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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены:

10 февраля, священникъ села Сѳрѳтина, Грайворонскаго 
уѣзда, Василій Медвѣдевъ—законоучителемъ мѣстнаго началь
наго училища; 11 февраля, священникъ с. Кшѳнева, Тимскаго 
уѣзда, Алексѣй Волчанскій—законоучителемъ мѣстнаго началь
наго училища. __________

II. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

8 февраля, окончившій курсъ Курской Духовной Семина
ріи, псаломщикъ Вознесенской церкви города Путивля Николай 
Алексаполъскій — священникомъ къ Благовѣщенской церкви гор. 
Путивля; 11 февраля, діаконъ села Разумнаго, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Петръ Иваницкій—священникомъ въ село Ѣздочное, 
Ново-Оскольскаго уѣзда; 13 февраля, бывшій воспитанникъ 4 
класса Курской Духовной Семинаріи Борисъ Шаповаловъ—до
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пущенъ къ исправленію должности псаломщика въ село Красную 
Яругу, Грайворонскаго уѣзда.

III. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены'.

8 февраля, священникъ Благовѣщенской церкви гор. Пу
тивля Михаилъ Одинцовъ—въ село Старую Масловку, Ново- 
Оскольскаго уѣзда; 10 февраля., священникъ села Казацкаго, 
Путивльскаго уѣзда, Георгій Тарановскій—въ слоб. Прохо
рову, Обоянскаго уѣзда; 11 февраля, діаконъ с. Куськина, Ново- 
Оскольскаго уѣзда, Хрисанфъ Фирсовъ—къ Успенско-Николаев
ской Соборной церкви гор. Бѣлгорода на вакансію псаломщика; 
13 февраля, діаконъ села Алексѣевки, Рыльскаго уѣзда, Ди
митрій Спасскій—въ село Камыщное, Суджанскаго уѣзда.

IV. Увольненія.

Резолюціею Ею Преосвященства уволенъ'.

11 февраля, псаломщикъ села Бмкапова, Обоянскаго уѣзда, 
Михаилъ Ивановъ—отъ должности псаломщика, согласно прошенію.

Умершіе: 7 февраля—священникъ слоб. Прохоровки, Обо- 
яяскаго уѣзда, Константинъ Орловъ', 2 февраля - священникъ 
с. Глубаго, Дмитріевскаго уѣзда, Павелъ Говоровъ.

V. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священнически я:
въ с. Глубомъ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Казацкомъ Путивльскаго уѣзда, 
въ с. Вышнѳ-Гуторовѣ Курскаго уѣзда (2-й).

6) Діаконскі я:
въ г. Бѣлгородѣ при Успенско-Николаевской соборной церкви, 
въ с. Масловѣ Курскаго уѣзда,



— 121 —

въ селахъ: Андреевнѣ (Головинѣ),
Зиборовкѣ, 
Ближней Игумновой, 
Дальней Игумновой,
Мазикинѣ,
Никольскомъ (Хлоповкѣ), 
Пяти-Яругахъ,
Ушаковѣ, 
Крапивномъ, 
Чѳрѳмошномъ, 
Таволожанкѣ,
Разумномъ,
Казачьей Лисичкѣ, 
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ, 
Почаѳвѣ,
Глинкѣ,
Коровинѣ,

Бѣлгородскаго

уѣзда,

/ Грай корейскаго уѣзда,

Романовѣ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ,

Дмитріевскаго уѣзда,

Коломыйцѳвой,
Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ,
Терѳзовкѣ,
Соколовкѣ, >
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ,
Холодной,
Никольскомъ, '

Кор.

уѣзда

Кирѣѳвкѣ,
Износковѣ,
Ново-Сѳргіѳвскомъ,

Льговскаго уѣзда,

Артельномъ,
Гниломъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ,

Ново-Оскольскаго

уѣзда,
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въ селахъ: Васильевомъ Долу,
Бубновѣ, 
Сырцѳвѣ, 
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Князевѣ, 
Погаричахъ, 
Духановкѣ, 
Дьяковкѣ, 
Рыжѳвкѣ,
Ревякинѣ,
Клепалахъ, при Казанской

| Ново-Оскольскаго 
( уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

І
Путивльскаго

уѣзда,

Пѵ шкарномъ,
Толпинѣ,
Алексѣевкѣ,

Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ,
Мѣловомъ,
Илькѣ, 1
Груновкѣ, Г
Мартыновкѣ, і
Дарьинѣ, *

Мяснянскомъ,
Субботинѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя 
Вѳрхосѳмьѣ,
Кускинѣ,
Спасскомъ Щигровскаго уѣзда,

Отаро-Оскольскагс 
уѣзда,

Суджанскаго у.,

Тимскаго

уѣзда,

Новоспасскомъ,
Шатохинѣ, Фатежскаго уѣзда,

Рышковѣ, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда.

в) п с а л о м щ и ц кі я:
въ с. Вышнѳ-Гуторовѣ Курскаго уѣзда (2-й), 
въ с. Строкинѣ Старооскольскаго уѣзда, 
въ с. Макѣѳвѣ Рыльскаго уѣзда,
въ с. Быкановѣ Обоянскаго уѣзда.
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ВѢДОМОСТЬ
о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Курскаго 

Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за 1901 годъ,

А ПРИХОДЪ.

Къ 1-му января 1901 г. оставалось:

а) деньгами..................... 428 р. 75 к.
б) билетами..................... 19400 р. — к.

Итого . . 19828 р. 75 к.

Въ теченіе 1901 г. поступило:

I) изъ суммъ Св. Синода:

1. На жалованье епархіальному наблюда
телю церковныхъ школъ и на его разъѣзды и
канцелярскіе расходы.............................................. 1970 р. — к.

2. На вознагражденіе дѣлопроизводителя
и на содержаніе Канцеляріи Епархіальнаго Учи
лищнаго Совѣта.........................  1200 р. — к.

3. На вознагражденіе епархіальнаго ар
хитектора ................................................................... 279 р. 60 к.

Итого . . 3449 р. 60 к.

II) изъ мѣстныхъ средствъ:

а) отъ монастырей Курской епархіи:

1. Путивльскаго Молчанскаго монастыря
кружечнаго сбора за 1900 годъ........................... ' 3 р. 50 к.

2. Глинской Рождество-Вогородицкой пу
стыни такого же сбора и за тотъ же 1900 г. 4 р. — к.

3. Борисовской Тихвинской женской пу 
стыни такого же сбора за время съ 1 іюня
1900 г. по 1 іюня 1901 г.................................. 3 р. 25 к.

4. б) отъ Корочанскаго уѣзднаго Отдѣ
ленія Совѣта */»  сбора отъ церквей уѣзда . . 154 р. — к.
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5. в) отъ благочиннаго 2 Рыльскаго округа 
протоіерея Николая Никольскаго кружечнаго
сбора отъ церквей зтого округа ....... 38 р. 82 к.

6. г) получено прибыли при покупкѣ 1 марта
1901 года одного свидѣтельства государствен
ной 4°/0 ренты въ 200 руб. по курсу 96‘/ар.

7. д) процентовъ: 1) съ суммъ Совѣта, 
хранившихся а) по книжкѣ Государственной
Сберегательной Кассы за 1900 г......................... 18 р. —- к.

и б) по разсчетной книжкѣ Государствен
наго Банка по безсрочному вкладу за 1900 г. 5 р. 41 к.

8. 2) съ одного 3*/ 2°/о билета Государ
ственной Комиссіи погашенія долговъ на вѣч
ный вкладъ въ 10000 руб. на содержаніе 
Масловской церковно-приходской школы въ селѣ 
Волынцевѣ Путивльскаго уѣзда, за 1900 годъ 332 р. 50 к.

9. 3) съ одного свидѣтельства государ
ственной 4“/о ревты въ 1000 руб. на содер
жаніе Гниловской церк.-прих. школы Ново-
Оскольскаго уѣзда, за 1900 годъ..................... 38 р. — к.

10. 4) съ 11 свидѣтельствъ государствен
ной 4°/« ренты всего на 8600 руб. на содержа
ніе Симоновской кладбищенской церковно-при
ходской школы г. Стараго Оскола за весь 1900 г. 
съ десяти свидѣтельствъ на 8400 руб. и за 
3/л того же года съ одного свидѣтельства
въ 200 руб.................................................................. 324 р. 90 к.

Итого . . 929 р. — к.

Ш) на возстановленіе произведеннаго расхода:

1. Отъ Распорядительной Комиссіи Кіев
скихъ педагогическихъ курсовъ 1901 г. при 
Кіевскомъ Епархіальномъ Училищнымъ Совѣ
томъ получено въ возмѣщеніе выданныхъ Со
вѣтомъ и его Отдѣленіями денегъ на проѣздъ
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въ г. Кіевъ слушателей курсовъ изъ учителей 
или кандидатовъ на учительскія должности въ 
церковныхъ школахъ въ Курской епархіи . . 91р. 7 к.

2. Значатся на приходѣ внесенные въ Гу
бернское Казначейство на возстановленіе кре
дита 5 руб., не выданные въ ноябрѣ 1901 года 
письмоводителю въ канцеляріи Совѣта .... 5 р. — к.

Итого . . 96 р. 7 к.

Всего въ 1901 году на приходъ посту
пило четыре тысячи четыреста семьдесятъ пять 
руб. пять коп................................................................... 4475 р. 5 к.

В. РАСХОДЪ.

Въ теченіе 1901 года израсходовано:

I) изъ суммъ Св. Синода:

1. На жалованье епархіальному наблюда
телю церковныхъ школъ......................................... 1470 р. — к.

2. На разъѣзды и канцелярскіе расходы
ему же........................................................................ 500 р. — к.

