и. д. псаломщика въ село Стар- 
никово, юрьевскаго уѣзда; бывшій ученикъ духовнаго училища 
Сергѣй Смирновъ, 19 января, и. д. псаломщика въ село Тыицы, 
ковровскаго уѣзда; бывшій псаломщикъ Сергѣй Виноградовъ, 20 
января, и. д. псаломщика въ село Голянищево, муромскаго уѣзда.

Перемѣщены на другія мѣста: діаконъ Гаврилойскаго посада, 
суздальскаго уѣзда, Василій Парійскій, 8 января, въ Александ
ровскій Успенскій женскій монастырь; и. д. псаломщика села Ба- 
чевки, александровскаго уѣзда, Иванъ Полянскій, 10 января въ 
пог. Суходу, суздальскаго уѣзда; псаломщикъ села Майморъ, 
юрьевскаго уѣзда, Николай Покровскій, 17 января, въ село Ду- 
наевку, того же уѣзда; и д. псаломщика села Краснаго, шуй* 
скаго уѣзда, Константинъ Троицкій, 17 января, въ село Зименки, 
ковровскаго уѣзда; и. д. псаломщика села Пусторождествина, пе
реславскаго уѣзда, Леонидъ Соколовъ, 19 января, въ село Поло
вецкое, того же уѣзда.

Уволены за штатъ: діаконъ села Ивановскаго-Прозоровскихъ, 
покровскаго уѣзда, Тихонъ Крыловъ, 12 января; псаломщикъ села 
Тынцовъ, ковровскаго уѣзда, Егоръ Смирновъ, 19 января.

Указомъ Св. Синода отъ 30 декабря 1900 года за № 8920 
дано знать, что пенсіи назначены слѣдующимъ лицамъ; заштат
ному священнику села Нижняго Ландеха, гороховецкаго уѣзда, 
Александру Харизоменову по 130 руб. въ годъ, съ 14- августа 
1900 года, съ производствомъ изъ Гороховецкаго уѣзднаго казна
чейства; заштатному діакону села Ософца, покровскаго уѣзда, 
Алексѣю Яневскому по 65 руб. въ годъ, съ 16 іюля 1900 года, 
изъ Владимірскаго губернскаго казначейства; вдовѣ діакона села 
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Георгіевскаго, гороховецкаго уѣзда, Параскевѣ Воскресенской по 
40 руб. въ годъ, съ 8 іюля 1900 года, изъ Гороховецкаго уѣзд
наго казначейства.

Праздныя мѣста — священническія: въ селѣ Жерославскомъ, 
юрьевскаго уѣзда; въ селѣ Нилѣ, переславскаго уѣзда; въ селѣ 
Авдотьинѣ, Владимірскаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ при Николаев
ской церкви.

Діаконскія: въ селѣ Георгіевскомъ, гороховецкаго уѣзда; 
меленковскаго уѣзда въ селахъ :Шиморскомъ и Лавсѣ; въ Гаври- 
ловскомъ посадѣ, суздальскаго уѣзда; въ гор. Суздалѣ при По
кровскомъ женскомъ монастырѣ на псаломщицкой вакансіи.

Псаломщицкія: въ гор Владимірѣ при церкви училища слѣ
пыхъ дѣтей; въ гор. Суздалѣ при Тихвинской церкви; суздаль
скаго уѣзда, въ селахъ: Гладковѣ и Морозовѣ; переславскаго у., 
въ селахъ: Нилѣ и Пусторождествинѣ; юрьевскаго уѣзда, въ се" 
лахъ: Маломъ Петровскомъ, Матвѣищевѣ и Майморѣ; александ
ровскаго уѣзда, въ селахъ: Мишутинѣ, Горкахъ и Бачевкѣ; шуй
скаго уѣзда, въ селахъ: Дуниловѣ, Алферьевѣ, Сѣнниковѣ, Емо- 
нинѣ и Красномъ; въ селѣ Заколпьѣ, меленковскаго уѣзда; въ 
селѣ Кожинѣ, гороховецкаго уѣзда; въ иог. Данутинѣ, покров
скаго уѣзда.

СПИСОКЪ
лицъ, удостоенныхъ Его высокопреосвященствомъ 27 ян

варя 1901 года награжденія:
I. Скуфьею.

1. Епархіальный наблюдатель церковно-приходскихт, школъ Вла
димірской епархіи священникъ Александръ Васильевъ.

Владимірскаго уѣзда:
2. Священникъ села Головенцына Владиміръ Лилеинъ.
3. п Санницъ Павелъ Соколовъ.
4. п » Черкутина Николай Троицкій.
о. •» V Семеновскаго Николай Лебедевъ.
6. Хотенскаго Іоаннъ Смирновъ.
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29. Священникъ

7. Священникъ села Лаптева Григорій Тихонравовъ.
8. „ Давыдова Іоаннъ Сокольскій.
9. того же села Іоаннъ Гусевъ.

10. п села Мостецъ, Александръ Орловъ.
11. я „ Спасскаго Петръ Лавровъ.

Покровскаго уѣзда:
12. Священникъ села Ново-Ѳетиньина Василій Карабиновъ.
13. пог. Кумошъ Іоаннъ Товаровъ.

Александровскаго уѣзда:
14. Священникъ села Макарова Николай Загорскій.
13 . „ Александровскаго Успенскаго женскаго монасты

ря Сергій Виноградовъ.
16. Священникъ села Малыгина Сергій Троицкій.

Переславскаго уѣзда:
17. Священникъ села Вашекъ Павелъ Веселовскій.
18. Ѳеодоровскаго женск. монаст. Николай Охотинъ.
19. п

Веселовскій
Симеоновской гор. Переславля церкви Іоаннъ

20. Священникъ села Будовскаго Петръ Розановъ.
Юрьевскаго уѣзда:

21. Священникъ села Кузьминскаго Николай Вознесенскій.
22. п „ Григорова Константинъ Тихомировъ.
23. п „ Симизина Александръ Колоколовъ.
24. п „ Вошни Петръ Прозоровъ.
25. » „ Некоморны Александръ Корольковъ.
26. „ Никольскаго Красенскихъ Ѳеодоръ Яновъ.
27. » „ Игрищъ Ѳеодоръ Глоріозовъ.
28. „ Кубаева Василій Делекторскій.

Суздальскаго уѣзда:
гор. Суздаля Покровскаго женскаго монастыря 

Дмитрій Разумовскій.
30. Священникъ Похвалынской города Суздаля церкви Николай

Флоринскій.
31. Священникъ Тихвинской церкви Александръ Флорищевскій.
32.
33.

села Стебачева Никита Перемиловскій.
„ Ратницкаго Алексѣй Никольскій.
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Шуйскаго уѣзда:
34. Священникъ гор. Шуи Алексѣевской церкви Василій Гпля-

ревскій.
35. Священникъ села Юрьевскаго на Уводи Александръ Остро

умовъ.
36. Священникъ села Богородскаго Чечкина Николай Островскій.
37. „ Всѣхсвятскаго единовѣрческаго монастыря Аѳо- 

насій Скрипкинъ.
38. Священникъ Покровскаго собора гор. Иваново-Вознесенска

Іаковъ Бѣляевъ.
39. Священникъ Вознесенской того же города церкви Михаилъ

Великосельскій.
40. Священникъ Преображенской того же города церкви Іоаннъ

Орловъ.
41. Священникъ села Дунвлова Успенской церкви Ѳеодоръ На

деждинъ.
Ковровскаго уѣзда:

42. Священникъ села Троицкаго Іоаннъ Прозоровъ.
43. „ „ Биликина Алексѣй Александровскій.

Судогодскаго уѣзда:
44. Священникъ пог. Ильинскаго Петръ Никольскій.
45. „ села Александрова Петръ Гиляревскій.
46. „ „ Городищъ Михаилъ Руберовскій.

Меленковскаго уѣзда:
47. Священникъ села Георгіевскаго Іоаннъ Сеславскій.
48. „ „ Суровцева Николай Астреинъ.

Муромскаго уѣзда:
49. Священникъ погоста Космодаміанскаго Михаилъ Миловидовъ.
50. „ села Карачарова Петръ Богословскій.
51. „ „ Панфилова Алексѣй Быстровзоровъ.
52. „ Пятницкой гор. Мурома церкви Іоаннъ Орловъ.
53. Священникъ Казанской того же города церкви Сергѣй Аль-

бицкій.
Гороховецкаго уѣзда:

54. Священникъ села Мыта Александръ Миловидовъ.
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Вязни ко вскаго уѣзда:
55. Священникъ села Нагуева Антонинъ Богоявленскій.
56. я „ Малыхъ Дорковъ Евгеній Доброхотовъ.
57. „ „ Малой Лампы Іоаннъ Виноградовъ.

II. Набедренникомъ.

Покровскаго уѣзда:
1. Священникъ села Панькова Николай Остроумовъ.

Александровскаго уѣзда:
2. Священникъ села Константиновскаго Александръ Бѣляевъ.
3. „ „ Романовскаго Ѳеодоръ Сиротинскій.
4. г „ Андреевск.-Туркина Павелъ Молитвослововъ

Переславскаго уѣзда:
о. Города Переславля Богословской цер. Священникъ Констан

тинъ Никольскій.
6. Города Переславля 

Елховскій.
7. Города Переславля 

горій Нардовъ.

Введенской церкви Священникъ Евгеній

Борисоглѣбской церкви Священникъ Гри-

8. Свящ Троицкой Отхожей Слободки Владиміръ Чижовъ.
9. „ „ Янова Петръ Ставровскій.

10. „ „ Филипповскаго Евгеній Орловъ.

Юрьевскаго уѣзда:
11. Города Переславля Петропавловскаго женскаго монастыря

Священникъ Александръ Лихаревъ.
12. Священникъ села Юркова Левъ Предтеченскій
13. „ „ Старникова Симеонъ Благонравовъ.

Суздальскаго уѣзда.
14. Суздальскаго Спасо-Евѳиміева монастыря іеромонахъ Иларій.
15.
16.
17.
18.
19.

20.

Священникъ села Булгакова Николай Фестинатовъ.
„ „ Глинищъ Алексій Розовъ.
„ „ Ляховицъ Алексій Тихонравовъ.
я „ Краснаго Павелъ Гусевъ.
„ „ Яншина Аркадій Карпинскій.

//Іуйскало уѣзда:
Священникъ села Кулеберова Іоаннъ Парвицкій.
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21. Священникъ села Милевскаго Николай Виноградовъ.
22. Гор. Иваново-Вознесенска больничной церкви священникъ

Николай Соловьевъ.
23. Священникъ села Кочнева Сергѣй Миловидовъ.
24. „ „ Горинъ Евѳимій Садиковъ.
25. „ п Пупокъ Іоаннъ Лавровъ.
26. „ „ Калбацкаго Іоаннъ Дроздовъ.

Ковровскаго уѣзда:
27. Священникъ села Зименокъ Василій Свирѣлинъ.
28. „ Плесца Михаилъ Алексинскій.
29. л „ Осипова Іоаннъ Малининъ.
30. пог. Дмитріевскаго Александръ Троицкій.

Меленковскаго уѣзда:
31. Священникъ пог. Игова Павелъ Синадскій.
32. л села Мотмосъ Дмитрій Троицкій.
33. л „ Приклонъ Іоаннъ Солярскій.
34. » „ Пьянгусъ Іоаннъ Калліопинъ.

Гороховецкаго уѣзда:
35. Священникъ села Свята Александръ Беневоленскій
36. л „ Пестиковъ Александръ Акципетровъ.
37. л „ Мыта Александръ Орловъ.

Вязниковскаго уѣзда:
38. Священникъ пог. Успенскаго Константинъ Свѣтозаровъ.
39. л села Спасскаго Іоаннъ Миловидовъ.

III. Архипастырское благословеніе.
1. Владимірскаго Каѳедральнаго Успенскаго собора священнику

Василію Богословскому.
2. Священнику села Алферьева, Шуйскаго уѣзда, Николаю

Орлову.
3. Священнику села Андреевскаго, Александровскаго уѣзда, Ва

силію Тростину.
4. Священнику упраздненной Борисоглѣбской пустыни, Вязни

ковскаго уѣзда, Сергѣю Успенскому.
5. Священнику пог. Быстринъ, Гороховецкаго уѣзда, Ерасту

Тихомирову
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6. Священнику села Старкова, гороховецкаго уѣзда, Николаю
Рѣзвову.

7. Священнику села Никулина, того же уѣзда, Алексѣю Архан
гельскому.

8. Священнику пог. Индруса, того же уѣзда, Ѳеодору Ушакову^
Священникамъ Ковровскаго уѣзда:

9. Села Мѣховицъ, Павлу Касаткину,
10. „ Лежнева Василію Громову.
11. „ Великова Ѳеодору Борисовскому.
12. Пог. Староникольскаго Павлу Минорскому.
13. Священнику села Драчева, Меленковскаго уѣзда, Михаилу

Авророву.
14. Священнику села Смоленскаго, Переславскаго уѣзда, Сергѣю

Митропольскому.
Іо. Священнику села Яковлева, Покровскаго уѣзда, Александру 

Костинскому.
16. Священнику села Дубейокъ, Судогодскаго уѣзда, Михаилу

Давыдовскому.
17. Священнику села Семеновскаго-Поливановыхъ, Шуйскаго у.,

Ѳеодору Сущевскому.
18. Священнику села Китовскаго, того же уѣзда, Александру

Воскресенскому.
19. Священнику села Васильевскаго, того же уѣзда, Димитрію

Нарбекову.
20. Священнику села Дунилова, того же уѣзда, Василію Семе

новскому.
21. Священнику того же села, Матѳею Миловидову.
22. * села Бавленья, Юрьевскаго уѣзда, Викторийу 

Васильеву.
23. Священнику села Александрова, Муромскаго уѣзда, Василію

Покровскому.
24. Священнику села Чуди, того же уѣзда, Іоанну Шиповскому.
25. Діакону Знаменской гор. Переславля церкви Николаю Во

скресенскому.
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ОБЪЯВЛЕНІЯ.
Отъ Правленія Переславскаго Духовнаго Унилища.
Симъ объявляется, что съѣздъ о.о. уполномоченныхъ Пере

славскаго духовно-училищнаго округа имѣетъ быть 6 февраля 
1901 года.

