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ИЗДАНІЕ ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ.
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1915 года.НИ
Вмходятъ еже
недѣльно по 

работамъ. Пад- 
|Вска приви
дится въ Ре- 
ыйіи. врж Ду- 
жв. Ошнваріи.

10 ЯНВАРЯ

^Годовая цѣна съ_ 
^пересылк и дост.Я 
"6 р. 25 к. Под

писка на время 
менѣе года и про
дажа отдѣльныхъ 
номеровъ не до

пускаются.

ЕЖЕНЕДѢЛЬНОЕ ИЗДАНІЕ.

Высочайшія награды.Государь Императоръ, по всеподданнѣйшему докладу Кавалерской Думы ордена Св. равноапостольнаго князя Владиміра, Всемилостивѣйше соизволилъ пожаловать 22 сентября 1914 г., кавалерами Императорскаго ордена Св. 
Владиміра 4 ст. съ бантомъ за 35 лѣтнюю въ классныхъ 



— 2 —чинахъ и должностяхъ безпорочную службу учителя Шацкаго духовнаго училища надворнаго совѣтника Петра 
Ястребцева и столоначальника Консисторіи коллежскаго ассесора Василія Воинова.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ

Опредѣлены- на священническое мѣсто—къ Единовѣрческой церкви гор. Спасска священникъ ща псаломщической вакансіи при той же церкви Маркіашь Афонинъ, 15- го декабря; на діаконскія мѣста — къ церъпи села Теплаго, Лебедянскаго уѣзда, псаломщикъ села; Селезней, Тамбовскаго у., Семенъ Ламскій 1 9-го декабря; къ Старо- Соборной Казанской церкви гор. Лебедяни псаломіцикъ- діаконъ Соборной церкви гор. Моршанска Александръ ІПтанкинъ 20 декаб.; на псаломщическія мѣста -къ Соборной церкви гор. Усмани. и. д., окончившій курсъ Тамбовской Миссіонерско-псаломщической школы Алексѣй Ларинъ, 16-го декабря; къ церкви села Селезней. Тамбовскаго уѣзда, окончившій курсъ той же школы Димитрій Калининъ, 19 го декабря.
Вновь назначенный Тамбовскій Уѣздный Наблюдатель 

протоіерей Николай Шиловскій причие енъ къ Тамбовскому Каѳедральному Собору сверхъ штата 8-го декабря.
Перемѣщенъ., согласно прошенію, священникъ села Мердуши, Темниковскаго уѣзда, Павелъ Тигровъ къ церкви села Бадина. Угла, Моршанскаго уѣзда, 16-го декабря.
Рукоположены' въ санъ священника, съ оставленіемъ 

на діаконской вакансіи, діаконъ села Темирева, Елатом- скаго уѣзда Александръ Убранцевъ, 14-го декабря; въ санъ 
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діакона, съ оставленіемъ на псаломщической вакансіи- псаломщикъ села Плавицы, Липецкаго уѣзда, Николай Словцовъ 9-го декабря; псаломщикъ села Александровки-Сабурово, Козловскаго уѣзда, Петръ Пѣтуховъ 14-го декабря.
Уволены за штатъ: согласно прошенію, священникъ Единовѣрческой церкви гор. Спасска Кириллъ Абрамкинъ, 15-го декабря; діаконъ села Полянъ, Боржсоглѣбскаго уѣзда, Іоаннъ Казанскій. 2-го декабря.
Освобожденъ отъ назначенія на священническое мѣсто 

къ церкви села Бадина Угла, ^оршанскаго уѣзда, окончившій курсъ Тамбовской Духовной Семинаріи Илья Воронковъ, 8-го декабря.
Исключается изъ списковъ за смертію священникъ села Кузьминки, Липецкаго уѣзда, Михаилъ Богдановъ, 35 лѣтъ; умеръ, состоя на службѣ, 3-го декабря, въ семействѣ осталась жена и трое малолѣтнихъ дѣтей.Резолюціей Его Высокопреосвященства отъ 16 декабря церковь села Мердуши, Темниковскаго уѣзда, съ приходомъ причислена къ церкви села Спасскаго Раменья, того же уѣзда.
Утверждены въ должности депутата на окружные и епархіальныя съѣзды по 4 Усманскому округу4'священники с. Васильевки Шеншиновки Константинъ Ііѣвниц- 

кій й его замѣстителя въ потребныхъ случаяхъ священникъ с. Сибирки Вячеславъ Орловъ-
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СПИСОКЪ
благочинныхъ Тамбовской епархіи, настоятелей и настоя

тельницъ монастырей и начальницъ общинъ.

Санъ, місто служенія, имя, отчество 
и фамилія благочиннаго.
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Указаніе почто

ваго адреса.
---

Города Тамбова.1. Городского округа—свящ. Успенской церкви Димитрій Алексѣевичъ Вадковскій . 26 Г. Тамбовъ
Тамбовскою уѣзда. С'2. 2-го округа прот. с. Раз- сказова Ѳеодоръ Іоанновичъ Малицкій ..... 25 Почт. отдѣлРазсказово.3. 3 го округа—свящ. с. Хитрова Григорій Іоанновичъ Муравьевъ 25 Село Хитрово.Там. у.4. 4-го округа—свящ. с. Те- кина Александръ Петровичъ Критскій ...... 21 ноч, отд. Сам- цуръТамб губ.5. 5-го округа—црот. с. Лаврова Павелъ Михайловичъ Спасскій 22 Село Лаврова, Тамб. у.6. 6-го окр, —свящ. с. СуравыВасилій Павловичъ Тигровъ 5$ И ’25 поч. отд. Лыс,- ГорыТамб губ.7. 7-го округа—свящемникъ с. Троицкихъ Росляй Іоаннъ Ждановъ 18 поч. отд. Тока,- ревка. Тамб. г.
Козловскаго уѣзда.8. Города Козлова—прот. Троицкой ц. Гавріилъ Іосифовичъ Саввинскій .....

■
1 14 Г. Козловъ.
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9. 2-го окр.—прот. с. Александровки Рѣдкина Іоаннъ Димитріевичъ Марковъ . 25 Глазокъ почт. отд.10. 3-го окр. —свящ. с. Плоскаго Алексѣй Васильевичъ Писаревъ . 36 Новочеркути- но, почт. отд.11. 4-го округа—свящ. села Казинскихъ Подворковъ Константинъ Алексѣевичъ Райскій . 21 г. Козловъ.22. 5-го округа—свящ. села Красиваго Іоаннъ Александровичъ Виндряевскій .... 26 г. Коаловъ.13. 6-го округа—свящ. села Стараго Юрьева Гавріилъ Степановичъ Соколовъ 31 с. Старое Юрьево.
Моршанскій уѣздъ.14. 1-го округа - прот. Вознесенской церкви Іоаннъ Іоанновичъ Моршанскій. .... 16 г. Моршанскъ.15. 2-го окр.—свящ. с. Рыбнаго Владиміръ Ильичъ Конобѣевскій . 27 почт. отд.Алгасово.16. 3-го округа -свящ. селаВерхней Ярославки Алексѣй Семеновичъ ЧернЬевскій 26 г. Моршанскъ.17. 4 го округа—прот. села Гаугеровки Іоаннъ Семеновичъ Кошеляевскій .... 25 ст. Зѳметчино.18. 5 го округа-свящ. села Богоявленскаго Іоаннъ Алексѣевичъ Архангельскій . 24 ст. Дашково Сызр. Вяз. ж. д.

Борисоглѣбскій уѣздъ.19. Г. Борисоглѣбска—свящ. Успенской ц. Василій Николаевичъ Сергіевскій ..... 7 Борисоглѣбскъ
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20. 1-го округа —свящ. с. Чи- горака Димитрій Федоровичъ Кор- гашинскій ..... 16 г. Ворисогл.21. 2-го округа—свящ с. Муч- каиа Николай Адріановичъ Безобразовъ . 30 почт. отд.Мучкапъ.22. 3-го округа—прот, с. Сук- манки Василій Іоанновичъ Владиміровъ ..... 23 почт. отд. Есипово.23. 4-го округа-прот. с. Полетаева Владиміръ Николаевичъ Знаменскій . . 26 почт. отд.Токаревка.
Ус майскаго уѣзда.24. 1-го округа—прот. г. Ус- манн Соборн. ц. Василій Михаиловичъ Сергіевскій 18 г. Усманъ.25. 2-го округа—священ. с. Пашкова Петръ Ивановичъ Андреевъ ......

Д’іусь
15 почт. отд. Пашково.26. 3-го округа—свящ. Николаевской цер. бывшаго г. Демшинска Іоаннъ Матвѣевичъ Казьминскій. 18 г. Усманъ.27. 4-го округа—свящ. с. Ко- робовки Леонидъ Димитріевичъ Гумилевскій .... 22 почт. отд.Лотарево.28. 5-го округа—прот. с. Мср дова Стефанъ Михаиловичъ Вре кресенскій ..... 24

Мордово почт. отд.
Липецкаго уѣзда. іяэас29. Городского округа—прот. Соборной цер. Павелъ Діонисье-вичъ Преображенскій . 10 г. Липецкъ.



30. 2-го округа—прот. с. Кузьминскихъ Отверженъ Іоаннъ Васильевичъ Розановъ 21 г. Липецкъ.31. 3-го округа —свящ. с. Ка- зинки Павелъ Ивановичъ Успен скій . . . ... иііэлЯ19 ст. Казанки Юг.-Вост. ж. д.32. 4-го округа—прот. с. Кра силовки Василій Ѳеодоровичъ Муравьевъ . . . . . 24 Шехмань поч. отд.
Лебедянскаго уѣзда.33. 1-го округа—прот. Соборной Казанской церкви г. Лебедяни Димитрій Григорьевичъ Высоцкій. 7 г. Лебедянь.34. 2-го округа -- свяіц. с. Чере пяни Михаилъ Ивановичъ Орловъ. 25 г. Лебедянь.35. 3-го округа—свящ. с. Хмѣлевки Василій Егоров. Ситовскій. 20 г. Лебедянь.36. 4-го окр.-свящ с. Добраго Іоаннъ Иванов. Добротворскій 23 почт. отд.Доброе.
Кирсановскаго уѣзда.37. Городского округа—прот. Соборной Успенской церкви Александръ Владиміровичъ Покровскій. 4 г. Кирсановъ38. 1-го округа —свящ. с. Иноковки Іаковъ Васильевичъ Смир- НОВЪ 29 г. Кирсановъ.39. 2-го округа—свящ. с. Вул- гаковки Ѳеодоръ Димитріевичъ Соколовъ ......................................................... 52 г. Кирсановъ.
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40. 3-го округа—свящ. с. Ка- рай-Салтыкова Дмитрій Петровичъ Доброхотовъ 28 г. Кирсановъ.41. 4-го округа—свящ, с. Инжа- винья Іоаннъ Васильевичъ Преображенскій . 25 ИнжавиноТамб. губ.

Спасскаго уѣзда-42. 1-го округа —свящ. с. Хому товки Павелъ Михайловичъ Кедринъ ..... 25 гор. Опасскъ Тамб. губ.Ст. Тарбѣево.43. 2-го округа—прот. с. Стараго Вадикова Михаилъ Андреевичъ Никольскій 27 гор. Спасскъ Тамб. губ.44. 3-го округа—свящ. села Ва- довскихъ Селищъ Павелъ Алексѣевичъ Молчановъ 10 Пичкиряево почт. отд.
Шацкаго уѣзда.

45. Городского округа—свящ. Троицкой церкви Агафангелъ Михаиловичъ Старокадомскій . 9 г. Шацкъ.46. 1-го округа—свящ. села Юрина Іоаннъ НиколаевичъОстровскій ..... 17 Почт. отдѣл.Каверино.47. 2 го округа—свящ. селаВысокаго Іоаннъ Ѳеофилактовичъ Стандровскій 19 г. Шацкъ.48. 3-го округа—свящ. села Конобѣева Алексѣй Васильевичъ Срѣтенскій ..... 22 г. Шацкъ.
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49. 4-го округ Сотницына Стефан Назаровъ . а—прот. вела ъ Яковлевичъ 24 Почт. отдѣл.Мальцево.
Темниковскаю уѣзда.50. Городского округа—свящ. ІЫ45І . Iс. Кондровки Іаковъ ПетровичъРеморовъ . 6 г. Темниковъ.51. 1-го округа—свящ. села Шалъ Василій Александровичъ Почт. отдѣл.Свѣтловъ 17 Андроновское.52. 2-го округа—свящ. г. Ка- дома Александръ Ивановичъ Чер-менскій . 23 г. Кадомъ.53. 1-го округа—свящ. села Вознесенскаго Завода Валентинъ Ст. Вознесен-Ивановичъ Багрянскій 18 скій заводъ.
Елатомскаго уѣзда.54. Городского округа—прот.Соборной церкви Василій Романо-вичъ Санталовъ . 11 г. Елатьма.55. 1-го округа прот. села • * сЕрмолова Алексѣй НикитичъПетровъ 17 г. Елатьма.56. 2-го округа—прот. села Прудищъ Петръ Трофимовичъ Се- Нестеровославинскій . 17 почт. отд.57. 3-го округа—свящ. села Нащи Павелъ Казьмичъ Чу- НестеровоГуновъ / П / п * □ 15 почт. отд.58. 4-го округа— свящ. с. СасоваВасилій Петровичъ Голосницкій . 18 Сасово.
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Настоятели монастырей.

Названіе монастырей, пустыней и общинъ 
званіе и имя настоят., настоятельницъ 

мон. и нач. общинъ.1. Тамбовскаго Казанскаго монастыря, Высокопреосвященный Кириліъ Архіепископъ Тамбовскій и Шацкій ..... г. Тамбовъ.2. Тамб. Предтече - Трегуляева монастыря благоч. монастырей Архиманд. Иринархъ . г. Тамбовъ.3. Козловскаго Троицкаго монастыря Преосвященный Зиновій, викарій Тамбовской епархіи г. Тамбовъ.4. Кирсанов. Александро-Невскаго мон., іѳром. Тихонъ . — г. Кирсановъ.5. Шацкой Вышенской пустынинастоятель архимандритъ Ипатій. г. Шацкъ.6. Темниковскаго Санаксарскаго монаст. благ. монастырей Архим. Августинъ ..... г. Темниковъ.7. Темниковскй Саровскоой пу-стыни игуменъ Іерофей 4- г. Саровъ.8. Лебедянскаго Троицкаго мо-настыря, игуменъ Іаковъ . — г. Лебедянь.9. Борисоглѣбскаго Хрѣнников- екаго Александро-Нев. монастыря вакансія ..... г. Борисоглѣб.10. Борисоглѣбск. Спасо-Прео- браженскаго монастыря, игуменъ Симеонъ ..... — Почт. отдѣл.Бурнакъ.