3- На вознагражденіе:

а) дѣлопроизводителя Совѣта . 620 р. — к.
4. б) казначея Совѣта .... 120 р. — к.
5. в) письмоводителя въ канцеля

ріи Совѣта............................... 295 р. — к.
6. г) разсыльнаго при канцеляріи

Совѣта .   60 р. — к.
7. На канцелярскія и письменныя принад- •

лежности для канцеляріи Совѣта ..................... 34 р. 68 к.
8. Типографскіе расходы для той же кан

целяріи ........................................................................ 33 р. 75 к.
9. На уплату на переплетныя работы для

нея же......................................................................... 7 р. 20 к.
10. На укупорочные матеріалы для посы

локъ отъ Совѣта.................................................... 9 р. 63 к.
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11. На выписку Церковныхъ Вѣдомостей 
для канцеляріи Совѣта на 1902 годъ . . .

12. За переписку отчета о церковныхъ
школахъ епархіи за 1900 годъ..........................

13. Мелочный расходъ для канцеляріи
Совѣта..................................................................  .

14. На возстановленіе кредита внесено
въ Губернское Казначейство ...............................

15. На вознагражденіе епархіальнаго ар
хитектора за составленіе проэкта и смѣты на 
постройку зданія и хозяйственныхъ службъ для 
предполагавшейся къ учрежденію Солтыковской 
второклассной церковно-приходской школы, Старо- 
Оскольскато уѣзда....................................................

16. На уплату тому же архитектору за
двукратную поѣздку его въ слободу Троицкую 
Ново-Оскольскаго уѣзда, для осмотра зданій 
Строниной, предполагавшихся къ покупкѣ для 
второклассной церковно-приходской школы въ 
той же слободѣ .........................................................

3 р. — к.

16 р. — к.

— р. 74 к.

5 р — к.

100 р. — к.

179 р. 60 к.

Итого . 3454 р. 60 к.

II) изъ мѣстныхъ средствъ:

1.

Выдано пособіе: а) законоучителю Кромско- 
Быковской второклассной церковно-приходской 
школы, Льговскаго уѣзда, священнику Іоанну 
Боголюбову на.лѣченіе..........................................

2. б) учителю Нѳзнамовской школы гра
моты, Старо-Оскольскаго уѣзда, Василію Ильин
скому въ награду ... ..........................................

3. в) учительницѣ Фатѣѳвской школы гра
моты, Дмитріевскаго уѣзда, Татіанѣ Яровицкой 
на поѣздку въ г. Курскъ для ознакомленія съ 
обученіемъ рукодѣлію...............................................

50 р. — к.

20 р. — к.

20 р. — к-
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4. г) временно исполнявшей обязанности, 
учительницы въ Покровской г. Курска церковно
приходской школы Ольгѣ Китайцевой на лѣченіе 15 р. — к.

5. Выдано заимообразно на поѣздку въ
г. Кіевъ на курсы слушателямъ ихъ: а) учите
лямъ второклассныхъ церковно - приходскихъ 
школъ Екатериновской, Тимскаго уѣзда, Н. Ев
докимову ..............................................  8 р. — к.

6. и Троицкой Ново-Оскольскаго уѣзда
И. Воейкову.............................................................. 13 р. 56 к.

7. б) кандидатамъ на учительскую дол
жность въ второклассныхъ церковно-приходскихъ
школахъ Попову Сергію........................................ 8 р. 80 к.

8. Егорову Александру..............................  7 р. 55 к.
9. Камѳницкому Ивану............................... 8 р. 50 к.

10. Лукину Семену......................................... 7 р. 59 к.
11. Въ возмѣщеніе денегъ, выданныхъ за

имообразно уѣздными отдѣленіями Совѣта ва 
проѣздъ въ г. Кіевъ на курсы слушателямъ 
ихъ, отослано въ отдѣленія Совѣта:

Дмитріевское............................... 7 р. 30 к.
Корочанское............................... 20 р. — к.
Путивльское............................... 10 р. 46 к.
Рыльское ..................................... 6 р. — к.

Итого . . 203 р. 66 к.

2.

1. Израсходовано: а) на оплату пятико- 
пѣочнымъ гербовымъ сборомъ 14 счетовъ, за
писанныхъ въ приходо-расходной кассѣ Строи
тельнаго Комитета по устройству зданія для 
Котовецкой второклассной церковно-приходской
школы Курскаго уѣзда.......................................... — р. 70 к.

2. б) на оплату пропорціональнымъ гер
бовымъ сборомъ въ половинной изъ 15 р. 65 к.
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суммѣ письменнаго условія того же Комитета
съ подрядчикомъ С. Дандрѳинскимъ .... 7 р. 80 к.

3. Выдано Кандинской второклассной ц.- 
прих. школѣ, Старо-Оскольскаго уѣзда, на пок
рытіе передержки по ея содержанію въ 1900 г. 15 р. 46 к.

4. .Израсходовано на покупку портретовъ 
Государя Императора и Государыни Императ
рицы въ рамахъ для Екатериновской второ-
ц.-прих. школы, Тимскаго уѣзда, съ пересылкой 12 р. 15 к.

5. Выдано: а) пособіе Дерловской одно
классной церковно приходской школѣ Фатежскаго
у., на содержаніе.................................................... 40 р. — к.

6. б) °/в съ 10000 руб. на содержаніе
Масловской церковно-приходской школы въ с. ■ ч
Волынцевѣ, Путивльскаго у. . 332 р. — к..

7. в) °/о съ 1000 руб. на содержаніе 
Гниловской церковно-приходской школы Ново-
Оскольскаго уѣзда.................................................... 38 р. — к.

Итого . . 446 р. 11 к.

3.

1. Уплачено: а) за пересылку изъ Петер
бурга въ г. Курскъ и за доставку со ст. Курскъ 
I въ зданіе духовной Семинаріи книгъ М. X. 
Григоревскаго, полученвыхъ для школьныхъ
библіотекъ въ церковныхъ школахъ епархіи . 3 р. 26 к.

2. 6) за упаковку въ деревянныхъ ящи
кахъ книгъ, разсылавшихся по уѣзднымъ от
дѣленіямъ Совѣта для церковныхъ школъ . . 5 р. 25 к.

3. в) за пересылку изъ г. Кіева въ г.
Курскъ и за доставку со ст. Курскъ I въ зда
ніе духовной Семинаріи физическихъ приборовъ, 
полученныхъ для второклассныхъ церковно-при
ходскихъ школъ......................................................... 14 р. 22 к.

Итого . . 22 р. 73 к.
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4.

1. Уплачено: а) за храненіе въ Курскомъ
Отдѣленіи Государственнаго Банка 10 свидѣ
тельствъ государственной 4°/о ренты .... 3 р. 40 к.

2. б) за переводы и пересылку денегъ . 2 р. 24 к.
3. в) за телеграммы........................ 2 р. 90 к.

Итого . . 8 р. 54 к.

5.

1. Израсходовано на выписку церков
ныхъ Вѣдом. для канцеляріи Совѣта на 1901 г. 3 р. — к.

2. На канцелярскія и письменныя при
надлежности той же канцелярій.......................... 5 р. 65 к.

3. На добавочное вознагражденіе за 10
мѣсяцевъ письмоводителю въ канцеляріи Совѣта 50 р. — к.

4. Выдано: а) пособіе на погребеніе быв
шаго письмоводителя въ канцеляріи Совѣта По
пова, умершаго 5 ноября 1901 года .... 25 р. — к.

5. б) вознагражденіе, причитавшееся умер
шему Попову за 5 дней ноября, вдовѣ его Л.
Поповой........................................................................ .5 р. — к.

6. Разные мелочные расходы .... 4 р. 73 к.

Итого . . 93 р. 38 к.

Всего въ теченіе 1901 г. израсходовано:

а) изъ суммъ Св. Синода . . 3454 р. 60 к.
б) изъ мѣстныхъ средствъ . . 774 р. 42 к.

Итого . . 4229 р. 2 к.

В. ОСТАТОКЪ.

Къ 1-му января 1902 года остается:

1. Одинъ 3'/а70 билетъ Государственной 
Комиссіи погашенія долговъ на вѣчный вкладъ



130

за Л« 914 на десять тысячъ руб. на содержа
ніе Масловской церк.-прих. школы въ с. Во
лынцевѣ, Путивльскаго у............................................10000 р. — к.

2. Одно свидѣтельство государственной
4°/о ренты сер. 46 за № 922 въ одну тысячу 
руб. на содержаніе Гниловской ц.-пр. школы, 
Ново-Оскольского у.................................................... 1000 р. — к.

3. Три свидѣтельства такой же ренты, 
изъ коихъ два серіи 218 за № 1799 и 1800 
и одно серіи 29 за № 2863 въ двѣсти руб. 
каждое на содержаніе Симоновской Кладбищен
ской церк.-прих. школы въ г. Старомъ Осколѣ 600 р. — к.

4. Восемь свидѣтельствъ такой же ренты 
сер. 227 за 954 — 961 въ одну тысячу
руб. каждое, на содержаніе той же школы . 8000 р. — к.

5. По разсчетной книжкѣ Государствен
наго Банка но безсрочному вкладу за № 8824
тридцать восемь руб................................................... 38 р. — к.

6. По книжкѣ Государственной Сберега
тельной Кассы за № 22210 четыреста руб. . 400 р. — к.

7. Наличными деньгами тридцать шесть
руб. семьдесятъ восемь коп...................................... 36 р. 78 к.

Итого . . 20074 р. 78 к.

Всего по 1 января 1902 года состоитъ въ остаткѣ а) би
летами 19606 руб. и б) деньгами 474 р. 78 к., а всего двад
цать тысячъ семьдесятъ четыре руб. семьдесятъ восемь коп. 
(20074 р. 78 к.).

Предсѣдатель Совѣта, Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Казначей Совѣта Михаилъ Четвериковъ.

Дѣлопроизводитель Совѣта Ѳеодоръ Булгаковъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о лицахъ духовнаго званія, коимъ за службу по Епархіальному вѣдом
ству, по опредѣленію Св. Сѵнода, выраженному въ указѣ онаго, отъ 

31 января с. г. за № 889, назначены пенсіи:

Вдовамъ священниковъ:

1) села Журавлевки, Бѣлгородскаго уѣзда, Ма-
ріи Поповой по 65 р. въ годъ.

2) села Карижа, Рыльскаго уѣзда, Клавдіи По
повой по 65 руб. въ годъ.