Отъ Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта.
Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ 

Сергіемъ, Архіепископомъ Владимірскимъ и Суздальскимъ въ 
16 день мѣсяца января 1901 года преподано благословеніе Божіе 
и отъ Владимірскаго Епархіальнаго Училищнаго Совѣта изъявлена 
благодарность обществу крестьянъ дер. Дмитріевой, Меленков. 
скаго уѣзда, за пожертвованіе ими 2000 рублей на устройство 
въ означенной деревнѣ зданія для церковно-приходской школы.

Сергія, Архіепископа Владимірскаго.
НОВАЯ. КНИГА?

Годичный кругъ словъ на воскресные и праздничные 
ДНИ. Цѣна 2 руб., съ пересылкою 2 р. 50 к. Для Церквей и 
приходовъ Владимірской епархіи 1 р. 50 к.

Преподобный Михаилъ Малепнь и трехсотлѣтіе рож
денія Благочестивѣйшаго Великаго Государя Царя и Вели
каго Князя Михаила Ѳеодоровича. 12 іюля 1596—1896 г. 
Цѣна съ примѣчаніями 15 к., съ пересылкой 20 коп.; безъ при
мѣчаній 10 к., съ пересылкой 15 коп.

Избранныя ЖИТІЯ СВЯТЫХЪ (или доселѣ неизвѣстныя въ 
Россіи, или восполненныя по неизвѣстнымъ доселѣ источникамъ) 
или замѣчательныя по несомнѣнности знаменій и чудесъ святыхъ, 
287 стран. Цѣна 75 коп., съ пересылкою 1 руб.

Бесѣды объ основныхъ истинахъ святой православ
ной вѣры (противъ невѣрія, иновѣрія и раскола, съ присово
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купленіемъ статьи: Библія и современныя науки). Изданіе второе, 
Ц. 1 руб. 25 коп. Пересылка за 2 ф. по разстоянію.

Изслѣдованіе Библейской Хронологіи. Цѣна 60 коп., 
съ пересылкой 75 коп.

Книги можно получать чрезъ канцелярію Архіепископа Вла
димірскаго и въ складѣ Александро-Невскаго Братства.
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СОДЕРЖАНІЕ:
Правительственныя распоряженія. —Епархіальныя извѣстія.—Списокъ лицъ, удо

стоенныхъ Его Высокопреосвященствомъ награжденія.—Объявленія.

Дозволено цензурою. Января 31-го дня 1901 года. Іі



ВЛВДИШРСКІЯ ЙИКйКШііі® 
1 Февраля 3® 1901 г.

-----------адлЛЛЛЛ/ѴѴѴ'лл^--------4'І1СТЬІІ10ЙІЦЦЛЬНХЯ >►
Значеніе Высокопреосв. Иннокентія для Православной Церкви, 

Русскаго государства и общества.

(По поводу совершившагося столѣтія со дня его рожденія).

По распоряженію Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода 
и съ благословенія его, всѣ духовно-учебныя заведенія вѣдомства 
Православнаго исповѣданія 15 декабря минувшаго 1900 г. празд
новали 100-лѣтіе со дня рожденія знаменитаго іерарха Русской 
церкви Высокопреосв. Иннокентія (Борисова).
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Совершилось это торжество и во Владимірской Семинаріи. 
Отцомъ Ректоромъ Архимандритомъ Евгеніемъ въ сослужѳніи съ 
прочимъ семинарскимъ духовенствомъ были отправлены: накану
нѣ—заупокойное всенощное бдѣніе, а въ самый день—литургія 
сь панихидою послѣ нея. Предъ началомъ панихиды о. Ректоръ 
обратился къ присутствовавшимъ съ рѣчью, въ которой отмѣтилъ 
главнѣйшіе факты изъ жизни воспоминаемаго іерарха и далъ ха
рактеристику его ученой и проповѣднической дѣятельности.

Молитвенная память о „великомъ во іерархахъ" Русской 
церкви, служа выраженіемъ должнаго благоговѣнія предъ его ве
ликими талантами и — признательности предъ его самоотвержен
ными и многополезными трудами для Церкви и отечества, какъ нель
зя болѣе, приличествуетъ именно настоящему времени. Менѣе по
лувѣка отдѣляетъ насъ отъ времени жизни и дѣятельности преосв. 
Иннокентія, еще не успѣло совершенно сойти въ могилу поколѣ
ніе, бывшее свидѣтелемъ и очевидцемъ славы приснопамятнаго 
іерарха, проносимой изъ конца въ конецъ Русской земли, а об
разъ его уже значительно потускнѣлъ въ памяти потомства и 
большинство русскаго общества не только свѣтскаго, но и духов
наго обладаетъ лишь общими, туманными и сбивчивыми свѣдѣнія
ми о томъ, кто былъ красою и гордостію Россіи. Наступилъ но
вый 20-й вѣкъ и люди новой эпохи, пожалуй, совсѣмъ сдадутъ въ 
архивъ дѣятелей стараго времени, оставивъ одни лишь имена 
ихъ..., вотъ почему, воспомянуть па рубежѣ 20-го вѣка одну изъ 
выдающихся личностей 19-го, какою, безъ сомнѣнія, былъ преосв. 
Иннокентій, является наиболѣе благопріятнымъ моментомъ.

Великіе люди, на какомъ-бы мѣстѣ служенія они ни были 
и къ какому-бы роду ни относилась ихъ полезная дѣятельность, 
всегда суть дары и явленія милости Божіей къ своему народу. 
Поэтому воспоминанія о нихъ должны сопровождаться всегда бла
годареніемъ Господу Богу, посылающему дѣятелей благопотреб
ныхъ во время свое. Но этотъ долгъ благодарности Богу, при 
воспоминаніи о великихъ людяхъ-благодѣтеляхъ человѣчества,— 
долженъ соединяться съ благодарностію и къ родителямъ ихъ, 
какъ непосредственнымъ виновникамъ появленія ихъ среди людей. 
Правда, и въ жизни великихъ людей случается, что родители слу
жили худыми примѣрами для своихъ дѣтей; но совершенно дру-
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гое мы должны сказать о родителяхъ Преосв. Иннокентія, кото
рые передали своему сыну всѣ лучшія качества своего ума и 
сердца и развили ихъ въ немъ добрымъ воспитаніемъ; ихъ благо
творное вліяніе было самымъ первымъ по времени и потому са
мымъ важнымъ, основнымъ и для всего послѣдующаго развитія 
Преосв. Иннокентія; вотъ почему къ воспоминанію о немъ мы 
должны присоединить и воспоминаніе о его родителяхъ, вполнѣ 
достойныхъ своего великаго сына.

Отецъ Иннокентія былъ священникомъ Успенской церкви въ 
гор. Ельцѣ, Орловской губерніи, звали его Алексѣемъ Борисови
чемъ Борисовымъ. Что опъ былъ человѣкомъ выдающимся по 
своимъ природнымъ способностямъ, свидѣтельствуетъ уже то об
стоятельство, что онъ получилъ санъ священника, не благодаря 
своему школьному цензу, такъ какъ онъ не имѣлъ никакого 
школьнаго образованія, а единственно благодаря своимъ заслу
гамъ, которыми снискалъ всеобщую любовь къ собѣ прихожанъ 
еще въ бытность діакономъ. Прихожане уговорили его ѣхать къ 
Архіерею вмѣстѣ съ выборными отъ нихъ, чтобы проситься на 
свободное священническое мѣсто при церкви Успенія въ г. Ельцѣ. 
Архіерей (Аполлосъ Байбаковъ) удостоилъ его сана священническаго, 
хотя сдѣлалъ это вопреки господствовавшему тогда повсемѣстно 
правилу—посвящать во священника городскихъ церквей только 
лицъ, обучавшихся въ семинаріи *).  Такимъ образомъ, едва-ли 
одна только просьба прихожанъ заставила Преосв. Аполлоса по
святить діакона Борисова во священника; вѣроятно,п ему лично 
было извѣство о выдающихся качествахъ представленнаго канди
дата. Свѣдѣнія о прохожденіи о. Алексѣемъ пастырскаго служе
нія вполнѣ подтверждаютъ мнѣніе о немъ, какъ о выдающемся 
лицѣ среди пастырей Онъ былъ усерднымъ и талантливымъ 
проповѣдникомъ: не проходило ни одного воскреснаго и празд
ничнаго дня, въ который-бы онъ не проповѣдыналъ. Выборъ для 
проповѣдей онъ дѣлалъ изъ лучшихъ проповѣдниковъ того вре
мени (Платона митр. Московскаго, Димитрія Ростовскаго и др.), 
что показываетъ въ немъ проповѣдническій вкусъ и навыкъ. До
стопримѣчателенъ и самый способъ его проповѣданія: онъ высту
палъ предъ слушателями съ такою только проповѣдію, которою 

*) Хр. Чт. 1883 г. т. II, стр. 641.
2
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предварительно трогался и убѣждался самъ и которую усвоивалъ 
до того, что слушатели совершенно теряли изъ виду лежавшую 
предъ нимъ книгу и вѣрили, что онъ произноситъ свое живое, а 
не чужое печатное слово. Свой проповѣдническій талантъ о. Алек
сѣй передалъ и сыну, впослѣдствіи знаменитому проповѣднику; 
впечатлѣніе отъ проповѣдей своего отца Преосв, Иннокентій по
лучилъ еще въ дѣтскіе годы и тогда обнаруживалъ уже нѣкото
рые задатки будущаго проповѣдника: мать его разсказывала, что 
„Ванюша ея еще въ дѣтствѣ странничалъ: придетъ, бывало, изъ 
церкви, встанетъ на сундукъ, или кадку и давай руками махать, 
какъ-бы проповѣдуя въ храмѣ по примѣру отца своего" ’).

Учительство свое о. Алексѣй не ограничивалъ предѣлами 
храма: въ собственномъ домѣ онъ обучалъ чтенію и письму дѣтей 
лучшихъ елецкихъ гражданъ и въ этомъ случаѣ оиъ отличался 
пріемами, показывающими въ немъ искуснаго учителя. Вотъ что 
передаетъ о немъ его старшій сынъ—Матвѣй Алексѣевичъ: „пра
вилъ теоріи взаимнаго обученія тогда не существовало, но у него 
(о. Алексѣя) былъ этотъ способъ на самомъ дѣлѣ: дѣти взаимно 
обучали другъ друга подъ руководствомъ наставника" а). Малень
кій Ванюша присутствовалъ при этихъ урокахъ въ качествѣ по
сторонняго зрителя,и они производили на него настолько сильное 
впечатлѣніе, что онъ старался воспроизводить ихъ, какъ могъ, 
одинъ: „не зная еще ни механизма, ни процесса чтенія, онъ... 
брался за книгу и, водя по строкамъ ея указательнымъ пальцемъ, 
бормоталъ какія-то извѣстныя ему дѣтскія фразы" * 3), воображая, 
что такимъ образомъ читаетъ книгу. Безъ сомнѣнія, благодаря 
живому и легкому способу обученія грамотѣ, практиковавшемуся 
въ домѣ отца Алексѣя, въ душѣ мальчика зародилась первая 
искра любви къ чтенію и книгамъ, которая стала господствую
щею страстью его въ зрѣлые годы жизни.

*) Церк. Вѣд. 1900 г. № 50.
2) Хр. Чт. 1883 г., т. II, стр. 643.
3) ІЬісІ.

Искусный проповѣдникъ и учитель грамотѣ о. Алексѣй былъ 
въ тоже время и прекрасный священпо-служитель, умѣвшій исто
во и благоговѣйно совершать требы и службы церковныя: онъ 
самъ совершилъ крещеніе надъ сыномъ своимъ Іоанномъ, впо
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слѣдствіи Иннокентіемъ, и совершилъ такъ, что впечатлѣніе отъ 
этого таинства старшій братъ Иннокентія Матвѣй Ал'ѳксѣѳвичъ 
сохранилъ до конца своихъ дней, передавая, что „во всю жизнь свою 
ему довелось видѣть только одно крещеніе, совершенное такимъ 
образомъ" * *)•  Не отсюда-ли получилъ Преосв. Иннокентій ту лю
бовь къ церковному богослуженію и восторженность въ отправленіи 
его, какими онъ отличался въ бытность свою іерархомъ 2).

') Хр. Чт. 1883, II, 640 стр.
2) Ср, Буткевича: «Иннокентій Борисовъ»... стр. 92.
а) Хр. Чт. II, 644. стр.
*) Буткевичъ, 118 стр.
9) Хр. Чт. 1883, II, 642 стр.

Какъ частный человѣкъ, о. Алексѣй былъ образцовый садо
водъ: въ своемъ саду онъ выращивалъ яблоки такой величины, 
что удивилъ ими Преосв. Орловскаго Антонія, когда преподнесъ 
ихъ въ даръ ему, при опредѣленіи сыновей своихъ въ семина
рію Подобно своему отцу, Преосв. Иннокентій часы отдыха 
и досуга посвящалъ природѣ и садоводству, при чемъ самъ за
нимался прививкою и поливкою растеній въ своемъ саду 4).

Своей примѣрною жизнію и ревностнымъ исполненіемъ обя
занностей о. Алексѣй надолго оставилъ по себѣ добрую память 
въ Ельцѣ: „третьяго дня, пишетъ Иннокентію нѣкто Афанасій 
Красовскій, былъ я на родинѣ вашей, гдѣ много слышалъ о бла
гочестивой жизни покойнаго родителя вашего, память котораго 
не умретъ въ сердцахъ знавшихъ его“, и въ розі зсгіріит’ѣ 
прибавляетъ: „Преосвященный Никодимъ мнѣ очень много гово
рилъ о благочестивой жизни и благословенныхъ Богомъ дѣяніяхъ 
вашего родителя" ’).