11

Настоятели монастырей.1. Тамбовскаго Вознесенскаго монастыря, игуменія Эмилія г. Тамбовъ.2. Тамбовскаго Знаменскаго Сухотинскаго монастыря игуменія Анфиса , . . . . г. Тамбовъ, Сухотин. подв.8. Тамбовскаго Тулино-Софій- скаго монастыря, игуменія Анто- НИНсІ .«•••• г. Тамбовъ.
4. Козловскаго Боголюбскаго монастыря, игуменія Асенефа — г. Козловъ.5. Козловскаго Ахтырско-Бого- родицкаго монастыря, игуменія Митрофанія .... г. Козловъ.
6. Кирсановскаго Оржевскаго монаст., игуменія Агнія __ г. Кирсановъ.7. Кирсановскаго Тихвино-Бого- родицкаго монастыря, игуменія Евгенія ..... г. Кирсановъ.8. Темниковскаго Рождество- Богородицкаго монаст. игуменія Эсфирь ..... г. Темниковъ.
9. Кадомскаго Милостиво-Бого- родицкаго монастыря, игуменія Рафаила ..... г. Кадомъ.10. Лебедянскаго Троекуров- скаго монаст., игуменія Херувима. — г. Лебедянь.11. Лебедянскаго Сезеновскаго мон. игуменія Паисія. — г. Лебедянь.12. Усманскаго Софійскаго монастыря игуменія Дороѳея . — г. Усмань.13. Шацкаго Черніева монастыря игуменія Магдалина . — г. Шацкъ.
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Начальницы общинъ.1. Спасской Казанской общинымонахиня Марія . . . .2. Моршанской общины во имяВсемилостиваго Спаса—монахиня Арсенія . . . . .Моршанской Казанской Про- шинской общины—монахиня Валерія ......4. Козловской Казанской общины—монах. Маргарита5. Моршанской Мамонтовской общины рясофорная послушница дѣвица Агрипина Парамонова

г. Спасск.,Там.— г.,с. Кошелевк.ст. Сосѣдкас. Студенекъ-— Соломенна..наГатоЕНОм Ивяо
— г. Моршанскъ.‘ г Козловъ с.— Терское.
— г. Моршанскъ.

Отъ Правленія Серафимовскаго духов
наго училища.

| віиэму^н .ТТЛНО1Въ училищѣ вакантна должность надзирателя съ жалованьемъ 300 руб. въ годъ при готовой квартирѣ и содержаніи. Желательны кандидаты, совершенно свободные отъ воинской повинности.Прошенія, оплаченныя гербовымъ сборомъ въ размѣрѣ 7 5 коп. и документы подаются на имя Смотрителя училища или въ училищнве Правленіе.II.Занятія съ учениками приготовительнаго класса возобновятся съ 9 января 1915 года въ помѣщеніи семі- нарскаго общежитія, куда къ этому времени родители и 



18лаговолятъ доставить дѣтей, обучающихся въ пригото- ительномъ классѣ училища.
Отъ Правленія 1-го Тамбовскаго духов

наго училища.«По распоряженію Его Высбкопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Кирилла, Архіепископа Тамбовскаго и Шацкаго, съ 9 января 1915 года имѣютъ возобновиться занятія съ учениками приготовительнаго класса, прерванныя съ 30 сентября 1914 года».Смотритель училища М. Монастыремъ- Дѣлопроизводитель Ив- Преображенскій.

СПИСОКЪ
свободныхъ священко-цериовно-служительснихъ мѣстъ 

Тамбовской епархія.

Свящеянжчевкія мѣста:1) При церкви села Ачадова, Спасскаго уѣзда, свободно съ 27 декабря; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 35 дес.; душъ муж. пола 1615; причтъ получаетъ пособіе отъ казны 550 руб. въ годъ. Псаломщическія мѣста:1) При церкви села Перевоза, Кирсановскаго уѣзда, свободно съ 15, декабря; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 37 дес.; душъ 



14муж. пола 871 прав. и 43 хлыста; причтъ п пособіе отъ казны 750 руб. въ годъ.2) При Единовѣрческой церкви гор. Спасска, съ 19 декабря; причта по штату положено: свя и псаломщикъ; душъ мужі пола 121; причтъ с пособіе отъ казны 450 руб. въ годъ.3) При соборной Троицкой церкви гор. Моршанска. свободно съ 25 декабря; причта по штату положено; протоіерей и два священника, діаконъ и три псаломщиказемли 44 дѳс.; душъ муж. пола: и 75 сектантовъ. 1397
4) При церкви села Рамзы, Кирсановскаго свободно съ 23 декабря; причта по штату положено: свя щенникъ, діаконъ и псаломщикъ; земли 66 дес.; дупг муж. пола 1429 православныхъ и 9 хлыстовъ.
5) При Николаевской церкви гор. Лебедяни свободнсъ 3 января; причта по штату положено:діаконъ и псаломщикъ; душъ муж. пола 1898.

СОДЕРЖАНІЕ. Часть оффиціальная I. Высочайш награды. II. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. II Списокъ благочин. Тамбов. епархіи, настоятелей и насто: тельницъ монастырей и начальницъ общинъ. IV. Объяі ленія. V*. Списокъ свободныхъ священно-церковно-служ; тельскихъ мѣстъ Тамбовской епархіи.Редакторъ, Секретарь Консисторіи Н. ПокровскійЦензоръ, Протоіерей Петръ Успенсній.



1915 годъ. ТАМБОВСКІЯ годъ ЬѴ.

^^ІАНЬНЫЯ
Я® 1-2 <г\@х> 10 Января.

О Т Д'Ь Л Ъ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Преосвященный ѲеоФанъ, Вышенскій Затворникъ
(Ко дню столѣтія рожденія, 10 янв 1815 г,—10 янв. 1915 г.).

«Не тяготѣйте къ землѣ. Все тлѣнно—только 
одно счастье загробное вѣчно, неизмѣнно, вѣрно. 
И это счастье зависитч, отъ того, какъ мы прожи
вемъ эту нашу жизнь».

«Не собирай другихъ сокровищъ кромѣ 
мудрости, добродѣтели и благочестія. Это—един
ственное благо, котораго не отниметъ никакая 
перемѣна, счастья» (ІІреосвяіц. Ѳеофанъ).Въ такихъ изреченіяхъ покойный преосвящ. Ѳеофанъ выразилъ свой взглядъ на сущность и идеалъ христіанской жизни. Этими же словами опредѣляется вёсь смыслъ, характеръ и направленіе жизненнаго подвига самого Святителя. Этотъ подвигъ такъ велйкъ, оставленное святителемъ духовное наслѣдство настолько значительно и важно, что о нихъ особенно благовременно вспомнить въ настоящій знаменательный день столѣтней годовщины со времени рожденія его. Не имѣя возможности въ настоящемъ краткомъ очеркѣ подробно разсматривать жизнь и труды покойнаго Святителя, мы по необходимости должны ограничиться указаніемъ только главнѣйшихъ и самихъ общихъ чертъ ихъ. Въ общественномъ служеніи пре- освященаго Ѳеофана православной Церкви и русскому обще



2ству нужно различать два момента—его личную, истинно подвижническую жизнь, служащую совершеннѣйшимъ образцомъ для подражанія, и многочисленныя литературныя творенія по рѣшенію многихъ важнѣйшихъ вопросовъ христіанской жизни. Скажемъ сначала о первой, а затѣмъ перейдемъ ко вторымъ.I.Теченіе внѣшней жизни и общественной службы преосвященнаго Ѳеофана представляется въ слѣдующемъ видѣ. По окончаніи курса въ Кіевской академіи въ 1841 г. однимъ изъ первыхъ магистровъ, онъ десять лѣтъ посвятилъ педагогической дѣятельности, изъ которыхъ одинъ годъ былъ смотрителемъ Кіево-Софійскаго духовнаго училища, два года инспекторомъ Новгородской семинаріи, два—ректоромъ Олонецкой семинаріи, и пять лѣтъ прослужилъ въ С.-Петербургской академіи, сначала въ должности баккалавра, а потомъ въ званіи ректора. Восемь лѣтъ провелъ въ нашихъ заграничныхъ духовныхъ миссіяхъ, изъ нихъ семь въ должности члена Палестинской миссіи и одинъ годъ въ качествѣ настоятеля въ Константинополѣ. Семь лѣтъ занималъ епископскую каѳедру, четыре года въ Тамбовѣ (1859—1813) и три во Владимірѣ (1863—1866), откуда въ 1866 г. удалился на покой въ Вышенскую пустынь Тамбовской епархіи, гдѣ и скончался 6 января 1894 г.. Послѣдніе 28 лѣтъ жизни Святителя протекли въ Вышенскомъ затворѣ, каковой періодъ является главною цѣлью жизни Святителя и важнѣйшимъ подвигомъ. Остальные моменты были только подготовкою и краткими остановками на пути къ нему.При воспроизведеніи самаго важнаго періода жизни преосвященнаго Ѳеофана прежде всего необходимо съ возможною точностью и ясностью установить вопросъ о томъ, въ чемъ была истинная причина, что именно склонило его оставить міръ и промѣнять архіерейскую каѳедру на уединенную келлію затворника. Съ обычной человѣческой точки зрѣнія было удивительно и даже странно слышать, что сравнительно молодой (52 года), здоровый и богато одаренный духовно архипастырь стремится на покой, когда бы онъ могъ еще много лѣтъ съ пользою служить Церкви, въ службѣ котораго такъ нужда



Xлась она. Владимірская паства и многочисленные почитатели его неудомѣвали и терялись въ догадкахъ. И для Св. Синода было полною неожиданностію, когда получилась бумага отъ преосвященнаго Ѳеофана съ просьбою уволить его на покой. Наконецъ, самъ будущій затворникъ высказался въ своемъ письмѣ къ тогдашнему С.-Петербургскому митрополиту Исидору. «Я ищу покоя,—писалъ онъ, чтобы покойнѣе предаться занятіямъ желаемымъ (духовному писательству), но не дил- летанства ради, а съ тѣмъ непремѣннымъ намѣреніемъ, чтобы былъ и плодъ трудовъ—не безполезный и не нужный для Церкви Божіей. Имѣю въ мысли служить Церкви Божіей, только инымъ образомъ служить». Т. е., преосвящ. Ѳеофанъ искалъ затвора прежде всего, чтобы безпрепятственно предаться духовно-литературнымъ трудамъ на пользу Церкви. Но несомнѣнно тутъ была и другая, сокровенная и чрезвычайная причина, о которой нельзя было говорить постороннему человѣку. Святитель еще со дней юности стремился къ уединенію и молитвенному общенію съ Богомъ. «Я съ молодыхъ дней этого искалъ и просилъ, говоритъ онъ, чтобы никто не мѣшалъ мнѣ пребывать непрестанно съ Богомъ». Еще въ самую цвѣтущую пору своей молодой жизни, еще на каѳедрѣ академическаго профессора душа его тяготилась мірскою суетою и стремилась въ храмъ Божій, на бесѣду съ Богомъ. Тогдашнее настроеніе его ярко сказалось въ одномъ изъ его писемъ въ слѣдующихъ словахъ: «Занятія по должности до тошноты прискучили и отвлекаютъ отъ храма. Тамъ рай—пришелъ въ Церковь, такъ и не шелъ бы оттуда». И вотъ теперь исполнилось завѣтное желаніе святителя отдать всю свою жизнь на служеніе Богу. Ему хотѣлось, чтобы ничто не нарушало дорогого ему и совершеннаго Богообщенія. И онъ ушелъ отъ міра, чтобы быть наединѣ съ Богомъ. Въ сознаніи Святителя понятіе о затворѣ нераздѣльно сливалось и отожествлялось съ мыслью о непрестанномъ молитвенномъ подвигѣ. «Ибо затворъ что есть? пишетъ онъ. То, когда Ь'мъ, заключившись въ сердцѣ, стоитъ предъ Богомъ въ благо- товѣйнствѣ, и выходить изъ сердца или чѣмъ нибудь другимъ Заниматься не хочетъ».



4Поселившись въ Вышенской пустыни, преосвященный Ѳеофанъ въ началѣ не имѣлъ мысли о затворѣ и полномъ прекращеніи сношеній съ внѣшнимъ міромъ. Напротивъ, на первыхъ порахъ онъ намѣренъ былъ жить полною жизнью обители. Въ теченіе первыхъ шести лѣтъ онъ участвовалъ въ управленіи монастыремъ, посѣщалъ храмы обители, гдѣ въ воскресные и праздничные дни совершалъ богослуженіе, принималъ посѣтителей и пр.Какъ ни мало удѣлялъ времени Святитель на эти дѣла и занятія, но все же они отвлекали его отъ главнаго дѣла, ради котораго онъ пришелъ на Вышу. Онъ ясно увидѣлъ, что то и другое не совмѣстимо. И тогда явилась мысль о затворѣ, которая, впрочемъ, осуществилась не вдругъ. На подобный великій подвигъ нельзя было рѣшиться безъ надлежащей подготовки и предварительныхъ опытовъ, и послѣдніе были сдѣланы. Сначала пустынникъ провелъ въ полномъ уединеніи св. Четыредесятницу. и опытъ оказался удачнымъ. Тогда онъ уединился на болѣе продолжительное время и послѣ того принялъ одного пріѣзжаго инока; послѣднее оказалось совсѣмъ неудобнымъ, и тогда уже безповоротно былъ рѣшенъ вопросъ о полномъ затворѣ. Въ 1872 г. послѣ св. Пасхи Святитель, раздавъ все свое имущество бѣднымъ, окончательно прервалъ всякія сношенія съ внѣшнимъ міромъ, кромѣ письменныхъ. Кромѣ слуги, къ нему имѣли по временамъ доступъ только настоятель обители и духовникъ.Какъ протекала жизнь подвижника въ глубинѣ его затвора? Невозможно съ желательною полнотою и опредѣленностью отвѣтить на подобный вопросъ, ибо кто можетъ проникнуть въ глубочайшіе тайники человѣческаго духа? Но по нѣкоторымъ дошедшимъ до насъ извѣстіямъ, а главное по сочиненіямъ самого затворника возможно составить достаточно ясное понятіе о томъ.Молитва, и богомысліе были постояннымъ, господствующимъ настроеніемъ духа отшельника, напряженный умственный трудъ въ видѣ писанія духовныхъ сочиненій и физическія упражненія въ качествѣ рукодѣлій чередовались между собою 



5въ теченіе дня. Въ затворѣ же ярко просіяли и другія великія добродѣтели подвижника—полная нестяжательность, безпредѣльная любовь и милосердіе къ ближнимъ, и глубочайшее, истинно-евантельское смиреніе.Внѣшне преосвященный Ѳеофанъ становился на молитву въ опредѣленное время, внутренне же и духовно онъ молился непрестанно, постоянно какъ бы предстоя и ходя предъ Богомъ въ молитвѣ. Вотъ какъ онъ самъ изображаетъ это неземное состояніе, несомнѣнно переживъ его въ своемъ личномъ подвигѣ. «Бываетъ еще молитва (кромѣ обычной), которую именуютъ предстояніемъ предъ Богомъ, когда молящійся, весь сосредоточившись внутрь сердца, мысленно созерцаетъ Бога присущимъ себѣ и въ себѣ съ соотвѣтственными тому чувствами,—то страха Божія и благоговѣйнаго изумленія величію Его во всемъ, то вѣры и упованія, то любви и преданности въ волю Его, то сокрушенія и готовности на всякія жертвы. Такое состояніе приходитъ. когда углубится кто въ обычной молитвѣ словомъ, умомъ и сердцемъ. Кто долго и какъ должно молится, у того такія состоянія чаще и чаще будутъ повторяться, а, наконецъ. состояніе такое можетъ сдѣлаться постояннымъ и тогда оно называется хожденіемъ предъ Богомъ и есть непрестанная молитва. Это есть духовная молитва, Духомъ Святымъ въ сердцѣ движимая* молящійся сознаетъ ее, но не творитъ, а она сама въ немъ творится. Такая молитва есть достояніе совершенныхъ. Въ такомъ состояніи пребывалъ св. Давидъ, свидѣтельствующій о себѣ: предзрѣхъ Господа предо мною выну, яко одесную 
мене есть, да не подвижуся. (ІІс. 15, 8)».Все сказанное о духовной молитвѣ несомнѣнно относится и къ личному подвигу Святителя. «Какъ я молюсь?—пишетъ онъ вопрошающему о его личной молитвѣ. Всячески стараюсь въ часъ молитвы' быть въ томъ убѣжденіи, что Богъ вездѣсущій есть и тутъ, гдѣ мое1 сознаніе, и что Онъ видитъ и слышитъ не слово только,—произносимое или нѣтѣ,—но и всякое движеніе мысли, и особенно-чувства».Все свободное отъ молитвы время преосвященный Ѳеофанъ посвящалъ труду, главнымъ образомъ литературному, отчасти 