3) села Болотова, Ново-Оскольскаго уѣзда, Еле
нѣ Курдовой по 65 руб. въ годъ.

4) села Большихъ Сѣтей, Тимскаго уѣзда, Ѳео 
досіи Оболенской по 65 руб. въ годъ.

и 5) села Черкасскаго, Обоянскаго уѣзда, Со
фіи Григорьевой по 65 руб. въ годъ.

Съ 22 іюля 
1898 года.

Съ 1 мая
1900 года.

Съ 14 декабря 
1899 года.

Съ 25 іюля 
1900 года.

Съ 16 января 
1901 года.

Съ подлин. свѣрялъ Казначей Ильинскій.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Отъ Правленія Бѣлгородскаго духовнаго 
училища.

Правленіе Бѣлгородскаго духовнаго училища, во исполне
ніе своего (цредѣленія, утвержденнаго Его Преосвященствомъ, 
Преосвященнѣйшимъ Лаврентіемъ, Епископомъ Курскимъ и Бѣ
лоградскимъ 17 ноября 1901 года за № 753, симъ объявляетъ 
къ свѣдѣнію и исполненію о.о. блогочинныхъ Бѣлгородскаго учи
лищнаго округа, чтобы они въ выдаваемыхъ удостовѣреніяхъ 
или свидѣтельствахъ объ имущественномъ и семейномъ положеніи 
просителей для представленія оныхъ въ Правленіе училища точно 
обозначали: а) сколько десятинъ земли при церкви; б) имѣется 
ли у просителя или у его жены благопріобрѣтенная земля и въ 
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какомъ количествѣ; в) сколько душъ въ приходѣ; г) есть ли 
казенное жалованье священно-церковно служителямъ и церковные 
для нихъ дома; д) сколько получается процентовъ съ причто
выхъ капиталовъ, если таковые имѣются и е) сколько вообще 
дѣтей въ семействѣ просителя, кто изъ дѣтей, гдѣ и на чьемъ 
содержаніи воспитывается.

Смотритель училища,
Священникъ Михаилъ Трухмановъ.

ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

Первая Седмица Великаго поста. Ц. 80 к.
продается въ книжной лавкѣ Знаменскаго монастыря.

тамъ-же продаются:

Страстная Седмица. Ц. 75 к. 
Жизнь Матери Божіей. Ц. 50 к. 
Жизнь св. Митрофана. Ц. 30 к.

- --

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія,—I. Утвержденія.— 
II. Опредѣленія на мѣста,—III. Перемѣщенія.—IV. Увольненія.—V. Вакансіи.— 
VI. Вѣдомость о приходѣ, расходѣ и остаткѣ денежныхъ суммъ Курскаго 
Епархіальнаго Училищнаго Совѣта за 1901 годъ, —ѴЦ. Вѣдомость о лицахъ 
духовнаго званія, коимъ за службу по Епархіальному вѣдомству, по опредѣ
ленію Св. Синода, выраженному въ указѣ онаго, отъ 31 января сего года за 
№ 889, назначены пенсіи.—VIII. Объявленія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
Н КШШІХ ШНІШІІІШ ЙШШШ

ддгП) аішевдшімші.
9 - іб февраля Д{о 7 1902 года.

ПОУЧЕНІЕ ВТОРОЕ
НА БОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТУРГІИ.
Продолжимъ наши собесѣдованія о св. Антоніи, ознако

мимся съ его ученіемъ, его наставленіями. Начнемъ съ самаго 
важнаго—а это указалъ намъ Самъ Господь, когда сказалъ: 
„се есть животъ вѣчный, —да знаютъ Тебе истиннаго Бога и 
его же послалъ еси Іисуса Христа",—начнемъ съ ученія о 
Богѣ, потомъ перейдемъ къ ученію о человѣкѣ и его обязан
ностяхъ. Вѣдѣніе Бога и страхъ Божій есть врачевство про
тивъ страстей плоти (152).

Богъ Отецъ, по благости своей; не пощадилъ Сына Сво
его Единороднаго, не пощадилъ Его для избавленія насъ отъ 
грѣховъ и неправдъ нашихъ. И Сынъ Божій, смиривъ Себя 
ради насъ, исцѣлилъ насъ отъ душевныхъ болѣзней нашихъ 
и устроилъ намъ спасеніе отъ грѣховъ нашихъ. Прошу васъ 
именемъ Господа нашего Іисуса Христа знать и въ мысляхъ 
всегда содержать это устроеніе Божіе, т. е. что Богъ Слово 
ради насъ во всемъ уподобился намъ, кромѣ грѣха. Посему 
каждый изъ насъ долженъ быть свободнымъ отъ грѣха силою 
пришествія на землю Сына Божія. Кто же не явитъ полной 
и усердной готовности отрѣшиться отъ грѣха, тотъ пусть зна
етъ, что пришествіе Господа Избавителя будетъ ему въ осу
жденіе (Лук. 2,34; 2 Кор. 2 16).

Что Богъ творитъ, какъ Благій, для человѣка творитъ; 
а что человѣкъ дѣлаетъ, то дѣлаетъ самъ для себя, какъ доб
рое, такъ и злое. Чтобы не быть тебѣ въ недоумѣніи отно
сительно благоденствія злыхъ людей, знай, что какъ города / 
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содержатъ палачей не потому, чтобы похвалили ихъ злѣйшее 
произволеніе, но для того, чтобы посредствомъ ихъ наказы
вать достойныхъ того; такъ и Богъ попускаетъ не рѣдко злымъ 
людямъ преобладать въ жизни, чтобы чрезъ нихъ наказывать 
нечестивыхъ. Послѣ же самихъ ихъ предастъ суду, потому что 
не Богу служа, а собственной злобѣ раболѣпно удовлетворяя, 
они причиняли людямъ зло (121).

Богъ, сотворивъ человѣка самовластнымъ, какъ независи ■ 
мый и благій, доставилъ ему возможность, если захочетъ, 
угождать Богу. Угодно же Богу, чтобы въ человѣкѣ не было 
зла. Благо человѣкъ получаетъ отъ Бога, какъ благаго; а злу 
подвергается человѣкъ самъ отъ себя, отъ сущаго въ аемъ 
зла, отъ похоти и нечувствія. Посему нечего роптать на Бога, 
на людей, когда съ нами случается несчастіе; въ пасъ причина 
самаго несчастія, иначе для чего же Богъ и сотворилъ чело
вѣка? (55).

Богъ благъ и безстрастенъ, и неизмѣняемъ. Богъ благъ и 
только благое творитъ; вредить же никому не вредитъ, пре
бывая всегда одинаковымъ; а мы, когда бываемъ добры, то 
вступаемъ въ общеніе съ Богомъ, по сходству съ Нимъ, а 
когда становимся злыми, — отдѣляемся отъ Бога по несходству 
съ Нимъ. Живя добродѣтельно, мы бываемъ Божіими, а дѣ
лаясь злыми, становимся отверженными отъ Него; а сіе не то 
значитъ, чтобы Господь гнѣвъ на пасъ имѣлъ, но то, что грѣхи 
наши не попускаютъ Богу возсіять въ васъ, съ демонами же 
мучителями сіе соединяетъ. Если же потомъ молитвою и благо
твореніями снискиваемъ мы разрѣшеніе во грѣхахъ, то это не 
то значитъ, что мы Бога ублажили, или перемѣнили, но то, 
что посредствомъ такихъ дѣйствій и обращенія нашего къ Богу, 
уврачевавъ сущее въ насъ зло, опять подѣлываемся мы спо
собными вкушать Божію благость, такъ что сказать: Богъ от
вращается отъ злыхъ—тоже, что сказать: солнце скрывается 
отъ лишенныхъ зрѣнія (150).

Благочестивая душа знаетъ Бога всяческихъ: ибо быть 
благочестивымъ есть ничто иное, какъ исполнять волю Божію, 
а это и значитъ знать Бога (151). Знаетъ Бога тотъ, который 
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старается быть неотлучнымъ отъ Бога; не отлучнымъ же отъ 
Бога бываетъ человѣкъ добрый во всемъ и воздерживающійся 
отъ всякаго чувственнаго удовольствія не по недостатку средствъ, 
а по своей волѣ и свободной воздержности (164).

Человѣкомъ должно называть того, кто принялся исправ
лять себя. Неисправнаго не должно называть человѣкомъ. Сжи
вающіеся съ зломъ никогда не будутъ въ числѣ безсмертныхъ 
блаженныхъ. Только самымъ дѣломъ качествуюгцая умность 
дѣлаетъ насъ достойными называться людьми; не имѣя же та
кой умности, мы разнимся отъ безсловесныхъ однимъ располо- 
ложѳніемъ членовъ и даромъ слова. Итакъ, да познаетъ ра
зумный человѣкъ, что онъ безсмертенъ, и да возненавидитъ 
всякую срамную похоть, которая бываетъ для людей причи
ною смерти (13. 14).

Человѣкотворцемъ должно называть того, кто умѣетъ 
смягчать нравъ людей не образованныхъ и заставитъ ихъ по
любить науку и образованіе. Равнымъ образомъ и тѣхъ, кои 
людей невоздержной жизни приводятъ къ жизни добродѣтель
ной и богоугодной тоже должно считать человѣкотворцами, 
потому что они будто возсозидаютъ людей (И). Значитъ, не 
всякаго наставника можно назвать человѣкотворцемъ и не вся- 
каго родителя, а только тѣхъ изъ нихъ, которые пробужда
ютъ въ душѣ своихъ питомцевъ добрыя чувствованія, очища
ютъ ихъ умъ отъ суетнаго, уподобляютъ ихъ своему Перво
образу—Богу.

Кого слѣдуетъ называть умнымъ? Вопросъ очень инте
ресный; ибо всѣ мы стараемся быть и считаемъ себя умными.