Преосв. Иннокентій лишился отца, будучи 9 лѣтъ отъ роду, 
и почти ребенкомъ остался на попеченіи матери своей Акилины 
Гавриловны (урожденной Лубеновской); вліяніе послѣдней было 
болѣе продолжительнымъ по времени, чѣмъ вліяніе отца, но къ 
сожалѣнію, о ней не сохранилось сколько-нибудь подробныхъ фак
тическихъ свѣдѣній. Впрочемъ, и на основаніи того, что извѣст
но о ней, можно съ несомнѣнностію заключать о благотворномъ 
вліяніи ея на образованіе нравственнаго характера Преосв. Инно
кентія. Акилина Гавриловна была воплощеніемъ типа жены и ма
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тери, какой чаще встрѣчался въ семействахъ духовенства доб
раго стараго времени и, къ сожалѣнію, все рѣже наблюдается въ 
современной духовной средѣ: это была неграмотная, но сильная 
простымъ здравымъ смысломъ женщина, благочестивая и набож
ная. Набожность составляла, такъ сказать, основаніе и корень 
всей ея жизни, всѣхъ ея поступковъ. Она окружала себя свя
щенными предметами даже въ домашнемъ быту и ими одними ог
раждала себя отъ всѣхъ- нравственныхъ и физическихъ враждеб
ныхъ вліяній, это была женщина полная глубокой, непосредствен
ной вѣры сердца,—отъ роду не употребляла никакихъ лекарствъ, 
предпочитая имъ свои испытанныя средства: святую воду, кре
щенскую, росный ладанъ „херувимскій" *),  хлѣбы благословенные, 
елей отъ чудотворныхъ иконъ и прочія освященныя вещи. Если 
женщинѣ свойственно болѣе мужчины вліять на образованіе сер
дечнаго склада ребенка, то, конечно, всѣ прекрасныя свойства 
души Иннокентія, —его живая горячая вѣра, мягкость и добросер
дечіе унаслѣдованы имъ отъ своей матери.

*) 5 потреблявшійся при кажденіи во время херувимской въ двунадесятые 
праздники.

2) Хр. Чт. 1883, II, 612 стр.
Хр. Чт. 1863, II, 641 стр.

И самые пріемы воспитанія дѣтей у Борисовыхъ были чужды 
чрезмѣрной строгости и, несмотря на тогдашнее суровое время, 
отличались мягкостію, давая просторъ развитію дѣтской натуры, 
не ломая и не задерживая унаслѣдованныхъ особенностей харак
тера, если онѣ не предвѣщали ничего дурного. Такъ, но словамъ 
старшаго брата Иннокентія, 2) послѣдній „не терпѣлъ никакого 
принужденія и стѣсненія и ему давалась полная свобода; только 
пользоваться свободою ему позволялось не заглазно, а въ глазахъ 
родительскихъ".

Наконецъ, весь вообще строй и порядокъ жизни въ семьѣ 
Борисовыхъ способенъ былъ благотворно повліять па складъ души 
ребенка. О. Алексѣй любилъ, чтобы въ домѣ у него было все 
такъ же чинно и благоговѣйно, какъ и въ церкви 3), а жена его,— 
Анилина Гавриловна,—любила чистоту и порядокъ не менѣе мужа: 
несмотря па тѣсноту дома и бѣдность обстановки, въ которой 
жили Борисовы,—въ домѣ у нихъ всегда было все прибрано и 



111

уютно 1). Эту любовь къ домашнему порядку унаслѣдовалъ отъ 
своихъ родителей и Иннокентій, отъ котораго горько доставалось 
тѣмъ батюшкамъ и матушкамъ, домы которыхъ, при посѣщеніи 
ихъ Владыкою, оказывались грязно и неряшливо содержимыми 8).

’) ІЪііІ. 639 стр.
*) По.іимсестова: «Мои воспоминанія о И —нихъ И—ій, стр. 198.
3) Въ виду того, что подробный перечень фактовъ жизни Преосв. Инно

кентія данъ былъ на страницахъ Церковныхъ Вѣдомостей (А»,.31), мы опускаемъ
внѣшнюю біографію его и прямо переходимъ къ характеристикѣ его, какъ про
повѣдника и ученаго богослова; сдѣлаемъ замѣчаніе о его государственныхъ за-
(.•д;гахъ и, наконецъ,—о его личномъ характерѣ, какъ человѣка и іерарха.

Итакъ, родители Преосв. Иннокентія не только наградили 
своего сына богатыми природными дарами духа, но и полбжилй 
прочное начало для ихъ развитія въ душѣ его; за то Господь 
присудилъ имъ великую награду—даровать Русской церкви и 
государству Иннокентія,—первокласснаго ученаго и проповѣдника, 
доблестнаго граокдачина-иагпріота и человѣка дивной красоты 
душевной и—добродѣтели.

I. Безъ сомнѣнія, наибольшей славой въ обществѣ Высоко- 
преосв. Иннокентій пользуется, какъ проповѣдникъ8). Дѣйствитель
но, значеніе его въ области проповѣдничества вышей шире, чѣмъ 
въ другихъ областяхъ, въ которыхъ онъ потрудился; здѣсь онъ 
стяжалъ себѣ по истинѣ безсмертное имя.

Однако дать всесторонне-полную и точную оцѣнку пропо
вѣднической дѣятельности Иннокентія — дѣло весьма трудное по 
самой сложности предмета и выдающейся важности его значенія. 
Какъ большинство современниковъ, такъ и потомство утвердило 
за проповѣдями его эпитетъ — „геніальныхъ11 произведеній. Онѣ и 
дѣйствительно таковы по недосягаемой силѣ чувства, красотѣ из
ложенія и дѣйственности на сердца слушателей.. Ио произведе
нія генія если кто и можетъ оцѣнить во всей полнотѣ и вѣрно
сти, то конечно, только такой же геній; что же касается обык
новенныхъ людей, то мы можемъ лишь непосредственно чувство
вать всю прелесть созданій генія и, пожалуй,—вдохновляться ими, 
и только отсюда—цѣнить ихъ. Кромѣ того, Преосв. Иннокентій 
вт своихъ проповѣдяхъ есть вдохновенный христіанскій поэтъ, а 
языка, поэта-- это языкъ чувства, сердца, который едва ли воз- * * 3 * * * * 
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можно выразить въ сухихъ терминахъ разсудка. Поэтому объ 
Иннокентіи, какъ проповѣдникѣ, мы должны предварительно ска
зать, что лучше пойметъ и оцѣнитъ его въ этомъ дѣлѣ тотъ, 
кто обратится къ непосредственному ознакомленію съ его пропо
вѣдями, гдѣ въ тоже время найдетъ и обильный источникъ для 
высшихъ духовныхъ наслажденій.

Чтобы опредѣлить положеніе Иннокентія, — какъ проповѣд
ника, въ ряду другихъ проповѣдниковъ,—достаточно сказать, что 
онъ былъ не просто пастырь-проповѣдникъ, а ораторъ и не въ 
церковномъ только, а и въ общечеловѣческомъ смыслѣ слова; это 
былъ ораторъ раг ехеііепсе. Отсюда уже вытекаютъ и всѣ осо
бенности и значеніе его проповѣдническаго таланта.

Всѣ согласны въ томъ, что для того, чтобы быть орато
ромъ, надо обладать особенною способностью, или умѣньемъ, ко
торое не дается трудомъ и образованіемъ, а является прирожден
нымъ, составляющимъ отличительную особенность именно таланта 
ораторскаго. Эта особенность называется ораторскимъ одушевле
ніемъ *)  и состоитъ въ умѣньи сопровождать и растворять из
вѣстную идею въ соотвѣтствующемъ чувствѣ и черезъ то сооб
щать ей особенную силу и дѣйственность. Прежде чѣмъ выра
зить свою мысль предъ слушателями въ словѣ ораторъ подвер
гаетъ ее усиленной переработкѣ во внутренней лабораторіи своего 
сердца, переживаетъ ее и дѣлаетъ достояніемъ всего своего ду
ховнаго существа, а не одного только мышленія. Отъ этого и 
самая мысль оратора дѣйствуетъ не только на умы, но и на волю 
и сердце слушателей.

Этотъ даръ въ высокой степени отличалъ Преосв. Иннокен
тія, какъ проповѣдника. Слова, съ которыми онъ обращался къ 
слушателямъ, не были мертвыми словами разсудка, но полными 
жизни словами сердца; онъ дѣйствовалъ на слушателей не столько 
силою логическихъ доводовъ, сколько правдивостію и искренностію 
чувства, трепещущаго въ каждомъ словѣ его проповѣди. О вы
сокомъ одушевленіи, съ какимъ произносились проповѣди Инно
кентіемъ, громко говорилъ самый внѣшній видъ проповѣдника,—въ 
моментъ произнесенія проповѣди онъ какъ бы весь преображался:

’) См. статьи „Объ ораторствѣ11 проф. В. Пѣвиицкаго: въ Трудахъ Кіевской 
Академіи Ноябрь—Декабрь 1900 г.
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„лицо изъ блѣдно-розоваго становилось прозрачно-матовымъ, глаза 
метали молніи"... і).

Въ тѣсной связи съ этою стоитъ и та особенность пропо
вѣдей Иннокентія, что онѣ произносились болѣе импровизаціями, 
чѣмъ по заранѣе заготовленному плану. Особенность импровизаціи 
состоитъ въ томъ, что въ ней самыя мысли и образы, въ кото
рые онѣ облекаются, создаются во время самаго произнесенія 
рѣчи и потому носятъ на себѣ отпечатокъ свѣжести, весь, такъ 
сказать,—ароматъ живой работы духа. Отсюда въ импровизаці
яхъ, по силѣ сопровождающаго ихъ одушевленія ораторскаго, 
заключается и болѣе дѣйственности на слушателей, чѣмъ въ за
ранѣе написанныхъ проповѣдяхъ. Но истинные ораторы всегда 
лучше говорятъ, чѣмъ пишутъ. Тоже было и съ Преосвящ. Инно
кентіемъ. Онъ самъ выражалъ сожалѣніе, что не могъ такъ же хо
рошо написать извѣстную проповѣдь на бумагѣ, какъ произнесъ 
ее экспромптомъ 2).

Какъ истинно-ораторскія произведенія, проповѣди Иннокен
тія были совершенно чужды схоластической формы и разныхъ 
искусственныхъ пріемовъ, отъ которыхъ еще не успѣла освобо
диться русская проповѣдь того времени. Правда, всѣ его пропо
вѣди представляютъ художественно-законченное цѣлое, но имъ 
вовсе не свойствененъ какой-нибудь одинъ шаблонъ, разныя дѣ
ленія, подраздѣленія и прочія утонченности схоластической фор
мы; при наличности истиннаго одушевленія, ему незачѣмъ также 
было прибѣгать къ внѣшнимъ пріемамъ, искусственнымъ эффек
тамъ и ложному паѳосу, чтобы усилить дѣйствіе своей проповѣди: 
она передавала въ живой и выразительной формѣ только то, что 
въ данную минуту думалъ и чувствовалъ самъ проповѣдникъ, и 
эта индивидуальная нравственная мощь проповѣдника, заключав
шаяся въ его проповѣдяхъ, съ неотразимою силою воздѣйствовала 
на духовный міръ слушателей, ихъ нравственныя состоянія и 
сердечныя движенія.

Со стороны изложенія проповѣди Иннокентія изобилуютъ 
образами замѣчательной художественной прелести и красоты. Онъ 
въ совершенствѣ постигъ самый духъ, или геній русскаго языка

*) Воспом, прот. Гапонова (у Бутк. 87—88).
Буткевичъ... 106 с.
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и даетъ классическіе образцы стиля: въ этомъ отношеніи имя 
Иннокентія должно стоять въ ряду первоклассныхъ мастеровъ 
русскаго слова вообще. Недаромъ говорятъ, что даже аристо
кратка-мать но боялась давать проповѣди Иннокентія своимъ дѣ
тямъ въ увѣренности, что они не испортятъ ими своего языка ').

При произнесеніи проповѣдей, Прсосв. Иннокентій отличался 
прекрасной дикціей, выразительной мимикой и жестикуляціей.

Намъ, живущимъ въ эпоху оскудѣнія всякихъ и въ частно
сти проповѣдническихъ талантовъ, трудно даже и представить 
себѣ тотъ энтузіазмъ, какой возбуждали проповѣди Иннокентія 
во всѣхъ слояхъ русскаго общества. По отзыву современниковъ, 
присутствующіе, слушая проповѣди Иннокентія, „трогались, уми
лялись, поражались и восторгались ими“, у нихъ „то слышались 
глубокіе вздохи, то струились слезы“ 2). Многіе приходили нарочно 
изъ дальнихъ мѣстъ, чтобы послушать Иннокентія. Посылаемые 
имъ экземпляры проповѣдей знакомымъ изъ лицъ высшаго круга 
читались буквально нарасхватъ, для чтенія устраивались особен
ные вечера, для книгъ его придумывались особенные переплеты. 
А сколько получалъ онъ писемъ, нерѣдко безъименныхъ, напол
ненныхъ чувствами восторга и благоговѣнія предъ нимъ, въ кото
рыхъ говорилось, что книга его вся залита слезами умиленія и 
проч. ’).