6 -и физическому. Святитель былъ по истинѣ великій труженикъ Божій. Цѣлая библіотека твореній достаточно ясно свидѣтельствуетъ о его изумительномъ трудолюбіи и выдержкѣ. У него былъ заведенъ строгій порядокъ въ занятіяхъ, и ни одна минута не пропадала даромъ. Съ вечера келейникъ готовилъ вино, просфоры и облаченія дня богослуженія. День начинался принесеніемъ безкровной жертвы, которую подвижникъ совершалъ одинъ въ своей малой домовой церкви; по окончаніи литургіи легкимъ стукомъ давалось знать о времени утренняго чая. Въ два часа обѣдъ, за которымъ въ постные дни подавалась пища по уставу о постѣ, а въ скоромные въ послѣдніе годы Святитель съѣдалъ только по одному яйцу и стакану молока. Въ четыре часа чай. Ужина не было. Утреннее время посвящалъ самой серьезной работѣ—составленію духовныхъ сочиненій, послѣ обѣда вмѣсто отдыха шли занятія рукодѣліемъ, а вечеръ отдавался писанію писемъ и чтенію книгъ и журналовъ. И это неизмѣнно въ теченіе двадцати слишкомъ лѣтъ. Самъ подвижникъ при всей своей скромности въ одномъ письмѣ иносказательно пишетъ о своей труженической жизни: «Я знаю одного человѣка, который всегда одинъ, самъ никуда не выходитъ, и другихъ къ себѣ не принимаетъ. Спрашиваютъ его: какъ тебѣ не скучно? Онъ отвѣчаетъ: мнѣ некогда, такъ много дѣла, что, какъ открою глаза—дѣлаю, дѣлаю, и никакъ не успѣваю передѣлать, пока закрою ихъ».Короткіе промежутки между молитвою и умственными занятіями подвижникъ наполнялъ физическимъ трудомъ въ видѣ нѣкоторыхъ рукодѣлій. Послѣднія, являясь отдыхомъ отъ умственнаго напряженія, вмѣстѣ съ тѣмъ подкрѣпляли тѣлесныя силы, а главное—изгоняли изъ жизни его всякую мысль о праздности. По примѣру нѣкоторыхъ древнихъ подвижниковъ Святитель занимался живописью, рѣзьбою по дереву, токарнымъ, столярнымъ, переплетнымъ мастерствами, для чего въ его рабочей комнатѣ имѣлось нѣсколько ящиковъ съ необходимыми инструментами. Замѣчательно, что и эти физическіе труды и матеріальныя средства служили въ рукахъ отшельника къ удовлетворенію «единаго на потребу». Всѣ произведе



7нія подобныхъ занятій носили религіозный характеръ и были посвящены Богу. Святитель особенно любилъ священное искусство иконописанія и самъ былъ хорошій художникъ. Нося въ душѣ образы иного, высшаго міра, онъ, видимо, желалъ окружить себя и на землѣ ихъ святыми изображеніями. По смерти затворника въ его келіи найдено много иконъ и картинъ священнаго содержанія его письма—«Распятіе», «Воскресеніе Христово», «Снятіе со креста»—на полотнѣ; образъ Спасителя и Божіей Матери—во весь ростъ на доскахъ, изображеніе преподобнаго Серафима Саровскаго и др.Такого же характера и другіе плоды рукодѣлій—деревянная рѣзная панагія, съ деревянною цѣпью, деревянный рѣзной крестъ для ношенія на груди и т. п. Замѣчательно, что, достигнувъ добрыхъ результатовъ въ своихъ работахъ, Святитель, всегда вѣрный себѣ, отзывался о нихъ съ свойственною ему благодушною скромностью. Такъ, посылая въ Москву одному родственнику свое сочиненіе въ собственномъ переплетѣ, онъ приписываетъ въ концѣ письма: «Переплесть у насъ некому. Я и самъ переплетчикъ, да ужъ очень плохой, не гожъ для Москвы».Свои усиленные умственные труды подвижникъ несъ совершенно безкорыстно, ибо отличался полною христіанскою нестяжательностью. Онъ,, не только не имѣлъ пристрастія къ стяжаніямъ, но его душа не лежала и ко всѣмъ способамъ пріобрѣтенія ихъ, напр., хозяйству. Онъ не только ничего для себя не пріобрѣталъ, но и имѣющееся у него все отдавалъ. Сочиненія Святителя еще при жизни его имѣли большой успѣхъ, нѣкоторыя изъ нихъ выдержали по нѣскольку изданій и могли бы доставить автору значительныя средства, но онъ не получилъ отъ нихъ ничего. За свои литературные труды авторъ не бралъ никакого вознагражденія, кромѣ извѣстнаго количества экземпляровъ, предназначавшихся для безмездной раздачи. Онъ заботился лишь о томъ, чтобы цѣна его сочиненій была необременительна для покупателей и вознаграждала труды и хлопоты издателей. Извѣстно, что издателями и полными хозяевами сочиненій преосвященнаго Ѳеофана въ настоящее 



8йремя являются иноки русскаго Пантелеймонова на Аѳонѣ монастыря. На запросъ объ условіяхъ передачи одного изъ своихъ сочиненій Святитель пишетъ: «Они (иноки) даютъ двѣсти экземпляровъ, а денегъ хотятъ—-пришлютъ, хотятъ нѣтъ. Это не входитъ въ мой разсчетъ. Я уступаю имъ это молитвъ рада о мой многогрѣшности, а не ради прибытка». Многіе почитатели подвижника выражали желаніе прислать ему пожертвованія вещами и деньгами, но онъ совершенно отказывался принять ихъ. Рѣдкія исключенія допускались только для самыхъ близкихъ знакомыхъ и друзей, дабы не огорчить и не обидѣть ихъ, но съ непремѣннымъ условіемъ употребить пожертвованное на благотворительныя цѣли. Тамбовская помѣщица Курдюмова по своему духовному завѣщанію назначила крупную сумму въ количествѣ 20,000 руб. на изданіе литературныхъ трудовъ Святителя. Послѣдній пришелъ въ большое смущеніе отъ подобнаго щедраго дара, немедленно отказался и передалъ деньги наслѣдникамъ: между тѣмъ онъ нерѣдко не имѣлъ копѣйки для пріобрѣтенія необходимыхъ вещей. Все раздавши нуждающимся, Святитель по нѣскольку мѣсяцевъ оставался безъ всякихъ средствъ. Такъ, въ іюлѣ 1875 г. онъ пишетъ въ Петроградъ одному своему близкому знакомому: «За деньги благодарствую. У меня ни полушки не было. Про- маталъ всѣ деньги и до Рождества Христова (времени полученія пенсіи) ничего не имѣю».Ревностно служа Богу, преосвященный Ѳеофанъ не могъ не служить и ближнему. Отсюда великая .любовь Святителя къ дѣламъ христіанскаго милосердія какъ для тѣла, такъ и для души, и въ этомъ отношеніи его ученіе вполнѣ осуществилось въ его жизни. «Всѣ избытки раздѣляй съ нуждающимися: это будетъ то же, что данное Богомъ возвращать Богу. Кто бѣдному даетъ, Богу даетъ. Истощая какъ будто богатство, таковый истинно богатѣетъ, богатясь добрыми дѣлами. Онъ въ Бога богатѣетъ, а не себѣ, ибо не считаетъ себя хозяиномъ, а только приставникомъ и расходчикомъ, вся забота котораго состоитъ въ томъ, чтобы удовлетворить всѣхъ приходящихъ къ нему съ нуждою: а что либо особенно истратить на себя боится, считая



это неправильнымъ употребленіемъ ввѣреннаго ему достоянія». Такъ училъ подвижникъ. А вотъ какъ жилъ. Свою архіерейскую пенсію и нѣкоторыя пожертвованія благотворителей на поминовеніе, ихъ самихъ и своихъ родственниковъ въ его домовой церкви Преосвященный разсылалъ нуждающимся въ разные концы Россіи немедленно же по полученіи, какъ бы опасаясь пропустить случай сдѣлать возможное добро и задержать у себя хотя малое время то, что не считалъ принадлежащимъ себѣ. «Я никогда не задерживаю у себя денегъ, пишетъ Святитель, и всѣ разматываю. Что ихъ держать, когда случились». Предъ великими христіанскими праздниками Пасхи и Рождества Христова особенно много дѣлалось благотвореній. Денежныхъ конвертовъ по 10 и болѣе приходилось сдавать тогда на пцчту отъ имени затворника вдовамъ, сиротамъ и другимъ несчастнымъ, особенно нуждающимся въ помощи и утѣшеніи во дни праздника. И характеръ этой благотворительности былъ истинно евангельскій, когда по заповѣди Спасителя, шуйца не знала того, что творила десница. Преосвященный Ѳеофанъ никогда, не разспрашивалъ нуждающихся и не провѣрялъ, что ихъ заставило обратиться къ нему и куда пойдутъ его средства, не зналъ даже совсѣмъ многихъ изъ нихъ, а подавалъ ради Бога. И все это дѣлалось съ великою любовью къ ближнему, «Рѣдкая почта приходитъ, говорилъ онъ одному иноку, чтобъ бѣдные не писали и не просили. Радъ помогать и по возможности помогаю».Еще болѣе обширны были дѣла милости духовной, особенно по плодамъ своимъ. Этотъ родъ благотворительности по преимуществу цѣнилъ самъ отшельникъ и завѣщалъ хранить другимъ. «И не тѣлу только, говорилъ онъ, но и душѣ другого послужи: вразуми, совѣтъ подай, книжку хорошую укажи, утѣшь, подкрѣпи, И слово есть могущественное средство помогать. Въ немъ душа выходитъ и, сочетался съ другою, силы ей придаетъ».И вся жизнь Святителя есть непрерывный и неустанный подвигъ на поприщѣ этого духовнаго благотворенія. Цѣлая библіотека богомудрыхъ писаній съ рѣшеніемъ важнѣйшихъ



10 —вопросовъ христіанской жизни, обширная переписка съ разъясненіемъ недоумѣній и указаній практическаго руководства ею, усиленная безмездная разсылка своихъ назидательныхъ книжекъ, и, наконецъ, непрестанная молитва въ соединенія съ постоянными заботами и скорбями за нашъ грѣшный міръ— вотъ яркія свидѣтельства благотворительныхъ трудовъ Святителя съ цѣлью послужить важнѣйшему дѣлу христіанской жизни,—дѣлу созиданія спасенія каждаго вѣрующаго!Затворившись отъ внѣшняго міра тѣлесно, преосвященный Ѳеофанъ далеко не прекратилъ своего духовнаго общенія съ нимъ. Онъ зорко слѣдилъ и сердечно отзывался на всѣ важнѣйшія явленія нашей общественной жизни не только церковной, но и гражданской. Такія крупныя современныя ему государственныя событія, какъ послѣдняя Турецкая война (1877— 1878 г.), мученическая кончина Императора Александра II ж др. нашли у Святителя живой откликъ и истинную оцѣнку. Онъ глубоко сочувствовалъ нашей освободительной войнѣ за славянъ, внимательно слѣдилъ за ходомъ ея, радовался успѣхамъ и тяжело пережилъ заключеніе войны въ видѣ Берлинскаго конгресса. По поводу послѣдняго Святитель съ грустью пишетъ: «Прочиталъ, что выработалъ Конгрессъ.—Тяжело, крайне тяжело!—Это намъ; а что Государь!? Да утѣшитъ его Господь! Но вѣрно иначе нельзя; вѣрно не безъ основанія боялись коалиціи противъ насъ. Начни новую борьбу, и все можно бы потерять. А теперь, хоть часть удержана. Конгрессъ, видимо, не о пользахъ освобождаемыхъ народовъ хлопоталъ; а все направлялъ къ тому, чтобъ унизить Россію».Но больше всего естественно занимали преосвященнаго Ѳеофана нравственно-религіозные и церковные вопросы. Тутъ не ускользали отъ внимательнаго наблюденія даже незначительные предметы. Торжественное празднованіе 900-лѣтія крещенія Руси, переводъ Св. Писанія на русскій языкъ, проекты реформы церковнаго суда и монашества, сокращеніе приходовъ и числа церквей, происки папизма и, наконецъ, широкое распространеніе въ обществѣ противорелигіозныхъ и противоцерковныхъ идей—все это своевременно было замѣчено и всему



— 11дано авторитетное толкованіе. Явленія послѣдняго рода особенно занимали вниманіе Святителя, и онъ по истинѣ стоялъ на стражѣ Церкви, посвящая много времени и труда на борьбу съ лжеученіемъ и защиту христіанства. Когда съ половины 19 вѣка съ Запада хлынулъ въ наше отечество цѣлый потокъ матеріалистическихъ идей, на югѣ Россіи среди сельскаго населенія широко развилась штунда, а образованные классы увлеклись пашковщиной, толстовщиной и др., Святитель приходилъ въ ужасъ и горько оплакивалъ судьбу православія. «Не перестаю плакать, писалъ онъ въ 1891 г. въ Кіевъ по поводу штунды, видя, какъ гибнутъ христіанскія души, поражаемыя лжеученіемъ».Но подвижникъ далеко не ограничился одною пассивною печалью. Нѣтъ, онъ самъ энергично устремился на борьбу со зломъ и настойчиво возбуждалъ къ тому же другихъ. Онъ основательно изучаетъ сочиненія представителей матеріализма—Бюхнера, Фохта, Дарвина; не встрѣчая въ печати изложенія ученія Пашкова, торопитъ своихъ петроградскихъ друзей, чтобы они пробрались на собраніе Пашковцевъ, и, ознакомившись съ ихъ ученіемъ, сообщили ему; подробно знакомится съ послѣдними противохристіанскими произведеніями Л. Толстого—все это съ тою цѣлью, чтобы, запасшись необходимымъ матеріаломъ, приступить къ борьбѣ съ лжеученіемъ, и начинаетъ дѣло съ Пашкова. Онъ шлетъ въ Петроградъ цѣлый рядъ извѣстныхъ писемъ, къ «одному лицу», въ которыхъ съ замѣчательною широтою и основательностью разбираетъ и обличаетъ лжеученіе Пашкова, какъ одно изъ отраслей протестан- ства. Эти письма впослѣдствіи явились главнымъ оплотомъ православія въ борьбѣ со всѣми нашими протестанствующими сектами. Св. Синодъ высоко оцѣнилъ и, издавъ въ большой массѣ, широко распространилъ ихъ особенно путемъ безмездной раздачи. Послѣ того преосвященный Ѳеофанъ приступилъ было къ литературному труду по обличенію штунды. Но случилось, что нѣкто Ушинскій совершенно неожиданно присылаетъ ему для просмотра свое сочиненіе о томъ же предметѣ. Святитель вполнѣ одобрилъ трудъ, возбудилъ автора къ про-



