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ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ Н ИЗВВСТІЯ-
I.

6 февраля сего года Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ Лаврентіемъ преподано Архипастырское благословеніе 
священнику Николаевской церкви, слоб. Томаровки, Бѣлгород
скаго уѣзда, Іоанну Якимову за труды по проповѣдыванію 
Слова Божія. __________

II. Утвержденія.

Резолюціею Его Преосвященства утверждены'.

31 января, потомственный почетный гражданинъ Николай 
Лоскутовъ — церковнымъ старостою къ Преображенской церкви 
г. Курска; 4 февраля, крестьянинъ Северіанъ Холодовъ — цер
ковнымъ старостою къ Успенской церкви села Успенскаго, Ка- 
менево тожъ, Льговскаго уѣзда; священникъ села Осоевки, Суд
жанскаго уѣзда, Михаилъ Аушевъ—законоучителемъ Одоевскаго 
начальнаго училища; законоучитель Александровскаго Ямскаго 
образцоваго двухкласснаго училища, Курскаго уѣзда, Димитріц 
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Пузановъ—законоучителемъ Курскаго Пушкинскаго приходскаго 
училища, сверхъ занимаемой имъ должности въ Ямскомъ учи
лищѣ; 5 февраля, священникъ села Бушмина, Обоянскаго уѣзда, 
Викторъ Истоминъ—законоучителемъ Шмыревскаго народнаго 
училища; 6 февраля, священникъ села Засемскаго, Тимскаго 
уѣзда, Іоаннъ Братчиковъ— законоучителемъ вновь открытой 
земской школы въ деревнѣ Трубацкой; священникъ Соборной 
церкви гор. Тима Іоаннъ Запольскій — законоучителемъ Тим- 
скихъ приходскихъ мужскаго и женскаго училищъ.

«_________

III. Опредѣленія на мѣста.

Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

31 января, окончившій цурсъ Курской духовной Семинаріи 
Иванъ Ковалевскій—псаломщикомъ въ село Дичню, Льговскаго 
уѣзда; 5 февраля, діаконъ слоб. Таволжанки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, Петръ Орловскій—священникомъ въ село Кустовое, 
Грайворонскаго уѣзда; 7 февраля, безмѣстный священникъ Дими' 
трій Дгаконооа —священникомъ въ с. Мяснянскоѳ, Тимскаго уѣзда.

IV. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены’.

1 февраля, діаконъ села Рыжкова, что на Клюквѣ, Кур
скаго уѣзда, Алексѣй Недригайловъ—на псаломщицкую вакансію 
къ Благовѣщенской церкви города Курска; 5 февраля, священ
никъ села Мяснянскаго, Тимскаго уѣзда, Петръ Поповъ —къ 
село Верхнюю Дорожню, Головище тожъ, Старо-Оскольскаго уѣзда; 
7 февраля, псаломщикъ Успенско-Николаевской Соборной церкви 
гор. Бѣлгорода Сергій Ткаченко — къ Трѳхсвятительской церкви 
слоб. Августовой, Бѣлгородскаго уѣзда; псаломщикъ села Ма- 
кѣѳва, Рыльскаго уѣзда, Антоній Петровъ—въ село Ново- 
Троицкое, Рыльскаго уѣзда.
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V. Увольненія.

Резолюціею Ею Преосвященства уволены:

31 января, и. д. псаломщииа с. Дични, Льговскаго уѣзда, 
Евгеній Данилевскій—отъ занимаемаго мѣста; 7 февраля, пса
ломщикъ села Ново-Троицкаго, Рыльскаго уѣзда, Иванъ Пет
ровъ— за штатъ согласно прошенію.

Умершіе: 28 января—священникъ села Верхней Дорожни, 
Головище тожъ, Старо-Оскольскаго уѣзда, Григорій Рыболовъ-, 
3 февраля—діаконъ Успенско-Николаевской Соборвой церкви 
города Бѣлгорода Герасимъ Платоновъ.

Резолюціею Его Преосвященства отъ I февраля сдѣланъ 
выговоръ одному Благочинному за то, что въ клировыхъ вѣдо
мостяхъ отмѣтилъ о псаломщикѣ: пѣніе знаетъ хорошо, хотя 
онъ его не знаетъ, какъ оказалось на экзаменѣ.

VI. Вакансіи *).

а) Священническая:

въ с. Ъздочномъ Ново-Оскольскаго уѣзда.

б) Ді ако не к і я:

въ г. Бѣлгородѣ при Успенско-Николаевской соборной церкви 

въ селахъ: Масловѣ Курскаго уѣзда,

Андреѳвкѣ (Головинѣ),
Зиооровкѣ,
Ближней Игумновой,
Дальней Игумновой,
Мазикинѣ,
Никольскомъ (Хлоповкѣ), 
Пяти-Яругахъ,

Бѣлгородскаго

уѣзда,

“) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ .справочной тетради 0 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.
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въ селахъ: Ушаковѣ, 
Крапивномъ, 
Черѳмошномъ, 
Таволожанкѣ,

Бѣлгородскаго 
уѣзда,

Казачьей Лисичкѣ, 1
Мощеномъ, |
Ивановской Лисицѣ, I _ ,
Почаевѣ, / ГрШоронекаг» уѣ.да,
Глинкѣ, I
Коровинѣ,

Романовѣ,
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ,

Дмитріевскаго уѣзда,

Коломыйцѳвой,
Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ,
Тѳрѳзовкѣ,
Соколовкѣ,
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ, 
Холодной,
Никольскомъ,

Кор.

I
уѣзда

Кирѣѳвкѣ,
Износковѣ,
Ново-Сѳргіѳвскомъ,

Льговскаго уѣзда,

Артельномъ,
Гниломъ,

сл. Вѳлико-Михайловкѣ, 
при Казанской церкви, 

Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Новой Беэгинкѣ,

Ново-Оскольскаго

уѣзда,
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въ селахъ: Васильевомъ Долу, 
Бубновѣ, }

Сырцовѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Красномъ,
Вышнихъ Пѣнахъ,

Ново-Оскольскаго 
уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Князевѣ, 
Погаричахъ, 
Духановкѣ, 
Дья ковкѣ, 
Рыжѳвкѣ, 
Ревякинѣ, 
Клепалахъ, при

Пушкарномъ, 
Толпинѣ,

Казанской церкви,

Путивльскаго

уѣзда,

■ Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ,
Мѣловомъ,

I Старо-Оскольскагс
I уѣзда,

Илькѣ, 
Груновкѣ, 
Н’амышномъ, 
Мартыновнѣ,
Дарьинѣ,

Суджанскаго у.,

Мяснянскомъ,
Субботинѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Верхосемьѣ,
Куски нѣ,

Тимскаго

уѣзда, '

Спасскомъ Щигровскаго уѣзда,

Новоспасскомъ, I -
гтт , ’ ? Фатежскаго уѣзда,Шатохинѣ, | і

Рышковѣ, что на Клюквѣ, Курскаго уѣзда.

*
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в) п с а л о м щ и ц к і я'.

въ г. Бѣлгородѣ при Успенско-Николаевской соборной церкви, 
въ с. Строкинѣ Старооскольскаго уѣзда,
въ с. Красной Яругѣ Грайворонскаго уѣзда (2-й),
въ с. Макѣѳвѣ Рыльскаго уѣзда.

Его Преосвященству, Преосвященнѣйшему Лав
рентію, Епископу Курскому и Бѣлоградскому.

Епархіальнаго противосектант

скаго миссіонера, священника Іоанна 
Дмитревскаго.

-РАПОРТЪ.

По уту изъ Консисторіи за № 16726 я былъ въ селѣ 
Знаменскомъ, Грайворонскаго уѣзда, по поводу извѣстія о появ
леніи сектантства въ этомъ селѣ и въ деревнѣ Красномъ Куткѣ 
Знаменскаго прихода.

Имѣю честь довести до свѣдѣнія Вашего Преосвященства, 
что сектантство здѣсь не страшно, ибо село Знамепскоѳ въ ру
кахъ дѣятельнаго труженика, самоотверженнаго пастыря—свя
щенника о. Іакова Нѳдригайлова. Здѣсь есть все, что жела
тельно въ приходѣ, болѣющемъ сектантствомъ: и рѣдкая лю
бовь къ дѣлу со стороны пастыря, и сердечное сожалѣніе о 
несчастныхъ заблуждающихся, и молитвенное настроеніе, и рѣд
кая начитанность, и упорный трудъ, и глубокая убѣжденность , 
въ томъ, что заблуждающихся можно спасать мѣрами кротости.