Не тѣ умны, которые изучили изреченія и писанія муд
рецовъ, но тѣ, у которыхъ душа умна, которые могутъ раз
судить, что добро и что зло; и злаго и душевреднаго убѣга
ютъ, о добромъ и душеполезномъ разумно радѣютъ, но съ 
великимъ Богу благодареніемъ. Никакой нѣть пользы изучать 
науки, если душа не будетъ имѣтъ доброй и богоугодной жизни. 
Знающіе все до слова, что должно дѣлать проводящимъ доб
рую жизнь, но обольщающіеся земными благами, походятъ на 
тѣхъ, которые пріобрѣли лекарство, но пользоваться ими не 
умѣютъ и даже не заботятся о семъ.



по
Въ наше время мною пишутъ и говорятъ о свободѣ. 

Кого же можно и должно считать сободнымъ? Свободенъ тотъ 
кто не рабствуетъ страстямъ, но господствуетъ надъ тѣломъ 
посредствомъ разсужденія и цѣломудрія и съ полною благо
дарностію довольствуется тѣмъ, что подаетъ ему Господь, хотя 
бы то было очень умѣренно. Свободными почитай не тѣхъ, 
которые свободны по состоянію, но тѣхъ, которые свободны 
по жизни и нравамъ. Не должно, напр., называть истинно 
свободными богатыхъ и знатныхъ, когда они злы и невоз
держны; потому что такіе —рабы чувственныхъ страстей. Сво
боду и блаженство души составляютъ настоящая чистота и 
презрѣніе привременнаго.

Всѣ мы теперь готовимся къ покаянію въ грѣхахъ: что же 
такое грѣхъ и въ чемъ состоитъ покаяніе? Не то грѣхъ, что 
дѣлается по закону естества, но то грѣхъ, когда по произво
ленію дѣлаютъ худое. Не вкушать пищу есть грѣхъ, но грѣхъ 
вкушать ее безъ благодаренія, не благоговѣйно и невоздержно; 
не грѣхъ просто смотрѣть, но грѣхъ смотрѣть завистливо, 
гордо, ненасытно; не грѣхъ слушать мирно, по грѣхъ слушать 
съ гнѣвомъ; не грѣхъ заставлять языкъ благодарить и мо
литься; но грѣхъ позволять ему клеветать и осуждать; не 
•грѣхъ утруждать руки милостынедаяніемъ; но грѣхъ позволять 
имъ хищеніе и убійство. Такъ каждый членъ грѣшитъ, когда, 
по нашему свободному произволенію, дѣлаетъ злое вмѣсто доб
раго, въ противность волѣ Божіей. Грѣхъ нашелъ опору въ 
вещественномъ и тѣло стало сѣдалищемъ его. Посему, умная 
душа смотритъ за тѣломъ, какъ за врагомъ своимъ, не довѣ
ряя ему (50).

Св. Антоній о покаяніи такъ разсуждаетъ: необходимо 
согласно и равно нести труды покаянія и тѣломъ, и дѵшею. 
Когда человѣкъ твердо и безъ сожалѣнія рѣшится вступить 
въ борьбу со страстями; тогда онъ получаетъ помощь отъ св. 
Духа, который, сочетавшись съ его духомъ, помогаетъ отго
нять страсти душевныя и тѣлесныя. Онъ поучаетъ его дер
жать въ порядкѣ все тѣло отъ головы до ногъ: глаза, чтобы 
смотрѣли съ чистотою; уши, чтобы слушали въ мирѣ, и не
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услаждались наговорами, пересудами и поношеніями; языкъ, 
чтобы только говорилъ благое; руки, чтобы только готовы были 
на воздѣяніе, на молитву и дѣла благотворенія; чрево, чтобы дер
жалось въ должныхъ предѣлахъ относительно пищи и питія; 
ноги, чтобы ходили по волѣ Божіей. Такимъ образомъ тѣло 
навыкаетъ' добру и здѣсь уже становится причастнымъ тѣхъ 
свойствъ, какія оно получитъ въ воскресеніе праведныхъ.

Всѣ святые, видя насъ преуспѣвающими въ добродѣтели, 
въ радости и веселіи многія о насъ изливаютъ слезы къ 
Создателю, и Господь тогда утѣшается нашими добрыми дѣ
лами, равно какъ и молитвами святыхъ, и ущедряетъ пасъ 
всякими дарами (29).

Не устрашайтесь, слыша о добродѣтели; она не внѣ насъ, 
но внутрь насъ. Царство небесное внутрь васъ есть, говоритъ 
Господь (Лук. 17,21). Для добродѣтели нужно только, чтобы 
мы ее захотѣли. Душа наша сотворена доброю и правою. Если 
мы пребываемъ такі*  какъ созданы, то пребываемъ добродѣ

тельными; а если замышляемъ худое, то насъ справедливо 
называютъ злыми (7).

Кто ходитъ по волѣ Божіей, тому она сама будетъ по
могать и укрѣплять, и дастъ душѣ его совершать дѣла дивныя, 
предъуготовитъ ему стези, Господу любезныя; и певозмо- 
жетъ тогда ни одинъ врагъ противостоять ему, отъ того что 
ходитъ по волѣ Божіей. А кто ходитъ въ своей волѣ, тому 
Богъ ни въ чемъ не подастъ помощи, и къ нему приступаетъ 
врагъ и овладѣваетъ имъ.

Жизнь наша коротка; посему, нужно дорожить ею, а не 
проводить ее въ нерадѣніи, чтобы не засталъ васъ часъ пе
реселенія изъ міра, когда вы гнѣваетесь другъ на друга. Ща
дите другъ друга, да пощадитъ васъ Господь. Если кто изъ 
васъ потерпитъ клевету, пусть приметъ это съ радостію. Не 
попускайте солнцу заходитъ во гнѣвѣ вашемъ (Еф. 4, 23). 
Пусть никто изъ васъ пе хвалится и не говоритъ: я взялъ 
верхъ надъ братомъ и не будетъ ему пощады. Да' вѣдаетъ 
такой, что онъ предалъ душу свою смерти и наслѣдіемъ его 
будетъ мѣсто плача и скрежета зубомъ, червя неусыпающаго 
и огня неугасающаго (63).
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Благодари того, кто обижаетъ тебя, и Бога будешь имѣть 
другомъ. Никому не наговаривай на врага твоего. Подвизайся 
въ любви, цѣломудріи, терпѣніи, воздержаніи и подобномъ; ибо 
то и есть познаніе Бога, чтобы посредствомъ цѣломудрія и 
подобныхъ добродѣтелей наслѣдовать Богу. Но такія дѣла не 
всякому свойственны, а только душѣ умной (165).

Чтобы соблюсти себя отъ грѣха, то нужно хорошо испол
нять Апостольское слово: себе искушайте (2 Кор. 1 3, 5). Пусть 
каждый ежедневно даетъ себѣ отчетъ въ дневныхъ и ночныхъ 
своихъ поступкахъ. И если согрѣшилъ, да престанетъ грѣ
шить; если не согрѣшилъ, да не хвалится тѣмъ и не почи
таетъ себя праведнымъ. Не рѣдко отъ насъ самихъ бываетъ 
сокрыто, что дѣлаемъ мы. Но хотя не вѣдаемъ мы сего, то 
Господь вѣдаетъ все.

Будемъ соблюдать еще слѣдующее. Пусть каждый запи
сываетъ свои поступки и душевныя намѣренія съ намѣреніемъ 
сообщить своему другу, и, будьте увѣрены,' что стыдясь из
вѣстности, непремѣнно перестанемъ грѣшить и даже содер
жать въ мысляхъ что-либо худое. Ибо кто, когда грѣшитъ, 
желаетъ, чтобы его видѣли? Или кто, согрѣшивъ, не пожелаетъ 
лучше солгать, только бы утаить грѣхъ? Какъ, наблюдая другъ 
за другомъ, не станемъ творить блуда, такъ если будемъ за
писывать свои помыслы, легче соблюдемъ себя отъ нечистыхъ 
помысловъ, стыдясь извѣстности.

Когда склоняешься на свое ложе, съ благоговѣніемъ во
споминай къ себѣ благодѣяніе Божіе и Промыслъ Божій. Тогда, 
исполненный этимъ благимъ помышленіемъ, ты возвеселишься 
духомъ и будетъ тебѣ сонъ тѣла—трезвленіемъ души; смеженіе 
очей твоихъ—истиннымъ видѣніемъ Бога и молчаніе твое, бу
дучи преисполнено чувствомъ блага, отъ всей души и силы 
воздастъ восходящую горѣ - сердечную славу Богу всяческихъ. 
Ибо когда нѣтъ зла въ человѣкѣ, тогда благодареніе и одно 
паче всякой многоцѣнной жертвы — пріятно Богу (170).

Если такъ будемъ образовывать себя, то придемъ въ со
стояніе порабощать тѣло, угождать Господу и попирать козни 
врага (15).
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Довольно и сихъ не многихъ выписокъ изъ твореній св. 
Антонія, чтобы понять, какъ душеспасительны его сочиненія. 
Постараемся же исполнять слышанное нами здѣсь. А умѣющіе 
читать, пусть сами прочтутъ сочиненія пр. Антонія, и во вся
кое время, особенно же во дни великаго поста это занятіе самое 
полезное. Гдѣ же взять эти книги? спросите вы. Отвѣчу кратко: 
купить. Если для украшенія тѣла тратите десятки, сотни, а 
нѣкоторые даже тысячи рублей; то для украшенія души ужели 
пожалѣемъ нѣсколько рублей. А душа украшается святыми 
мыслями, которыя почерпаются изъ свято-отеческихъ книгъ. 
Поревнуемъ мірскимъ людямъ: сколько они тратятъ денегъ для 
пріобрѣтенія пустыхъ книженокъ, дѣлаютъ собранія этихъ 
книгъ, нанимаютъ хранителей этихъ? А польза какая отъ этихъ 
книгъ? Никакой, а вредъ большой. Набивается голова пустыми 
мыслями; возбуждаются страсти. Увы! сыны вѣка сего въ 
наше время мудрѣе сыновъ свѣта. Аминь.

ПОУЧІНІІ
ВЪ НЕДѢЛЮ СЫРОПУСТНУЮ.