— 12 —долженію своихъ работъ по борьбѣ со штундою и, сдѣлавъ необходимыя руководственныя указанія, передаетъ ему это важное дѣло, а самъ приступаетъ къ другой работѣ, не терпящей отлагательствъ.Въ послѣдніе годы своей жизни преосвященный Ѳеофанъ былъ очень занятъ мыслію о борьбѣ съ идеями Толстого, котораго считалъ самымъ злымъ изъ современныхъ еритиковъ, какъ по направленію ученія, такъ и по степени его распространенія. Онъ глубоко изумлялся и совершенно не могъ понять того, какъ русское православное общество могло увлекаться идеями этого человѣка, совершенно отрицающими христіанство. Въ особенно* ™ ему казалось страннымъ крайнее легковѣріе образованныхъ .людей, восторгавшихся произведеніями, въ которыхъ основныя положенія въ большинствѣ произвольны и совершенно бездоказательны, самая рѣчь которыхъ нерѣдко полна внутреннихъ противорѣчій, «вездѣ страшная путаница, то одно говоритъ, то совсѣмъ другое объ одномъ и томъ же». Письма, Святителя по поводу толстовщины полны глубокаго негодованія. по истинѣ дышатъ пламеннымъ энтузіазмомъ древнихъ ревнителей благочестія. «Вы помянули, пишетъ онъ въ отвѣтъ на одно письмо, что многіе переходятъ въ иную вѣру, начитавшись сочиненія Л. Толстого. Диво! У того Льва, никакой вѣры нѣтъ. У него нѣтъ Бога, нѣтъ души, нѣтъ будущей жизни, а Господь Іисусъ Христосъ—простой человѣкъ. Въ его писаніяхъ—хула на Бога, на Христа Господа, на св. Церковь и ея таинства. Этотъ бѣсовъ сынъ дерзнулъ написать новое Евангеліе, которое есть искаженіе Евангелія истиннаго. Апостолъ святый Павелъ написалъ: «Кто новое Евангеліе будетъ 
проповѣдыватъ, да будетъ проклятъ, анаѳема (Гал. 1, 8). И чтобы всѣ затвердили это добрѣ, въ другой разъ это подтвердилъ... (ст. 9). Въ Евангеліи богохульника сего цитаты похожи на. наши, напримѣръ: Іоан. гл. 1 ст. 1, а самый текстъ—другой. Между истинными текстами вставлены искаженные переводы нѣкоторыхъ мѣстъ. А индѣ—вставлены совсѣмъ свои. Посему онъ есть поддѣлыватель безчестнѣйшій, .лгунъ, обманщикъ. Содержаніе Евангелія такое, что, прочитавъ его, я долженъ былъ рѣшить: се бредъ бѣлогорячечнаго».



13Пустынные подвиги и богомудрыя писанія прославили имя преосвященнаго Ѳеофана. Онъ сдѣлался великимъ учителемъ христіанской жизни. Многіе искали его руководства, многіе желали получить хоть нѣсколько строкъ отъ руки его въ свое назиданіе. Замѣчательно глубокое, истинно-евангельское смиреніе затворника въ отвѣтъ на подобные запросы и стремленія. Ото былъ по истинѣ кроткій мужъ, смиренномудрый ученикъ Христовъ. При всѣхъ своихъ добродѣтеляхъ и высокихъ достоинствахъ онъ почиталъ себя, кажется, ниже всѣхъ. Бывъ фактическимъ руководителемъ духовной жизни многихъ лицъ, Святитель смиренно не признавалъ за собою этого великаго достоинства и всегда рѣшительно отказывался, когда возникалъ вопросъ объ этомъ. «Вы предлагаете мнѣ взять васъ подъ свое руководство,—пишетъ онъ въ отвѣтъ одному иноку. Не могу—и не понимаю итого дѣла. Оттого никогда не берусъ руководить. Прошу извинить мой отказъ. Онъ дѣлается въ пользу вамъ; ибо, не зная дѣла, я могъ бы завесть васъ не знать куда. Желаю вамъ найти себѣ старца,—но указать вамъ никого не могу».Одинъ священникъ чрезъ Вышенскаго инока просилъ себѣ наставленія, какъ ему поучать своихъ прихожанъ. «Ну кто я такой, чтобы давать другимъ наставленія, отвѣтилъ Святитель. Пусть беретъ св. Тихона творенія и читаетъ въ церкви, и довольно съ него».Многіе стремились на Вышу—увидѣть Святителя, принять отъ него благословеніе, получить на память какой-либо предметъ, и вотъ отвѣтъ затворника на подобныя стремленія: «Меня удивило ваше желаніе имѣть что-либо изъ моей одежды». «На Вышу незачѣмъ... Хотите, вѣрно, съ моей святынею повидаться. Увы! Какъ срамна и отвратительна моя святыня, и вамъ гораздо лучше никогда не видать ее и не заботиться увидѣть».Чѣмъ выше восходилъ подвижникъ по пути нравственнаго совершенства, тѣмъ болѣе сознавалъ свое недостоинство. Въ письмахъ послѣднихъ лѣтъ не рѣдкость встрѣтить подоб-



14 —иыя выраженія: «я большой грѣшникъ, а молиться лѣнивъ». «Помолитесь обо мнѣ многогрѣшномъ и всеокаянномъ».Припоминая и обобщая все сказанное о жизни преосвященнаго Ѳеофана въ затворѣ, мы невольно должны придти къ убѣжденію, что жизнь эта представляетъ собою чрезвычайное, поразительное явленіе, мало ожиданное для 19 вѣка и почти не вѣроятное съ одной естественной точки зрѣнія. Пустынные подвиги Святителя дали православной Россіи великаго избранника Божія, достигшаго полнаго, возможнаго для человѣка на землѣ, нравственнаго совершенства. Тотъ высочайшій моментъ проявленія человѣческааго духа—состояніе Богообщенія, который Святитель считалъ конечно цѣлью стремленій земной жизни человѣка и о которомъ онъ съ восторгомъ мечталъ въ книжной теоріи при изображеніи христіанскаго идеала въ своемъ сочиненіи «Путь ко спасенію», теперь сталъ дѣйствительнымъ актомъ его собственной духовной жизни. Онъ по справедливости могъ сказать вмѣстѣ съ апостоломъ: «Живу не къ тому азъ, но живетъ во мнѣ Христосъ». Та величайшая добродѣтель—безстрастіе, которую подвижникъ поставилъ въ той же книгѣ на вершинѣ лѣстницы возможныхъ для человѣка совершенствъ, теперь сдѣлалась отличительною, характерною чертою его нравственнаго состоянія. И это не фраза только и не одно шаткое предположеніе, а дѣйствительное явленіе христіанской жизни. Будучи великимъ постникомъ и умерщвляя свою плоть, Святитель былъ какъ бы весь проникнутъ духовностью и тѣло свое питалъ постольку и для того только, чтобы оно помогало духу жить легко и свободно. Постепенно совершенствуясь, онъ въ послѣдніе годы жизни достигъ такого состоянія, что жилъ исключительно духовными интересами, все же мірское, суетное не только не занимало его, но и крайне смущало. Очень характеренъ въ этомъ отношеніи слѣдующій разсказъ одного Вышенскаго инока. Однажды послѣдній по своей духовной нуждѣ пришелъ къ Святителю и, увидѣвъ его особенно ласковымъ и веселымъ, осмѣлился сообщить ему одну невинную новость изъ жизни монашествующей братіи обители. Святитель вдругъ закрылъ свои глаза, сидѣлъ какъ бы погру



15женный въ молитву, и ни слова не проронилъ въ отвѣтъ на новость. Прошло нѣсколько минутъ," опомнился инокъ, что погрѣшилъ. Тогда владыка открылъ очи, началъ разговоръ, но, по обычаю, о единомъ на потребу, о спасеніи души, о немощахъ нашихъ, какъ жить и благоугождать Богу и пр. Въ концѣ своего затвора Святитель совершенно отрѣшился отъ земного и тлѣннаго, весь ушелъ и поистинѣ обиталъ духомъ въ горнемъ мірѣ. Жизнь подвижника носила явную печать благодати Божіей. Вотъ что свидѣтельствуетъ человѣкъ, глубоко интересовавшійся жизнію Святителя, ближе другихъ знавшій и съ такою любовью изобразившій ее въ воспоминаніяхъ своихъ личныхъ и близкихъ родственниковъ подвижника: «Въ послѣдніе годы Святитель въ добродѣтельной жизни настолько усовершенствовался, что благодать Божія видимо обитала въ немъ и все, что онъ ни дѣлалъ, дѣлалъ по указанію обитающаго въ его душѣ Духа Божія. Владыка сдѣлался младенчески невиннымъ. Иногда иноки, имѣвшіе доступъ къ нему, замѣчали въ немъ особенную радость, миръ и любовь» *).
(Продолженіе будетъ).

25-лѣтній юбилей питомцевъ Тамбовской Семинаріи 
выпуска 1889 года.Годъ открытія мощей Святителя нашего Питирима совпалъ съ 25-ти лѣтнимъ юбилеемъ окончанія курса воспитанниковъ Тамбовской Семинаріи выпуска 1889-го года.Нѣкоторымъ изъ товарищей пришла счастливая мысль— собрать однокурсниковъ подъ кровъ родной Семинаріи и ознаменовать этотъ юбилейный годъ торжествомъ. Мысль эта была одобрена Высокопреосвященнымъ Архіепископомъ Кирилломъ и вполнѣ осуществлена, чему, конечно, помогло исключительное для Тамбовской епархіи событіе—открытіе мощей Святителя Питирима.

х) И. Крутиковъ. «Преосв. Ѳеофанъ». Стр. 134.



16Иниціаторы дѣла еще въ іюнѣ увѣдомили всѣхъ товарищей. Почти всѣ такъ или иначе и откликнулись на этотъ зовъ. Каждый изъ товарищей счелъ нужнымъ внести лепту на необходимые для съѣзда расходы, а главное на увѣковѣченіе памяти о своемъ собраніи—пріобрѣтеніемъ иконы Святителя Пи- тирима, Тамбовскаго Чудотворца.Къ 31-му іюля—дню празднованія юбилея—икона съ кіотомъ и лампадой была пріобрѣтена и поставлена въ семинарскомъ храмѣ на южной сторонѣ съ особой надписью на металлической дощечкѣ. Изъ собранныхъ денегъ 100 рублей употреблены на покупку билета въ пользу Попечительства о бѣдныхъ воспитанникахъ Духовной Семинаріи, а оставшіяся деньги израсходованы на фотографическія группы и на товарищескую трапезу.Самое торжество открылось служеніемъ въ семинарскомъ храмѣ всенощнаго бдѣнія свв. Кириллу и Меѳодію, въ честь которыхъ освященъ семинарскій храмъ, и св. Питириму, новоявленному Чудотворцу.Всѣ службы совершались подъ предстоятельствомъ Ректора Рязанской Духовной Семинаріи протоіерея П. П. Казанскаго при пѣніи хора архіерейскихъ пѣвчихъ.По окончаніи всенощнаго бдѣнія была отслужена собор- не ііаннихида по умершимъ начальникамъ, преподавателямъ и товарищамъ. Послѣ паннихиды всѣ перешли въ актовый залъ Семинаріи и здѣсь произошло первое послѣ 25 лѣтъ трогательное товарищеское свиданіе.О, какая-же совершилась перемѣна!... Вмѣсто юныхъ, легкихъ, подвижныхъ молодыхъ людей, предстали другъ предъ другомъ убѣленные сѣдинами, съ тяжелою походкой, солидные іереи и серьезные свѣтскіе мужи. Многихъ нельзя было признать. Только послѣ долгаго и тщательнаго разсматриванія проявлялись знакомыя черты лицъ прежнихъ товарищей. Къ 25-му юбилею посеребрилисъ всѣ, только въ разной степени: одни болѣе, другіе менѣе. Очевидно жизнь неодинаково всѣхъ ласкала. Для однихъ она улыбалась, другихъ заѣли нужда и горе—злосчастье. Для однихъ жизнь была матерью, а для дру- 



17гигь—злою мачехой... Но не смотря на это, всѣ товарищи сохранили бодрость духа и полную свѣжесть физическихъ силъ.•3а чаемъ стали своихъ «товарищей считать». И оказалось на полѣ жизненной брани изъ 68-ти товарищей около 20-ти отошли въ вѣчность—пали, не выдержавъ жизненной борьбы, 28-мь собрались на торжество юбилея, а остальные почти всѣ привѣтствовали собравшихся товарищей письменно или телеграммами.Выяснилось, что многіе изъ товарищей занимаютъ видное общественное положеніе. Такъ, И. М. Громогласовъ, бывшій профессоръ Московской Духовной Академіи,—теперь присяжный повѣренный г. Москвы, П. П. Казанскій—Ректоръ Рязанской Духовной Семинаріи въ санѣ протоіерея, В. А. Разумовъ—настоятель Христорождественскаго въ г. Тамбовѣ собора .тоже въ санѣ протоіерея, Д. Д. Мучкапскій—директоръ казеннаго Реальнаго училища, Т. Е. Остроумовъ—преподаватель Реальнаго училища, ГІ. Ѳ. Шаровъ—Смотритель Духовнаго училища, М. А. Сеславинскій и М. Т. Катковъ—инспекторы народныхъ училищъ. Многіе священники состоятъ законоучителями средне-учебныхъ заведеній, а остальные іереями при городскихъ и сельскихъ церквахъ. И только одинъ А. И. X. до сего времени твердо стоитъ на скромной должности псаломщика. г. К.Познакомившись съ общественнымъ и семейнымъ положеніемъ каждаго изъ товарищей и обсудивши нѣкоторые вопросы, касающіеся торжества, всѣ разошлись по. домамъ.Въ самый день юбилея была совершена торжественная литургія, за которою присутствовали пріѣхавшія жены и дѣти юбиляровъ. Послѣ литургіи былъ отслуженъ молебенъ при участіи юбиляровъ. Предъ молебномъ протоіерей П. П. Казанскій произнесъ прочувственную рѣчь, въ которой выразилъ радость по случаю свиданія товарищей въ томъ самомъ храмѣ въ которомъ 25 лѣтъ тому назадъ мы вознесли благодареніе Богу за благополучное окончаніе курса семинарскаго. «Помянули мы добрымъ словомъ почившихъ наставниковъ и товарищей, умершихъ большею частью отъ усиленныхъ занятій и трудовъ (отъ чахотки) или отъ болѣзней, полученыхъ при ис-



18полненіи своихъ пастырскихъ обязанностей. Вѣчная имъ память!... И мы. товарищи. пока живы будемъ поминать ихъ въ своихъ молитвахъ къ Богу», призывалъ ораторъ. Затѣмъ онъ перешелъ къ рѣшенію вопроса: «выполнили-ли мы тѣ завѣты, кои завѣщала намъ родная Семинарія и ея въ то время представитель архимандритъ Никандръ въ своей напутственной рѣчи.—служить св. православной церкви и духовному просвѣщенію рускаго темнаго народа». Отвѣтъ на этотъ вопросъ данъ былъ утвердительный. Завѣты выполнялись и выполняются. Большинство (2/3) товарищей служатъ въ священномъ санѣ. Многіе изъ свѣтскихъ посвятили себя на служеніе духовному просвѣщенію, нѣкоторые состоятъ даже въ Качествѣ руководителей этого просвѣщенія.«Служа духовному просвѣщенію русскаго народа, мы стоимъ на почетной стражѣ высшей христіанской культуры въ нашемъ государствѣ», говорилъ о. протоіерей. И только наша культура, кулйтура православныхъ славянскихъ народовъ ведетъ къ истинному прогрессу и высшему благу народовъ. Настоящая война есть ничто иное, какъ борьба двухъ противоположныхъ культуръ: нѣмецкой-матеріалистической и славянской—духовной, высшей истинно-христіанской». Выяснивъ различіе этихъ культуръ до противоположности, о. протоіерей выразилъ надежду и вѣру въ торжество добра надъ зломъ, славянства надъ нѣметчиной,—въ торжество славянской духовнохристіанской культуры,! которой мЫ 'йризвййы служить и коей служима, уже 25 лѣта,. Рѣчь закончилась призывомъ къ Дальнѣйшей, еще болѣе плодотворной, Дѣятельности на пользу Церкви, Царя и Отечества.Послѣ молебна ’йровозглйшейы были многолѣтія Государю Императору1, ЦарствуЮіцеМу Дому, Святѣйшему Синоду, нашему Архипастырю и всѣмъ участникамъ юбилейнаго торжества; Въ залѣ Семинаріи для товарищей юбиляровъ была приготовлена трезвая Трапеза, къ коТбройПригласили г. йнйіектора Семйнаріи А. И. Ржавенскаго Д и Духовника йрбтоіфея П. ДобротйорДева.
Ч О. Ректоръ былъ въ отпускѣ.