Въ настоящее время здѣсь, повидимому, только два сек
танта (штундо-хлысты), ранѣе-же было пять,—трое покаялись и 
оставили свои заблужденія. Сектантство здѣсь заносное—изъ 
Харькова и мѣстной почвы не имѣетъ. Сектанты—плотники, 
почти постоянно проживающіе въ Харьковѣ; домой они прихо- 
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датъ только раза два—три въ годъ съ тѣмъ, чтобы, поживши 
дня три—четыре, опять возвратиться въ Харьковъ. Такого 
рода отхожій промыслъ, естественно, исключаетъ всякую возмож
ность пастырскаго воздѣйствія на заблуждающихся и дѣлаетъ 
вполнѣ правдоподобнымъ предположеніе о томъ, что подобные 
налетные сектанты могутъ появляться въ селѣ Знаменскомъ и 
впредь, такъ какъ Знаменскихъ прихожанъ много работаетъ въ 
Харьковѣ. Единственное, что приходится дѣлать священнику 
въ данномъ случаѣ, —это убѣждать родителей, чтобы они не 
отпускали своихъ дѣтей въ Харьковъ, но этого достигнуть въ 
большинствѣ случаевъ бываетъ очень трудно, такъ какъ зара
ботокъ въ Харьковѣ для многихъ семействъ села Знаменскаго 
является главнымъ источникомъ матеріальнаго благосостоянія.

Отрадно было мнѣ знать, что усердной сотрудницей свя
щеннику по миссіонерскому дѣлу является его жена.

Доводя обо всемъ этомъ до свѣдѣнія Вашего Преосвящен
ства, я съ своей стороны не могу предложить какихъ-либо но
выхъ, желательныхъ для села Знаменскаго миссіонерскихъ мѣръ, 
ибо добрый пастырь—дай Богъ такихъ поболѣе!—съ примѣр
нымъ усердіемъ и опытностію ведетъ свое пастырски-миссіонер
ское дѣло.

На семъ рапортѣ резолюція Его Преосвященства: „на
печатать въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ. Лаврентій, Епи
скопъ Курскій и Бѣлоградскій “.

Съ подлиннымъ вѣрно: и. д. Секретаря II. Колмаковъ.
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ОБЪЯВЛЕНІЕ.
ВЫШЛА НОВАЯ КНИГА:

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

тамъ-же продаются:

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

—------ 

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженія и извѣстія,—I. Архипастыр
ское благословеніе —II. Утвержденія—III. Опредѣленія на мѣста,—IV, Пе
ремѣщенія.—V. Увольненія.—VI. Вакансіи,—VII. Рапортъ Его Преосвящен
ству, Преосвященнѣйшему Лаврентію, Епископу Курскому и Бѣлоградскому.— 
VIII. Объявленіе.

да»©»

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій,



ПРИБАВЛЕНІЕ

2—9 февраля 1902 года.

ПОУЧЕНІЕ 
бъ субботу сырной неЬіьли на цырена.

Въ сей день св. Церковь совершаетъ память всѣхъ, въ 
пощеніи просіявшихъ святыхъ мужей и женъ, дабы мы, взи
рая на житіе ихъ, подражали имъ, „якоже комуждо сила 
есть". Въ главѣ этихъ святыхъ подвижниковъ стоитъ препо
добный Антоній великій. О немъ и побесѣдуемъ.

Одинъ старецъ просилъ у Бога, чтобы ему увидѣть св. 
отцевъ во славѣ, и увидалъ ихъ всѣхъ, кромѣ Аввы Антонія. 
Старецъ спросилъ того, кто показывалъ ему св. отцевъ: гдѣ же 
Авва Антоній? Тотъ отвѣчалъ: Антоній тамъ, гдѣ Богъ. Такъ 
высокъ премудрый Антоній, основатель монашеской жизни! Св. 
Церковь называетъ его за подвиги великимъ. Хотя св. Антоній 
жилъ задолго до нашего времени, тѣмъ не менѣе ознакомиться 
съ совѣтами, которые онъ даетъ желающимъ получить спа
сеніе—весьма поучительно; видѣть, какъ святые мужа возбу
ждали себя къ добродѣтели, боролись съ своими страстями — 
назидательно. Евангеліе дано для всѣхъ людей и на всѣ вре
мена, и заповѣди однѣ для всѣхъ людей, и у всѣхъ людей 
должна быть одна цѣль — вѣчное спасеніе. Посему опыты 
добродѣланія одного могутъ быть примѣромъ для другаго. На
шего времени люди отличаются особенно холодностію къ вѣрѣ 
и добродѣтели. Нѣтъ у нихъ той ревности къ добру, которою 
отличались св. Божіи. А безъ ревности нельзя достигнуть цар
ствія Божія. „Ты ни теплъ, ни студенъ, извергну тя изъ устъ 
Моихъ (А. 4, 16)“, говорить Господь.
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Какъ же возбуждать въ себѣ ревность къ добродѣтельной 
жизни? 1) Памятію о смерти. Неоднократно твердилъ св. Ан
тоній всѣмъ напечатлѣть въ сердцѣ своемъ, что этотъ день, ко
торый мы проживаемъ, послѣдній. Помни, говоритъ онъ, что 
юность твоя прошла, силы истощились, а немощи возрасли ѵ. 
близко уже время исхода твоего, когда ты долженъ дать от
вѣтъ во всѣхъ дѣлахъ твоихъ, и знай, что тамъ ни братъ не 
искупитъ брата, ни отецъ не избавитъ сына (152). Св. Апо
столъ говоритъ: по вся 'дни умираю (1 Кор. 15, 31). А это 
значитъ вотъ что, чтобы мы, каждый день пробуждаясь, думали, 
что не проживемъ до вечера и, намѣреваясь ложиться спать, 
думали, что не пробудимся; потому что неизвѣстенъ предѣлъ 
нашей жизни. Такъ расположившись, мы не будемъ ни во
спламеняться гнѣвомъ, ни собирать сокровищъ на землѣ; но бу
демъ нестяжательны, и будемъ всѣмъ прощать; похотѣнія же злая, 
или другаго какого-либо удовольствія ни на одно мгновеніе не 
будемъ удерживать въ себѣ, тотчасъ будемъ отвращаться отъ него.

2) Напоминаніемъ о томъ, что будетъ по смерти. А 
что будетъ по смерти? Св. Аѳанасій великій говоритъ: однажды 
св. Антоній слышалъ голосъ: встань, выйди и посмотри. Ан
тоній вышелъ и, возведши взоръ, видитъ великана безобразнаго 
и страшнаго, который головою касался облаковъ, и тутъ съ 
земли поднимались какія-то пернатыя, изъ которыхъ однимъ 
великанъ преграждалъ путь, а другія перелетали чрезъ него 
и безбѣдно возносились горѣ. На послѣднихъ онъ скрежеталъ 
зубами, а о первыхъ радовался. Невидимый голосъ сказалъ 
ему: Антоній! уразумѣй видѣнное Тогда отверзся умъ его и 
онъ уразумѣлъ, что это есть прохожденіе душъ отъ земли на 
небо; что великанъ это есть исконный врагъ нашъ, который 
удерживаетъ нерадивыхъ и повинующихся ему, а ревностныхъ 
и ему не повинующихся удержать не можетъ, и они прохо
дятъ выше его. Послѣ сего Антоній усугубилъ подвиги свои. 
Св. Антоній видѣлъ другое видѣніе, что у великана были про
стерты руки по небу, а подъ нимъ лежало великое озеро, въ 
которое падали птицы, которыхъ онъ ударялъ рукою. Эти 
птицы -грѣшныя души.
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А вотъ и отрадное видѣніе: однажды св. Антоній, сидя 
на горѣ, увидѣлъ, что кто-то огненною полосою возносится 
на небо, и свыше сходитъ къ нему на встрѣчу сонмъ раду
ющихся ангельскихъ ликовъ. Небесный голосъ сказалъ ему: 
это душа праведника, Антоній, восходитъ на небо.

Памятованіе о смерти, размышленіе о томъ, что будетъ 
по смерти, производитъ въ душѣ страхъ Божій, который есть 
начало премудрости и всѣхъ добродѣтелей. Какъ свѣтъ разго
няетъ тьму, такъ страхъ Божій, войдя въ душу человѣка, раз
гоняетъ тьму и возжигаетъ ревность ко всѣмъ добродѣтелямъ.