Вся русская печать считала долгомъ сообщать на страни
цахъ своихъ журналовъ о каждой проповѣди Иннокентія, какъ о 
событіи первостепенной важности въ умственной жизни общества 
Даже въ иностранной литературѣ, вопреки ея традиціонному не
довѣрію ко всему русскому, проповѣди Иннокентія вызывали во
сторженныя похвалы такихъ знаменитостей, какъ ѴіпеІ, и—были 
переведены на языки: французскій, нѣмецкій, польскій, армян
скій, сербскій и греческій

Но вліяніе проповѣдей Иннокентія не ограничивалось только 
его временемъ, а отразилось и на послѣдующей исторіи русской 
проповѣди. Около него образовалась цѣлая проповѣдническая

') Буткевичъ... 38 стр.
2) ІЬі<1 111 стр.
3) Хр. Чт. 1884 г. I, 498 стр.
*) ІЬііі 501—502 стр,
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школа, изъ которой вышло большинство лучшихъ проповѣдниковъ 
новѣйшаго времени. Вообще же надобно сказать, что Иннокентій 
„едвали не болѣе всѣхъ заставилъ современное ему русское об
щество полюбить церковную проповѣдь, едвали не шире всѣхъ 
распространилъ онъ просвѣтительное вліяніе ея на народъ“ *)•

(Окончаніе будетъ).

Изъ исповѣди раскаявшагося толстовца интел
лигента.

(Вниманію прежнихъ моихъ единомышленниковъ-толстовцевъ, 
революціонеровъ и атеистовъ).

(Продолженіе).

Искусившись въ горпилѣ страданій душевныхъ, уразу
мѣлъ я и собственное участіе человѣка въ созиданіи своего 
спасенія. Теперь я знаю достовѣрно, что не спасется и не из
бѣгнетъ геены лишь тотъ, кто самъ не захочетъ спастись, а 
самовольно захочетъ устремиться къ погибели, дѣлая безстраш
но смертные грѣхи, вопреки голосу совѣсти. Только тѣ и 
суть «сыны погибели», кто обрекаетъ самъ себя доброхотно 
па погибель, какъ нѣкогда Іуда, корыстолюбія котораго 
не преідолЬли п.і совѣсть, ни сообщество Св. Апостоловъ, 
пи Тайная вечеря, ни обличеніе Самого Господа, ни присущій 
всякому человѣку страхъ смерти предъ самоубійствомъ. Нѣтъ для 
таковыхъ надежды спасенія! Неужели избавить надо Іуду отъ 
ада, гдѣ онъ уже 19 столѣтій пребываетъ? Неужели его 
ввести въ общество мучениковъ, безсребренниковъ, вели
кихъ, чистыхъ, всѣхъ святыхъ? Не потому-ли охватываетъ 
насъ сантиментальная жалость къ Іудѣ, что въ насъ самихъ 
живетъ Іудино сребролюбіе, предающее Господа цѣною блуда, 
срамословія, гнѣва, похоти, лжеучительства, скупости, и т. 
под. Іуда, продавая Господа, прельстился 30 сребрепника- 
ми; а мы чѣмъ прельщаемся, когда послѣднія свои средства,

’) Проф. Малышевскій (у Буткев. 109 стр.). 
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тѣлесное здоровье, честь и спасеніе души губимъ въ пьянствѣ, 
блудѣ, обжорствѣ? На чемъ продаемъ Господа, когда 
на дуэли подставляемъ свою неразумную голову подъ пулю 
другого такого же безумца, лишь бы удовлетворить своему 
чувству ложной чести, или отомстить, или обнаружить предъ 
всѣми позорнѣйшее безстрашіе предъ смертью, тогда какъ 
чаша ея столь горька, что и Сынъ Божій въ Геѳсиманскомъ 
саду не устыдился трепетать смерти и молить Отца небеснаго, 
чтобы не пить этой чаши?

Когда я понялъ ясно, что геена не для насъ уготована, 
а для демоновъ и для «князя» ихъ,— дьявола, исконнаго «от
ца лжи» и человѣкоубійцы; когда я понялъ, что въ геену 
мы сами самоохотно идемъ вопреки противостоящему остро
му рожну совѣсти, вопреки здравію тѣлесному, разрушаемому 
грѣхомъ, вопреки пользѣ ближнихъ, коимъ мы досаждаемъ,— 
грабимъ, объѣдаемъ, обманываемъ, соблазняемъ, — вопреки 
угрозамъ гееною, донынѣ возвѣщаемою въ Евангеліи; вопре
ки всѣмъ мѣрамъ вразумленія и спасенія, какія рѣшительно 
о каждомъ изъ насъ употребляетъ Богъ (пусть каждый ог
лядится внимательно и пристально въ свое прошлое),—тогда 
я успокоился, примирился съ Божіимъ Правосудіемъ, которое 
никогда не можетъ упраздниться, хотя въ Богѣ и побѣждается 
человѣколюбіемъ и преодолѣвается въ актѣ долготерпѣнія 
и въ актѣ всепрощенія кающемуся. Я прямо спросилъ себя, 
желательно ли тебѣ вообразить себѣ Бога не такимъ, каковъ 
Онъ есть на дѣлѣ и какимъ Опъ открытъ намъ въ Евангеліи 
Сына Его? Нѣтъ,—лучше взглянуть правдѣ въ глаза, сколько бы 
ни было это страшно. Вѣдь упраздняя правосудіе Божіе и 
угашая геену въ своемъ воображеніи, я симъ самымъ не 
сдѣлаю Бога неправеднымъ, не смогу заставитъ Его жить 
во вѣки съ грѣшниками, симъ самымъ не угашу я геены, 
разъ навсегда уготованной. Отрицая Самого Бога, этимъ я 
не упраздню Его; отрицаніе мое во мнѣ совершается, 
а Богъ имѣетъ самобытное вѣчное бытіе, независимое отъ 
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того, что нѣкій, мнѣ подобный, ничтожный человѣкъ 'Его от
рицаетъ. Вотъ если Богъ скажетъ мнѣ: перестань быть, тогда 
я дѣйствительно и непремѣнно перестану быть,—это возмож
но, ибо было возможно ему сказать обо мнѣ: будь, и сталъ 
я быть, какъ и праотецъ мой Адамъ. Если нельзя мнѣ отри- 
ианіемъ Бога уничтожить Его, то нельзя отрицаніемъ Пра
восудія Его уничтожить правосудія и присуждаемой по пра
восудію геены. И рѣшилъ я: лучше мнѣ признать геену и 
правосудіе Божіе и употребить всѣ силы, чтобы избѣгнуть 
осужденія въ геену и предупредить другихъ людей-братьевъ, 
чтобы боялись грѣха и именно — малаго грѣха, съ котораго 
начинаются грѣховные навыки, трудно преодолѣваемые и 
мучительные уже въ теченіе всей дальнѣйшей жизни. И вотъ 
я предупреждаю о семъ ближнихъ по силамъ, а иногда и 
сверхъ силъ, ибо всякій трудъ, предпринимаемый ради спасе
нія своей души илп душъ ближнихъ, весьма тяжекъ, обре
меняемый черезъ лѣнивую и безпечную плоть безплотными 
врагами. Но если меня не послушаютъ, не вразумятся моимъ 
обращеніемъ изъ анархиста, революціонера, толстовца —въ 
истиннаго христіанина, превращеніемъ изъ блудника, хульни
ка, сквернослова, врага властей и самого Бога—въ сокрушен
наго сердцемъ, ищущаго помилованія грѣшника, боящагося и 
«празднаго слова», за которое надо отвѣчать на страшномъ 
судѣ, и смѣха, чтобы не подпасть «.горю», обѣщанному для 
«смѣющихся нынѣ», если не послушаютъ меня и не задумаются 
люди серьезно надъ жизнью своею, которая своею краткостью 
лучше всего доказываетъ истину вѣчной жизни, возвѣщенной 
Евангеліемъ, —тогда «умыю въ неповинныхъ руцѣ мои». «Еесі, 
дпосі роіиі».

Ио я не одинъ: нѣсколько десятковъ тысячъ православ
ныхъ священниковъ, десятки тысячъ дьяконовъ и псаломщи
ковъ—ежедневно по вселенной громогласно возвѣщаютъ чая
ніе «воскресенія мертвыхъ и жизни будущаго вѣка», молятъ 
Бога о «добромъ отвѣтѣ на страшномъ судищи Христовомъ», 
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утвердительно и сладкозвучно заявляютъ, что «Христосъ вос
кресъ изъ мертвыхъ». Это все происходитъ у всѣхъ па виду 
въ десяткахъ тысячъ храмовъ, въ присутствіи сотспъ тысячъ 
людей и отъ имени милліоновъ людей, такъ же вѣрующихъ.

Что мнѣ, если милліоны идутъ самоохотно во адъ?— 
Если бы и всѣ до единаго шли во адъ, то мнѣ одному не 
должно идти, ибо самовластенъ я идти и не идти, а не идти 
во адъ по широкой дорогѣ міролюбія, человѣкоугодія, грѣха— 
гораздо лучше. Какъ ни труденъ узкій путь заповѣдей Еван
гельскихъ, все-таки онъ маловремененъ, какъ и все земное, и 
отраденъ по надеждамъ на вѣчныя блага, неложно обѣщан
ныя Христомъ всѣмъ, «въ путь узкій ходящимъ и прискор
бный». Бе хочу идти по пути широкому, ибо знаю, что ко
нецъ его теряется въ пропастяхъ адскихъ, притомъ и па зем
номъ протяженіи этого пути пѣтъ радостей и благополучія, 
ибо всякій грѣхъ, творимый на этомъ пути, разстраиваетъ 
душу и губитъ здравіе тѣла, что я знаю опытно. Пустъ мил
ліоны идутъ во адъ, какъ стада безсловесныя, гонимыя без
пощаднымъ дьяволомъ, которому поддались сами; по я-то не 
хочу и опытно знаю, что это «не хочу» мое силънгъе всего 
ада, когда при этомъ изъ-внутри жалобно взываю о помощи 
къ Святому Господу крѣпкому, спасти могущему, «яко и стра
дати» о насъ изволившему. Собственное самопротивленіе 
грѣху, нехотѣнье грѣшить, въ сочетаніи со всемогущею за
щитою отъ Бога, — спасаетъ отъ широкаго пути грѣховной 
жизни, ведущаго въ огонь вѣчный. Собственная охота (усер
діе, самопринужденіе), также въ сочетаніи со всесильною 
помощью отъ Бога, укрѣпляющаго насъ въ таинствахъ и по 
молитвѣ, — утверждаетъ па узкомъ пути строгаго исполненія 
Синайскихъ и Евангельскихъ глаголовъ и украшаетъ жизнь 
уже задолго до смерти вѣрною надеждою на помилованіе и 
упокоеніе со всѣми Святыми.

Не обольщаю себя мечтою, что многочисленно Христово 
стадо истинно спасающихся храненіемъ предъ Богомъ доброй 
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совѣсти и очищеніемъ мыслей и чувствъ (въ коихъ состоитъ 
дѣятельность сердца, ведомаго и судимаго Сердцевѣдцемъ). 
Знаю я, что стадо Христово малое, ибо Онъ Самъ сказалъ: 
<не бойся малое стадо», и еще сказалъ: «мало избранныхъ», 
хотя и «много званныхъ». Но всеже, если я захочу истинно 
спасаться, уклоняясь отъ всякаго, особенно малаго зла, и тво
рить всякое посильное благо, подъ руководствомъ Св. Еван
гелія, то не одинъ я окажусь. Времена антихриста, когда 
охладѣетъ любовь за преумноженіе беззаконій, еще предсто
ятъ впереди.

Однако, какъ бы ни было мало стадо Христово, во всѣ 
времена церковной исторіи, изъ среды его выдвигались и вы
двигаются свѣтильники, которыхъ Христосъ не оставляетъ 
подъ спудомъ, но ставитъ на свѣщницахъ, чтобы свѣтили 
они міру, блуждающему въ потемкахъ страстей и въ чаду 
любви къ ничтожностямъ міра сего: славѣ, богатству, слас
тямъ. Однимъ изъ свѣтлѣйшихъ представителей Св. Церкви 
въ наше время является о. Іоаннъ Кронштадтскій. Онъ свѣ
титъ, какъ солнышко, на всю Россію тихимъ свѣтомъ Хри
стовой любви, милосердія, трудолюбія, кротости, смиренія и 
воздержанія. Въ то же время отецъ Іоаннъ песетъ труды 
св> рхчеловѣческіе, совершаемые въ его немощахъ силою Хри
стовою, конечно, не безъ его личныхъ усилій и самоотверже
нія.— Князь Д. А. Хилковъ, ревнитель толстовскаго безбожія, 
коего и я былъ причастникомъ, позволилъ себѣ въ одномъ 
своемъ письмѣ хульно и безумію отзываться о свѣтлой лич
ности о. Іоанна, называя его «волхвомъ». Я же, при встрѣчѣ 
съ о. Іоанномъ, передалъ ему книжку съ надписью поименно 
лицъ, о коихъ просилъ его молитвы, и въ числѣ этихъ именъ 
было имя князя Димитрія (Хилкова), и увѣренъ, что о. Іоаннъ 
помолился и молится объ обидчикѣ своемъ, исполняя заповѣдь 
Господа, Коему вѣрно и нелицемѣрно служитъ вотъ уже поч
ти 50 лѣтъ въ санѣ священника.



120

Итакъ, въ церкви Православной—спасеніе. И всякій изъ 
моихъ прежнихъ единомышленниковъ, если не сознаетъ те
перь же, пока есть время, что ученіе графское есть грубая, 
наглая, безобразная ложъ во всемъ томъ, что касается Свя
той церкви православной, соблюдающей непорочно истинный, 
всегда самъ себгь равный, смыслъ Евангелія, — то неминуемо 
сойдетъ на мѣсто мученія, гдѣ всѣ еретики, лжеучители и со
блазнители пребываютъ. Но я не допущу въ сердце свое 
чувства злорадства о вѣрной погибели прежнихъ моихъ 
единомышленниковъ, вѣдь и я самъ не спасенъ еще вполнѣ. 
Одному Богу и Святымъ Его вѣдомо, сколько я переболѣлъ 
о нихъ въ тайнѣ сердца моего! Многихъ страданій стоило и 
мнѣ оторвать свои мысли и сочувствіе отъ^личности и ученія 
гр. Л. Н. Толстого. Ложь изъ мыслей и сердца надо изгонять 
не безъ кроваваго пота и усилій.