19За трапезой были щювозглащены здравицы за Государя /императора, Архіепископа Кирилла, за процвѣтаніе родной Семинаріи, воспитавшей и нынѣ пріютившей насъ и за ея представителей, за товарищей и за организаторовъ этого торжества.Въ особенности цѣлостна и характерна была рѣчь, помѣщаемая ниже, М. Т. Кдщкова—инспектора народныхъ училищъ. Онъ сказалъ слѣдующее:«Дорогіе товарищи! Послѣ 25-ти лѣтней разлуки родная Семпдарія собрала насъ снова, хотя на короткое время, подъ овоцмъ гостепріимнымъ кровомъ.«Невольцо мы сравниваемъ настоящее съ прошедшимъ, то, ’іто видимъ теперь, съ тѣмъ, что было 25 лѣтъ назадъ, и во всемъ находимъ большую разницу.«Наша родная школа внѣшне перестроилась, расширилась, украсилась; внутренно хотя и осталась безъ крупныхъ измѣненій, цо количество питомцевъ ея возрасло, открылись новыя отдѣленія, которыхъ все же оказывается недостаточно, и классы ежегодно сверхъ нормы переполняются духовною молодежью, жаждущею богословскаго образованія; матеріальное доложеніе педагогическаго персонала духовной школы стало значительно лучше. Какъ всякое движеніе впередъ, къ лучшему, все это для насъ, бдащихъ питомцевъ той же школы, пріятно зцать.«Зато грустно отмѣтитв тотъ фактъ, что изъ числа дорогихъ для насъ людей, беззавѣтно трудившихся надъ нашимъ воспитаніемъ и образованіемъ, по меньшей мѣрѣ а/4 общаго состава ихъ уже сошли съ житейской дороги и вступили въ область доррыхъ воспоминаній о іщхъ, какъ покорникахъ. Не менѣе грустдо вооуію убѣдиться, про сами мы, выйдя изъ Семинаріи едва сложившимися духовно и физически юношами, превратились въ сѣдовласыхъ мужей съ утомленными лицами, на которыхъ лежитъ явный отпечатокъ пройденнаго пути, для многихъ изъ насъ очень тяжелаго. И наконецъ, совсѣмъ уже печально знать, что цѣлая треть нашей товарищеской семьи тоже уже выбыла изъ строя, и что на протяженіи 25 лѣтъ почти не проходило ни одного года, чтобы кто-либо изъ нашихъ дорогихъ товарищей не сошелъ въ могилу.



20«Одно только сохранилось, повидимому, безъ измѣненія: это—яркость впечатлѣній, положенныхъ на душу годами воспитанія въ духовной школѣ, живость воспоминаній объ этихъ годахъ. Говорятъ, что впечатлѣнія дѣтства—самыя сильныя въ жизни человѣка. Мы можемъ засвидѣтельствовать теперь, что впечатлѣнія юности, періода формированія духовной личности человѣка, не менѣе сильны и м. б. даже болѣе ярки. До сего времени отчетливо помнишь расположеніе классныхъ комнатъ, корридоровъ, лѣстницъ въ старомъ зданіи Семинаріи; въ какомъ классѣ, на какой скамьѣ и съ кѣмъ изъ товарищей сидѣлъ, кто и кого выручалъ въ трудную минуту; къ какимъ хитростямъ прибѣгали, чтобы провести бдительное око преподавателя или воспитателя; какъ живыя, стоятъ предъ глазами молодыя лица товарищей и образы преподавателей съ ихъ характерными манерами и оригинальными пріемами преподаванія; живо воскресаютъ въ памяти выдающіеся эпизоды изъ семинарской жизни... Эта яркость и сила впечатлѣній свидѣтельствуетъ о томъ, какое неизгладимое вліяніе имѣла на насъ духовная школа, какую огромную роль сыграла она въ нашемъ воспитаніи. Припоминая лучшіе завѣты своихъ учителей, всматриваясь въ свою душу, оглядываясь на пройденную жизнь, перевалившую уже чрезъ вершину горы, приходишь къ выводу, что если въ насъ есть искра Божія, помогшая намъ въ жизни сдѣлать что либо доброе, значительное, полезное для другихъ, то эта искра, сѣмена этого добра заложены были въ наши души духовной школой.«За это, дорогіе товарищи, выразимъ родной школѣ, въ лицѣ ея присутствующихъ здѣсь представителей, самую горячую благодарность и сердечно пожелаемъ ей дальнѣйшаго успѣха въ воспитаніи духовнаго юношества, имѣющаго смѣнить насъ на нивѣ жизни, и полнаго процвѣтанія на многія лѣта».Отвѣтную рѣчь произнесъ представитель Семинаріи инспекторъ А. И. Ржавенскій. Въ ней онъ краснорѣчиво и ярко провелъ ту мысль, что настоящее торжество явно опровергаетъ еложившеся у нѣкоторыхъ убѣжденіе, что Семинарія плохо воспитываетъ, оставляетъ по себѣ плохую память и не заслу



21живаетъ благодарности. Собравшіеся на юбилейное торжество питомцы, отзывающіеся о воспитавшей ихъ Семинаріи съ самымъ неподдѣльнымъ и одушевленнымъ чувствомъ благодарности, поставленная ими въ семинарскомъ храмѣ цѣнная икона св. Питирима въ кіотѣ и внесенная въ семинарское попечительство курсовая лепта будутъ всегда говорить грядущимъ поколѣніямъ о неправильности такого взгляда...Другіе товарищи (напр. о. И. В. Милютинъ) въ своихъ рѣчахъ выражали чувства радости и восторга, которые наполняютъ душу при свиданіи съ товарищами но истеченіи 25 лѣтъ, иные (о. В. Н. Архангельскій) благодарили Семинарію за то, что она каждому изъ насъ дала умственное развитіе и воспитаніе и вложила въ насъ ту энергію, ту силу, благодаря которымъ мы достигли видныхъ общественныхъ положеній.Послѣ этого иротоіеремъ В. А. Разумовымъ были прочитаны письма и телеграммы, присланныя товарищами, въ которыхъ они привѣтствовали семью товарищей съ юбилеемъ.Свящ. А. Ѳ. Совѣтовъ,—законоучитель Вологодскаго реальнаго училища,—такъ привѣтствовалъ письмомъ настоящее собраніе:«Привѣтъ юбилейному съѣзду!...Благословенъ Богъ, умножающій дни наши во благо намъ!...«Вѣчная память отошедшимъ въ страну отцовъ, воспитателямъ нашимъ и собратамъ нашимъ! Многая лѣта Владыкѣ Архіепископу Кириллу, дорогимъ сотоварищамъ—юбилярамъ, здравствующимъ воспитателямъ нашимъ іп согрогеи всѣмъ почетнѣйшимъ гостямъ нашего серебрянаго юбилея»!...Свящ. В. А. Кандидовъ прислалъ такое привѣтствіе: «Душевный привѣть всѣмъ собравшимся товарищамъ! Желаю Вамъ «многая лѣта» и благополучія въ жизни. А товарищей іереевъ прошу не забывать и меня грѣшнаго раба Божія іерея Владиміра въ своихъ молитвахъ. Съ своей стороны я неоднократно мысленно и на молитвахъ вспоминалъ, какъ живыхъ, такъ и умершихъ своихъ товарищей. Почти половины не стало въ живыхъ насъ, вѣкъ которыхъ уже далеко перевалилъ за 



22полдень. Бѣлая зима уже проглядываетъ въ лицѣ и выраженіи его каждаго йзъ насъ, изъ коихъ я, безъ сомнѣнія, превзошелъ всѣхъ своею сѣдиною.«Послѣдніе годы семинаріи мнѣ пришлось квартировать вмѣстѣ съ товарищемъ нашего курса И. М. Г. и другими перва- ками—Т. Е. О. и П. П. К., съ которыми я былъ тогда въ близкихъ отношеніяхъ. Живо вспоминается мнѣ теперь, какъ у насъ съ И. М. Постоянно происходили споры (диспуты) по философскимъ вопросамъ: объ абсолютномъ Началѣ бытія міра, о критеріяхъ истиннаго знанія и т. д. Много, много роится въ головѣ воспоминаній о былыхъ дняхъ нашей семинарской жизни. Всего, конечно, не передашь въ письмѣ»...Приведемъ еще одно характерное письмо товарища, котораго, очевидно, заѣла жйзнь...«Милые и дорогіе товарищи! Привѣтствую васъ братскимъ поцѣлуемъ и слезно молю не осудить меня, что по бѣдности не могу личнымъ присутствіемъ раздѣлить съ вами торжество. 30 и 31-го Іюля я буду у себя дома совершать тѣ-же богослуженія, Какія вы—въ Семинарскомъ храмѣ. Если не тѣломъ, то хоть духомъ постараюсь быть съ вами. Вѣрю, что по вашимъ единодушнымъ молитвамъ въ сей радостный дЛя нашего курса дёйь и я получу отъ Бога утѣшеніе и полезный для моей скорбной души даръ! Будьте здоровы и счастливы! Любящій васѣ товарищъ свящ. В. И. С.».Кончилась трапеза. Кончилось чтеніе писемъ и телеграммъ. Перешли къ мирной товарищеской бесѣдѣ. Время шло. Пора было ужъ и разставаться и идти многимъ по своимъ неотложнымъ дѣламъ. Но никто не хотѣлъ трогаться. Всѣмъ хотѣлось какъ можно долѣе провести время вмѣстѣ: наговориться, насмотрѣться, поразспросить, разузнать... Жаль было разставаться съ тѣми, которыхъ не видалъ 25 лѣтъ. Жаль было оставить каждаго. Думалось, какъ-бы не позабыть о чемъ разспросить, не позабыть что узнать.Итакъ говорили и не чаяли наговориться... Жаль была прощаться... Жаль потому, что въ глубинѣ души каждаго таилась мысль': монетѣ быть, это свиданіе съ нѣкоторыми послѣднее...



— 23 -Въ отвѣтъ на эту мысль уговорились не прерывать связи съ товарищами: писать самимъ, отвѣчать на письма, привѣтствовать съ праздниками, а чередъ пять или десять дѣтъ снова свидѣться.Народецъ, расцѣловались и разстались съ чувствомъ глубокаго удовлетворенія отъ личнаго свиданія съ товарищами и съ сердечной тугой о тѣхъ, которые отошли въ вѣчность.Дай Богъ, чтобы это свиданіе было не послѣднимъ.
С. В. Ар—скій.

Священникъ Н. Н. Надеждинъ.
(Некрологъ'.23-го ноября скончался священникъ села Грачевки, Тамбовскаго уѣзда, Николай Николаевичъ Надеждинъ. Тяжелый недугъ (туберкулезъ легкихъ), года три назадъ начавшій подтачивать молодой организмъ почившаго, не смотря на принятыя мѣры, свелъ наконецъ его въ могилу.Жизнь Н. Н. сложилась не особенно радостно. Рано онъ лишился родителей, росъ сиротой, воспитываясь въ домѣ дальнихъ родственниковъ. Но, однако, Н. Н. не затерялся какъ былинка въ полѣ. Онъ благополучно кончилъ курсъ въ Рязанской Семинаріи. Со своей будущей супругой почившій познакомился случайно—на вокзалѣ желѣзной дороги. Сначала— будущіе члены одной семьи разговорились между собой: кто, откуда, куда, зачѣмъ?... Оказалось, что Н. Н. «изъ окончившихъ», а его собесѣдница (ѣхавшая съ матерью)—дочерью священника, недавно умершаго, за которой милостивый Владыки— ^зачислилъ мѣсто ’)». Немного цогодя—собесѣдники разговаривали между собой уже какъ близкіе знакомые, а тамъ— и понравились другъ другу. Въ жизни нерѣдко такъ бываетъ: заглянетъ поглубже человѣкъ другому въ душу? найдетъ тамъ сочувствіе, а отъ сочувствія—не далеко до расположенія, отъ расположенія до привязанности и т. д. Н. Н., человѣкъ съ серьезными задатками, искалъ сельской службы священника, а въ

х) Приходъ с. Грачевки.