Но всѣ эти побужденія внѣшнія; нужно стяжать внутрен
нихъ возбудителей ревности, такъ чтобы они били изъ сердца, 
какъ ключъ воды изъ земли. Доч этого доводятъ ощущенія сладо
сти жизни въ Богѣ. Коль сладки гортани моему словеса твоя, 
паче меда устомъ моимъ говоритъ св. Давидъ (117, 103)! Доколѣ 
человѣкъ не почувствовалъ въ душѣ своей сладости, онъ рабо
таетъ изъ покорности волѣ Божіей; онъ находится подъ игомъ 
закона. Высшимъ возбудителемъ ревности къ дѣланію заповѣ
дей Божіихъ является любовь къ Богу. Я уже но боюсь Бога, а 
люблю, говоритъ св. Антоній; любовь во мнѣ изгоняетъ страхъ 
(1. Іоан. 4, 18). Пріобрѣтается эта любовь частымъ размышле
ніемъ о совершенствахъ Божіихъ, объ обѣтованныхъ имъ бла
гахъ, паче же всего о страданіяхъ и смерти Его, которыя 
Онъ за насъ претерпѣлъ. „Возлюбленніи, говоритъ св. Апостолъ, 
возлюбимъ Его, яко Той первѣе насъ возлюбилъ (1 Іоан. 
4, 19)“. Отъ любви къ Богу происходитъ радость добродѣланія, 
которая въ свою очередь становится возбудителемъ ревности. 
Посему постараемся исполнять заповѣди Божіи съ радостію; 
только всячески будемъ опасаться, чтобы радуясь не возне
стись гордостію и чрезъ то не погубить мзды своей.

Послѣдуетъ, братіе, симъ наставленіямъ св. Антонія: от
ходя ко сну, будемъ со вниманіемъ читать молитву: „Владыко, 
Человѣколюбче! Неужели мнѣ одръ сей гробъ будетъи? А вста
вая отъ сна, вспомнимъ слово Спасителя: „ходите дондеже 
свѣтъ имате. Пріидетъ нощь, егда никто же можетъ дѣлати“ и, 
возблагодаривъ Господа, поспѣшимъ къ дѣланію заповѣдей Бо -
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жіихъ; тогда Господь дастъ душѣ вашей умилевіе и дѣламъ 
нашимъ благопоспѣшеніе. Будемъ чаще вспоминать, что послѣ 
смерти многое множество срящетъ демоновъ, ищущихъ истор
гнути и погубити душу: они будутъ истязать насъ о всякомъ 
худомъ дѣлѣ, о всякомъ худомъ словѣ, даже о всякомъ по
мыслѣ худомъ. ІІаче же всего постараемся пріобрѣсти любовь, 
яже есть союзъ совершенства (Кол. 3, 14). Аминь.

О страшномъ судѣ божіемъ.

Каждогодно, въ преддверіи спасительныхъ дней поста и 
покаянія, св. Церковь воспоминаетъ будущее второе - славное 
пришествіе Господа нашего Іисуса Христа и послѣдній страш
ный судъ Его надъ родомъ человѣческимъ. Это дѣлаетъ св. 
Церковь для того, чтобы пробудить насъ отъ усыпленія грѣ
ховнаго,—для того, чтобы .напоминаніемъ о великомъ и страш
номъ днѣ призвать насъ къ глубокому сердечному раскаянію 
въ грѣхахъ въ предлежащіе дни св. Четыредесятницы. По
тому, если всегда, то нынѣ особенно должно имѣть намъ въ 
умѣ и сердцѣ ученіе Слова Божія о семъ днѣ. Что же вну
шаетъ намъ Слово Божіе?—Вотъ померкло солнце, луна пе 
даетъ уже своего свѣта, небо свилось, какъ риза, звѣзды спали, 
какъ изсохшіе листья... Вотъ возгремѣла послѣдняя труба, и 
звукъ ея слышенъ отъ конецъ до копецъ земли, потрясаются 
горы, колеблется земля въ основаніяхъ своихъ, море —въ пре
дѣлахъ своихъ, отверзаются гробы, оживотворяются мертвые 
прахи. Какое страшное время, какія ужасныя перемѣны! Гря
детъ Сынъ Человѣческій во славѣ Своей и вси святіи Ангели 
съ Нимъ; вотъ Онъ—на престолѣ славы своея, а предъ Нимъ 
окрестъ Его престола вси языцы земніи. Мертвецы съ блѣд
ными ланитами, возставшіе отъ гробовъ, и живые съ потуп
ленными взорами,—владыки земные и подданные, великіе міра, 
облекавшіеся въ порфиру и виссонъ, и малые, пресмыкавші
еся во прахѣ,—богатые, плававшіе въ роскоши и нѣгѣ, и
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бѣдные, желавшіе насытиться крупицами, падающими отъ тра
пезы ихъ,— всѣ безъ различія, всѣ въ истинномъ своемъ видѣ. 
Пышныя титла изгладятся, звуки славы исчезнуть въ воздухѣ, 
достоинства уничтожатся, блескъ богатства померкнетъ, и че
ловѣкъ будетъ только человѣкомъ. О, Господи, какъ страшенъ 
день суда Твоего!

Но не эти только явленія дѣлаютъ день сей страшнымъ. 
Открытіе грѣховъ, обнаженіе совѣсти, гнѣвъ Божій, который 
изліется на грѣшниковъ — вотъ что дѣлаетъ его ужаснымъ. 
Обличу тя, говоритъ Господь устами Пророка и представлю 
предъ лицемъ- твоимъ грѣхи твоя (Псал. 49,21). Воззри, 
скажетъ Судія грѣшнику, воззри: вотъ предъ тобою все тече
ніе дней твоихъ,—годы, дни, каждая минута; вотъ все, что 
ты мыслилъ, говорилъ и дѣлалъ; вотъ тѣ страсти, которыя 
тобою обладали,—вотъ грѣхи юности твоей,—вотъ честолюби
выя предпріятія мужескихъ лѣтъ твоихъ, вотъ хладныя склон
ности старости твоей,—вотъ дары благодати, которые ты при
нялъ отъ руки Моей, — вотъ прещенія, которыми Я хотѣлъ 
возвести тебя на путь спасенія, вотъ великія обѣтованія, ко
торыми Я привлекалъ къ Себѣ! Но чѣмъ заплатилъ ты Мнѣ 
за всѣ благодѣнія Мои? Прещенія Мои ты презиралъ, за Мою 
любовь ты воздалъ неблагодарностію, надъ долготерпѣніемъ 
Моимъ ты посмѣялся. Обличу тя и представлю предъ ли
цемъ твоимъ грѣхи твоя.

Такъ послѣдній судъ явитъ дѣла наши! Но и сего еще 
не довольно: Богъ откроетъ ихъ всему міру. Азъ соберу вся 
языки и узрятъ беззаконія твоя (Іоиля 3, 2). Каково будетъ 
намъ, когда Господь во свѣтѣ приведетъ тайная тьмы и 
объявитъ совѣты сердечныя (1 Кор. 4, 5)? Каково будетъ намъ, 
когда все, что имѣли мы низкаго, порочнаго, постыднаго въ 
нашихъ мысляхъ и дѣлахъ будетъ изведено изъ мрака неиз
вѣстности и предстанетъ предъ очи свѣта?

Господи! Неужели не кончится этимъ судъ Твой, столь 
ужасный для грѣшниковъ? Чего еще ожидать имъ надлежитъ? 
Страшнѣйшая участь ожидаетъ ихъ. Всемогущій Судія обра
тить на нихъ во гнѣвѣ Свой взоръ и изречетъ ужасный при-
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говоръ, имѣющій рѣшить ихъ участь: отъидите, изречетъ Онъ, 
отъ Мене проклятіи во огнь вѣчный (Мо. 25,41). Отъидите, 
міролюбцы, искавшіе внѣ Меня блаженства своего, вы уже 
не людіѳ Мои, и Азъ не Богъ вашъ, отъидите!—Но, Господи, 
не для нихъ-ли уготовалъ Ты блаженную вѣчность Твою?— 
Нѣтъ, они недостойны пріяти часть въ царствіи Моемъ. — Но 
они носили образъ Твой? - Они созданы были по образу и 
подобію Моему, но изгладили ихъ въ себѣ грѣхами своими.— 
Они были людіе Твои, достояніе Твое?—Нѣтъ, они были языкъ 
жестоковыйный, облацы безводные, древеса безплодныя.—Но 
они были чада Твои?—Но чада непокоривыя, и Я уже не 
Отецъ ихъ.—Не они-ли покрыты кровію Твоею?—Сія кровь 
вопіетъ о мщеніи. Отъидите! — Но куда пойдутъ отъ лица 
Твоего?—Во огнь.