Бѣдные толстовцы! За гибель и страданія ваши отвѣтитъ 
графъ, преуспѣвающій донынѣ «на горшее». Но и вы, мои 
бѣдные братья и прежніе единомышленники, погибнете люто, 
если не покаетесь и, оставивъ нечистоту, прикрываемую 
дерзко именемъ Христа, бросивъ блудъ, сквернословіе, нена
висть къ людямъ, не вступите въ мирную пристань Святой церкви, 
которая не оскверняется отъ того, что есть въ ней недостойные 
священники, несправедливые судьи, плотоугодные чиновники. 
Недостойные члены Св. церкви сами собою отсѣкаются, помимо 
приговора земной церкви: «ничто нечистое», безъ «брачной» 
одежды чистоты мыслей, желаній и намѣреній, не войдетъ 
въ вѣчныя обители и кровы Отца небеснаго. Кого изъ свя
щенниковъ ни спросите, —всѣ эту истину подтвердятъ. На 
этой истинѣ основывается и разцвѣтаетъ христіанское само- 
укореніе, самоиспытаніе, самоуничиженіе; а плодомъ ихъ явля
ется въ сердцѣ—смиреніе, величайшая и прекраснѣйшая до
бродѣтель христіанская, которою мы уподобляемся Богу «крот
кому и смиренному сердцемъ». Трудясь самоотверженно, но 
тихо, безъ самохвальства собою,—для ближнихъ, для ихъ блага 
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земного, а наипаче спасенія вѣчнаго,—христіане при всемъ 
томъ чувствуютъ себя «неключимыми», по слову Владыки 
жизни Христа.—Они не полагаются на дѣла свои, сколько бы 
ни были они блистательны, но предаютъ себя мысленно и 
отъ всей души въ распоряженіе и власть Бога—Судіи пра
веднаго, надѣясь твердо, чго не забудетъ < Онъ въ день суд
ный и чаши студеной воды, поданной жаждущему, съ мыслью 
«о Всевѣдущемъ (во имя Его Сына, т. е. «.ради Христа* ), 
а нетолько о трудѣ цѣлой жизни. Кронштадтскій добрый пас
тырь являетъ примѣръ такой христіанской жизни. Тихо и 
спокойно совершаетъ онъ служеніе свое Богу, Церкви и оте
честву. Труды его—сверхъ-естественны и о нихъ краснорѣчиво 
говорятъ 20 тысячъ ежегодныхъ его исповѣдниковъ и 150 ты
сячъ рублей благоразумно раздаваемой имъ ежегодно мило
стыни. Глубоко чтитъ и любитъ о. Іоанна вся милліонная 
Россія: черезъ его посредство изливаются на русскаго Изра
иля тысячи благодѣяній, благодатныхъ исцѣленій и славится 
великое имя Царя царствующихъ —Христа.

О. Іоанна чтилъ и любилъ покойный Государь и также 
чтитъ нынѣшній Благочестивый и Богобоязненный Государь, 
ревнитель православія и строгій обличитель лжеучителей, ере
тиковъ, безчинниковъ, мятежниковъ. Но и подобные о. Іоан
ну свѣтильники Церкви—не избѣгаютъ порицаній людскихъ. 
Князь Д. А. Хилковъ, забывая свое аристократическое досто
инство, забывая, что «аристократъ» происходитъ отъ слова 
«аріато;», намекающаго на превосходство мирной и благо
родной души, злословитъ о. Іоанна и православныхъ іереевъ, 
обзывая послѣднихъ недостойными именами. Для пастырей Хри
стовыхъ это, конечно, не только безвредно, но и спасительно 
весьма, ибо «.велика мзда» на небесахъ для тѣхъ, кого «изженутъ» 
и на кого «рекутъ всякъ золъ глаголъ», лжуще Христа Гос
пода ради. Но для таковыхъ людей очень опасно ихъ настроеніе, 
навѣянное дьяволомъ (а они того и не вѣдаютъ). Пусть вѣ
даетъ князь Хилковъ, что если онъ донынѣ благополученъ, 
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здоровъ тѣломъ, обезпеченъ, то это ради молитвъ за него 
кроткаго и великаго мужа, котораго попросить о семъ надо
умилъ меня Богъ (внушающій намъ одно только высокое, 
честное, великодушное, святое и дающій силы, потребныя къ 
исполненію). Но могу-ли я бросить камень въ кого либо изъ 
прежнихъ единомышленниковъ своихъ, когда самого меня такъ 
недавно Господь чудно помиловалъ? Могу-ли ехидствовать, 
осуждать, призывать къ неумолимымъ гоненіямъ? Нѣтъ, я жа
лѣю, скорблю и молюсь. Однако не могу грѣха не назвать 
грѣхомъ, ибо намъ заповѣдана Христомъ Господомъ ненависть 
ко грѣху, непримиримая и пожизненная. Если я долженъ не
навидѣть грѣхъ въ самомъ себѣ, ибо знаю навѣрное., 
что за грѣхъ опредѣлена геенна (коль скоро пребудемъ 
нераскаянно и неисправимо во грѣхѣ всю жизнь),—то должно 
мнѣ ненавидѣть всезлобпый грѣхъ и въ ближнемъ, ясно 
расчленяя при этомъ въ сознаніи своемъ грѣхъ отъ гръшііика 
и не дѣлая приговора, предваряющаго Судъ Божій. Осуж
дать—ъіо грѣхъ смертный, ибо будемъ сами осужтны, если 
будемъ осуждать. Но мириться съ грѣхомъ въ (гратѣ—эго 
означаетъ—не любить брата, не желать ему спасенія вѣчнаго, 
которое не возможно при грѣховности, ибо «ничто нечистое» 
не войдетъ въ царство небесное. Какъ же быть?—Скорбѣть, 
тужить о братѣ, молиться о немъ, умолять его самого о ду
шѣ его, кротко обличатъ, пользуясь притч>ю. Но обличать 
должно съ самоукореніемъ безжалостнымъ, дабы не давать 
чувствовать своего превосходства и воображаемой устойчи
вости своей и непоколебимости: «если стоимъ, будемъ беречь
ся, чтобы не упасть». Слѣдить за своимъ сердцемъ надо зор
ко: мирно ли оно, или рвеніемъ одержимо, лихорадочнымъ 
желаніемъ, чтобы все но нашему было. На. свободу человѣка, 
надо вліять крайне осторожно, ибо по Себѣ самимъ можемъ 
мы знать, какъ щепетильно наше самовластіе, какъ отъ рѣз
кихъ обличеній вдругъ оно закосневаеть во злѣ и упор
ствуетъ.
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«Обличи премудра и возлюбитъ тя»—говоритъ Премуд
рый, слѣдовательно премудрому т. е. безстрастному, святому 
свойственно любить обличителей. Люди же страстные при
надлежатъ къ тѣмъ «злымъ», которые ненавидятъ обли
чителей, хотя они самообличаются «ранами», т. е. бѣд
ствіями, какія послѣдуютъ всякому грѣху, по премудрому ус
троенію Божію. —Блудникъ обличается гнилыми болѣзнями; 
пьяница —нищетою и разрушеніемъ тѣла; чревоугодникъ—раз
стройствомъ здоровья. Тогда только вліятельно обличеніе, ког
да оно идетъ изъ болѣзнующаго, истомленнаго скорбью о ги
бели брата, сердца, когда сердце обличителя настроено въ 
унисонъ съ сердцемъ Ангела хранителя и гласомъ совѣсти, 
вопіющей въ его душѣ противъ погибели.

(Продолженіе слѣдуетъ).

МТадМИЮИІЙ ВІИ 
педагогической дѣятельности смотрителя Переславскаго ду
ховнаго училища прот. Александра Іоанновича Свирѣлина. 

1850^1900. 
ІЛ

(Окончаніе).

Трапеза прошла очень оживленно: много говорилось юби
ляромъ и собесѣдниками о поприщѣ, пройденномъ имъ, объ 
ученикахъ, вышедшихъ изъ Переславскаго училища, и о тру
дахъ юбиляра. За трапезой были провозглашены тосты за 
здравіе Государя Императора и всего Царствующаго Дома, 
Его Высокопреосвященства, самого юбиляра и за духовенство 
округа. Предъ послѣднимъ тостомъ о. Смотритель благодарилъ 
духовенство округа за честь, которой округъ удостоилъ его, и 
высказалъ ту мысль, что духовенство Переславскаго округа 
образцовое, такъ какъ оно никогда не жалѣло и не жалѣетъ 
средствъ для поддержанія и поднятія учебно-воспитательной ча
сти въ училищѣ, что округу дѣлаетъ честь, а духовенству отъ 
о. Смотрителя и всего училища многія лѣта.

з
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Я не беру на себя смѣлости характеризовать о. Смотри
теля Александра Іоанновича, потому что обликъ его весьма 
рельефно обрисованъ въ выше помѣщенныхъ рѣчахъ и при
вѣтствіяхъ ему; прибавлю только съ своей стороны, что въ 
этомъ маститомъ старцѣ до сего времени въ глазахъ и движе
ніяхъ горитъ огонь энергіи. Что же было въ періодъ его цвѣ
тенія, какъ онъ говорилъ въ одной изъ отвѣтныхъ своихъ 
рѣчей? Это была великая мощь, которая упорнымъ своимъ 
трудомъ достигла желательнаго положенія: онъ, не учась въ 
Духовной академіи, получилъ ученую степень кандидата бого
словія, когда необходимо нужно было имѣть званіе кандидата, 
чтобы остаться смотрителемъ училища.

Протоіерей Александръ Іоанповичъ Свирѣлинъ родился 
въ 1830 году въ селѣ Аѳанасьевскомъ, Шуйскаго уѣзда, отъ 
діакона Іоанна Іоанновича и матери Матрены Михайловны 
Свирѣлиныхъ. Домашнее образованіе получилъ онъ подъ руко
водствомъ матери своей '). Школьное образованіе получилъ 
сперва въ Шуйскомъ духовномъ училищѣ, а потомъ во Вла
димірской духовной семинаріи (1844—1850). Окончивъ курсъ 
въ числѣ первыхъ студентовъ, онъ въ томъ же 1850 году въ 
сентябрѣ 21 былъ опредѣленъ учителемъ 1 класса Муромскаго 
училища, а въ слѣдующемъ году 1851 переведенъ во 2 классъ 
Переславскаго училища, въ которомъ съ тѣхъ поръ непре
рывно и служитъ. Постепенно возвышаясь по службѣ, въ 
1858 году произведенъ во священника съ совмѣщеніемъ учи
тельской должности. Въ 1864 году по испытаніи въ предме
тахъ полнаго академическаго курса конференціею Моск. дух. 
академіи, съ утвержденія Моск. митрополита Филарета, возве
денъ въ степень дѣйствительнаго студента академіи, а Святѣй
шимъ Сѵнодомъ назначенъ смотрителемъ Переславскаго духов
наго училища. Въ 1879 году возведенъ въ санъ протоіерея;

’) Мать его по тогдашнему времени была очень образованная женщина. 
Она знала всеобщую гражданскую исторію, русскую и церковную исторію. Она 
была родная сестра архіепископа Волынскаго Агаѳапгела.
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а въ 1880 году, по новомъ испытаній въ Моск. дух. академіи 
въ предметахъ полнаго академическаго курса, какъ за позна
нія, оказанныя въ тѣхъ предметахъ, такъ и за представленное 
имъ сочиненіе Совѣтомъ Академіи удостоенъ ученой степени 
кандидата богословія и утвержденъ въ семъ званіи Святѣй
шимъ Сѵнодомъ.

Съ 1865 года состоитъ членомъ Моск. Археол. Общества, 
съ 1873 года—членомъ Владимірскаго Статистическаго Коми
тета, съ 1899 года- дѣйствительнымъ членомъ Владимірской Уче
ной архивной Коммиссіи. Въ 1871 году сочиненіе его «Изъясненіе 
Богослуженія съ церковнымъ Уставомъ» Свят. Сѵнодомъ вве
дено, какъ руководство, въ духовныхъ училищахъ; 1876 г. дру
гое его сочиненіе «Курсъ Закона Божія», нынѣ печатаемое 
подъ названіемъ: «Наставленіе въ Законѣ Божіемъ», одобрено 
въ качествѣ учебника по Закону Божію въ духовныхъ учили
щахъ и училищахъ Мин. Нар. Просвѣщенія; а въ 1878 году 
третье его сочиненіе «КраткаяЦерковная Исторія» (съ 1896 г.) 
съ ученіемъ о Богослуженіи Православной Церкви введена въ 
качествѣ учебнаго руководства въ городскихъ училищахъ вѣ
домства Мин. Нар. Просвѣщенія. Кромѣ того, много написано 
имъ и напечатано въ разныхъ журналахъ статей богословскаго 
содержанія, педагогическаго и археологическаго. За свою от
лично усердную и полезную службу о. Протоіерей удостоился 
получить слѣдующія награды: по производствѣ во священника 
въ 1858 году, онъ въ 1859 году награжденъ набедренникомъ; 
1861 года преподано ему благословеніе Святѣйшаго Сѵнода; 
1864 г. награжденъ скуфьею; 1869 г. —камилавкою; 1873 г. 
золотымъ наперснымъ крестомъ; 1876 г. сопричисленъ къ ор
дену св. Анны 3 ст.; 1879 г. возведенъ въ санъ протоіерея; 
1881 г. сопричисленъ къ ордену св. Анны 2 ст.; 1884 г. на
гражденъ орденомъ св. Владиміра 4 ст. и получилъ грамоту 
на права потомственнаго дворянина; 1892 г. награжденъ ор
деномъ св. Владиміра 3 ст.; .1899 г. - золотымъ наперснымъ 
крестомъ изъ кабинета Его Императорскаго Величества. Ме- 

з*  
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дали имѣетъ бронзовую въ память войны 1853 — 1856 г., се
ребряныя—въ память Императора Николая I и Императора 
Александра III.