Сегодня мы слышали исторію паденія прародителей на
шихъ въ раю. Въ этой исторіи каждый внимательный чело
вѣкъ можетъ видѣть исторію собственнаго своего паденія. И 
мы когда-то были въ состояніи невинности; то было состоя
ніе нашего дѣтства, нашего младенчества. И въ этомъ невин
номъ состояніи мы оказали непослушаніе, сдѣлали то, что за
прещено дѣлать, тронули то, до чего не велѣно дотрогиваться. 
И какъ мы тогда стыдились? Какъ краснѣли? Какъ стыдно 
было смотрЬть въ глаза пашей доброй матери? Какъ не со
знавались въ своихъ грѣхахъ? Какъ обвиняли не себя, а дру
гихъ: это не я, а онъ, онъ сдѣлалъ, онъ научилъ меня... О! 
если бы этимъ и окончились искушенія врага рода человѣче
скаго! Но это было начало болѣзней: послѣ того безъ числа 
согрѣнгихъ. Каждый день много разъ былъ искушаемъ и отъ 
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своея похоти, и отъ прелестей міра и отъ ухищреній діавола 
влекомъ и прельщаемъ. И въ какомъ обольстительномъ видѣ 
являлся искуситель. И мнѣ онъ также внушалъ: посмотри, 
какъ это хорошо! что тутъ худаго? Это естественно; это тре
бованіе природы! Всѣ такъ дѣлаютъ. Не дѣлать такъ— станешь 
смѣшнымъ въ глазахъ порядочныхъ людей! Какъ онъ оболь
щалъ меня богатствомъ. Богатъ будешь, всѣ удовольствія ку
пишь..., и я погнался за богатствомъ, богатства не получилъ, 
а духовное богатство расточилъ. Въ какомъ блескѣ представ
лялъ мнѣ власть: всѣ предъ тобою разступаются, всѣ тебѣ 
кланяются; всѣ спѣшатъ- исполнить твою волю; и я погнался 
за властію, власти не получилъ, а во власть діавола попалъ. 
ІГо, если мы не получили, за то другіе получили и насла
ждаются. Получили и — не наслаждаются. Получили и узнали, 
что это суета духа. Искали покоя, и нашли безпокойство. 
Искали власти, и подпали подъ власть. Искали любви, и нашли 
ненависть. Діаволъ, обольщая насъ цвѣтами, искусно скры
ваетъ тернія. Обольщая удовольствіями плоти, молчитъ о бо
лѣзняхъ, которыя за удовольствіями, какъ тѣнь за тѣломъ, 
слѣдуютъ. И мы повѣрили искусителю! Богу — благодѣтелю не 
вѣримъ; а врагу вѣримъ. Дерзостно касаемся за запрещенныя 
снѣди, нарушаемъ заповѣдь, не одну, а многія, всѣ заповѣди. 
Ничего не останавливаетъ насъ на пути преступленія; пи го
лосъ совѣсти, ни внушенія Ангела хранителя, ни наставленія 
родителей, ни вразумленія пастырей, пи голосъ Божій въ свя
щенномъ писаніи, ни примѣры наказанныхъ грѣшниковъ, пи 
муки вѣчныя, ни настоящая, ни грядущая, ничто .. все пре
зрѣли, все въ ничто обратили. Согрѣшили и не каемся, на
рушили заповѣдь и не стыдимся. Пали и не возстаемъ; въ 
безднѣ грѣховной валяемся. Погубили ума красоту; растлили 
яже по подобію и не оплакиваемъ своихъ грѣховъ. Не стра
шатъ насъ громы небесные, летимъ въ бездну и не замѣчаемъ 
этого. О, Господи! Пробуди „насъ отъ сна грѣховнаго! Всели 
страхъ Твой въ сердца наши, даждь намъ слезы умиленія! Аминь.

00<Ооо
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Памятники церковной старины.
(Окончаніе).

Храмъ, который тайникомъ соединенъ съ комнатой Лже
дмитрія, находится, какъ мы уже сказали, въ верхней части 
этой двухъ-этажной церкви. Судя по славянской надписи на 
деревянномъ крестѣ, водруженномъ надъ главнымъ престоломъ, 
можно съ увѣренностью сказать, что этотъ верхній храмъ 
фактически началъ существовать съ 1636 года; эта славян
ская надпись, гласитъ: „Освятися алтарь сей Господа и Бога 
и Спаса нашего Іисуса Христа и водруженъ бысть крестъ 
сей въ церковь Пречистыя Богородицы честнаго ея рождества 
7144 г. января въ двадесятый день на память Преподобнаго 
и Богоносиаго отца нашего Евоимія Великаго, индикта треть
яго, при благовѣрномъ царѣ Михаилѣ Ѳеодоровичѣ всея Руси 
и при благовѣрной царицѣ и великой княгинѣ Евдокіи, и при 
патріархѣ Іоасафѣ Московскомъ и всея Руси“. Въ древности 
вокругъ храма шла крытая галлерея, но въ концѣ восемнад
цатаго и въ началѣ девятнадцатаго столѣтій эта галлерея была 
уничтожена, а по обѣ стороны главнаго алтаря устроевы два 
придѣла южный и сѣверный, то-есть и эти свободныя мѣста 
были обращены въ придѣльные храмы. Главный придѣлъ пред
ставляетъ собою небольшой свѣтлый храмъ съ массивнымъ 
десятияруснымъ иконостасомъ весьма красивой, старинной рѣз
ной работы. Правый придѣлъ, построенный въ 1762 году, 
тѣсенъ; въ его небольшомъ полутороярусномъ иконостасѣ не
достаетъ „южныхъ врать*.  Иконъ въ этомъ придѣлѣ, за ис
ключеніемъ изображеніи па иконостасѣ, почти нѣтъ, по всѣ 
стѣны росписаны масляными красками.

Но перейдемъ къ осмотру лѣваго сѣвернаго придѣла, въ 
которомъ, такъ же, какъ и въ южномъ, давно не совершается ни
какихъ богослуженій и который служитъ теперь главнымъ об
разомъ ризницей и въ то же время мѣстомъ храненія различ
ныхъ памятниковъ сѣдой старины. Самъ по себѣ этотъ при
дѣлъ ничего замѣчательнаго не представляетъ, за то интересны 
вещи, которыя хранятся здѣсь,
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Въ самомъ началѣ очерка мы имѣли въ виду подѣлиться 
впечатлѣніями нашего знакомства съ забытыми памятниками ста
рины, ограничившись на этотъ разъ только самыми древними изъ 
нихъ, о которыхъ мало кто и слышалъ, а между тѣмъ знаком • 
ство вообще съ остатками старины въ Путивлѣ могло бы при
нести пользу не только для спеціалиста, но внесло бы новый 
матеріалъ въ малоизвѣстную исторію прошлаго Курскаго Края, 
а вмѣстѣ съ тѣмъ и цѣлой сѣверской области. Среди историче
скаго матеріала, хранящагося здѣсь, одно изъ первыхъ мѣстъ, по 
своей древности, занимаетъ старинная, серебряная панагія. Ова 
вся покрыта по золотой и представляетъ въ отношеніи формы 
правильный кругъ въ 2 */ 8 вершка въ діаметрѣ, толщиною же она 
немного болѣе одной восьмой вершка. Въ срединѣ лицевой сто
роны панагіи вдѣлано большое рѣзное изъ слоновой кости изо
браженіе Собора Пресвятыя Богородицы. Вдоль краевъ лицевой 
стороны идутъ, виньетки изъ вырѣзанныхъ листьевъ, нѣсколько 
же ниже, поближе къ изображенію изълслоновой кости, тянется 
въ двѣ строки выгравированная славянскою вязью надпись: „О 
тебѣ радуется обрадованная вся тварь архангельскій соборъ и 
человѣческый родъ освященная церковь и раю словесный дѣв
ственная похвало изъ неяже Богъ воплотися и младенецъ бысть 
прежде вѣкъ сый Богъ. Ложесна бо твоя престолъ сотвори твое 
же чрево пространнѣ небес осодѣла девче о тѳбѣ радуется обра
дованная вся тварь слава тебѣ“. Во всей надписи всѣ слова на
писаны вмѣстѣ, слитно, а буквы по своей формѣ подобны бук
вамъ Остромирова евангелія, и здѣсь встрѣчаются всѣ три вида 
буквы юсъ. Ободокъ панагіи кромѣ того украшенъ еще двумя 
кусками бирюзы и двумя жемчужинами почти, въ четверть 
вертка и четырьмя рубинами, всѣ они вдѣланы въ серебря
ную оправу. Оборотная же сторона панагіи представляетъ со
бою гладкую поверхность, на которой выгравировано: *)  „лѣта 
7111 приблаговѣрном и христолюбиво* 1 царѣ игосударе вели
комъ князе Борисе Ѳеодоровиче всея руси самодержцѣ и приего 
благовѣрно0 ихристолюбиво8 царицѣ ивеликѳ® кпягине маріе

') Надпись вся идетъ по славянски. 
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и приихъ благородныхъ чадѳхъ царевиче ѳѳдоре борисовиче 
и царевнѳ ксеніи и приихъ отцѳ и богомольце святейшемъ иеве 
ітатреархе московско® івсе руси вдѣлана сия святая панагѣя 
повелѣнием господина ионы архиеписк павологоцкаго и велико
пермскаго^. Къ этой панагіи придѣланъ массивный, серебря
ный, вызолоченный крестъ. На лицевой сторонѣ этого вось
миконечнаго креста вырѣзано распятіе Христа. Надъ головой 
Христа изображеніе двухъ летящихъ ангеловъ съ надписью 
(славянскою) надъ ними: „ангели Господни". По сторонамъ же 
Распятаго - изображенія Богоматери и Іоанна Богослова, а подъ 
крестомъ—выгравированная Адамова голова. Повидимому въ 
крестѣ были заключены частицы мощей разныхъ снятыхъ, что 
подтверждается также и славянскою надписью на гладкой по 
внѣшности противоположной сторонѣ креста. Такъ здѣсь напи
сано: „мощи иоана предотеча мощи святаго мч. Георгія мощи 
первомучен. стефана мощи дмитрия селунскаго мощи мученика 
артемия мощи георгия хозовита мощи мученика прокопия ми- 
ромучепика дмитрия отсвятыхъ горъ мощи вѳликомуч. артемия 

декабря И2СС день".
Изъ этой надписи мы можемъ познакомиться съ ориги

нальнымъ изображеніемъ славянскихъ буквъ в и к въ древ
ности, такъ „в" изображалось „| |“ на подобіе маленькаго 
квадратика, а буква ,к“ въ видѣ двухъ рядомъ написанныхъ 
вертикальныхъ черточекъ „I 1“. Кромѣ орѳографическаго зна
ченія, какое имѣетъ для насъ эта надпись, мы замѣчаемъ въ 
ней и отсутствіе всяческихъ знаковъ препинанія, которые и 
тогда еще повидимому не получили права гражданства. Мо
щей теперь въ крестѣ пѣтъ. Крестъ, о которомъ мы только 
что сказали, соединяется съ панагіей посредствомъ какой-то 
десятигранной серебряной позолоченой фигурки, также дутой, 
украшенной на лицевой сторонѣ изображеніемъ Нерукотворен
наго Образа.