Боже праведный, мы вѣмы, что правы суды Твои! Но 
когда по крайней мѣрѣ измѣнится участь несчастныхъ сихъ? 
Доколѣ будетъ горѣть гнѣвъ Твой, разжженный на нихъ? Годъ, 
столѣтіе, тысяща лѣтъ—не довлѣетъ-ли сего для мщенія Тво
его?—Нѣтъ, речетъ Судія, отъидите отъ Мене во огнь вѣч
ный.— Итакъ не будетъ конца страданіямъ, не будетъ надежды 
имъ? Господи, гдѣ же благость Твоя, гдѣ правосудіе Твое? — 
Они сами истощили его. Весь день прострохъ руцѣ Мои къ 
людямъ симъ (Исаіи 65, 2). Но и утро, и полдень, и вечеръ 
жизни ихъ совершились безъ покаянія. Нынѣ пришелъ Мой 
день, день явленія суда Моего. Отъидите!

Страшное зрѣлище! Ужасное опредѣленіе! Отъити отъ 
Бога, источника Блаженства, въ страну мученія, страдать и 
не ожидать конца страданія, непрестанно умирать и жить 
вѣчно! Не таково будетъ состояніе грѣшника: онъ взыщетъ 
тогда Господа и не обрящетъ Его, онъ восхощетъ любить Его, 
и не возможетъ; онъ будетъ вопіять горамъ, да падутъ на 
него, и холмамъ, да покроютъ его, и они не услышатъ гласа его.

Страшная для насъ картина! Но не будемъ закрывать ея, 
напротивъ будемъ чаще взирать на судъ сей очами вѣры, да 
научимся работати Господеви со страхомъ и радоватися 
Ему съ трепетомъ. Будемъ чаще переноситься мыслію къ
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престолу Судіи, и это размышленіе научитъ насъ заботиться 
о своемъ спасеніи. Еще есть время избѣгнуть намъ страшнаго 
суда сего. Взыщемъ Господа, пока можемъ обрѣсти Его. Мы 
пе знаемъ, что породитъ грядущій день; быть можетъ, смерть 
уже остритъ на насъ косу свою; быть можетъ, взноситъ надъ 
главою нашею остріе свое. Кто знаетъ, когда воззоветъ насъ 
гласъ послѣдней трубы. Будемъ молиться, да поможетъ намъ 
Богъ, еже хотѣти и еже дѣяти во благое (Филин. 2, 13).

«Наст. п ут. св. вѣры христЛ'.1

Памятники церковной старины.
...Да вѣдаютъ потомки православныхъ 

Земли родной минувшую судьбу...
Пушкинъ.

Въ девяностыхъ годахъ девятнадцатаго столѣтія тогдаш
ній епископъ Курскій и Бѣлгородскій Іустинъ посѣтилъ гор. 
Путивль. Остановился Владыка въ Путивльскомъ Молченскомъ 
монастырѣ, совершилъ нѣсколько богослуженій, и предъ отъ
ѣздомъ— пожелалъ осмотрѣть весь монастырь со всѣми его 
древностями, про которыя ему приходилось много разъ слы
хать. Настоятелемъ монастыря въ то время былъ, нынѣ покой
ный .уже Архимандритъ Іоасафъ. Узнавъ о желаніи Преосвя
щеннаго, онъ тотчасъ поспѣшилъ удовлетворить его любозна
тельность и, пригласивъ съ собою Казначея и ризничаго, 
прежде всего повелъ Владыку знакомить съ древностями мо
настыря. Направились сначала въ старинную церковь, находя
щуюся посрединѣ монастырскаго двора и обращающую на себя 
особенное вниманіе оригинальной архитектурой. Осмотрѣвъ 
иконостасы, алтари и вообще всю внутренность этой трех- 
придѣльной церкви, Владыка обратился къ настоятелю Архи
мандриту Іоасафу съ вопросомъ: нѣтъ ли чего нибудь у нихъ 
особеннаго?

— Есть Ваше Преосвященство кое-что, отвѣчалъ настоя
тель, да то все очень ужъ старинное...
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Вотъ потому то оно и дорого, сказалъ Владыка, что ста
ринное.

Вотъ описанію этой-то убѣленной сѣдинами церковной ста
рины мы и хотимъ посвятить этотъ очеркъ. По прежде чѣмъ 
приступить къ изложенію, мы скажемъ кое-что о самомъ Пу- 
тивльскомъ Молченскомъ монастырѣ, этомъ старинномъ, къ со
жалѣнію, малоизвѣстномъ хранилищѣ многихъ древнихъ па
мятниковъ.

Впервые о Путивльскомъ Молченскомъ монастырѣ упо
минается въ Путивльскихъ писцовыхъ книгахъ, гдѣ говорится: 
„Въ Путивльскомъ уѣздѣ отъ города двадцать верстъ, мона
стырь Молченской Рождества Пресвятыя Богородицы, да тогожъ 
монастыря на иозадѣ въ острогѣ теплой храмъ Софіи ГІре- 
мудости Божіей, да соборъ Пресвятыя Богородицы". Это за
мѣчаніе относится къ концу шестнадцатаго столѣтія, а именно 
оно поставлено подъ 1591 годомъ. На основаніи этого сви
дѣтельства можно вывести такое заключеніе, что въ Путивль- 
ской крѣпости было подворье какого-то Молченскаго мона
стыря, находящагося въ двадцати верстахъ отъ самаго Пу
тивля, съ церковью и различными постройками, а затѣмъ ужъ, 
впослѣдствіи, это подворье было обращено въ самостоятель
ный монастырь (*).

То что ІІутивльскій Молченскій монастырь былъ осно
ванъ не раньше, какъ въ шестнадцатомъ вѣкѣ, подтверждается 
и однимъ историческимъ документомъ, а именно, грамотой 
Патріарха Московскаго Іова отъ 5-го сентября 1597 года; 
грамота эта является отвѣтомъ на ходатайство игумена Пу
тивльскаго Молченскаго монастыря Иліи съ братіею, чтобы 
патріаршіе десятники не брали съ монастыря лишнія церков-

Примѣчаніѳ (*).  Такъ оно и есть. Это было подворье стараго Молчен- 
скаго монастыря нынѣ Софроніевой Пустыни, которая одно время пришла 
въ такой упадокъ, что настоятель ея, забравъ съ собою всѣ святыни, пере
шелъ въ Путивль, съ этого времени и начинается самостоятельное существо
ваніе Путивльскаго монастыря, Софроніевская же Пустынь впослѣдствіи была 
возстановлена и теперь существуетъ самостоятельно, какъ и Путивльскій 
Молченскій монастырь. Все вышесказанное подтверждается не только архив 
ными документами, какъ того, такъ и другого монастыря, но и различными 
преданіями и разсказами.
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ныя дани. Вотъ выдержки со списка патріаршей грамоты, пе
редаемъ славянскій текстъ русскими буквами съ сохраненіемъ 
всѣхъ его особенностей, какъ стилистическихъ и грамматиче
скихъ, такъ и орѳографическихъ:

„...И азъ Іовъ Патріархъ царствующаго града Москвы и 
всея Руссіи игумена Илью съ братьею... пожаловалъ дави 
своей церковные и казенныхъ пошлинъ имати не велѣлъ для 
того что тотъ монастырь сталъ вновь"...

Съ начала семнадцатаго столѣтія Путивльскійл Молчен- 
скій монастырь получаетъ извѣстность при царскомъ дворѣ. 
Первымъ изъ царей, обратившимъ свое вниманіе и свою щед
рость на Молченскій монастырь, былъ Василій Шуйскій, онъ 
пожаловалъ этому монастырю богатыя рыбныя ловли на рѣкѣ 
Сеймѣ, что и подкрѣпилъ своею царской грамотой отъ 15-го 
іюля 1606 года.