Книги отдѣльно изданныя и статьи, помѣщенныя въ пе
ріодическихъ изданіяхъ, о. А. Свирѣлина:

1. Богословскаго содержанія.
Во Влад. Епарх. Вѣд. 1865 г. № 4и 5 о Святомъ таинствѣ 

покаянія и причащенія; 1866 года № 6, о лицѣ Іисуса Христа, 
№ 24 о духахъ безплотныхъ; 1868 года А° 20 ночь—по Юнгу, 
перев. съ французскаго; 1869 г. 2 о безсмертіи души — по 
Юнгу, перев. съ французскаго.

Подольскія Епарх. Вѣд. 1867 г. А? 8 о почитаніи иконъ, 
№ 19 о лицѣ Божіей Матери.

Грамотей 1867 г. кн. IV и V. Объясненіе литургіи Злато- 
устовой и преждеосвященныхъ даровъ.

Духъ Христіанина 1861 г. дек. о церковной проповѣди; 
1862/3 г- письма о духовенствѣ.

Церковный Вѣстникъ. 1877 г. А» 10, 33,43; 1878 г. № 10, 
о литургіи въ Великій постъ.

2. Археологическаго содержанія.
а) О разореніи Переславскаго Данилова монастыря Поляками 

и Литовцами; б) о семинаріи въ Даниловомъ монастырѣ; в) о кня
зѣ Иванѣ Петровичѣ Борятинскомъ, въ монашествѣ старцѣ Ефре
мѣ; г) о прежнихъ средствахъ содержанія Данилова монастыря 
чтенія (Импер. Моск. общества исторіи 1859 г. кн. 2).

Архивъ. Изд. II. В. Калачевымъ 1859 г. кн. IV. Настоль
ная книга Данилова монастыря; 1863 г. кн. V. „Переславскоѳ 
озеро и рыбная слобода" „подворье Данилова монастыря въ Моск
вѣ"; 186°/1 г- кн. IV. Древніе акты Данилова монастыря".

Влад. Губ. Вѣд. 1860 г. № 49 о шестомъ послѣ Пасхи 
Воскресеньи въ Переславлѣ, въ А» 13 14 и 15 о Лукіановой пу
стыни, въ А» 40 о Флорищевой пустыни, въ № 46—48 о селѣ 
Ермовѣ, Переславскаго уѣзДа, въ № 30 и 31 „старинная азбука". 
При Губ. Вѣд. 1862 г. въ приложеніи напечатана „Полная хроно
логія свящ. исторіи ветхаго и новаго завѣта на основаніи текста 
славянской библіи".
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Еженедѣл Обозрѣніе 1885 года № 76 „Наши археологи"; 
1886 г. № 82, 132„ Крайности современной археологіи"; № НО 
„О сохраненіи памятниковъ старины".

Труды Кіевскаго (3) Археологическаго Съѣзда 1878 г. т. II: 
„древняя Переславская епархія", „номенклатура селъ, деревень 
и озеръ Переславскаго уѣзда на буквы А и Б.

Труды Ярославскаго (7) Археологическаго Съѣзда 1887 г. 
т. III „надписи на церковныхъ зданіяхъ и др. предметахъ".

Труды Влад. Ученой Архивной Коммиссіи 1900 г. кн. II. 
„Древній запрестольный крестъ въ Переславскомъ Никольскомъ 
монастырѣ".

3. Педагогическаго содержанія.
Моск. Вѣдомости 1859 г. (№№ 135, 164, 284) „о послѣ

обѣденныхъ урокахъ въ дух. училищахъ и учебникахъ"; 1876 г. 
№ 68 „о народномъ обученіи".

Влад. Епарх. Вѣд. 1868 № 14 „общежитія при духовныхъ 
училищахъ"; 1869 г. № 9 „о времени лѣтнихъ вакацій"; 1870 г. 
№ 21 и 22 „объ участіи духовенства въ дѣлахъ училищныхъ и 
объ одеждѣ учениковъ".

Подольск. Епарх. Вѣд. 1866 г. № 12 „о сущности и цѣли 
истиннаго образованія".

Правосл. Обозрѣніе 1861 г. № VII „о духовныхъ учили
щахъ и замѣтка на § 85 учил. Устава"; 1880 г. „о преподава
ніи Закона Божія".

Соврем. листокъ 1866 г. № 36 „о преобразованіи духов
ныхъ училищъ".

Земледѣльческая газета. 1859 г. № 39 „откуда взять учи
телей для сельскихъ школъ"?

Русск. Педаг. Вѣстникъ 1861 г. № 5. „о публичныхъ ис
пытаніяхъ", „о частныхъ урокахъ въ провинціи".

Церк.-Общ. Вѣстникъ 1881 г. № 67 „о пріемныхъ экзаме
нахъ въ семинарію".

Русь изд. И. С. (Скворцовымъ) Аксаковымъ 1884 г. „къ 
вопросу о пересмотрѣ училищ. Устава"; 1886 г. № 31 „наши 
гимназіи".
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День, изд. И. В. Скворцовымъ 1888 г. № 34 „о препода
ваніи русскаго языка; 1890 г. № 766 „аттестаты зрѣлости съ 
тройками".

Гражданинъ 1878 г. „о народномъ образованіи".
Кромѣ того много статей о вопросахъ и запросахъ со

временной жизни помѣщено въ газетахъ: Голосѣ, Сѣверной 
Пчелѣ и Церк.-Общ. Вѣстникѣ. Изъ нихъ болѣе видныя на
печатаны:

Въ Сѣверн. Пчелѣ 1862 г. №142 „о пробужденіи дѣятель
ности въ духовенствѣ"; 1863 г. № 84 „о выборномъ началѣ въ 
духовенствѣ".

Въ Церк.-Общ. Вѣстникѣ: „Вдовство и сиротство въ духо
венствѣ" (1874 г. № 66, 57, 58), „духовенство и общество" 
(1874 г. №№ 191 — 110).

Труды, изданные отдѣльными книгами:
1) 1858 г. „Объясненіе храма, его принадлежностей, утвари 

и праздниковъ церковныхъ; 2) „Описаніе Переславскаго Данилова 
монастыря"; 3) Корнилій, Переславскій чудотворецъ (1861 г.); 
4) 1864 г. „Толковыя Евангелія воскресныя и праздничныя; въ 
1897 г. вышли допол. 8-мъ изд.; 5) 1868 г. „Православная Вѣ
ра" въ 3-хъ част.; въ 1891 г. переведена на Японскій языкъ 
Саввою Хоріе подъ заглавіемъ: „Сейкео Дукухонъ"; 6) 1872 г. 
Церковный Уставъ съ краткимъ изъясненіемъ Богослуженія Пра
вославной Церкви,—руководство въ дух. училищахъ, въ 1899 г. 
вышло 12-е изданіе; 7) 1873 г. Книга для первоначальнаго чте
нія по Закону Божію; 8) 1874 г. „Начатки ученія Православной 
Вѣры" въ бесѣдахъ съ картинами; 9) 1874 г. Послѣдованіе ко 
св. причащенію и по причащеніи въ русск. переводѣ съ грече
скаго; 10) 1875 г. Курсъ Закона Божія, послѣ 10 изданій, сталъ 
издаваться послѣ 1889 г. подъ заглавіемъ „Наставленіе въ За
конѣ Божіемъ"; 11) 1877 г. Краткая церковная исторія съ уче
ніемъ о Богослуженіи Прав. Церкви для городскихъ училищъ, 
19019 г. вышло 7-е издан.; 12) 1878 г. „Акаѳистъ Преподобному 
Даніилу, Переславскому Чудотворцу"; 13) 1879 г. „Описаніе Пе
реславскаго Никитскаго монастыря; 14) 1881 г. „Толковыя чте
нія изъ Апостола воскресныя и праздничныя", въ 1898 г. вышли 
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новымъ дополненнымъ изд.; 15) 1882^г. „Заупокойныя чтенія изъ 
Апостола и Евангелія; 16) „Описаніе Переславскаго Ѳеодоров
скаго монастыря" 1886 г.; 17) 1887 г. „Чтенія изъ книгъ Вет
хаго и Новаго Завѣта" съ подстрочными примѣчаніями и объясне
ніями славянскихъ словъ и выраженій по программѣ ц.-приходскихъ 
школъ кн. I и II, 1890 г.; 18) „Уроки по Закону Божію" для приго
товительныхъ классовъ духовн. училищъ и для домашняго подго
товленія къ 1 классу дух. училищъ и гимназій; 19) 1892—93 г. „Цер
ковно-славянскій словарь" для толковаго чтенія часослова, псалтири, 
октоиха и св. Евангелія, одобренъ къ употребленію въ дух учи
лищахъ и ц.-приходскихъ школахъ; 20) 1893 г. „Православное 
исповѣданіе Православной Вѣры въ четіихъ-минеяхъ св. Димитрія 
Ростовскаго"; 21) „Житія святыхъ Переславскихъ чудотворцевъ: 
Никиты Столпника, Даніила игумена, Благовѣрнаго князя Андрея 
и Корнилія Молчальника, изд. 1890 г.; 22) „Житіе (подробное) 
Преподобнаго Отца нашего Даніила, Переславскаго Чудотворца" 
изданіе 1894 года.

Закладка придѣльнаго храма во имя Святителя 
и Чудотворца Николая въ селѣ Воспушкѣ, по

кровскаго уѣзда.
16 іюля 1900 г. происходила закладка придѣла во имя 

Святителя и Чудотворца Николая при храмѣ въ селѣ Воспу- 
шкѣ, покровскаго уѣзда.

Воспушкинская мѣстность, съ окружавшими ее деревнями, 
принадлежала раньше приходу села Короваева, находясь въ 
10 верстахъ отъ него, и терпѣла большія нужды, не имѣя 
вблизи пи храма, ни священника для исполненія необходимыхъ 
церковныхъ требъ. Въ виду всего этого помѣщица села Ко
роваева П. В. Кузьмина подала просьбу о дозволеніи ей вы
строить деревянный храмъ. По полученіи этого дозволенія, 
опа въ 1759 году, дѣйствительно, выстроила храмъ, но этому 
храму суждено было простоять только до 1771 года, потому 
ЧТО онъ 15 мая сего года сгорѣлъ, Въ слѣдующемъ году, по 
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просьбѣ помѣщика Сабурова, выдана была ему установленная 
закономъ грамота на сооруженіе новаго, каменнаго храма, изъ 
собственныхъ денежныхъ средствъ. Къ концу 1774 г. храмъ 
былъ готовъ, а въ 1775 году, января Юдня, онъ былъ освя
щенъ, вмѣстѣ съ придѣломъ во имя Святителя и Чудотворца 
Николая. Въ 1841 году, по благословенію Высокопреосвящен
наго Парѳенія, Архіепископа Владимірскаго и Суздальскаго, 
на церковныя и добровольныя пожертвованія, выстроенъ былъ 
новый придѣлъ, во имя Св. Іоанна Многострадальнаго, и 
11 декабря того же года былъ освященъ.

Основаніе этого придѣла, какъ передаютъ сторожили, 
было положено однимъ изъ крестьянъ, деревни Кобяковъ, ко
торый съ своей семьей приготовилъ довольно кирпича и сво
ими руками и руками своей семьи выложилъ стѣны храма и 
тѣмъ далъ серьезное побужденіе къ продолженію начатаго 
дѣла. Кромѣ сего, число прихожанъ изъ года въ годъ увели
чивалось, а въ послѣднее время оно возрасло болѣе, чѣмъ въ 
два раза. Небольшой храмъ не могъ вмѣщать всѣхъ, желав
шихъ помолиться, особенно это чувствовалось во дни Вели
кихъ праздниковъ. Но вотъ въ лицѣ владѣльца здѣшняго имѣ
нія, именно Н. А. Балина явился добрый человѣкъ, который 
понялъ необходимость расширенія храма и, задумавъ испол
нить желаемое, съ дозволенія Высшаго духовнаго начальства, 
приступилъ къ дѣлу. Своей цѣли онъ положилъ достигнуть 
черезъ прибавленіе боковаго придѣла во имя Святителя и 
Чудотворца Николая, потому что черезъ эту пристройку храмъ 
увеличивался на 600 человѣкъ и тѣмъ самымъ давалъ возмож
ность всѣмъ вѣрующимъ посѣщать храмъ Божій и возносить 
въ немъ свои молитвы ко Господу.

Торжество, по случаю закладки придѣла, началось нака
нунѣ Всенощнымъ бдѣніемъ, а на другой день, 16 іюля, мѣст
нымъ духовенствомъ и Благочиннымъ села Короваева, при пѣ
ніи хора Н. А. Балина, была совершена Божественная литургія, 
а послѣ литургіи, къ мѣсту закладки придѣла двинулся крестный 
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ходъ. Впереди былъ животворящій крестъ, за нимъ фонарь, 
8 хоругвей, запрестольныя иконы, а также иконы Спасителя. 
Божіей Матери, Николая Чудотворца и Іоанна Многостра
дальнаго, наконецъ, руками дѣтей несенъ былъ особенно чти
мый образъ Іерусалимской Божіей Матери. За иконами слѣ
довали дѣти пріюта попарно и рядъ пѣвчихъ; за пѣвчими шло 
духовенство, съ о. Благочиннымъ во главѣ. Все шествіе сопро
вождали многочисленныя толпы народа. Весь путь былъ 
усыпанъ зеленью и цвѣтами, а мѣсто закладки было красиво 
убрано деревьями, вѣнками, гирляндами и задрапировано 
матеріей. Передъ началомъ молебнаго пѣнія мѣстнымъ свя
щенникомъ о. Руфицкимъ было сказано соотвѣтствующее случаю 
поученіе.