24 -ней. какъ истый христіанинъ, не обезпеченность и сытую жизнь, а то, подвтъ, и его собесѣдница представилась ему именно такой подругой, которая могла бы раздѣлить эту ноту пополамъ. Почившій не искалъ богатства, самъ росъ сиротой; и его будущая супруга—сирота, не извѣдавшая богатства, знакомая съ трудомъ, не избалованная праздностію—представилась ему подходящей партіей. Н. Н. не поѣхалъ смотрѣть предлагаемое ему мѣсто, на слово повѣрилъ своей избранницѣ, что это за приходъ, и прямо, вмѣстѣ съ будущей супругой отправился къ Владыкѣ. Послѣдній благословилъ его и опредѣлилъ въ Грачевку. Вмѣсто приданаго Н. Н. получилъ тещу, а съ ней пятерыхъ сиротъ, еще не устроенныхъ. На воспитаніе и устройство ихъ онъ положилъ всю свою сравнительно недолгѵю жизнь. Подвигъ не легкій, на который рѣдко кто согласится. Пятерыхъ сиротъ онъ воспиталъ дорогой цѣной, цѣной своихъ малолѣтнихъ пятерыхъ же дѣтей, оставленныхъ совершенно безъ всякихъ средствъ, (плюсъ къ сему—оставленный имъ долгъ около тысячи р.). Забота о воспитаніи «чужихъ» сиротъ явно отразилась на его и безъ того слабомъ здоровьѣ. Н. Н. чувствовалъ близкую кончину, хотя и не выдавалъ своихъ чувствъ, но они невольно иногда вырывались наружу: «хоть бы годика два Господь далъ протянуть, сказалъ онъ однажды незадолго до смерти, тогда можно бы просить Владыку за Василія (шуринъ его—въ V классѣ Семинаріи)».Почившій былъ мягкаго, добродушнаго, уживчиваго характера. Съ прихожанами онъ обходился ласково. Если прихожанинъ просилъ отъ него чего-л. незаконнаго, или невозможнаго, онъ говорилъ ему кротко, ласково, но властно: «нѣтъ, милый мой, этого нельзя!» Рѣдко кому приходилось видѣть его раздраженнымъ. Строгость свою въ воспитаніи дѣтей онъ растворялъ ласкою. Любилъ онъ храмъ Божій, заботясь о его благоукрашеніи. Его заботы видны во всемъ. Храмъ за время его священства измѣнился до неузнаваемости. Какъ снаружи, такъ и внутри онъ заново отремонтированъ. Снаружи храмъ окрашенъ масляной краской, а внутри—хорошей работы (имитація подъ фаянсъ) новенькій иконостасъ, стѣны также хоро-



25шо убраны, мѣстами росписаны. Имъ заведенъ недурной хоръ пѣвчихъ, устроено прекрасное каменное зданіе для школы съ квартирой для учащихъ. Н. Н. любилъ чистоту и опрятность, за чистотой и опрятностію онъ строго слѣдилъ; грязь, неопрятность, диссонансъ, грубость, несимметричность... и под. возбуждало въ немъ отвращеніе. Почившій былъ человѣкъ религіозный и вѣрующій. Едва-ли когда онъ опускалъ или сокращалъ правило. Если уставалъ сильно къ вечеру, то вставалъ и читалъ правило ночью. Когда во время болѣзни не было службы, онъ очень скорбѣлъ объ этомъ. Вообще Н. II. былъ—незаурядная личность, трудился тихо и скромно: на глаза начальству не лѣзъ, наградъ не домогался; за свою пятнадцатилѣтнюю службу онъ имѣлъ только двѣ награды: набедренникъ и скуфью. За всѣ его качества,'за всѣ труды и заботы о сиротахъ Господь даровалъ ему истинно-христіанскую, непостыдную кончину. Такой кончины, какова о. Н., не всякій удостаивается. Въ воскресенье (23-го ноября) рано утромъ сидѣлъ въ столовой, собираясь пить чай. Въ послѣдніе дни своей жизни Н. Н. почти не спалъ: приляжетъ на минуту и тутъ же встанетъ. Вдругъ (часовъ въ 6 у.) раздался ударъ колокола, а затѣмъ благовѣстъ къ утрени. Н. Н. перекрестился и сказалъ: «Слава Богу, хоть сегодня храмъ не останется безъ службы!» Вслѣдъ за симъ входитъ сосѣдній священникъ о. Алексѣй Критскій (изъ Покровскаго-Марѳина') и спрашиваетъ его:— «Ну, какъ дѣла,-—о. Николай?»—— «Плохо, братъ, плохо. Спасибо, что пріѣхалъ, а то я надумалъ еще исповѣдаться и причаститься!» (дня три назадъ онъ соборовался и Пріобщался Св. Таинъ).0. А. поспѣшилъ въ кабинетъ, куда попросилъ и о. Н., послѣдній присѣлъ на сундукѣ... Кончилась исповѣдь, о. Н. сказалъ:—«позовите Надю!» Пришла матушка. Н. Н. говоритъ ей:—Ну, Надя,... прощай!»—, затѣмъ къ о. А.:—«все кончено... читай отходную... Во время канона все повторялъ: «Господи помилуй, Господи помилуй... Пресвятая Богородице... Господи».,, а креститься уже не могъ—руки не слушались... Матушка, обливаясь слезами, взяла его за руку и осѣняла крестнымъ



26знаменіемъ... Кончилась отходная... о. Николай сказалъ еще раза три: «Господи помилуй...», посмотрѣлъ пристально на матушку, затѣмъ взоръ свой съ матушки перевелъ на ликъ Б. М., какъ бы безмолвно поручая оставляемыхъ сиротъ—Царицѣ Небесной и не отрывая взора отъ иконы, повалился и все было кончено...Погребеніе о. Н. совершали четыре священника: о. Алексѣй Критскій, о. Василій ІІолитовъ—изъ с. Яблоновца, Липецкаго у., о. Александръ Апѵшкинъ—изъ с. Найденки и о. Евгеній Семеновъ—изъ с. Малыхъ Куликовъ, Моршанскаго ѵѣзда 
и семь діаконовъ.Печальная и жалкая картина представилась присутствующимъ, когда пятеро малыхъ сиротъ стали прощаться съ усопшимъ—кормилицемъ (остались дѣти 1х/2 мѣс.. 3 лѣтъ, 4г/,-й, 8 и 12 лѣтъ). Рыдала молодая вдова, рыдали сироты, воспитанныя имъ, а за ними плакали и рыдали всѣ присутствующіе. Да, безъ слезъ невозможно было глядѣть на эту картину...Литургія была совершена тремя іереями: о.о. Политовымъ, Апушкинымъ и Семеновымъ. Послѣ «Буди имя Господне» о. Василіемъ было сказано слѣдующее слово:—«Вотъ, бр., и не стало у насъ о. Н... Отжилъ онъ свой короткій вѣкъ... Отработавши на нивѣ церковной, которой служилъ до 15-ти лѣтъ, онъ подъ вечеръ своей жизни позванъ 
и пошелъ теперь къ Пастыреначальнику и Домовладыкѣ отдать отчетъ «о приставленіи домовнемъ» (Лук. 16, 2), и получитъ мзду свою...«Тяжелая и печальная картина предъ глазами нашими, бр.: гробъ съ усопшимъ молодымъ іереемъ, а вокругъ него—оставленныя имъ—малолѣтнія сироты съ молодой вдовой; какъ •релъ собираетъ подъ крылья птенцовъ своихъ, такъ почившій, молодой іерей, послѣдній разъ собралъ вокругъ себя осиротѣлыхъ, неоперившихся еще птенцовъ своихъ... Глядя на асу картину, не знаешь, о комъ больше тужить, объ усопшемъ или обь оставшихся въ живыхъ? О безвременно умершемъ, или— о безвременно осиротѣвшихъ?!... Жаль намъ тебя почившій сослужитель, всѣмъ, кто только зналъ твой мягкій, добреду ш-



27ный, уживчивый характера», жаль тебя; жаль и твою осиротѣлую семью, потрясенную столь ранней разлукой еъ тобою... Жаль намъ, дорогой собратъ и сослужитель, разставаться съ тобою такъ рано... Надо бы тебѣ еще пожить... Кто то теперь позаботится о твоихъ птенчикахъ?!. Кто теперь ихъ приголубитъ, кто ихъ приласкаетъ?!.. Кто то будетъ теперь одѣвать, обувать, кормить и воспитывать ихъ?!.. Жаль..., но что же дѣлать?.. Остается одна надежда на Бога... Остался одинъ чадолюбивый Отецъ, одна чадолюбивая Матерь—Царица Небесная... «Отецъ.., говоритъ пеалмоп., остави мя, Господь же воспріятъ мя». Вѣдь ты зналъ это, почившій собратъ. Кто былъ при твоей кончинѣ, тотъ видѣлъ, кому предсмертнымъ взоромъ своимъ ты поручалъ осиротѣлую семью свою...—Царицѣ Небесной. А это—надежная Воспитательница. Она то и будетъ одѣвать, кормить и воспитывать оставленныхъ тобою сиротъ... Вѣдь ты самъ была, сиротой и въ твоемъ домѣ жили сироты, которыхъ ты воспиталъ и поставилъ на ноги при помощи Божіей... Не оставилъ ты «чужихъ» сиротъ, не оставитъ Господь и твоихъ птенцовъ безъ призора.«Не горюй же безутѣшно—молодая вдова, не отчаивайся,—- ты своими глазами видѣла, кому поручилъ тебя съ юными дѣтьми умершій супругъ. Если отнялъ Господь отъ тебя кормильца, то значитъ, такъ Богу угодно. Для блага почившаго Господь отозвалъ его съ грѣховнаго пира житейскаго на ту 
велію вечерю (Лк. 14, 16, 17 ) гдѣ все уже готово, чтобы наслаждаться благами, какихъ г.тазъ человѣческій никогда, не видалъ, 
и ухо не слыхало и на умъ и сердце никому не всходило (1 Кор. 2, 9). Съ другой стороны знай, что лишенная любимаго супруга, ты,такъ сказать, столкнута съ широкаго пути, усѣяннаго заманчивыми цвѣтами, и поставлена на узкій путь, тернистый, путь ведущій къ небу. Ты стоишь теперь передъ узкими вратами, и многія скорби ожидаютъ тебя впереди... Но дерзай!., многими скорбями подобаетъ намъ внити въ Царствіе Небесное!... Стань же твердой ногой на открывшуюся передъ тобой скорбную тропинку, не сбивайся на пути пространные и пути лукавые!... Великъ крестъ сиротства возложенъ на тебя. Но помни: велика



— 28 —и благодать Божія, немощная врачующая и оскудѣвающее— восполняющая! Впереди тебя—Божественный Крестоносецъ,., вспомни—и Божественный Страдалецъ не разъ падалъ подъ тяжестью креста Своего, однако, обливаясь кровавымъ потомъ, опять вставалъ, опять шелъ... и донесъ тяжелую ношу до самой Голгофы! Неси же и ты свой сиротскій тяжелый крестъ вслѣдъ за Страдальцемъ-Христомъ до самой Голгофы; тамъ ты сложишь его—у подножія Животворящаго Креста, отдохнешь и успокоишься сладко, сладко... А теперь пока... печаль и слезы— твой удѣлъ, но не слезы малодушія и ропота, а слезы покаянныя. Пусть теперь льются рѣкой эти слезы благодатныя,—онѣ сладкія слезы. Ими ты выплачешь горе свое, да горе супруга твоего, если только онъ горюетъ. Если же онъ теперь въ радости, то будетъ самъ съ того свѣта облегчать твое горе своими молитвами.«Теперь, бр.. обратимся на нѣсколько минутъ къ себѣ самимъ... Вотъ и мы. глядя на чужое горе—горюемъ; и, видя слезы молодой вдовы съ юными дѣтьми,—сами плачемъ. Это хорошо мы дѣлаемъ. Съ плачущими велитъ плакать и слово Божіе (Рим. 12, 15). Но, бр., съ плачущими то мы плачемъ, пока видимъ 
слезы горюющихъ; нѣтъ ихъ—и мы забываемъ чужое горе. Это значитъ, что сожалѣніе и соболѣзнованіе наше не глубоко, а поверхностно, мимолетно. По закону же любви христіанской, несчастіе ближняго должно считать своимъ собственнымъ несчастіемъ и стараться облегчать его, пока оно не минуетъ, и со вѣтомъ, и искреннимъ утѣшеніемъ, и молитвою, и всячески.Осиротѣлая паства!—послѣдній разъ среди тебя находится 
твой пастырь! Теперь онъ какъ бы прощается съ тобой.'.. Теперь 
онъ, безмолвствуя, какъ бы такъ говоритъ: чадца моя "возлюбленная—колъ кроты въ этомъ св. храмѣ я молился съ вами и за васъ. Сколькихъ изъ васъ я возрождалъ для жизни духов
ной, жизни со Христомъ—въ таинствѣ крещенія, сколькихъ 
изъ васъ я предъ св. крестомъ и евангеліемъ сочеталъ въ таин
ствѣ брака, сколькихъ изъ васъ я напутствовалъ св. таинства
ми покаянія, причащенія и елеосвященія?!. Сколько разъ съ этаго амвона я поучалъ васъ, собесѣдовалъ съ вами. А теперь
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не ктому съ вами похожду, или собесѣдую прочее; къ судіи бо 
отхожду, идѣже нѣсть лицепріятія: рабъ бо и владыка вкупѣ 
предстоятъ, царь и воинъ, богатый и убогій въ равнѣмъ достоин
ствѣ—кійждо бо отъ своихъ дѣлъ, или прославится, или посты
дится: но прошу всѣхъ и молю объ одномъ: не жалѣлъ я для васъ труда своего, не сочтите и вы за трудъ—записать имя мое каждый въ своемъ домашнемъ поминаніи; прошу всѣхъ и молю—непрестанно о мнѣ молитеся Христу Богу, да не изве
денъ буду по грѣхомъ моимъ на мѣсто мученія, но да вчинитъ 
мя, идѣже свѣтъ животный». (Стихира на Слава Послѣд. погр. мірск. челОв.). Аминь».Передъ погребеніемъ предложено было слово о. А. Апѵш- кинымъ. Въ своемъ словѣ о. А. развивалъ ту мысль, что со смертію почившаго обрывается связь тѣлесная съ нимъ, а духовная только завязывается, такою связью служитъ молитва. Обращаясь къ осиротѣлой семьѣ почившаго, проповѣдникъ утѣшалъ ее тѣмъ, что у этой семьи остался еще Отецъ Небес
ный, Который всегда живъ и будетъ заботиться о ней Нѣжнѣе всѣхъ отцовъ земныхъ. Прихожанъ просилъ не забывать своего почившаго пастыря, а чаще поминать его въ своихъ молитвахъ.На погребеніе выходили тѣ же іереи, но подъ предстоятельствомъ о. Алексѣя Критскаго. Послѣ «со святыми упокой» было сказано слово о. Евгеніемъ Семеновымъ. Молодой іерей говорилъ экспромтомъ, живо и увлекательно. Онъ не сказывалъ слово, а какъ бы разговаривалъ съ усопшимъ. Отъ его слова вѣяло теплотой и задушевностію. «Итакъ, дорогой братъ Н. Н., говорилъ онъ,—это не сонъ, а дѣйствительность. Не стало тебя, не увидимъ мы тебя, не услышимъ мы твоихъ ласковыхъ рѣчей; смежилъ свои очи, сомкнулъ уста. Да, не увидимъ мы здѣсь тебя, но до гроба жизни своей не забудемъ тебя. Да такихъ людей и нельзя забыть... Ты Ноистинѣ былъ человѣкъ не отъ міра сего. Оь раннихъ лѣтъ ты остался круглымъ сиротой... Не извѣдалъ ты родительскихъ ласкъ; воспитывался ты—не въ отчемъ домѣ, безъ надзора родительскаго, однако не затерялся, какъ былинка въ полѣ. Достигъ ты совершеннолѣтія и нужно било тебѣ вступать на житейскій путь. И этотъ путь свой ты



80рѣшилъ посвятить Богу и Его >Св. Церкви. Ты не искалъ богатства... Нѣтъ, ты избралъ подругой своей жизни ту, о которой гы зналъ, что у ней есть только мать, да пять человѣкъ братьевъ и сестеръ—сиротъ... И ты этихъ сиротъ не покинулъ. Нѣтъ, ты воспиталъ ихъ, заботился о нихъ, лѣлѣялъ ихъ также, какъ каждый своихъ дѣтей... Ты поистинѣ былъ ихъ любящимъ отцомъ... И вотъ, почти всѣ они теперь съ великой скорбью и любовью окружаютъ тебя. Да, воспиталъ ты ихъ, но не судилъ тебѣ Богъ воспитать своихъ дѣтокъ. Оставилъ ты цятъ своихъ птенцовъ. Тяжело думать и говорить... Но тебѣ теперь больше чѣмъ каждому изъ насъ извѣстно, что у Бога сиротъ нѣтъ... Это—только по людскимъ понятіямъ есть сироты, но у Него, Милосердаго,—ни пасынки, ни падчерицы, а только—любимыя дѣтки; и не видно было, чтобы сироты помирали съ голоду и холоду... Ты вполнѣ исполнилъ свое предопредѣленіе, данное тебѣ Богомъ, и можешь съ радостію предстать предъ лице Его. Ты былъ милостивъ до конца жизни. «Блажени милостивіи, яко тіи помилованы будутъ»... Прости же насъ всѣхъ и отыди съ миромъ къ Богу. Аминь».Говорилъ прощальную рѣчь и шуринъ почившаго—Николай Ивановичъ Ивановъ. Въ своей рѣчи Н. И. благодарилъ усопшаго за воспитаніе, просидъ простить огорченія, доставленныя когда-либо усопшему, ,а въ концѣ рѣчи торжественно заявилъ, что, съ. своей стороны, онъ не будетъ оставлять сиротъ почившаго, какъ послѣдній не оставлялъ его.По окончаніи погребенія—^участвовавшіе въ совершеніи послѣдняго, родные и «знаеміи» бы,;іи приглашены къ чаю и къ скромной помина,тыгой трапезѣ въ домѣ почившаго.,Въ концѣ обѣда всталъ о. діаконъ А. В. Грибановскій—и, испросивъ .разрѣшеніе сказалъ приблизительно слѣдующее: «Въ рѣчи о. Василія мнѣ, понравилась. (думаю и всѣмъ) сдѣдувдцця мысль: съ (плачущими мы плачемъ, пока .видимъ слезы горюющимъ, нѣтъ ихъ—и мы забываемъ чужое горе; такъ вотъ пока не обсохли нащи слезы, докажемъ на дѣдѣ свое сожалѣніе и соболѣзнованіе і неочаетной вдовѣ оь. ея малолѣтними крошками: вотъ подписной листъ—я первый вписываю сррю лепту, не отка- 