Но изъ всѣхъ русскихъ царей, особеннымъ вниманіемъ 
Путивльскій монастырь пользовался царя Михаила Ѳеодоро
вича. Этотъ царь своими грамотами отъ 15 іюля 1615 года 
и 27 августа 1621 года надѣлилъ монастырь разными вотчи
нами, деревнями, селами, разнаго вида землей и многими дру
гими богатыми угодьями, изъ которыхъ нѣкоторыми монастырь 
пользуется и до сихъ поръ. Но милость этого царя не огра
ничилась жалованіемъ одной недвижимой собственности; гра
мотой 1621 года было между прочимъ велѣно купить для 
монастыря на счетъ царской казны: „на монастырскій и цер
ковный на годовой обиходъ воску и ладону и вина церковнаго 
на тридцать рублевъ, да на братію и на служебниковъ и на 
всякихъ работниковъ суконъ чернеческихъ и мірскихъ и шубъ 
овчихъ и кожъ на сапоги и всякаго платья на сто рублевъ, 
да соли на сорокъ рублевъ, а всего имъ про монастырскій 
обиходъ купить па годъ на сто семьдесятъ рублевъ". Кромѣ 
того въ монастырѣ хранится еще нѣсколько предметовъ, отно
сящихся главнымъ образомъ къ числу предметовъ церковной 
утвари, пожалованныхъ монастырю все этимъ же государемъ. 
И послѣдующіе цари пе оставляли монастырь своими мило
стями, подкрѣпляя ихъ царскими грамотами. Такъ сохрани
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лись грамоты царя Алексѣя Михайловича отъ 15 октября 
1654 г., царя Ѳеодора Алексѣевича отъ 31 января 1679 г, 
царей Іоанна Алексѣевича, Петра Алексѣевича и правитель
ницы Великой Княжны Софьи Алексѣевны отъ 29 января 
1689 года. На основаніи этихъ грамотъ ІІутивльскііі Мол- 
ченскій монастырь владѣлъ пятью большими вотчинами съ раз 
личными угодьями и болѣе чѣмъ 2200 крестьянами. Подъ 
вліяніемъ политическихъ и соціальныхъ причинъ Путивдьскій 
монастырь сталъ со второй половины семнадцатаго вѣка при
ходить въ упадокъ и наконецъ при введеніи Императрицей 
Екатериной Второй общихъ духовныхъ штатовъ въ 1764 г., 
онъ попалъ въ число монастырей третьяго класса и лишился вот
чинъ и крестьянъ. Подъ вліяніемъ времени и тоже различныхъ 
обстоятельствъ монастырь значительно измѣнился и во внѣшности 
и въ настоящее время представляетъ собою красивую группу 
строеній преимущественно новой архитектуры и только три пост
ройки отличаются отъ другихъ и оригинальностью своего вида, 
и своей стариной, одна изъ нихъ, такъ называвшая старая 
церковь, находящаяся внутри монастырскаго двора, другая 
старинная колокольня, украшенная различными старинными 
арабесками, а третья — это нынѣшняя водокачка, передѣланная 
изъ крѣпостной башни. Всѣ три эти постройки въ отношеніи 
внѣшности сохранены для потомства, и внимательному наблю
дателю онѣ скажутъ многое. Такъ, напримѣръ, монастырская 
колокольня неизвѣстно точно когда построена; преданія го
ворятъ, будто она существуетъ съ 1700 года. Колокольня эта 
каменная, въ два яруса, и бся ея верхняя наружная часть 
кругомъ украшена, вдѣланными въ стѣны колокольни, четырехъ- 
угольными высѣченными- изъ камня и сдѣланными изъ какой-то 
массы, на подобіе алебастра, изваяніями. Теперь всѣ эти из
ваянія для болѣе яснаго отличія выкрашены въ коричневый 
цвѣтъ и, какъ оказывается, представляютъ собою гербы мно
гихъ древнихъ княжествъ. Преданіе говоритъ также, будто въ 
подвалахъ подъ этой колокольней хранились когда-то огром
ные трехгранные гвозди, сдѣланные такъ, что они, если ихъ 
бросить на землю однимъ остріемъ, всегда торчали вверхъ; 
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говорятъ, что эти гвозди въ срединѣ были пусты и наполнены 
ядомъ и что во время послѣднихъ нашествій татаръ, которыхъ 
былъ Путивль свидѣтелемъ, русскіе люди бросали эти гвозди 
по дорогамъ, по которымъ должны были идти татары, съ цѣ
лью препятствовать вражескому вторженію. Подобныя преда
нія могли-бы показаться фантастичными, если-бы въ исторіи 
монгольскихъ нашествій не было указаній на то, что, обере
гая свою независимость, свой очагъ и семью, русскій народъ 
зачастую прибѣгалъ ко всевозможнымъ средствамъ для того, 
чтобы помѣшать или по крайней мѣрѣ задержать подобное 
саранчѣ движеніе варваровъ; и для современнаго намъ чело
вѣка практиковавшіяся средства для созданія препятствій по
казались бы болѣе чѣмъ оригинальными, если даже не комич
ными, но не надо упускать изъ виду, что они оправдывались 
временемъ, которое и есть собственно мѣрило всѣхъ вещей, а 
потому то всѣ эти преданія о старинѣ заслуживаютъ съ на
шей стороны, если не довѣрія, такъ полнаго вниманія.

При въѣздѣ изъ Путивля въ монастырь невольно оста
навливаетъ на себѣ вниманіе вторая старинная постройка, въ 
настоящее время обращенная въ водокачку. Это была древняя 
крѣпостная башня, остатокъ Путавльской крѣпости, самое ста
рое теперь строеніе во всемъ городѣ. Обращена лицомъ эта 
башня была на сѣверъ, для встрѣчи непрошенныхъ гостей. 
Хотя съ сѣвера и трудно было подступиться къ Путивлю, такъ 
какъ въ то время мѣста тѣ были почти недоступны ни для 
пѣшаго, ни для коннаго, а потому недоступны, что въ шест
надцатомъ и семнадцатомъ вѣкахъ тамъ были все трясины, да 
дремучіе лѣса, переходившіе въ такъ называемыя Брянскія 
дебри, немного дальше туда, тамъ протекала даже еще и ка
кая то рѣка,—теперь ея забыто и названіе, и только народная 
молва, переливаясь съ устъ въ уста, указываетъ на тамошніе 
овраги да одиноко слезящійся ключъ, какъ па выродившееся 
прошлое; воть каковъ былъ тылъ Путивля; а тѣмъ не менѣе 
для вражескихъ нашествій это не составляло отбивающихъ 
охоту препоновъ; погибая сотнями, они подобно саранчѣ доби
рались все же до стѣнъ города, надѣясь съ этой позиціи ов
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ладѣть имъ съ большей легкостью, и здѣсь то имъ и должна 
была стать поперекъ дороги эта башня, этотъ передовой постъ. 
Находящіяся въ башнѣ бойницы, сохранившіяся крытыя ам
бразуры, отдѣляющія ее отъ новыхъ монастырскихъ построекъ, 
и узкія, нѣсколько продолговатыя, изъ прежнихъ внутреннихъ 
проходовъ окна, говорятъ о той сѣдой старинѣ, когда эта 
башня и многія другія теперь уже не существующія город
скія укрѣпленія были оплотомъ земли русской, и подъ ихъ 
стѣнами за славу и честь нашего отечества бились съ тата
рами, литовцами и другими непрошенными гостями наши 
предки. Но то было давно и очень давно, и затерялись бы и 
забылись бы не только отголоски, но и воспоминанія о нихъ, 
если бы не стоялъ этотъ молчаливый памятникъ минувшаго.