Въ самой верхней части панагіи находится прикрѣплен
ная къ ней большая шишка, украшенная большимъ цвѣтнымъ 
камнемъ; судя по формѣ шишки, надо полагать, что черезъ 
нее именно и продѣвалась цѣпь, на которой носили панагію. • 
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Какимъ образомъ эта панагія попала въ Путивльскій Молчен- 
скій монастырь, неизвѣстно. Предполагаютъ, что ее сюда по
жертвовалъ самъ архіепископъ Іона на память или о себѣ, или 
о комъ нибудь изъ своихъ родныхъ; но точныхъ свѣдѣній объ 
этомъ не имѣется.

На престолѣ лѣваго придѣла находится старинное еван
геліе (10 вершковъ длины и 6 ширины); само по себѣ оно 
нѣсколько позднѣйшаго времени, а именно относится къ 
1738 году; но очень интересны въ научномъ отношеніи тѣ 
доски, въ которыя оно вложено. Эти массивныя, мѣдныя, 
вызолоченныя доски, украшенныя не вырѣзанными, а выпу
клыми орнаментами, относятся къ началу пятнадцатаго сто
лѣтія. На верхней доскѣ по срединѣ сошествіе въ адъ Спа
сителя, а по угламъ четыре евангелиста съ извѣстными сим
волами при нихъ,' Гутъ же хранится и старинная деревян
ная дароносица; она сдѣлана въ строгомъ русскомъ стилѣ, хотя 
и носитъ на себѣ слѣды нѣкотораго вліянія католицизма. По 
формѣ своей она представляетъ два наложенныхъ одинъ на 
другой нѣсколько продолговатыхъ прямоугольныхъ ящипка о 
шести сторонахъ, изъ которыхъ верхній нѣсколько меньше 
нижняго. Другая же особенность этой дароносицы, а въ тоже 
время и главный признакъ, что эта дароносица была въ като
лическихъ рукахъ, это • наклеенныя вокругъ на сторонахъ этихъ 
яіцичковъ изображенія на пергаментѣ на слова канона: „Плачъ 
Пресвятыя Богородицы". Въ общемъ дароносица эта предста
вляетъ въ нѣкоторомъ родѣ модель церкви съ позолоченой 
главкой, увѣнчанную сравнительно большимъ но размѣрамъ 
деревяннымъ крестомъ, съ изображеніемъ распятія на лицевой 
сторонѣ. Изъ пергаментовъ заслуживаетъ особаго вниманія 
одинъ изъ наклеенныхъ внизу, на немъ изображена Скорбя
щая Божія Матерь, вокругъ которой расположены орудія му
ченій Христа; слѣва стоитъ ангелъ и держитъ въ рукахъ 
развернутое полотно, на которомъ изображеніе Нерукотворен
наго образа; внизу же на краю пергамента выбита слѣдую
щая полуистершаяся латинская надпись: . О! дцят ѣгівѣіз еѣ 
аГГісіа Гиіѣ іііа ЬѳпеНісІа Маіег ІІпі^ѳшѣі циаета егоЬа ѣеѣ Йо- 
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ІеЬаі еі ЛгешеЬаі сшп ѵісЬ’Ьаі поіі раепаз іпсіиіі Г. С. Вѳг- 
кагіег*.  Какъ говоритъ преданіе, эта дароносица оставлена 
здѣсь однимъ изъ сопровождавшихъ Лжедмитрія Перваго ксен- 
зовъ. Но подробностей, какимъ образомъ опа, сдѣланная въ 
строгомъ русскомъ стилѣ, между тѣмъ принадлежала польскому 
ксензу,—неизвѣстно.

А вотъ массивное кадило, пожалованное царемъ Василіемъ 
Ивановичемъ Шуйскимъ. Кадило это все серебряное и частью 
покрыто позолотой; сдѣлано оно въ строгомъ русскомъ стилѣ 
и представляетъ собою огромную луковицу, опирающуюся па 
листовидное серебряное, частью вызолоченное основаніе; въ 
верхней своей части луковица заканчивается рѣзной шестигран
ной пирамидкой, увѣнчанной вверху литымъ серебрянымъ 
крестомъ; -длина всего кадила съ цѣпочкой одинъ аршинъ и 
одинъ вершокъ.