31явите и вы, кто сколько можетъ». Предложеніе это сочувственно 'было принято всѣми. Въ результатѣ оказалось, что собрано было 62 руб. Такимъ сочувствіемъ вдова была видимо тронута, со слезами на глазахъ благодарила каждаго. Такимъ образомъ номинальная трапеза закончена была благотвореніемъ и провозглашеніемъ вѣчной памяти усопшему.Написаніемъ сего некролога авторъ преслѣдуетъ три цѣли: первая цѣль та, чтобы хоть печатно увѣковѣчить жизнь, характеръ и труды почившаго іерея, такъ какъ его жизнь, какъ и жизнь подобныхъ ему сельскихъ іереевъ—труженниковъ канетъ въ вѣчность, а останется одинъ сухой, голый формуляръ: родился тогда то, поступилъ туда то, въ такомъ то году, награжденъ тѣмъ то... и только. Затѣмъ—быть можетъ кто—нибудь изъ читателей собратьевъ помянетъ новопр. іерея Николая, а кто-н. вмѣстѣ съ тѣмъ—поможетъ матеріально осиротѣлой семьѣ, направивъ свою лепту но адресу: Почт. Отд. Покровское-Мар- еино, Таімб. у., вдовѣ священника .с Грачевки Надеждѣ Ив. Над’еікдийой.Авторъ заранѣе вѣритъ въ отзывчивость читателей—собратьевъ къ усопшему—милостивцу и къ его сиротамъ: усопшаго помянутъ. а Юнымъ сиротамъ его помогутъ избѣжать голода и холода.Свящ. с. Яблоновца, , Іипец. у., Василій Андреевичъ Политовъ.

Извѣстія и за мѣтки-
Благодарность Холмскаго Братства за пожертвованія въ пользу 

пострадавшаго отъ войны холмскаго духовенства,—Въ газеіѣ «Колоколъ» 
(№ 2вОЙ)1 напёчатайо отъ ХблмЬкато православнаго Овято-Богородицкаго 
БратётВа слѣдующее выраженіе 'благодарности: «Постигшее Холмщииу не- 
вйа^ье—Нашествіе йа нее'1 австрійцевъ тяжело Отозвалось не только на по
ложеніи народа, по и духовенства. Мадьярскіе полки, казалось, находили 
для себя великое удовольствіе въ издѣвательствѣ надъ православнымъ ду
ховенствомъ и уничтоженіи его имущества. Въ результатѣ ихъ безчеловѣч
ной усердной работы добрая треть духовенства Холмской епархіи была со
вершенно обездолена и крайне нуждалась въ самомъ необходимомъ для 
существованія. Помощи ждать .было, казалось, неоткуда и духовенство въ 
терпѣливомъ молчаніи готовилось вмѣстѣ со своими пасомыми встрѣтить, 
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какъ тяжелое испытаніе, трудную, давно небывалую зиму. Но милосерд
ный Господь не оставилъ Своихъ служителей безъ помощи. На нужду 
холмскаго духовенства дружно откликнулось духовенство всей Россіи, 
отовсюду посыпались пожертвованія и явилась полная возможность ока
зать существенную помощь всѣмъ особенно пострадавшимъ отъ нашествія 
непріятелей священникамъ, діаконамъ и псаломщикамъ епархіи. Эта по
мощь явилась и весьма благовременной въ- виду наступавшаго свѣтлаго 
праздника Рождества Христова.

Совѣтъ Холмскаго Братства, коему поручено было распредѣлить 
поступавшія пожертвованія между пострадавшими священно-и-церковно- 
служителями, считаетъ своимъ священнымъ долгомъ принести глубокую 
благодарность отъ своего имени и духовенства Холмской епархіи духовен
ству всей великой русской Церкви, столь щедро и благовременно съ лю
бовію откликнувшемуся на нужды своихъ холмскихъ собратій

Особый низкій, поклонъ и усердное благодареніе братства и духо
венства холмскаго Тамбовскому Ц и Новгородскому архипастырямъ и 
духовенству, которые своимъ сугубо щедрымъ пожертвованіемъ отерли не 
одну слезу печалей лишенія.

Попечитель братства Анастасій, епископъ Холмскій. Предсѣдатель 
совѣта братства священникъ Рѣчкинъ.

Неприсутственный день въ честь святителя Питирима для г. Там
бова—По сообщенію газ. «Колоколъ» (№ 2598) Совѣтъ Министровъ, со
гласно представленію министра внутреннихъ дѣлъ по поводу ходатайства 
Тамбовской городской думы, не встрѣтилъ препятствій къ испрошенію 
Высочайшаго соизволенія на объявленіе 28 іюля, дня открытія честныхъ 
мощей святителя Тамбовскаго Питирима, неприсутственнымъ днемъ для 
города Тамбова.

Необычайный новый годъ—Наступившій новый 1915 годъ въ цер
ковномъ отношеніи является необычайнымъ. «Клюнемъ границъ» служитъ 
ему буква А (Азъ). Такого «ключа, границъ» не было со временъ царство
ванія Бориса Годунова и снова повторится онъ только черезъ 500 лѣтъ. 
Пасха въ этомъ году самая ранняя:—22-го марта, такъ что праздникъ 
Благовѣщенія будетъ не въ Великомъ посту, какъ обыкновенно, но на 
4-й день Пасхи. Великій постъ начнется 2-го февраля, благодаря чему 
«неподвижный» праздникъ Срѣтенія Господня становится подвижнымъ и 
переносится на 1-е февраля. Нынѣшній годъ—единственный, въ которомъ 
удастся совершить чтеніе всѣхъ положенныхъ евангелій. Праздникъ Воз
несенія Господня будетъ праздноваться столь же необычайно—въ апрѣлѣ. 
(Кол.).

Одна копѣйка въ пользу воиновъ и ихъ семействъ.—Средп разнаго 
вжда сборовъ пожертвованій въ пользу воиновъ и ихъ семействъ обра-

і) Его Высокопреосвященствомъ, Высокопреосвященнѣйшимъ Ки
рилломъ отъ духовенства епархіи въ пользу духовенства Холмской 
епархіи пожертвовано 2500 рублей. Ред. 
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щаеть на себя вниманіе выпускъ Патріотическихъ почтовыхъ марокъ, съ 
надбавкой одной копѣйки къ номинальной цѣнѣ.

Пожертвуйте одну копѣйку!... -Что можетъ быть трогательнѣе и до
ступнѣе этого. И публика откликается на этотъ призывъ и покупаетъ Па
тріотическія почтовыя марки, вмѣсто обыкновенныхъ марокъ, въ тѣхъ 
почтовыхъ конторахъ, гдѣ продажа уже открылась. Патріотическія почто
выя марки выпущены ИМПЕРАТОРСКИМЪ женскимъ Патріотическимъ 
Существомъ, которое основано 100 лѣтъ тому назадъ, во время Отечествен
ной Войны, для той же цѣли, призрѣнія вдовъ и сиротъ воиновъ, погиб- 
шихт> на войнѣ. Въ настоящее время подъ его покровительствомъ нахо
дится много пріютовъ и просвѣтительныхъ учрежденій.

Большой интересъ къ Патріотическимъ маркамъ замѣчается по
всемѣстно. Ежедневно въ Канцелярію Общества въ Петроградѣ поступаетъ 
много запросовъ изъ банковъ и отъ частныхъ лицъ изъ тѣхъ мѣстностей, 
гдѣ въ почтовыхъ учрежденіяхъ еще нѣтъ Патріотическихъ марокъ. Въ 
столицахъ много крупныхъ конторъ открыло у себя продажу Патріотиче
скихъ марокъ и выразило готовность оплачивать часть своей корреспон
денціи этими марками, а съ наступленіемъ праздниковъ, надо полагать, 
что ни одинъ поздравитель не отправитъ своей карточки, не оплативъ ее 
Патріотической почтовой маркой. Добавочныя копѣйки, которыя при 
этомъ уплачиваются, дадутъ Патріотическому Обществу возможность осу
шить много горькихъ слезъ и пріютить, одѣть и воспитать много сиротъ, 
оставшихся безъ кормильца.

списокъ
лицъ, отъ коихъ поступили взносы за время съ 1-го ноября по 31-ѳ 
декабря 1914 г. на учрежденіе стипендій при Тамбовской Духовной

Семинаріи:

А. -Имени воспитанниковъ курса 1870 г.
Отъ священника села Сампура, Тамбовскаго уѣзда, Василія 

Алексѣевича Димитревскаго .....
— Священника села Сѳрединовки, Тамбовскаго уѣзда, Гри

горія Антоновича Калининскаго ....
— Священника села Павловки, Борисоглѣбскаго уѣзда, 

Іоанна Борисовича Лебедева ....
— Священника села Чѳлновой, Козловскаго уѣзда, Николая 

Ивановича Платонова ...•••
— Протоіерея Сухотинскаго женскаго монастыря Михаила 

Тимофеевича Фіолетова .....
Итого

А съ прежде поступившими (см. №№ 36 и 44 Епархіальныхъ
Вѣдомостей) 2630

1)

2)

3)

4)

5)

25 Р.

200

10

40

10

285 р

*

»
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Б.—Имени воспитанниковъ курса 1874 года.
1) Отъ священника Вознесенской церкви г. Спасска Захарія

Петровича Дубровскаго . . . . . 25 р.
2) — Священника села Сторожевого, Усманскаго уѣзда, Андрея

Ивановича Боголюбова . . . . . 10 ,
3) Отъ Благочиннаго 2-го Спасскаго округа, Протоіерея Ми

хаила Андреевича Никольскаго (въ добавленіе къ 20 руб.
см. 44 № Епархіальныхъ. Вѣдомостей) . . . 5 о

4) Отъ Протоіерея села Большого Пичаева, Моршанскаго уѣзда,
Николая Семеновича Добровольскаго . . . 103 *

Итого . . . 143 р.

А съ прежде поступившими (см. №№ 36 и 44 Епархіальныхъ
Вѣдомостей) . . . . . . . . 728 в

Уполномоченный по сбору денегъ
Столоначальникъ Консисторіи В. Воиновъ.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Открыта подписка на 1915-й годъ
НА ЕЖЕМѢСЯЧНЫЙ журналъ

ОТДЫХЪ ХРИСТИНИНА(ХѴ-й годъ изданія),
издаваемый Высочайше утвержденнымъ Всероссійскимъ 

Александро-Невскимъ Братствомъ трезвости.Это—ежемѣсячный журналъ художественной беллетристики, отражающій всѣ явленія религіозно-философской мысли и жизни, литературныхъ и церковно общественныхъ теченій, съ широко разработаннымъ апологетическимъ отдѣломъ, особенно цѣннымъ для законоучителей и учащихся среднихъ учебныхъ заведеній. Съ 1915-го года въ программѣ журнала кромѣ вопросовъ религіи и морали, церковнаго обозрѣнія, отголосковъ жизни и литературы, 



36будетъ открытъ новый отдѣлъ, имѣющій задачей —дать священнику живую и яркую нить мыслей для бесѣдъ на праздничные и воскресные дни каждаго мѣсяца (въ духѣ набросковъ «На каждый день», какіе давались въ «Воскресномъ Благовѣстѣ»). Этотъ отдѣлъ и рядовому читателю дастъ доступное, интересное, назидательное чтеніе, на которомъ онъ можетъ отдохнуть душой въ святые дни. Чтобы проповѣдническій матеріалъ могъ быть использованъ своевременно, въ январѣ будутъ помѣщаться февральскія бесѣды, въ февралѣ—мартовскія и т. д.Кромѣ 12 книжекъ, въ которыхъ свыше 2000 страницъ, журналъ даетъ въ видѣ безплатнаго приложенія на 1915-й г. отдѣльную книгу извѣстнаго писателя И. И-
Ювачева-

ВОЙНА и ВѢРА,съ иллюстраціями.
Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересыл

кой въ годъ 4 руб.; за границу—6 руб.
Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный, 116.Редакторъ Прот. П- Миртовъ-

Открыта подписка на 1915 г.НА ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫЙ ЖУРНАЛЪ
РОДНАЯ ЖИЗНЬ

(ранѣе-«ТРЕЗВАЯ ЖИЗНЬ»).
ХІ-й годъ изданія.Являясь органомъ Высочайше утвержденнаго Всероссійскаго Александро-Невскаго Братства трезвости и про



36должая задачи просвѣтительнаго характера, поставленныя 10 лѣтъ назадъ «Трезвой Жизнію», преобразованная изъ послѣдней «Родная Жизнь» съ наступающаго 1915-го года будетъ выходить ЕЖЕНЕДѢЛЬНЫМЪ ИЗДАНІЕМЪ и значительно расширитъ свою программу. Такое расширеніе программныхъ задачъ вызывается обстоятельствами переживаемаго нами времени. На нашихъ глазахъ совершается дѣяніе великой исторической важности. По мановенію Царя Русь отрезвѣла. Запрещеніемъ казенной виноторговли нанесенъ развитію алкоголизма и народнаго пьянства подъ самый корень смертельный ударъ. Одновременно съ этимъ наступило народное отрезвленіе въ болѣе широкой области. Русскій народъ постепенно начинаетъ освобождаться изъ подъ власти такъ Несродныхъ его душѣ, чуждыхъ иноземныхъ вліяній, которыя раньше какъ-бы опьяняли и затемняли его здравый смыслъ и національное чувство. Русь святая возвращается къ забытымъ ею завѣтамъ родной исторіи. Пробуждается великій, самобытный творческій духъ народный. Воскресаетъ предъ нами родная жизнь, родной быть въ ихъ высокихъ, воспитанныхъ православной культурой идеалахъ. Съ задворковъ антихристіанской цивилизаціи съ ея языческими мечтами о земномъ раѣ, о новой землѣ, но безъ всякаго Неба, русская душа возвращается, какъ блудный сынъ евангельской притчи, въ домъ отчій. Ударъ бронированнаго кулака, который озвѣрѣвшіе представители матеріалистической нѣмецкой культуры направляютъ въ нашу русскую грудь, какъ бы отрезвилъ насъ. Русскій народъ понялъ, гдѣ таятся исконные, неизсякаемые родники его побѣдоносной силы, и направляетъ свои стопы на поклоненіе роднымъ святынямъ. Освѣтить этотъ великій исто



37рическій путь огнями вѣры и священными завѣтайй нашей исторіи и составляетъ главную задачу журнала «Родная Жизнь».Стремясь къ возможно полному и всестороннему освѣщенію родной жизни въ ея идеалахъ, и дѣйствительности, журналъ въ отдѣлѣ «ЗА СЕМЬ ДНЕЙ» дастъ исчерпывающую лѣтопись важнѣйшихъ политическихъ и общественныхъ событій, чѣмъ вполнѣ замѣнитъ для провинціи ежедневную газету. Но на первомъ мѣстѣ будетъ попрежнему стоять отдѣлъ «Трезвая Жизнь», гдѣ будутъ широко обсуждаться вопросы, связанные съ трезвеннымъ движеніемъ.Въ журналѣ, кромѣ того, будутъ печататься отдѣлы: 1) Статьи по вопросамъ церковнымъ, общественнымъ, экономическимъ; 2) Вопросы религіи и морали; 3) По обществамъ трезвости; 4) Церковная жизнь; 5) Новости литературы и исторіи; 6) Изъ газетъ и журналовъ; 7) По Россіи; 8) Сельско-хозяйственныя нужды деревни; 9) Вопросы алкоголизма и охрана народнаго здравія; 10) Очерки и разсказы; 11) Переписка съ читателями.
ВЪ ВОЕННОМЪ ОБОЗРѢНІИ будутъ даваться сводки оффиціальныхъ свѣдѣній • и корреспондентскихъ сообщеній съ театра военныхъ дѣйствій.Въ качествѣ безплатнаго приложенія подписчики получатъ: 

Труды Всероссійскаго Съѣзда практическихъ 
дѣятелей по борьбѣ съ алкоголизмомъ т. ІІ-й. (I т., бывшій приложеніемъ при «Трезвой Жизни», можно выписывать изъ редакціи).
Цѣна журнала съ безплатнымъ приложеніемъ и пересылкой 

въ годъ 3 руб.; за границу—5 руб.
Адресъ редакціи: Петроградъ, Обводный кан., 116.Редакторъ Прот. И. Миртовъ.