Послѣ молебнаго пѣнія, совершена была закладка храма 
въ установленномъ для сихъ случаевъ порядкѣ и провозгла
шено многолѣтіе Царствующему Дому, Высокопреосвященнѣй
шему Сергію и строителю храма. Церковное торжество закон
чилось рѣчью о. Благочиннаго, въ которой онъ просто и на
зидательно выяснилъ великое значеніе храма Божія въ связи 
съ тѣмъ благоговѣйнымъ чувствомъ, которое мы должны пи
тать ко Господу Богу во всѣ дни своей земной жизни, и по
благодарилъ устроителя и руководителя совершившагося тор
жества.

Послѣ сего, при благовѣстѣ церковныхъ колоколовъ, 
крестный ходъ тѣмъ же порядкомъ возвратился въ церковь. 
По окончаніи всей церемоніи, былъ предложенъ участникамъ 
ея скромный обѣдъ.

Памяти протоіерея Николая Ивановича Флоринскаго.

12 іюля 1900 г. скончался въ г. Кіевѣ протоіерей Срѣ
тенской церкви о. Николай Ивановичъ Флоринскій. —Почившій 
по рожденію своему, по образованію и по первымъ годамъ 
духовно-учебной службы принадлежалъ къ Владимірской епар
хіи. Есть, навѣрное, не мало еще въ живыхъ его учениковъ, 
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которые помнятъ своего профессора, а посему считаемъ не 
лишнимъ напомнить о почившемъ труженикѣ на нивѣ Госпо
дней и въ нашихъ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ

О. протоіерей Николай Ивановичъ Флоринскій — сынъ 
священника Богородицкой семинарской церкви въ г. Влади
мірѣ; родился въ 1826 году. Отецъ его свящ. Иванъ Алек
сѣевичъ Флоринскій былъ очень образованный человѣкъ и 
состоялъ учителемъ французскаго языка, библіотекаремъ и 
экономомъ семинаріи. Мать его Елизавета Ивановна была 
двоюродной внучкой и крестницей графа М. М. Сперанскаго; 
она отличалась глубокой религіозностью.

Первоначальное образованіе Николай Ивановичъ полу
чилъ во Владимірскомъ духовномъ училищѣ; съ 1840 по 1845 г. 
обучался во Владимірской семинаріи, а затѣмъ въ Кіевской 
духовной академіи, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1849 г. вось
мымъ магистромъ. Товарищами по академіи Николая Ивано
вича были почившіе — высокопреосвященнѣйшій митрополитъ 
Кіевскій Іоанникій, преосвященный Ѳеодосій, профессоры Кі
евской дух. академіи К. И. Щеголевъ, Гуляевъ и др. Николай 
Ив—чъ до конца жизни своей съ особою любовію вспоминалъ 
о воспитавшей его академіи, о своихъ начальникахъ, профес
сорахъ и товарищахъ.

По окончаніи курса въ академіи, первый годъ службы 
Николай Ив—чъ провелъ въ Вяткѣ въ должности профессо
ра-помощника ректора семинаріи по классу богословскихъ 
наукъ.—Слѣдующіе 16 лѣтъ онъ провелъ въ родномъ городѣ 
Владимірѣ въ должности профессора семинаріи и преподавалъ 
догматическое и нравственное богословіе, ученіе о вѣроиспо
вѣданіяхъ, исторію русскаго раскола и науку церковнаго крас
норѣчія. Въ то же время состоялъ священникомъ (съ 1858 г.) 
во Влад. Успенскомъ Княгининомъ монастырѣ и законоучите- 
і 1;_—-_ди_ —.—.-И—• •

1) Извлечено изъ статей: <50-дѣтцій юбилей прот. И. И. Флоринскаго» 
(Душеполезное Чтеніе 1900 іюнь г., 248—264 стр.) и «Некрологъ—нрот, II. Ц. 
Флоринскаго (Кіев. Епарх, Вѣд, 1900 г, № 24), 
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лемъ въ женскомъ Епархіальномъ училищѣ. Слѣдующіе годы 
службы о. Николая принадлежатъ Кіевской епархіи, гдѣ пер
воначально онъ былъ настоятелемъ церкви и законоучителемъ 
въ 1-й Кіев. гимназіи. По выслугѣ лѣтъ, уволившись отъ служ
бы въ гимназіи, онъ былъ 2 года настоятелемъ Кіево-Успен
скаго собора, затѣмъ 10 лѣтъ въ должности священника Кіево" 
Софійскаго собора и, наконецъ, послѣднія 12 лѣтъ вторымъ 
священникомъ Кіево-Срѣтенской церкви. Кромѣ этого, о. Ни
колай преподавалъ безвозмездно Законъ Божій въ рукодѣльной 
женской школѣ Гогоцкой и въ школѣ при домѣ Сулимовскомъ, 
а также былъ законоучителемъ (2 года) въ Кіев. министер. 
женской гимназіи, въ женскомъ Епархіальномъ училищѣ и въ 
домѣ трудолюбія.

0. Николай Флоринскій—авторъ многихъ научно-бого
словскихъ, историческихъ и проповѣдническихъ трудовъ. Къ 
числу первыхъ его работъ принадлежитъ трудъ озаглавлен
ный: «Согласно ли съ Евангеліемъ дѣйствовалъ и училъ Лю
теръ», составленный по порученіи ректора Владимірской се
минаріи, впослѣдствіи митрополита Московск. Леонтія, заслу
жившій самое лестное одобреніе епископовъ Ѳеофана, Іусти
на и архіепископа Антонія (какъ видно изъ писемъ ихъ къ 
о. Николаю, отпечатанныхъ въ началѣ названной книги) и 
выдержавшій 5 изданій. Далѣе слѣдуютъ: «О Божественной 
Личности Господа Іисуса Христа», «Несомнѣнность истины 
славнаго Воскресенія изъ мертвыхъ Господа нашего I. X». 
(Владим. Епарх. Вѣдом.), «Чаянія вѣчной жизни—доказа
тельства безсмертія души человѣка и будущаго воскресенія 
нашего тѣла» (тамъ же), «Жизнеописаніе св. Іоанна Златоус
та» (тамъ же), «Описаніе Успенскаго женскаго Княгинина 
монастыря въ г. Владимірѣ», «О препод. Несторѣ Лѣтописцѣ 
и о его лѣтописи» (Губер. Влад. Вѣдом.), «Черты изъ жиз
ни графа М. М. Сперанскаго» (тамъ же), «Исторія богослу
жебныхъ пѣснопѣній православной каѳолической церкви Во
сточной (послѣднее сочиненіе одобрено Учебн. Комит. при 



134

Святѣйшемъ Синодѣ для употребленія въ дух. семин. и дух. 
училищахъ и выдержало три изданія); «Біографія епископа 
Аполлинарія, викарія Кіевской митрополіи» (Влад. Епарх. 
Вѣд.), «Воспоминанія о митрополитѣ Кіевскомъ Филаретѣ 
(Амфитеатровѣ), о проф. Кіев. дух. академіи: отцѣ Михаилѣ 
Монастыревѣ, о. архим. Даніилѣ (Мусатовѣ) и объ архим. 
Ѳеофилѣ (Авсеневѣ)» — тамъ же; «Біографія епископа Алек
сандра (Голтовскаго-Павловича)»; «Воспоминанія о митрополи
тѣ Кіев. Платонѣ (Городецкомъ), архіеп. Костромскомъ Пла
тонѣ (Ѳивейскомъ), архіеп. Пермскомъ Неофитѣ, архіеп. Яро
славскомъ Евгеніи, митрополитѣ Филаретѣ (Дроздовѣ), архіеп. 
Херсон. Иннокентіи»; «Описаніе жизни епископа Ѳеофана 
(Говорова) во Владим. губ.» съ приложеніемъ его писемъ къ 
о. Николаю (Воскресное Чтеніе). — «Біографія проф. С. С, 
Гогоцкаго {Вѣра и Разумъ). — «Изслѣдованіе о свящ. книгѣ 
Іова». —«Біографія преосв. Димитрія (Муретова), архіеп. Хер
сонскаго».—«Біографія проф. Кіев. дух. академіи прот. I. М. 
Скворцова».— «Воспоминанія священника о 10-лѣтнемъ слу
женіи въ Княгининомъ Успенскомъ женскомъ монастырѣ»,— 
Поѣздка въ Богословскій Рязанскій монастырь», — «Поѣздка въ 
Почаевскую Лавру». Въ теченіи 30 лѣтъ Ник. Ив. былъ со
трудникомъ жури. «Душеполезное Чтеніе».

Съ пламенной любовью о. Николай всегда относился къ 
дѣлу пастырскаго назиданія. Какъ результатъ этой любви мы 
имѣемъ 3 сборника его поученій съ иниціалами И. Н. Ф.: 
«Собраніе словъ и бесѣдъ, произнесенныхъ въ нѣкоторые празд
ники и дни святыхъ и при погребеніи разныхъ лицъ, а также 
при поминовеніяхъ»,—«Слова и поученія на св. великую че
тыредесятницу и страстную седмицу». Кіевъ 1897 г. и «Слова 
на праздники въ честь святыхъ мучениковъ Христовыхъ». Кі
евъ 1899 г. Простота въ изложеніи мысли, глубокая убѣжден
ность проповѣдника и сердечное желаніе его вложить въ серд
ца слушателей любовь ко Христу Спасителю составляютъ не
отъемлемую принадлежность всѣхъ поученій и бесѣдъ отца 
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Николая. Близко интересуясь родной русской литературой, онъ 
нерѣдко избиралъ темой для своихъ поученій воспоминанія о 
выдающихся представителяхъ ея, которые въ своей жизни и 
своихъ литературныхъ трудахъ осуществляли христіанскіе 
идеалы. Такъ, въ первомъ изъ вышеуказанныхъ сборниковъ 
мы находимъ слово въ день исполнившагося столѣтія со дня 
смерти Ломоносова^ другое въ столѣтній юбилей со дня ро
жденія Карамзина (1866). Въ благодарность за такую память 
о Н. М. Карамзинѣ о. Николай получилъ отъ сына его, изъ 
семейной библіотеки Карамзиныхъ, самый выдающійся трудъ 
знаменитаго русскаго историка: «Исторію государства россій
скаго.

Кромѣ сего, почившій о. Николай велъ обширную пере
писку со многими іерархами, духовными и свѣтскими лицами. 
Въ семейномъ его архивѣ хранится множество писемъ (въ двухъ 
томахъ переплетенныхъ) къ о. Николаю, между прочимъ слѣ
дующихъ лицъ: 1) митрополита Кіевскаго Арсенія, 2) архіеп. 
Херсонскаго (позже митроп. Московскаго) Леонтія, 3) архіеп. 
Тверского Саввы, 4) архіеп. Костромского Платона (нѣсколько 
писемъ), 5) архіеп. Владимірскаго Антонія (нѣсколько писемъ), 
6) еписк. Владимірскаго Іустина (нѣсколько писемъ), 7) епис. 
Тамбовскаго Ѳеофана (напечатаны въ «Воскресномъ Чтеніи»), 
8) епископа Новомиргородскаго Мемнона, 9) епис. Аккерман- 
скаго Аркадія, 10) еписк. Саратовскаго Іоанна, 11) протоіере
евъ—С. Кашмепскаго, Евѳ. Остромысленскаго, М. Хераскова, 
Д. Касицина. I. Благонравова, А. Мальцева (въ Берлинѣ) и 
др. Въ этихъ письмахъ, кромѣ общихъ благожеланій по слу
чаю праздничныхъ дней, содержится немало цѣпныхъ свѣдѣ
ній о состояніи церкви, о положеніи современнаго общества, 
духовной литературы и т. под.

Не менѣе извѣстенъ о. Николай своею образцовою па
стырскою дѣятельностію. Онъ поистинѣ былъ пастыремъ «доб
рымъ», полагавшимъ душу свою за овцы своя. Къ исполненію 
церковныхъ службъ и частныхъ требъ онъ относился съ за
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мѣчательною внимательностію и высокою настроенностію. Его 
служеніе, особенно Божественной литургіи, трогало всѣхъ, да
же равнодушныхъ къ религіи, такъ какъ въ этомъ служеніи 
проявлялся пастырь, обнаруживавшій крѣпкую вѣру и глубо
кую любовь къ Господу Іисусу Христу, Совершителю нашего 
спасенія.

При глубокой религіозной настроейности, о. Николай 
выдавался, какъ образцовый духовникъ, оказывавшій на ду
ховныхъ чадъ своихъ необыкновенное вліяніе. Образцовое чте
ніе имъ молитвъ предъ исповѣдію убѣдительно располагало испо
вѣдниковъ къ чистосердечному исповѣданію своихъ грѣховъ. 
Самую исповѣдь онъ совершалъ неспѣшно и съ особеннымъ 
вниманіемъ: съ плачующими онъ плакалъ, съ сомнѣвающимися 
сокрушался о ихъ маловѣріи, располагая къ истинному пока
янію, упорствующихъ онъ вразумлялъ и строго обличалъ. 
Вотъ почему на исповѣдь къ о. Николаю съ большою охотою 
шли какъ лица простыя, такъ и образованныя: студенты, док
тора, чиновники и т. п. Сами священники съ любовію изби
рали о. Николая своимъ духовникомъ, съ которымъ они отъ 
души бесѣдовали о своихъ недугахъ и прегрѣшеніяхъ.