Описывая кадило, нельзя пройти молчаніемъ стариннаго 
напрестольнаго креста, тутъ же находящагося. Крестъ этотъ 
восьмиугольный, деревянный обложенный серебряными, вызоло
ченными пластинками, покрытыми множествомъ виньетокъ и 
украшеній. Въ срѳдипѣ лицевой стороны прикрѣплено литое изо
браженіе Распятія Христа. Вокругъ лика Распятаго идетъ вѣн
чикъ съ извѣстными надписями. ІІо обѣ стороны распятія въ го
ризонтальной части креста находятся также литыя изображенія 
Богоматери, Маріи Іаковлевой, Іоанна Богослова и Лонгина сот
ника. Надъ Распятымъ въ самомъ верху шестикрылатый херу
вимъ, а подъ нимъ два летящіе ангела. У подножія креста извѣст
ное изображеніе Адамовой головы, а ниже къ рукояти идутъ 
виньетки изъ виноградныхъ лозъ. Вдоль почти всѣхъ краевъ кре
ста тянется жемчужная обшивка, представляющая собою прово - 
локу, на которой нанизано болѣе 210 штукъ жемчужинъ; но судя 
по обрывкамъ проволоки ихъ, повидимому, раньше было больше. 
Вся оборотная сторона креста за исключеніемъ центральной 
части покрыта виньетками изъ листьевъ и кистей винограда; 
въ срединѣ же ея на крестообразно вогнутой части выгравиро
вано посѣщеніе Авраама Пресвятой Троицей. Судя по выграви
рованной датѣ крестъ этотъ относится къ шестнадцатому столѣтію-
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Здѣсь же хранится нѣсколько старинныхъ священныхъ 
ризъ, пожалованныхъ разными царями, онѣ относятся къ сем
надцатому столѣтію. Ризы всѣ парчевыя и очень нарядныя, 
многія изъ нихъ украшены еще жемчугомъ и различными камнями. 
Наибольшій интересъ возбуждаетъ къ себѣ риза царя Михаила 
Ѳеодоровича, почему мы и передадимъ впечатлѣнія -нашего 
осмотра. Риза эта имѣетъ въ длину 1 аршинъ 15 вершковъ, 
верхняя часть ея лицевой стороны, шириною почти въ девять 
вершковъ, представляетъ темнозеленый, бархатный фонъ, по
крытый массой различныхъ украшеній, сдѣланныхъ при помощи 
золота, серебра, жемчуга и разноцвѣтной фольги. Въ срединѣ 
помѣщается равносторонній ретырехугольный крестъ, онъ очень 
красивъ. Малиноваго цвѣта фольговое основаніе, во всю длину 
его, покрыто жемчужной сѣткой изъ тонкихъсеребрянныхъ нитей, 
на которыя и нанизанъ мелкій жемчугъ; края креста окаймлены 
ободкомъ изъ болѣе крупнаго жемчуга и украшеніями изъ зо
лотыхъ нитей. По всему бархатному полю разсыпаны крупныя, 
почти въ четверть вершка, жемчужины, ихъ 60 штукъ. Осталь
ная же нижняя, а вмѣстѣ съ тѣмъ и большая часть ризы 
представляетъ кусокъ парчи золотисто-пеиельнаго цвѣта, по 
всему полю котораго нашиты гирлянды различныхъ цвѣтовъ, 
нѣсколько ниже—другой жемчужный крестъ, только поменьше 
размѣрами, а еще ниже какое то украшеніе, по формѣ на
поминающее квадратъ, сдѣлано оно изъ голубого шелка, расшито 
золотомъ и унизано жемчугомъ и драгоцѣнными камнями. Вдоль 
краевъ всей ризы идетъ вязаная узорами серебряная бахрама 
почти въ вершокъ ширины, а нѣсколько повыше этой бах- 
рамы, приблизительно на разстояніи четырехъ вершковъ отъ 
нея, нашита во всю длину ризы кайма также серебряная и 
узорчатая. Ширина этой каймы почти вершокъ съ четвертью. 
Это мы описали лицевую сторону ризы. Вся же внутренняя, 
исподняя сторона ризы—изъ тонкаго ручной работы полотна, 
окрашеннаго въ синій цвѣтъ. Когда именно и какимъ образомъ, 
или вѣрнѣе, по какому случаю пожалована эта риза, неизвѣстно. 
Здѣсь же хранятся два воздуха, собственноручно сдѣланныхъ 
царицею Натальей Нарышкиной, второй женой царя Алексѣя 
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Михайловича. Они по внѣшности и матеріалу, изъ котораго 
сдѣланы, совершенно одинаковы, по размѣрамъ же одинъ больше 
другого. Опишемъ большій изъ нихъ. Онъ представляетъ собою 
квадратъ изъ свѣтло-голубого бархата, въ срединѣ котораго вы
шитъ золотой массивный*  крестъ, а по краямъ идутъ шитыя 
золотомъ украшенія. Сторона квадрата немного менѣе 35/в 
вершка. Со всѣхъ сторонъ квадрата свѣшиваются куски вязаной 
изъ золотыхъ нитей сѣтки. Вдоль краевъ сѣтки идетъ густая 
бахрома, сдѣланная изъ того же матеріала, какъ и сѣтка, а 
къ бахромѣ съ четырехъ сторонъ прикрѣплены четыре мас
сивныхъ золотыхъ кисти, Весь воздухъ напоминаетъ собою 
правильный четырехъугольникъ, только съ нѣсколько вогнутыми 
сторонами, къ срединамъ которыхъ и прикрѣплены углы за
ключеннаго внутри квадрата. Это математическое опредѣленіе, 
а иначе говоря онъ имѣетъ видъ креста, котораго всѣ стороны 
роввы. Другой воздухъ такой же, только немного поменьше. 
Третьимъ обращикомъ рукодѣлія въ 17 вѣкѣ является древняя 
плащаница, пожертвованная въ Путивльскій монастырь однимъ 
окольничьимъ. ІІо размѣрамъ она имѣетъ 1 арш. і 43/4 вер
шковъ длины и 1 арш. 7'/< вершковъ ширины. Основная 
часть плащаницы состоитъ изъ двухъ кусковъ полотна во всю 
длину ея, одинъ изъ нихъ выкрашенъ въ красный цвѣтъ и 
представляетъ оборотную сторону плащаницы, другой же ку
сокъ составляетъ лицевую сторону ея, онъ бѣлаго цвѣта и 
почти совсѣмъ не видѣнъ отъ массы изображеній и украшеній. 
Въ срединѣ ея на бѣломъ полотнѣ, долженствующемъ изобра
жать евангельскую плащаницу находится изображеніе положе
нія тѣла Христова во гробъ: Его только что сняли со креста 
и готовятся обвить плащаницей; около лежащаго Христа, у 
изголовья—поддерживающая Его Голову, Божія Матерь, тутъ 
же закрывшія лицо отъ ужаса и скорби Марія—Клеопова и 
Марія Магдалина, у ногъ Христа склонились. Іоаннъ Богословъ 
и Никодимъ, а позади нихъ въ благоговѣйномъ положеніи съ 
крестообразно сложенными на груди руками Іосифъ Арима- 
ѳейскій. Вверху же у ногъ и у изголовья архангелы, держащіе 
въ рукахъ рипиды. Вдали сгруппированы орудія мученій Хри. 
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ста: крестъ, копье, трость съ губкой, которую, наполнивъ уксу
сомъ, поднесъ Христу одинъ изъ воиновъ, потомъ лѣстница и 
наконецъ терновый вѣнецъ. Надъ всѣмъ этимъ въ облакахъ 
Богъ Отецъ и исходящій отъ него но направленію къ Христу 
Духъ Святый въ видѣ голубя. Около нѣкоторыхъ изображеній 
соотвѣтствующія надписи. Затѣмъ въ правой сторонѣ у под
ножія той скамьи, на которой лежитъ тѣло Христа, находятся 
три сосуда, въ которыхъ принесли Христу символическіе по
дарки, явившіеся Его привѣтствовать три мудреца. Все изо
браженіе, имѣющее въ отношеніи формы видъ четырехъуголь- 
ника, заканчивается по угламъ извѣстными символами четырехъ 
евангелистовъ, ангела, орла, козленка и льва; а вдоль краевъ 
этого четырѳхъугольника идетъ славянскій текстъ изъ тропаря: 
„Благообразный Іосифъ со креста снялъ пречистое тѣло Твое“.... 
Остальная же часть плащаницы покрыта зеленымъ атласомъ 
и тутъ вдоль основного четырехъугольника тянется другая 
славянская надпись, окаймленная съ обѣихъ сторонъ золотыми 
полосками: „Да умолчитъ всякая плоть человѣка и да стоитъ 
со страхомъ и трепетомъ44.... Всѣ эти надписи представляютъ 
собою типъ славянской полу вязи, если такъ можно выразиться, 
онѣ не —позднѣйшая славянская скоропись, по и не похожи 
на образцы древнѣйшей славянской письменности, напримѣръ, 
на текстъ Остромирова Евангелія. Видно, что нѣкоторыя буквы 
уже совершенно исчезли напр.: юсъ, буква т изображается не 
ІТІ, а Т, но самый заостренный способъ писанія еще сохра
нился и есть еще попытка связывать нѣсколько буквъ въ одну, 
почему мы и называемъ подобную письменность полувязыо, ко
торая составляетъ переходъ къ позднѣйшей славянской скорописи; 
пониже текста: „Да умолчитъ всякая тварь41 идетъ другая 
надпись, обозначающая, кто и когда далъ плащаницу; она того 
же типа, какъ и предыдущая надпись; передаемъ ее русскими 
буквами: „Лѣта 7174 году далъ вкладу плащаницу вгіутивль- 
скомонастыръ Пречистой Богородицы Молченско8 окольничий 
Михаила Семеновичъ Волинской*.  Всѣ надписи вышиты золо
томъ, а изображенія одежды и проч., кромѣ золота вышиты 
еще серебромъ и шелкомъ.
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Изъ иконописныхъ памятниковъ есть нѣсколько такихъ
5 

которые положительно можно считать рѣдкостью среди уцѣ- 
лѣвшихъ старинныхъ иконъ. Подобныхъ теперь, по своеобраз
ности передачи основной идеи, едва ли гдѣ можно встрѣтить.

Къ числу такихъ памятниковъ можно отнести икону Бла
говѣщенія Пресвятыя Богородицы и образъ Сидящаго во славѣ 
Христа, находящійся въ алтарѣ противъ царскихъ вратъ, т. е. 
около горняго мѣста.

Первая икона, а именно изображающая Благовѣщеніе 
Пресвятыя Богородицы, собственно по размѣру невелика, 
длина ея 7*/ 8 вершка, а ширина 6'/4 вершка. Она вставлена 
въ деревянную рамку, покрытую тонкими, серебряными, позо
лоченными пластинками, съ выгравированными на нихъ различ
ными украшеніями. Икона передаетъ, собственно говоря, нѣ
сколько эпизодовъ, изъ которыхъ Благовѣщеніе Пресвятыя 
Богородицы является главнымъ.

Вверху въ облакахъ сидящій на тронѣ Богъ Отецъ: предъ 
нимъ, склонившись, стоить архангелъ Гавріилъ, держа въ ру
кахъ какой то плодъ, на которомъ написано извѣстное сокра- 

*—"■ *
щенное изображеніе имени Іисуса Христа: ІС. ХС. Архангелъ 
наклонился и Богъ Отецъ изображенъ благославляющимъ его. 
По ниже, какъ будто дѣйствіе происходитъ около какого то 
дома во дворѣ. Налѣво стоитъ архангелъ силъ, въ лѣвой рукѣ 
у него вышеописанный плодъ, а правой онъ указываетъ па 
плодъ. На право же изображенъ извѣстный моментъ Благо
вѣщенія Пресвятыя Богородицы. Пресвятая Дѣва Марія сидитъ 
въ золоченомъ креслѣ, подъ ногами у Нея покрытая по
золотой деревянная скамеечка, предъ ней небольшой столикъ 
съ р. крытой библіей. Тутъ же стоитъ архангелъ Гавріилъ, 
произносящій предсказаніе. Въ лѣвой рукѣ его вмѣсто цвѣтка, 
какъ теперь принято изображать этого архангела, шестиуголь
ный крестъ съ длиной рукоятью, такъ что имѣетъ видъ длин
ной трости, увѣнчанной крестомъ. Изъ устъ Бога Отца исхо
дитъ Духъ Святый въ видѣ голубя по направленію къ Бого
матери, и тутъ же выгравированъ текстъ: „Духъ Святый най
детъ на Тя“.
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Вторая старинная икона—это изображеніе „Сидящаго во 
славѣ Христа". (Длина изображенія 2 аршина З'Л вершка, 
ширина 1 аршинъ 6 вершковъ).

Христосъ держитъ въ лѣвой рукѣ раскрытое Евангеліе, 
а правой указываетъ на текстъ: „Не судите да не судимы 
будете®.... Матѳея гл. 6, зачало 20.

Подобнаго текста на изображеніяхъ „Сидящаго во славѣ® 
теперь не встрѣчается; теперь встрѣчается другой текстъ: „Прі
идите ко Мнѣ труждающіеся и обремененніи и Азъ упокою вы “.

У подножія „Сидящаго во славѣ*  изображены колѣно
преклоненные святые, по правую сторону Христа—Василій Ве
ликій въ полномъ архіерейскомъ облаченіи, а по лѣвую св. 
Ѳеодоръ Тиронъ. Подобныя иконы составляютъ большую рѣд
кость во всѣхъ отношеніяхъ. Есть еще нѣсколько подобныхъ 
памятниковъ, мы же указали на, такъ сказать, главные изъ 
нихъ, бросающіеся въ глаза.

Въ самомъ началѣ этого очерка мы обѣщали быть крат
кими и отмѣтить только часть старины одной только опредѣ
ленной эпохи, но зачастую приходилось, хоть вскользь, но 
затрогивать и другихъ временъ памятники, такъ какъ много 
событій, подтверждаемыхъ остатками старйны, какъ бы сплелись 
около одного опредѣленнаго топографическаго пункта и почти 
невозможно безъ ущерба для разсказа выбрать одну только 
историческую нить, пренебрегши остальными.

Всѣ эти историческія рѣдкости сохранились, главнымъ 
образомъ, благодаря тому, что монастырь находился въ крѣ
пости и въ то время, какъ окрестности Путивля были страш
но опустошаемы, то нашествіемъ татаръ въ 1592 году, то 
польскими шайками въ началѣ семнадцатаго столѣтія, Путивль - 
скій монастырь уцѣлѣлъ, а вмѣстѣ съ нимъ уцѣлѣли многіе 
историческіе памятники, какъ вышеописанные, такъ и отно
сящіеся къ другимъ эпохамъ, но объ этихъ послѣднихъ по
говоримъ когда нибудь въ другой разъ.