Третьей и самой интересной старинной постройкой яв
ляется древняя церковь, которая высится по срединѣ мона
стырскаго двора. Церковь эта стоитъ совершенно изолированно 
отъ другихъ монастырскихъ церковныхъ и другихъ строеній, 
высоко поднимаясь вверхъ своими остроконечными маковками. 
Кромѣ одного главнаго входа, собственно въ зданіе церкви 
ведутъ еще нѣсколько, вросшихъ въ землю, чуть-ли не по
крытыхъ мохомъ, дверей. Все это разные ходы; одни изъ нихъ 
имѣли сообщеніе съ тайниками, другіе съ различными подзем
ными галлереями и выходами, то ведя въ верхнюю или ниж
нюю части церкви, изъ которыхъ каждая представляетъ по 
отдѣльному храму, то въ различныя подземелья. Вся церковь 
стоитъ, какъ будто нѣсколько на пригоркѣ. Около алтарной 
части съ восточной стороны высится нѣсколько памятниковъ, 
все это повидимому, были щедрые датели, потому имъ и мѣсто вѣч- 
ваго упокоенія выбрано поближе къ той церкви, которая и 
была предметомъ ихъ попеченій. Но наши размышленія пре
рываетъ оригинальная славянская надпись, тутъ же высѣченная 
на этой алтарной стѣнѣ, въ какомъ то овальномъ, на подобіе 
медальона, кружкѣ. Оказывается, это тоже нѣчто въ родѣ на- 
гробной эпитафіи: „ 1732 года января 17 дня сея святыя 
обители игуменъ Моисей, преставился и погребенъ противъ 
сея таблицы, въ бытность свою построилъ игуменскія и брат
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скія келіи“. Тутъ же, только подъ самымъ алтаремъ нижняго 
храма, находятся могилы митрополита Акрскаго Киръ Іереміи 
и епископа греческаго Неофита. Относительно перваго изъ по
гребенныхъ здѣсь іерарховъ извѣстно только, что онъ былъ 
посланъ въ началѣ пятидесятыхъ годовъ семнадцатаго столѣ
тія патріархомъ Сирійскимъ Евѳиміемъ въ Москву, зачѣмъ,— 
участвовать ли .въ соборѣ, судившемъ Никона, или еще по 
какимъ нибудь причинамъ—неизвѣстно; но только путь въ 
Москву лежалъ черезъ г. Путивль, который входилъ въ со
ставъ первой пограничной линіи на югѣ Московскаго царства, 
и какъ говорятъ, митрополитъ Іеремія, подъѣзжая къ Путивлю, 
заболѣлъ и здѣсь же скончался. Но какимъ образомъ окон
чилъ свое существованіе въ Путивлѣ другой іерархъ, епископъ 
греческій Неофитъ, никакихъ свѣдѣній не сохранилось. Если 
вы войдете въ усыпальницу, гдѣ погребены оба эти іерарха,— 
она помѣщается подъ нижнею церковью —то здѣсь невольно 
обращаютъ на себя вниманіе три полузадѣланныхъ большихъ 
углубленія въ родѣ нишъ. Это слѣды подземныхъ ходовъ или 
вѣрнѣе сказать, ихъ наружныя отверстія, входы ведущіе въ 
эти подземныя галлереи, которыя напоминаютъ по своему виду 
пещеры, обложенныя внутри кирпичемъ. Надо сказать, что 
весь холмъ, на которомъ расположенъ монастырь, испещренъ 
подземными ходами. Тяжелыя были времена, когда соору
жались эти подземныя галлереи; нельзя было ни на что 
надѣяться, а въ особенности такому пограничному городку, 
какъ Путивль, который хотя и былъ сильной крѣпостью, но 
тѣмъ не менѣе былъ также пунктомъ, на который обруши
вался всегда первый натискъ враговъ, наступающихъ съ юга 
на Московское царство; а потому надо было имѣть, какъ мѣ
сто, куда скрыться, такъ лазейку для бѣгства; все это нужно 
было имѣть въ случаѣ, если врагамъ удастся завладѣть горо
домъ; кромѣ того такіе ходы были необходимы и во время 
осады и для вылазокъ. Потому то почти каждая древне-рус
ская крѣпость имѣла тайники. Путивль и въ этомъ отношеніи 
пе уступалъ сильнымъ, пограничнымъ русскимъ крѣпостямъ, 
его подземные ходы шли главнымъ образомъ къ рѣкѣ Сейму, *
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ихъ сохранились и выходныя отверстія, остатки которыхъ 
можно видѣть въ монастырскомъ саду. Было нѣсколько слу
чаевъ, которые болѣе чѣмъ ясно свидѣтельствуютъ о томъ, что 
подъ Путивльскимъ Молченскимъ монастыремъ проходитъ не 
одинъ подземный ходъ. Такъ не очень давно въ монастырѣ 
строили новую трапезу, уже вывели стѣны и хотѣли было 
взяться за крышу, какъ вдругъ часть зданія провалилась, ска
залось, что подъ сооружаемой трапезой шелъ одинъ изъ под
земныхъ ходовъ, а недавно въ другомъ мѣстѣ вода промыла 
дыру въ землѣ и сколько ни старались засыпать образовав
шуюся яму, ничего не могли сдѣлать, такъ какъ здѣсь опять 
обнаружился слѣдъ подземнаго хода и т. д.

Разсказывая про усыпальницу, мы упомянули про ниж
нюю церковь. Историческое прошлое этой церкви заслужива
етъ вниманія. Надо сказать, что вся эта двухъэтажная цер
ковь не строилась вновь, а она только пристроена къ какой-то 
крѣпостной башнѣ; когда совершилась эта пристройка, или 
вѣрнѣе превращеніе старинной башни въ церковь, точно не
извѣстно, хотя преданія и остатки кое-какихъ уцѣлѣвшихъ 
бумагъ относятъ эту метаморфозу къ шестнадцатому столѣтію. 
Что церковь эта не была цѣльное созданіе, это подтверждается 
также и внутреннимъ устройствомъ верхняго храма; такъ, на
примѣръ, горнее мѣсто находится не противъ царскихъ дверей, 
какъ это принято, а нѣсколько лѣвѣе; это ясно говоритъ о 
томъ, что здѣсь сообразовались съ наличностью готоваго по
мѣщенія. Нижняя часть представляла ничто иное, какъ часть 
древней башни, впослѣдствіи уже передѣланной или, вѣрнѣе 
сказать, приспособленной для церкви. Сохранились и слѣды 
этой прежней башни, это —риппы. Не всякій знаетъ, что та 
кое риппы. Между тѣмъ какъ въ старину риппами называ
лись длинныя, винтообразныя, круглыя отверстія, идушія 
внутри стѣнъ. Остатки этихъ риппъ видны въ верхнемъ храмѣ 
въ нѣкоторыхъ стѣнахъ. Назначеніе риппъ было выполнять 
до извѣстной степени роль современныхъ телефоновъ; — давать 
возможность, не находясь въ башнѣ, между тѣмъ слышать все, 
что тамъ творится. Изъ этой башни шелъ раньше потайной
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ходъ въ самую верхнюю часть башни, въ такъ называемую 
теперь комнату Лжедимитрія Перваго,'въ которой скрывался 
одно время Лжедмитрій, почему и комната получила такое 
названіе. Послѣ битвы при Добрыничахъ, въ которой войска 
Бориса Годунова, нанесли пораженіе Самозванцу, разбитый 
Лжедмитрій отступилъ къ Рыльску, но какъ говоритъ его со
временникъ Маг§ег4 *),  не будучи увѣреннымъ въ преданно
сти ему жителей, онъ переходитъ въ Путивль, городъ обшир
ный и богатый и живетъ тамъ четыре мѣсяца... Вотъ дни 
этого то своего ІІутивльскаго сидѣнья Лжедмитрій и прово
дилъ въ этой комнатѣ. Широкая, восьмигранная она находится 
подъ самымъ куполомъ, такъ что вверху видны стропила, 
увѣнчанныя церковной маковкой. Въ три имѣющіяся въ ком
натѣ окна открывается чудный видъ на югъ, востокъ и западъ.

*) Магдегеі. ЕШ <1е ГЕтріге Ье Киззіе, еі §ги(1е Висііё Ье Моісоѵіе 
1590—1606.

Далеко тянутся въ даль заливные луга,, переплетенные 
голубою лентой Сейма и его притоковъ, и все это па фонѣ 
поднимающихся съ востока и запада горъ и лѣса. Эта ком
ната могла служитъ прекраснымъ обсерваціоннымъ пунктомъ, 
да она такимъ, впрочемъ, одно время и была. Все, что дви
галось къ Путивлю съ юга, востока и запада все здѣсь было 
видно, какъ на ладонкѣ, а враги главнымъ образомъ и могли 
угрожать съ этихъ трехъ сторонъ, такъ какъ сѣверъ Путивля 
по топографическимъ условіямъ былъ почти непроходимъ. Въ 
эти то окна, говорятъ, и смотрѣлъ Лжедмитрій Первый, на
блюдая за каждымъ шагомъ своихъ противниковъ. Теперь эта 
комната сообщается съ внѣшнимъ міромъ посредствомъ одного 
только единственнаго хода, идущаго изъ верхняго храма и 
опять таки представляющаго ничто иное, какъ тайникъ. Не
большая, деревянная, покосившаяся отъ времени дверь не 
подаетъ никакого повода предпологать, что за него начинается 
въ стѣнѣ полутемный, узкій и невысокій коридоръ, постепенно 
поднимающійся гга подобіе лѣстницы, ступеньки которой сдѣ
ланы изь кирпича и полуразвалились отъ времени. Кругомъ 
полумракъ. Ходъ сначала идетъ прямо, а потомъ сворачиваетъ
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вправо, чтобы, спова повернувъ влѣво, ввести въ комнату. И 
теперь еще при первомъ заворотѣ выдны остатки и другого 
хода, спускавшаго въ нижній этажъ.

(Окончаніе будетъ).

Постройка новыхъ зданій для церковныхъ школъ 
въ Тимскомъ уѣздѣ за послѣднее пятилѣтіе.

За послѣднее время населеніе Тимского уѣзда все съ 
большимъ и большимъ довѣріемъ относится къ церковнымъ 
школамъ.

За послѣднее пятилѣтіе почти исключительно на мѣст
ныя средства въ нашемъ уѣздѣ выстроены новыя зданія для 
церковныхъ школъ: Кладбищенской, Становской, Верхосемской, 
Верховье, Бѣлоколодѳзской, Доброколодезской и значительно 
расширены зданія школъ Зуевской и Максимовской.

Первое мѣсто въ числѣ этихъ зданій какъ но своей кра
сотѣ, такъ и но приспособленности къ школьнымъ цѣлямъ за
нимаетъ зданіе для Кладбищенской церковно-приходск. школы. 
Зданіе это устроено съ двумя квартирами для учащихъ лицъ 
и стоитъ около 300 рублей. Двѣ просторныхъ свѣтлыхъ клас
сныхъ комнаты соединяются аркою, которая на время запя
тій закрывается перегородкою, а на время религіозно-нрав
ственныхъ чтеній раскрывается. Общество крестьянъ на пост
ройку этою зданія пожертвовало 580 рублей, изъ синодаль
ныхъ- суммъ потрачено на него 650 рублей, 100 рублей по
жертвовано Протоіереемъ Іоанновъ Сергіевымъ. А остальной 
расходъ покрыть строителемъ школы о. Сергіемъ Лавровымъ.