О. Николаю Господь судилъ дожить до 50-лѣтія своей 
службы, исполнившагося въ 1899 г. 22 ноября 1899 года въ 
Кіево-Срѣтенскую церковь собрались почитатели о.‘ Николая, 
духовныя и свѣтскія лица. По окончаніи благодарственнаго 
Господу Богу молебствія, о. Благочинный старо-кіевскихъ церк
вей протоіерей II. А. Троцкій подробно описалъ дѣятельность 
о. Николая со дня окончанія академическаго курса и привѣт
ствовалъ его съ исполнившимся 50-лѣтнимъ юбилеемъ его слу
женія. Затѣмъ приватъ-доцентъ Кіев. унив. докторъ медицины 
П. В. Никольскій сказалъ слѣдующее привѣтствіе:

«Ваше Высокоблагословеніе! Въ знаменательный день 
исполнившагося 50-лѣтія вашего служенія церкви я беру на 
себя смѣлость высказать свое уваженіе предъ вашимъ высо
кимъ религіознымъ чувствомъ, которое невольно сообщается 
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всѣмъ, входящимъ съ вами въ общеніе по тѣмъ или другимъ 
жизненнымъ поводамъ. Я никогда не забуду дня, когда впер- 
вые я имѣлъ счастье познакомиться съ вами. 15 лѣтъ назадъ, 
молодой врачъ, только что окончившій курсъ университета, 
вращающійся среди религіозно-равнодушнаго и нерѣдко без
божнаго общества, но съ дѣтства воспитанный въ строгихъ 
правилахъ Православной церкви, я тщетно искалъ, среди боль
шого и еще мало знакомаго мнѣ города, другого общества, 
другихъ людей, которые поддержали бы во мнѣ тускло мер
цавшій огонекъ вѣры, часто задуваемый вѣтромъ окружающей 
среды. И вотъ въ одинъ изъ великихъ дней Страстной седми
цы въ Софійскомъ соборѣ я впервые услышалъ ваше служе
ніе и ваше поученіе, простое, но проникнутое такимъ искрен
нимъ чувствомъ, такой вѣрой въ Бога, такимъ глубоко-созна
тельнымъ преклоненіемъ предъ страдавшимъ Христомъ Спаси
телемъ, что я тотчасъ понялъ, что нашелъ человѣка, въ кото
ромъ я такъ нуждался. Познакомиться съ вами, по окончаніи 
богослуженія, для меня было очень легко, такъ какъ оказалось, 
ваше сердце всегда идетъ навстрѣчу всѣмъ, кто только обра
щается къ вамъ. Съ того времени въ теченіе 15 лѣтъ я не
однократно пользовался полнотою вашей вѣры, какъ при испол
неніи своихъ обязанностей православнаго христіанина, такъ и 
среди самыхъ разнообразныхъ житейскихъ отношеній. Въ наше 
холодное, бездушное время можно найти много ученыхъ людей, 
но гораздо труднѣе найти человѣка, въ которомъ научное об
разованіе соединяется съ глубокой вѣрой въ Бога, съ столь 
сильной любовью къ людямъ и съ постоянной отзывчивостью 
на запросы ихъ внутренней жизни. Примите, высокопочитае
мый отецъ Протоіерей, сердечную благодарность за то высокое 
настроеніе души, которое всѣ выносятъ изъ бесѣдъ съ вами. 
Да продлитъ Господь вашу жизнь и вашу любвеобильную па
стырскую дѣятельность еще на многіе годы!»

Послѣ привѣтствій юбиляру были поднесены иконы: ка
ѳедральнымъ протоіереемъ А. I. Браиловскимъ, въ благосло
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веніе отъ Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Іоанникія, 
икона Христа Спасителя, и отъ соборянъ Софійскихъ —икона 
Божіей Матери —Восточная. Протоіереемъ II. А. Троцкимъ 
вручены юбиляру: отъ Кіевскаго духовенства—икона Божіей 
Матери —Владимірская, и отъ прихожанъ Срѣтенскаго храма— 
икона св. Николая Чудотворца. Однимъ изъ духовный дѣтей 
о. Николая, Б. А. Броинеромъ, передъ литургіей поднесена 
юбиляру икона св. Іоанна Златоуста.

На всѣ привѣтствія о. Николай отвѣчалъ глубокою бла
годарностію и покорнѣйшею просьбою возносить о немъ мо
литвы ко Господу по его кончинѣ, которая, по его предчув
ствію, скоро наступитъ.

И предчувствіе не обмануло о. Николая. Вскорѣ послѣ 
юбилея онъ началъ болѣть и видимо слабѣть, приготовляясь 
самымъ достойнымъ образомъ къ своей кончинѣ, послѣдовав
шей 12 іюля въ 9'/а часовъ вечера (отъ рака въ горлѣ). По
гребеніе почившаго совершено 14 іюля Каѳедральнымъ про
тоіереемъ А. И. Браиловскимъ, въ сослуженіи многихъ про
тоіереевъ и іереевъ.

О Ж ТЬ> Ж ЗВ «Ж Е И I
Годъ V. 1901.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА ЖУРНАЛЪВѢСТНИКѢ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ.
(Органъ Вѣдомства дѣтскихъ пріютовъ).

Журналъ выходитъ ежемѣсячно, книжками объемомъ не менѣе трехъ печатныхъ 
листовъ.—Подписная цѣна за годовое изданіе, съ доставкою и пересылкою, три 
рубля.—Доходъ отъ изданія, за покрытіемъ всѣхъ расходовъ, обращается въ 
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принимается въ редакціи (С.-Петербургъ, Казанская ул., 7).—Отдѣльные ѵ№ про
даются по 30 коп. — Лица, желающія получить «Вѣстникъ Благотворительности« 
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приложеніемъ трехъ рублей.
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Содержаніе: С.-Петербургъ, 1 января 1901 года. В. Ш. Устройство на
чальныхъ школъ для дѣвочекъ. I—II. И. Самойловича. Начальныя школы во 
Франціи. I. Краткій историческій очеркъ. II. Луппова. Полезное для школъ 
учрежденіе. И. П. Книжное и журнальное обозрѣніе: Школьное хозяйство. Н. В. 
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ніи письму. Учит. Ал. Люб—ова. Наглядное пособіе при изученіи нумераціи. Учит. 
Н. Реморова. Полезныя свѣдѣнія. Бесѣды изъ области міровѣдѣнія. VII. Воздухъ. 
Якова Ковальскаго. Листки для школьнаго чтенія: 1) О святомъ Евангеліи (Стр. 
1—4).-~тІірот. I. Наумовича. 2) Наша земля, и кто на ней жилъ до начала Рус
скаго государства. (Стр, 1—8). Съ 3 рисунками.—Д, Т. 3) Разселеніе, бытъ и 
нравы восточныхъ славянъ. (Стр. 1—8).—Д. Т. 4) Китай и китайцы. (Стр. 1— 
8). Съ 7 рисунками.—Я. Р.

Подписка на 1901 годъ принимается въ конторѣ журнала, С.-Петербургъ, 
Кабинетская 13. Подписная цѣна ТРИ РУБЛЯ за годъ, для всѣхъ подписчиковъ.

Экземпляры журнала за прежніе годы (1896—1900) продаются въ книж
номъ складѣ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ (Кабинетская 13).

Открыта подписка на 1901 годъ на первую въ Россіи общедоступную газету съ 
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человѣку постоянное и интересное чтеніе и постоянныя свѣдѣнія о текущихъ
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событіяхъ, совершающихся какъ въ нашемъ отечествѣ, такъ и въ чужихъ зем
ляхъ. Въ ней простымъ, понятнымъ и правильнымъ языкомъ будутъ сообщаться 
извѣстія обо всѣхъ важнѣйшихъ событіяхъ, а также о всѣхъ выдающихся пра
вительственныхъ распоряженіяхъ. При этомъ будетъ обращено особое вниманіе 
на тѣ событія и правительственныя распоряженія, которыя близко касаются бы
та сельскаго, фабрично-заводскаго и мѣщанскаго населенія, равно какъ сельска 
го духовенства; этимъ вопросамъ будетъ удѣляться наибольшее мѣсто въ газетѣ. 
Такое же вниманіе будетъ удѣлено и всему, что касается быта нашего войска, 
столь близкаго всему населенію Россіи. Въ отдѣлѣ: «По хозяйству» читатели 
найдутъ полезныя свѣдѣнія, касающіяся сельскаго хозяйства и домашняго обихо
да. Отдѣлъ: «Поученія, бесѣды, повѣсти, разсказы и проч.» имѣетъ цѣлью дать 
по возможности живое и интересное чтеніе. Въ этихъ статьяхъ читатель найдетъ 
отвѣты на тѣ вопросы, которые близко интересуютъ каждаго христіанина и граж
данина государства, а также описанія минувшихъ событій, явленій природы,, 
странъ, народовъ и т. п. Въ большинствѣ случаевъ эти статьи будутъ принаров- 
лены къ текущимъ событіямъ и такимъ образомъ послужатъ къ разъясненію ихъ 
для читателя.

УСЛОВІЯ ПОДПИСКИ:
За годъ съ доставкой и пересылкой.............................................................2 р. 50 к
За полгода................................................................................................................1 » 50 »
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Цѣна отдѣльнаго номера . .....................................................  — » 3 »

Требованія и деньги адресовать въ С.-Петербургъ, въ контору редакціи: 
Надеждинская, 19.

Издатели. С. Н. Колачевскій. Д. Н. Дубенскій. Редакторъ: Д. Н. Дубенскій.
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многими гравюрами.
12 премій-игрушекъ для склеиванія, вырѣзыванія и ра

скрашиванія.
Подписная цѣна: съ доставкой на домъ и пересылкой 

во всѣ города Россіи 2 р. 50 к.
Иногородныхъ просятъ адресовать свои требованія 
исключительно въ Москву, въ редакцію журнала МАЛЮТКА.
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При перемѣнѣ адреса прилагаются три ССМИКОпеечныя 
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50 к., 8 м. 9 р. 80 к., 7 м. 9 р., 6 м. 8 р., 5 и. 9 р. 80 к., 4 м. 5 р. 50 к.
3 и. 4 р., 2 м. 2 р. 80 к., 1 м. 1 р. 50 к.

Съ доставкой по городской почтѣ: на годъ 16 р. 11 ы. 15 р. 10 м. 13 р.
50 к., 9 м. 12 р. 8 м. 11 р. 7 м. 10 р. 6 м. 9 р. 5 м. 7 р. 50 к., ■» м.
5 р. '80 к., 3 м. 4 р. 50 к., 2 м. 3 р. 30 к., 1 м. 1 р. 80 к.

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 17 р. 11 м. 15 р. 50 к., 10 м. 
14 р. 50 к., 9 м. 13 р. 50 к., 8 м. 12 р. 10 к., 7 м. 11 р. 30 к., 6 м. 10 р.
5 м. 8 р. 50 к., 4 м. 7 р. 3 м. 5 р. 50 к., 2 м. 4 р. 1 м. 2 р.

на 2-ѳ (малое) изданіе:

Съ доставкой по городской почтѣ: па годъ 9 р. 11 м. 8 р., 50 к., 10 м.
8 р. 9 м. 7 р., 50 к., 8 м. 7 р. 7 м. 6 р. 50 к., 6 м. 6 р. 5 м, 5 р. 4 м. 4 р.
3 м. 3 р. 2 м. 2 р. 1 м. 1 р..

Съ пересылкой иногороднимъ: на годъ 10 р. 11 м. 9 р. 50 к., 10 м.
9 р. 9 м. 8 р. 50 к., 8 м. 8 р., 7 м. 7 р., 6 м. 6 р. 5 м. 5 р. 4 м. 4 р. 3 м. 
3 р. 2 м. 2 р. 1 м. 1 р.
Подписывающіеся на «Новости» вмѣстѣ съ «Петербургской Жизнью» доплачи
ваютъ къ подписной цѣпѣ на «Новости» (каждаго срока) только одинъ рубль.

Разсрочка платежа годовой подписной цѣпы допускается: для служа
щихъ—по третямъ черезъ ихъ казначеевъ, а для другихъ лицъ—по соглашенію 
съ конторою.

Деньги и письма адресуются: Петербургъ, въ контору газеты «Новости», 
Б. Морская, № 17. Адресъ для телеграммъ: Петербургъ, «Новости».
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Подписка па «Новости» вмѣстѣ съ «Петербургской Жизнью» представ
ляетъ ту выгоду, что подписчикъ за прибавку одного рубля къ подписной цѣ
нѣ газеты пріобрѣтаетъ два раза въ недѣлю иллюстрированный журналъ, за
ключающій въ себѣ обширный беллетристическій, научный и др. матеріалъ и 
массу художественныхъ воспроизведеній событій дня. Прибавка одного рубля 
не покрываетъ даже расходовъ на пересылку журнала, стоющую болѣе рубля, и 
такимъ образомъ, подписчикъ получаетъ журналъ даромъ при нѣкоторой при
платѣ со стороны редакціи къ стоимости пересылки.

Условія отдѣльной подписки на иллюстрированный журналъ «ПЕТЕР
БУРГСКАЯ ЖИЗНЬ» (выходитъ два раза въ недѣлю).

Подписная цѣпа журнала: безъ доставки и пересылки: на 1 годъ—5 р. 
на 6 мѣс.—3 р., на 3 мѣс.—1 р. 75 к. Съ доставкою и Пересылкою: на годъ— 
6 р., па 6 мѣс,—3 р., на 2 мѣс.—1 р.
При конторѣ газеты «НОВОСТИ» существуетъ Книжный Магазинъ, услугами ко

тораго подписчики «НОВОСТЕЙ» пользуются на льготныхъ условіяхъ.
Отвѣтственный редакторъ-издатель О. К. НОТОВИЧЪ.

При семъ номерѣ разсыпается объявленіе отъ редакціи „Русское 
Чтеніе “.

СОДЕРЖАНІЕ.
Значеніе Высокопреосв. Иннокентія.—Изъ исповѣди раскаявшагося толстовца ин
теллигента (продолженіе).—Пятидесятилѣтній юбилей смотрителя Переславскаго 
духовнаго училища протоіерея А. I. Свирѣлина (окончаніе).—Закладка храма 
въ селѣ Воснушкѣ, покровскаго уѣзда.:—Памяти протоіерея Николая Ивановича 

Флоринскаго.—Объявленія.

Редакторъ М. Плаксинъ.
Печатать^іозвол. Цензоръ Ректоръ^^мнаріиДрхимандритъ Евгеній.
Печатано лъ Типо-Литографіи В. А. Паркова. Января 31-го дня 1901 года.
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