И. М. Раздольекій.

- - - - - - - - - - оо<~>оо- - - - - - - - - -
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Пятидесятилѣтіе служенія въ санѣ Священника 
Космодаміанской церкви села Хохлова, Бѣлго

родскаго уѣзда, о. Михаила Титова.

28 декабря 1901 года, съ разрѣшенія Милостивѣйшаго 
Архипастыря, Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Лав
рентія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, происходило въ 
селѣ Хохловѣ празднованіе пятидесятилѣтія служенія въ свя
щенническомъ санѣ от. Михаила Титова. Оно должно бы 
праздноваться 23 декабря 1901 года—время рукоположенія 
въ санъ Священника, но по случаю близости праздника Рож
дества Христова, перенесено на 28 декабря.

Достоуважаемый юбиляръ родился 12 іюля 1827 года 
въ селѣ Логовомъ, Бѣлгородскаго уѣзда, Курской губерніи, 
гдѣ отецъ его состоялъ дьякомъ. По окончаніи полнаго курса 
наукъ въ родной семинаріи въ 1851 году, съ аттестатомъ 
перваго разряда и званіемъ студента, 1851 года декабря 23 
дня Высокопреосвященнѣйшимъ Иліодоромъ, Архіепископомъ 
Курскимъ и Бѣлоградскимъ рукоположенъ во Священника къ 
Космодаміанской церкви села Хохлова, Бѣлгородскаго уѣзда, 
гдѣ непрерывно и до сего времени пастырствуетъ. Помимо 
прямыхъ обязанностей, онъ съ 1870 года и теперь прохо
дитъ должность законоучителя начальнаго Хохловскаго зем
скаго училища, за ревностное прохожденіе которой 1872 года 
іюля 12 дня, по распоряженію Бѣлгородскаго уѣзднаго Учи
лищнаго Совѣта, награжденъ денежнымъ пособіемъ (40 руб.), 
а въ 1874 году мѣсяца февраля 25 дня, по докладу того же 
Совѣта, почтенъ отъ Бѣлгородскаго Земскаго Собранія сло
весною благодарностію „за труды и заботы на пользу народ
наго просвѣщенія принесенные".

Во вниманіе къ усердной и полезной службѣ онъ удо
стоенъ отъ Начальства слѣдующими наградами: 1864 г. іюля 
15 дня за труды въ проповѣданіи слова Божія награжденъ 
набедренникомъ. 1878 года апрѣля 15 за заслуги по духов
ному вѣдомству,—съ Высочайшаго соизволенія, бархатною фіо
летовою скуфьею; 1884 года апрѣля 8 — за заслуги по граж
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данскому вѣдомству камилавкою; 1895 г. мая 6 за отлично
усердную и полезную службу—наперснымъ Крестомъ, отъ Свя
тѣйшаго Сѵнода выдаваемымъ. Сверхъ сего имѣетъ двѣ сере
бренныя медали—въ память Императора Александра III и въ 
память Императора Николая I на Александро-Владимірской 
лентѣ съ надписью: „вѣрою Ему послужившимъ*.  По его 
мысли и старанію вмѣсто деревяннаго храма въ 1880 году 
воздвигнутъ обширный каменный трехпрестольный храмъ.

Юбилейное торжество началось наканунѣ 28 декабря от
правленіемъ всенощнаго бдѣнія Преподобному Михаилу Мале- 
ину (день Ангеля юбиляра), которое совершалъ *самъ  юбиляръ 
съ діакономъ. На клиросѣ пѣли пѣвчіе. Большой и ярко освѣ
щенный храмъ, умилительная служба, пѣніе дѣтскихъ голо
совъ достовляли всѣмъ находящимся и молящимся во храмѣ 
высокое духовное наслажденіе.

Въ самый день юбилея въ 9 часовъ утра начался звонъ 
къ литургіи; чрезъ полчаса юбиляръ, сопровождаемый прис
ными своими, прибылъ во храмъ, гдѣ былъ встрѣченъ сослу
жащими священнослужителями, во главѣ которыхъ былъ отецъ 
благочинный, Священникъ Іоаннъ Лимаровъ. Благоговѣйно 
приложившись ко кресту, онъ прошелъ къ царскимъ вратамъ 
и прочитавъ входныя молитвы, вошелъ въ алтарь. Пѣвчіе въ 
это время пропѣли: „достойно есть"...

Какъ небывалое въ селѣ событіе и сонмъ служащихъ 
въ праздничныхъ облаченіяхъ, привлекли очень много богомоль
цевъ изъ сосѣднихъ селъ, не смотря на ненастную погоду; об
ширный храмъ до тѣсноты былъ наполненъ молящимися. При 
такой благопріятной обстановкѣ началось торжественное собор
ное служеніе Божественной литургіи, которую совершалъ самъ 
юбиляръ съ мѣстнымъ благочиннымъ от. Іоанномъ Лимаровымъ 
и Священникомъ, слободы Соколовки, от. Василіемъ Титовымъ 
и съ двумя діаконами. На клиросѣ пѣли пѣвчіе своего села 
изъ крестьянъ—любители пѣнія. По окончаніи литургіи былъ 
отслуженъ молебенъ. Предъ началомъ молебна от. благочин
ный, Священникъ Іоаннъ Лимаровъ поднесъ юбиляру икону 
Преподобнаго Михаила Малеина въ серебряно-вызлащенной



ризѣ, даръ и знакъ выраженія чувствъ духовнаго единенія и 
уваженія къ долголѣтнему служенію юбиляра, удостоеннаго 
милостивѣйшей резолюціи Его Преосвященства, Преосвящен
нѣйшаго Лаврентія, послѣдовавшей — на представленіи благо
чиннаго о дозволеніи праздновать юбилей, текстъ которой: 
„Поблагодарите Бога за долголѣтіе и попросите, чтобы не 
оставилъ его своею милостію въ старости". Въ концѣ молебна 
были провозглашены многолѣтія; Государю Императору и всему 
царствующему дому, Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
Преосвященнѣйшему Лаврентію съ Богохранимою Его паствою 
и досточтимому юбиляру. Послѣ молебна изъ храма юбиляръ 
съ иконою въ рукахъ направился въ свой домъ, въ которомъ 
внукъ его и ближайшіе родственники встрѣтили его съ хлѣ
бомъ-солью. По входѣ въ домъ сослужащимъ духовенствомъ 
пропѣто было; Днесь благодать Святаго Духа насъ собра...; 
произнесена сугубая ектенія и многолѣтіе. Затѣмъ предложенъ 
далѣе былъ чай и скромная трапеза. Анна Титова.

ОБЪЯВЛЕНІЕ.
Педагогическій журналъ „Народное Образованіе", 

изданіе Училищнаго Совѣта при Свят. Синодѣ. Годъ 1.
Безплатныя приложенія: Школьный календарь на 1902— 

1903 уч. годъ, Листки для школьнаго чтенія: по богословію, 
по церковной исторіи, по отечественной исторіи, по геогра
фіи, по гигіенѣ. Ноты для школьныхъ хоровъ.

Въ журналѣ принимаютъ участіе: К. П. Побѣдоносцевъ, 
С. А. Рачинскій, прот. П. А. Смирновъ, прот. А. Н. Ивановъ, 
Я. И. Ковалевскій, А. И. Гольденбергъ, С. И. Шохоръ-Троцкій. 
Я. И. Рудневъ, И. И. Полянскій, П. Н. Лупповъ и др.

Журналъ „Народное Образованіе" всецѣло посвященъ 
разработкѣ вопросовъ школьной практики; задача его состоитъ 
въ томъ, чтобы практически содѣйствовать разумной, прочно 
и методически обоснованной постановкѣ дѣла воспитанія и 
обученія въ церковно-приходской и вообще въ народной шко
лѣ Россіи.

Въ истекшемъ году въ задачу журнала входили слѣдую
щіе отдѣлы: 1) воспитаніе нравственно-религіозное и умствен
ное въ его практическихъ пріемахъ и методахъ, 2) вопросъ 
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о здоровьѣ учащихся въ условіяхъ народной школы, 3) обще
доступныя и наглядныя (при помощи рисунковъ) бесѣды изъ 
области естествовѣдѣнія, 4) психологическая сторона учитель
ской практики въ ея поясненіи при помощи данныхъ совре
менной психологіи, 5) школьное пѣніе въ примѣненіи къ 
условіямъ школы и народнаго хора, 6) мѣстный отдѣлъ въ 
видѣ обозрѣнія замѣчательныхъ фактовъ и явленій изъ жйзви 
народныхъ школъ, 7) библіографическій листокъ для отзы
вовъ о книгахъ, относящихся къ школьной теоріи и практи
кѣ, къ вопросамъ восииганія, къ области чтенія для учителей 
и народа. 8) Изъ иностранныхъ педагогическихъ журналовъ 
(замѣтки по практической дидактикѣ нѣмецкой, англійской, 
французской, американской народной школы).

Въ истекшемъ году подписчики журнала „Народное Обра
зованіе" получили, во-первыхъ, два большихъ тома журнала: 
I томъ (Январь—Іюнь) 1—626 стр. съ библіографическимъ 
отдѣломъ (1—94 стр./ II томъ (Іюль—Декабрь) 1—520 стр. 
и библіографическій отдѣлъ (1—96 стр.); во вторыхъ, книжку 
(въ 1—300 стр.) листовъ для школьнаго и народнаго чтенія 
по Св. Писанію, исторіи церковной и отечественной, геогра
фіи, гигіенѣ, школьному пѣнію; листки иллюстрированы кар
тинками, чертежами, географическими картами; въ третьихъ, 
школьный календарь за 1901—1902 уч. годъ (стр. 1—80) и, 
въ четвертыхъ, именной списокъ лицъ церковпо-школьнаго 
управленія (стр. 1—64).
Подписная цѣна три рубля въ годъ. Адресъ Редакціи С.-Пе

тербургъ, Кабинетская ул., д. 13.
Редакторъ П. МиронОСИЦКІЙ.
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