38

Открыта подписка на 1915 годъ на двухнедѣльный 
журналъ 

„Вѣра и Жизнь".
Изданіе Братства Св. Михаила, кн. Черниговскаго.

4-й годъ изданія.Журналъ издается при Братствѣ Св. Михаила, князя Черниговскаго, и выходитъ два раза въ мѣсяцъ книжками размѣромъ въ 9 —10 печатныхъ листовъ каждая.Ставя своей задачей—проводить въ сознаніе мыслящаго человѣка истинно разумное рѣшеніе главныхъ вопросовъ міробытія и христіанское освѣщеніе и уясненіе различныхъ сторонъ и проявленій человѣческой жизни, въ частности.— выдающихся событій церковной и общественно государственной жизни, сложныхъ явленій изъ просвѣтительно пастырской практики и, въ особенности, неотложныхъ задачъ дѣятельности приходскихъ братствъ,—журналъ на своихь страницахъ отводитъ мѣсто статьямъ популярнаго содержанія изъ различныхъ областей научно-филосовской и богословской мысли.
Программа журнала состоитъ изъ слѣдующихъ отдѣловъ:а) Богословско-философскаго (научно-популярныя статьи по вопросамъ православно-христіанскаго богословія и философіи), б) пастырско миссіонерскаго (статьи по разнымъ вопросамъ пастырской практики, миссіонерства и проповѣдничества), в) церковно историческаго (статьи по церковной и гражданской исторіи, археологіи и пр ), г) лите

ратурно-педагогическаго (статьи по литературѣ, педагогикѣ, художественныя произведенія), д) церковно-общественнаго (обзоръ главнѣйшихъ событій церковно-общественной жизни въ Россіи и за границей и хроника мѣстной епархіальной жизни), е) оерфиціалъной части (правительственныя распоряженія и оффиціальныя сообщенія).ПОДПИСНАЯ ЦѢНА: на годъ съ пересылкой 6 р. 50 к., на полгода 3 р. 50 и., отдѣльный номеръ 50 к.АДРЕСЪ: Черниговъ, Духовная Семинарія, Редакція журнала «Вѣра и Жизнь».
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на журналъ церковно-общественной жизни, науки и литературы

IX годъ 
изданія. „ХРИСТІАНИНЪ. IX годъ 

и зданія.Журналъ вступаетъ въ девятый годъ издані я 
Выходитъ ежемѣсячно книгами, на хорошей бумагѣ, съ иллюстра
ціями, при дѣятельномъ участіи извѣстныхъ научныхъ и литератур

ныхъ силъ, выдающихся церковно-общественныхъ дѣятелей.Добрая репутація журнала, поставившаго своею задачею служеніе великому дѣлу «христіанизаціи» современнаго общества и защиты Христова ученія отъ современныхъ нападокъ на него съ разныхъ сторонъ, настолько упрочилась за восемь лѣтъ существованія журнала, что Редакція и въ настоящій уже девятый годъ изданія считаетъ совершенно излишнимъ рекомендовать себя обществу и повторяетъ еще разъ свою программу, которая по прежнему остается безь всякой перемѣны. Мы напомнимъ здѣсь нашимъ читателямъ лишь только о томъ, что мы по прежнему всегда будемъ стараться быть другомъ, утѣшителемъ, 
спутниномъ каждаго христіанина въ егр жизни на стражѣ христіанства.
Съ наступающаго года журналъ будетъ выходитъ при 
ближайшемъ участіи группы профессоровъ Императорской 

Московской Духовной Академіи.
Въ журналѣ открывается новый, полный интереса, отдѣлъ 

подъ заглавіемъ. «ИЗЪ АМЕРИКАНСКОЙ ЖИЗНИ.» 
Предполагаются къ печатанію: «ПИСЬМА О ЗАПАДѢ", АРХИМ. ИЛАРІОНА.

Въ теченіе года «Христіанинъ» дастъ своимъ подписчикамъ:
ГГ12 КНИЖЕКЪ ЖУРНАЛА,

II. ЖИВОЕ СЛОВО.
(Проповѣдническіе труды студентовъ Академіи).111. ПО ЦЕРКОВНО-ОБЩЕСТВЕННЫМЪ ВОПРОСАМЪ.

Т. III. Архіепископа Евдокима.

IV. Райскіе цвѣты съ Русской земли г. IV.
П. Ѳ. НОВГОРОДСКАГО.
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Г. і2 книжекъ подъ названіемъ: „Маленькій Христіанинъ”
(Отдѣльно отъ журнала 1 руб.). Около 400 стран.
VI. 24 листна духовно-нравственнаго содержанія.
Условія подписки: на годъ 5 рублей, на полгода 3 р. съ доставкой и пересылкой въ Россіи; заграницу: на годъ 8 р., на полгода—4 руб. Отдѣльныя книжки журналу по 75 к, съ перес.. наложеннымъ платежомъ на 10 к. дороже.Прц выццокѣ не менѣе десяти экземпл. —11 высылается безплатно.Разсрочка допускается для духовенства и учащаго персонала, прочимъ по соглашенію.За перемѣну адреса 20 коп.

Адресъ редакціи: Сергіевъ Посадъ, Московской губерніи, Редакція журнала «ХРИСТІАНИНЪ.»
Редакторъ-Издатель АРХІЕПИСКОПЪ ЕВДОКИМЪ.Пом. Редактора Профессоръ В. П. Виноградова.

Открыта подписка на 1915 годъНА ЖУРНАЛЪ
Съ 1915 года «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ», вступая въ 56-й годъ своего изданія, будетъ выходить подъ НОВОЮ РЕ
ДАКЦІЕЮ, при Аіосковскомъ въ Кремлѣ Каѳедральномъ 

Чудовомъ монастырѣ.
ПРОГРАММА:1) Труды по изученію Св. Писанія, твореній св. отцевъ и Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительн. и нра- воучительн. содержанія и на современныя явленія въ обществен. и частной жизни. 3) «Публич. богословскія чтенія». 4) Слова, поученія и внѣбогослужеб. бесѣды, особ. изъ святоотеческ. твореній и знаменитыхъ пастырей Церкви. 5) Церковно-историч. разсказы. 6) Воспоминанія о лицахъ замѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравственной жизни. 7) Письма и разныя изслѣдо-



— 41ванія преосвящ. Ѳеофана Затворника, іеросхим. о. Амвросія Оптинскаго и др. 8) Общепонятное и духовно-поучительн. изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естеетвѳн. 9) Описаніе путешествій къ св. мѣстамъ. 10) Данныя о расколѣ. 11) Свѣдѣнія о западныхъ исповѣданіяхъ: римско-католичсек., англиканск., люгеранск., реформатск., различныхъ сектахъ, съ разборомъ ихъ ученій и обрядовъ. 12) Литературное обозрѣніе. 13) Современ. печать. 14) Критика 15 Стихотворенія. 16) Повѣсти и разсказы.Опредѣленіемъ Училищ. Совѣта при Св. Синодѣ отъ 
16 —19 іюня 1898 г. за № 477 постановлено: идаваемый въ Москвѣ журналъ Душеполезное Чтеніе—одобритъ для библіотекъ церковно-приход. школъ.Журналъ выходитъ двухмѣсячными книжками. Годовая цѣна журнала за годъ два рубля, за '/а года 1 руб. съ доставк. и перес. За границу 4 рубля.Адресъ: МОСКВА, Кремль, Чудовъ монастырь. Въ редакцію журнала: «ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ».Можно подписываться и въ конторѣ Печковской (Москва, Петровскія линіи) и во всѣхъ книжныхъ магазинахъ.

Литературный матеріалъ для «Душеполезн. Чтенія> надо направлять и за справками обращаться по адресу- 
<Петроградъ^ Калашниковская набережная д. 32 кв. 46. 
Тел. 146 17 Ивану Георгіевичу Айвазову».

Редакторы'. Намѣстникъ Чудова Монастыря Преосвященный Епископъ Серпуховскій Арсеній и и. д. доцента Петроградской Дух. Академіи Петроградскій епарх. миссіо
неръ Иванъ Айвазовъ.

Открыта подписка на 1915 г. на Сборникъ романовъ і 
повѣстей

ЕЖЕМЪСЯЧНО ТОМЪ РОМАНОВЪ.Сборникъ романовъ «СВСБТЪ» въ 1915 г. вступаетъ въ 34-й годъ своего изданія. Разнообразіе авторовъ и



— 42интересъ помѣщаемыхъ романовъ обратили на себя общее вниманіе читателей и содѣйствовали успѣху изданія.Можемъ смѣло сказать, что ни одно изданіе не даетъ такого громаднаго беллетристическаго матеріала для чтенія, какъ сборникъ романовъ «СВЪТЪ».
Въ портфелѣ редакціи на 1915 годъ имѣются слѣдующія 

произведенія: 
ОРИГИНАЛЬНЫЯ.

Въ чужой средѣ. Большой романъ извѣстной писательницы Н. И. Мердсръ.
Маленькая сеньора. Романъ Марковскаго. Приключенія молоденькой итальянки, попавшей въ домъ старагоадмирала.
Переводчики. Картинки деревенской жизни извѣстнаго знатока русской деревни Р. Маркова.
Недоразумѣніе. Романъ Павловскаго.
Монахъ—преступникъ. Захватывающій уголовный романъ 

Пассвича.
Учитель. Посмертная повѣсть талантливаго писателя А. А- 

Соколова.
Преступныя чары. Романъ Терлоцкаго.
Еврейская почта. Повѣсть изъ еврейскаго быта С. В. Ефрона. 
Кровавый перстень. Романъ талантливой писательницы 

Е. И. Фортунато. Большіе романы изъ артистическаго и великосвѣтскаго міра любимой читателями «Сборника» писательницы кн. О. Г. 
Бебутовой.

«Въ вихрѣ жизни».

«Подъ властью сердца».

Морскіе разсказы. М. Бѣлова. Изъ жизни моряковъ ко- мерческаго флота.
Счастье. Повѣсть изъ современной жизни хорошо знакомаго нашимъ читателямъ писателя Виктора Козлова.
Въ столичномъ угарѣ. Большой романъ изъ великосвѣтской петроградской жизни. А. А. Пазухина.
Робинзоны. Фантастическій романъ Г. А. Хрущова- 

Сокольникова.
Среди цвѣтовъ. Психологическій этюдъ изъ жизни свѣтской женщины. В. Опацкаго-



43ИСТОРИЧЕСКІЯ.
Записки стараго кадета. Необыкновенно живые мемуары воспитанника корпуса Николаевскихъ временъ,охватывающіе эпоху Императоровъ Николая I, Александра II и Александра ІІІ.
На войнѣ и дома. Романъ маститаго писателя С- С. Окрсйца. 
Изъ дневника русской. В. А. Рагозиной. Яркія картины турецкой жизни изъ воспоминаній русской женщины, попавшей въ Турцію передъ войной 1877—1878 г.ПОЛЬСКІЯ и СЕРБСКІЯ.
Побѣдители. Романъ Артура Грошецкаго.
Разсказы лучшихъ сербскихъ современнызъ писателей.Въ виду все нарастающаго въ русскомъ обществѣ интереса къ явленіямъ таинственнаго міра редакція сборника даетъ въ 1915 г. дваБОЛЬШИХЪ ОККУЛЬТНЫХЪ РОМАНА:
Рыцари духа. Романъ Эльснеръ-Коранскаго.
Заклинатель змѣй. Роберта Хиггинса. Романъ полный таинственнаго драматизма изъ жизни индійскихъ факировъ.

ГЮИ де-МОПАСАНЪ.Разсказы изъ временъ Франко-Прусской войны. Знаменитый французскій писатель и патріотъ навѣки заклеймилъ ту жестокость съ которсю вели войну Пруссаки во Франціи въ 1870 г. Въ то время говорили, что Мопасань сгустилъ краски и что нѣмцы не могли быть такими разнузданными звѣрями, какъ онъ ихъ описывалъ на своихъ страницахъ полныхъ крови и ужаса. Только мы, современники теперешней войны, можемъ оцѣнить, насколько былъ правъ въ своихъ описаніяхъ великій писатель. Перечитывая эти страшныя сцены кажется, что онъ описываетъ ту дикую расправу, которую чинятъ нѣмцы надъ разореннымъ, беззащитнымъ населеніемъ нашего западнаго края.ПЕРЕВОДНЫЯ.
Пріютъ любви. Переводъ съ французск. Романъ де-Дурселъ.
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Изломы сердца. Романъ Даніэля Лезюеръ развертывающійся на фонѣ Бельгійскихъ городовъ Антверпена и Брюгге.
Лейтенантъ Бонне. Романъ извѣстнаго французскаго писателя Гектора Мало.
Отъ тьмы къ свѣ^у. Переводъ съ англійскаго Е. фонъ- 

Критъ. Большой романъ, въ которомъ описывается трагическая жизнь молодой женщины, подозрѣваемой въ убійствѣ.
Конецъ земли Фантастическій романъ Ж Рони, члена французской Академіи.
Уголокъ любви. Анри Бордо.
Женщина адвокатъ. Романъ Колетъ Иверъ, необыкновенно живо рисующій драму женской души, въ которой потребность любви и ласки не заглушается никакой профессіей.
ПРИ ДВОРЪ ВИЛЬГЕЛЬМА II Миссъ Жожанъ, англичанки, 

бывшей воспитательницы дочери Вильгельма II. Это произведеніе живо рисуетъ нравы германскаго двора и личносъ самаго императора.
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за 12 кн. ро

мановъ
4 р. НА ПОЛГОДА: 
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романовъ 2 р.
НА 3 МѢСЯЦА: 
съ 1 янв., 1 апр., 
1 іюля, или 1 окт. 
за 3 кн. рома

новъ
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