Немного уступаетъ этому зданію зданіе для Становскихъ 
церковныхъ школъ: мужской и женской съ двумя квартирами 
для учащихъ. Общество крестьянъ села Станового Колодезя, 
не смотря на то, что три года тому назадъ устроило прекрас
ное зданіе для земской школы, пожелало въ прошломъ году 
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устроить зданіе и для церковныхъ школъ. Для этой цѣли кре
стьяне собрали 1900 р. собственныхъ средствъ.

Съ такимъ-же довѣріемъ къ церковной школѣ отнеслись 
и крестьяне села Верхосемья.. Они пожертвовали въ 1899 г. 
на постройку зданія для мѣстной церковно-приходской школы 
1060 рублей.

На тотъ же предметъ пожертвовали крестьяне села Вер
ховья Бѣлаго Колодезя 440 рублей и крестьяне села Доб
раго Колодезя 400 рублей.

Были случаи, что и попечители школъ единолично взно
сили въ пользу церковныхъ школъ значительныя суммы. Та
кія напримѣръ, супруга Сенатора, Елизавета Алексѣевна Пох- 
виснева пожертвовала въ прошломъ году 1700 р. иа устрой
ство иконостаса въ храмѣ при Екатерининской второклассной 
школѣ. Кромѣ того, она нѣсколько лѣтъ содержала въ своей 
экономіи одноклассную церковно-приходскую школу, затрачи
вая на нее ежегодно около 100 рублей. Въ текущемъ году 
7 января попечительница Екатерининской второклассной школы 
устраивала для учениковъ этой школы елку, украшеніе которой 
состояло преимущественно изъ письменныхъ принадлежностей.

Попечитель Никольской церковно-приходской школы Дмит
рій Дмитріевичъ Сопцевъ нѣсколько лѣтъ содержитъ на свой счетъ 
школу и учителя, затрачивая на это ежегодно не менѣе 300 р.

Въ прошломъ году утвержденъ былъ попечителемъ Ми- 
хель-Польской церковно-приходской школы дворянинъ Влади
міръ Андреевичъ Бакѣевъ. Въ текущемъ году онъ ассигновалъ 
на жалованье учителю 240 рублей и содержитъ учителя и 
его семью въ своей экономіи безплатно.

Попечитель Максимовской церковно-приходской школы 
почетный гражданинъ Николай Николаевичъ Гладковъ пожер
твовалъ 750 рублей въ прошломъ 1901 году на .расширеніе 
зданія для церковной школы.

Въ томъ-же году попечитель Зуевской церковно-приход
ской школы купецъ Ѳеодоръ Антоновичъ Быковъ пожертво
валъ лѣсу па расширеніе зданія для перковно-приход. школы 
на 500 рублей. Остальной расходъ по расширенію этого зда
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нія приняли па себя: завѣдующій школою священникъ о. Ев
геній Псаревъ и мѣстное общество крестьянъ.

Попечитель Старо-Лещинской церковно- приходской школы 
дворянинъ Леонтій Васильевичъ. Сверчевскій даетъ ежегодно 
60 рублей въ пособіе учащему лицу.

Въ текущемъ году строятся новыя прекрасныя зданія для 
Введенской церковно-приход. школы и для Засемской школы 
грамоты. Кромѣ того мѣстныя общества крестьянъ изъявили 
желаніе построить навыя школьныя зданія для Рѣпецкой, Рѣ- 
пецко-Бутырской и Михель-Польской церк.-приход. школъ.

Священникъ Владиміръ Спасскій.

Отчетъ Гуевяпскаго церковіто-приходскаго попе
чительства за 1900—1901 годъ.

Собраніемъ 21 октября 1901 года Гуевянское церков
но-приходское попечительство закончило второй годъ своей 
дѣятельности. Въ составъ попечительства входило 19 человѣкъ: 
предсѣдатель мѣстный землевладѣлецъ князь Петръ Дмитріевичъ 
Долгоруковъ и 18 членовъ: священникъ о. Іоаннъ Андріев
скій, псаломщикъ Иванъ Ѳеодоровъ Королевъ, учитель мѣст
ной земской школы Иванъ Лаврентіевъ Крыщенко, церковный 
староста Иванъ Мартыновъ Герасименко, волостной старшина 
Тимофей Никифоровъ Носенко, сельскій староста Михей Тимо- 
феевъ Овилка и 12 прихожанъ, избранныхъ сельскимъ схо
домъ: Алексѣй Климовъ Дейнека, Тимофей Прохоровъ Довбня, 
Михаилъ Савельевъ Степановъ, Матвѣй Игнатовъ Довбвя, Лука 
Петровъ Скрипалъ, Михаилъ Касьяновъ Тарасенко, Стефанъ 
Михайловъ Дейнека, Поликарпъ Романовъ Плохушка, Влади
міръ Дмитріевъ Печуринъ, Кондратъ Барменовъ Поленякгпъ, 
Петръ Ѳеодоровъ Скрипаль и Лаврентій Прокофьевъ Евтифіевъ, 
изъ которыхъ Тимофей Прохоровъ Довбня, Лука Петровъ Скри
паль, Михаилъ Касьяновъ Тарасенко и Поликарпъ Романовъ 
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ГІлохушка избраны были вновь, а всѣ остальные состояли чле
нами второй годъ.

/ Очередныхъ собраній за истекшій годъ было девять: 5 
подъ предсѣдательствомъ князя Долгорукаго, а 4 подъ пред
сѣдательствомъ священника Андріевскаго. А такъ какъ цѣлью 
своей попечительство ставило заботы объ улучшеніи храма, 
кладбища и быта прихожанъ^ а съ ноября 1900 г. и заботы 
о мѣстной церковно-приходской 'женской школѣ, то здѣсь, на 
собраніяхъ, предлагались и разсматривались всѣ тѣ мѣры, ко
торыя могли такъ или иначе способствовать попечительству въ 
достиженіи указанной цѣли.

Такъ, заботы попечительства о храмѣ выразились въ томъ, 
что попечительство, съ одной стороны, стремилось, уменьшая 
расходы церковныхъ суммъ, придать болѣе торжественности и 
благолѣпія Богослуженію, а съ другой—старалось удалить тѣ 
препятствія, которыя мѣшали прихожанамъ болѣе часто посѣ
щать зимой, отдаленный отъ ихъ жилищъ, храмъ. Для до
стиженія перваго попечительство, во-1-хъ, поручило псалом
щику Королеву организовать изъ учениковъ и ученицъ мѣст
ной земской и церковно-приходской школъ хоръ, въ пользу 
котораго ежемѣсячно жертвовалось изъ попечительскихъ суммъ 
но нѣскольку рублей, во 2-хъ, улучшило нѣсколько церковную 
утварь и ризницу и, въ 3-хъ, передъ праздниками Рождества 
Христова, Пасхи и Рождества Богородицы (храмовой праздникъ) 
устраивало по приходу сборіъ пожертвованій на свѣчи для цер
ковныхъ люстръ и па иллюминацію храма; а для осуществ
ленія второго попечительство темное и тѣсное помѣщеніе цер
ковной сторожки передѣлало въ свѣтлое и довольно простор
ное, чѣмъ дало возможность молящимся (и прежде всего жен
щинамъ съ грудными младенцами) хотя нѣсколько обогрѣться, 
особенно въ промежутокъ между утреней и литургіей. Всего 
въ пользу церкви попечительство ассигновало изъ своихъ суммъ 
около 50 рублей, не считая пожертвованій, собранныхъ ста
раніемъ членовъ попечительства, на люстры и на иллюмина
цію храма.
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Переходя затѣмъ къ кладбищу и церковно-приходской 
школѣ, заботы попечительства выразились въ слѣдующемъ:

I. На кладбищѣ окончены были работы по обсадкѣ его 
декоративными растеніями и засадкѣ плодовыми деревьями. 
Всего за истекшій годъ было посажено 60 яблонь и 150 корней бе
резы и клена, который, какъ сильно поврежденный зайцами, 
настоящей осенью былъ замѣненъ сливами и вишнями. Всѣхъ 
деревьевъ на кладбищѣ находится: 85 грушъ, 110 яблонь и 
болѣе 300 штукъ тополей, березы, вышень и сливъ. Вмѣстѣ 
съ этимъ попечительство оправило валъ, которымъ обнесено 
кладбище и часть вала засадило живой изгородью изъ желтой 
акаціи и черенковъ Іісіішп Ъагѣагісиіп, каковыхъ посажено 
около 15000 штукъ.

Несмотря на то, что работы по кладбищу, какъ-то: копка 
ямъ, посадка деревьевъ и т. п., производились, подъ руковод
ствомъ учителя мѣстной земской школы, учениками въ на
деждѣ развить въ дѣтяхъ опытность и любовь къ садоводству, 
а часть деревьевъ была пожертвована, тѣмъ не менѣе, однако 
заботы о кладбищѣ въ истекшемъ году стоили попечительству 
дороже противъ прежняго года, а именно около 40 руб. Такой 
расходъ объясняется, съ одной стороны, тѣмъ, что вслѣдствіе 
сухого лѣта требовалась болѣе частая поливка и опушка де
ревьевъ, а съ другой стороны, съ увеличеніемъ количества де
ревьевъ, естественно должны были увелич. и расходы на 
уходъ за ними.

II. Церковно-приходская школа была снабжена всѣми 
необходимыми учебниками и учебными пособіями: былъ уве
личенъ также школьный инвентарь. Съ ноября 1900 года 
приглашена была учительница рукодѣлія, дабы научить дѣво
чекъ простѣйшимъ работамъ по кройкѣ, шитью, вышиванію и 
вязанію, и пріобрѣтены были всѣ предметы и матеріалъ для 
рукодѣлія. Готовыя вещи, вышедшія изъ рукъ ученицъ, раз
даются бѣднымъ ученицамъ. Кромѣ этого, попечительство, же
лая поставить церковно-приходскую школу какъ можно лучше 
въ учебномъ отношеніи, въ сентябрѣ мѣсяцѣ настоящаго года 
ходатайствовало чрезъ своего предсѣдателя предъ Суджанскимъ 
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отдѣленіемъ Курскаго епархіальнаго училищнаго совѣта назна
чить въ Гуевскую школу учительницу, а на псаломщика воз
ложить обязанность заниматься исключительно уроками пѣнія. 
Отдѣленіе согласилось прислать учительницу, во, ссылаясь на 
недостатокъ средствъ, заявило, что до 1 января 1902 г. оно 
совсѣмъ не можетъ выдавать учительницѣ жалованье, а въ 
1902 году можетъ выдать только 60 руб. Имѣя это въ виду, 
а также и то, что за 60 руб. нельзя имѣть хорошей учитель
ницы, попечительство постаповило выдавать учительницѣ изъ 
своихъ суммъ до 1 января 1902 года по 15 руб. въ мѣсяцъ, 
а въ 1902 году выдать ей изъ тѣхъ же суммъ 120 руб.-

Заботы о школѣ въ истекшемъ году стоили попечительству 
около 100 руб.

Что касается, наконецъ, чисто благотворительной дѣя
тельности попечительства, то въ этомъ отношеніи попечительству 
пришлось какъ и въ первый годъ, болѣе всего потрудиться. 
Попрежнему приходилось изыскивать средства, собирать съ 
крестьянъ долги и посредствомъ закрытой баллотировки изби
рать изъ среды просителей болѣе нуждающихся и имъ помо
гать. Но и въ этомъ отношеніи попечительству удалось все же 
кое-что сдѣлать. Такъ, семи семействамъ оно помогло пріоб
рѣсти лошадей; четыремъ помогло перенести, поставить и от
дѣлать выстроенные, но, за неимѣніемъ средствъ, неотдѣланные 
дома; одному дало возможность выдать замужъ свою дочь; 
болѣе чѣмъ двадцати пяти семействамъ оказало продоволь
ственную помощь ржаною мукою и т. п. Открывъ затѣмъ дос
чатый складъ и пріобрѣтя болѣе 1 500 кулей ржаной и кор
мовой соломы, попечительство дало возможность многимъ се
мействамъ пріобрѣсти, не теряя времени и по болѣе дешевой 
цѣнѣ, доски, шелевки, топливо и кормъ для скота.

Всѣ эти виды помощи крестьянамъ попечительство ока
зывало, выдавая крестьянамъ ссуды на одинъ годъ и болѣе, 
причемъ помощь деньгами оказывалась лишь въ немногихъ ис
ключительныхъ случаяхъ. Но были, конечно, и такіе случаи, 
когда попечительство оказывало помощь бозвозвратпо; когда, 
напримѣръ, или помогало нѣкоторымъ семействамъ похоронить 
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умершихъ членовъ семьи, выдавая имъ доски на гробъ; или 
жертвовало нѣкоторымъ бѣднякамъ зимою топливо; или дарило 
по нѣскольку руб. на пропитаніе семей во время болѣзни ихъ 
хозяевъ; или помогало бѣдной вдовѣ, потерявшей мужа, пе 
реселиться съ дѣтьми къ своему отцу въ Томскую губернію, 
жертвуя ей 15 руб.; или, наконецъ приходило на помощь 
вдовамъ, выдавая имъ предъ праздникомъ Свѣтлаго Христова 
Воскресенія по нѣскольку фунтовъ пшеничной муки.

Вмѣстѣ съ благотворительной помощью попечительство 
стремилось помогать крестьянамъ и путемъ экономическаго со
вѣта и опыта, какъ напримѣръ: или знакомило крестьянъ съ 
болѣе быстрой и дешевой молотьбой хлѣба и лучшей очисткой 
зерна, беря для опыта въ Суджанской земской управѣ руч
ную молотилку и пріобрѣтая вѣялку-сортировку; или когда на 
попечительскомъ участкѣ земли въ 10 десятинъ, отведенномъ 
мѣстнымъ землевладѣльцемъ, знакомило крестьянъ съ преиму
ществами четырехпольнаго сѣвооборота, съ введеніемъ корне
плодовъ, предъ трехполыіымъ, съ плужной пахотой и т. п. 
Завѣдывалъ попечительскимъ участкомъ земли членъ попечи
тельства Михаилъ Савельевъ Степановъ, который назначенъ 
былъ попечительствомъ, какъ представитель послѣдняго, чле
номъ въ Суджанскій земскій экономическій совѣтъ.

Кромѣ такой, чисто матеріальной помощи крестьянамъ, 
попечительство въ истекшемъ году стремилось и къ поднятію 
умственнаго и нравственнаго уровня послѣднихъ. Такъ, оно 
исходатайствовало предъ Суджанскимъ комитетомъ трезвости 
открытіе въ селѣ Гуйвѣ народной чайной и безплатной биб
ліотеки— читальни, принявъ на себя заботы по оборудованію 
послѣднихъ, а на одномъ изъ своихъ собраній постановило 
строго преслѣдовать тѣхъ лицъ, которыя по улицамъ играютъ 
въ азартную игру „орлянку".

Если ко всему этому прибавить, что лѣтомъ попечитетьство 
заботилось объ устройствѣ и правильной организаціи дѣтскаго 
пріюта-яслей, то нельзя пе видѣть, что въ истекшемъ году 
дѣятельность попечительства была разностороннѣй, чѣмъ въ пре
дыдущій годъ, и продолжаетъ постепенно и равномѣрно раз
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виваться. Весь оборотъ попечительскихъ суммъ за истекшій 
годъ выразился въ суммѣ болѣе 1000 рублей,

На 21 октября 1901 года попечительство имѣетъ: на
личными 56 .руб. 59 коп.; долгъ за крестьянами села Гуйвы 
168 руб. 86 коп.; основного капитала по книжкѣ Суджан- 
скаго уѣзднаго казначейства 186 р. 20 к.; ржаной муки 27 
пудовъ; кормовой соломы 280 кулей; инвентаря (плуги, сор
тировка, экстирпаторы, орудія по садоводству) на 60 р., 
всего на сумму около 500 руб.

Подлинный за надлежащей подписью.

Вышла „Январская44 книжка Богословскаго 
Вѣстника.

Содержаніе: Святаго отца нашего Кирилла Архіе
пископа Александрійскаго, толкованіе на Евангеліе отъ 
Іоанна.—Рождество Христово. Стихотвореніе И II.— 
Страданія человѣчества. (Публичная лекція). Д. И. Вве
денскаго.—0 нашемъ символѣ вѣры. А. II. Лебедева— 
Нравственное сужденіе и его психологическая природа. 
Н. Г. Городенскаго.—Въ странѣ священныхъ воспо
минаній. (Описаніе путешествія въ св. землю).— Голосъ 
изъ Америки. (І*ъ  вопросу о сближеніи англиканства 
съ православіемъ). В. А. Соколова.—Обзоръ журналовъ, 
(і'татьи по нравственному богословію). Н. Г. Городен
скаго.— Библіографическая замѣтка. Московское изда
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