
еіІйГХІііаііІІЫА ИРІІІНТИ
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ восьмой.

8—14 февраля № 6. 1908 года-
Часть ОФ«і»иціальная.

Циркулярное отношеніе Оберъ—Прокуро
ра Св. Синода отъ 31 декабря 190? г.

Объ отмѣнѣ доставленія Инспекторскимъ Отдѣломъ Высочайше 
утвержденныхъ приказовъ по службѣ гражданской.

6-го октября текущаго года послѣдовало Высочайшее соизволеніе на 
отмѣну установленнаго статьями 9 и 10 Учрежденія Комитета о службѣ 
чиновъ гражданскаго вѣдомства и о наградахъ (Св. Зак. т. I ч. 2 
изд. 1906 г.) сообщенія внесшему дѣло начальству списковъ съ Высо
чайше утвержденныхъ приказовъ.

Такъ какъ вслѣдствіе сего Епархіальнымъ Начальствамъ, внесшимъ 
въ названный Комитетъ представленія о чинопроизводствѣ и другихъ слу
жебныхъ перемѣнахъ лицъ, состоящихъ на службѣ по духовному вѣдом
ству, Инспекторскимъ Отдѣломъ Собственной Его Императорскаго Вели
чества Канцеляріи не будутъ болѣе доставляемы списки съ Высочайше 
утвержденныхъ приказовъ, то помянутыя Епархіальныя Начальства о всѣхъ 
служебныхъ перемѣнахъ, связанныхъ съ этими представленіями, имѣютъ 
освѣдомляться по печатаемымъ сказаннымъ Отдѣломъ въ Сенатскихъ Вѣ
домостяхъ и Правительственномъ Вѣстникѣ соотвѣтствующимъ статьямъ.



64 -

Правила о ведейіи занятій и дѣлопроизводства 
епархіальныхъ съѣздовъ духовенства, состав
ленныя Курской Духовной Консисторіей на 
основаніи практики и опредѣленій Святѣйшаго 

Синода.
1. Епархіальный съѣздъ созывается по распоряженію епархіальнаго 

архіерея.
2. Выборы депутатовъ производятся на окружныхъ благочинниче

скихъ) собраніяхъ закрытой баллотировкой; избранными считаются два ли
ца, получившія большинство избирательныхъ шаровъ, при чемъ баллоти
ровкѣ могутъ быть подвергнуты только священники даннаго округа; низ 
шіѳ члены клира діаконы и псаломщики не могутъ быть избираемы въ де
путаты на съѣздъ; при баллотировкѣ каждый священникъ имѣетъ одинъ 
шаръ, каждые два діакона- одинъ шаръ н каждые четыре псаломщика— 
одинъ шаръ.

3. Баллотировочные листы объ избраніи депутатовъ представляются 
благочинными епархіальному архіерею и по утвержденіи одного изъ 
двухъ избранныхъ лицъ депутатомъ съѣзда, списокъ таковыхъ печатается 
въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ.

4. Депутаты не могутъ подавать свои мнѣнія письменно, чрезъ 
благочинныхъ, но должны лично являться на съѣздъ. (Опред. Св. Сино
да 18—30 октября 1868 г.).

5. Передача голосовъ однимъ членомъ другому не должна быть 
допускаема. (Опред. Св. Синода 30 октября— 22 ноября 1867 г.).

6. Члены съѣздовъ, уклоняющіеся отъ участія въ нихъ безъ ува
жительныхъ причинъ, подвергаются за то денежнымъ или другимъ взы
сканіямъ, по усмотрѣнію епархіальнаго начальства. (Опред. Св. Синода 
13—20 декабря 1876 г.).

7. Отсутствующіе члены обязуются своевременно представлять свѣ 
дѣнія о причинахъ своего неприбытія. (Опред. Св. Синода 13—20 де
кабря 1876 г.).

8. При открытіи каждаго епархіальнаго съѣзда, распоряженія, от
носящіяся до выбора предсѣдателя и кандидата къ нему, должны быть 
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возлагаемы на одного изъ старшихъ но службѣ наличныхъ депутатовъ 
съѣзда, послѣ чего выборъ дѣлопроизводителя и кандидата къ нему, 
равно какъ и всѣ послѣдующія дѣйствія съѣзда имѣютъ происходить 
подъ непосредственнымъ руководствомъ предсѣдателя,

9. Предсѣдатель съѣзда избирается изъ священнослужителей, вхо
дящихъ въ составъ съѣзда (Опред. Св. Синода 21 — 31 декабря 1868 
г.); но утвержденіе или нѳутверждѳніе избраннаго съѣздомъ предсѣдателя 
зависитъ отъ непосредственнаго усмотрѣнія епархіальнаго архіерея. Из
браніе съѣздомъ предсѣдателя производится посредствомъ закрытой балло
тировки, такимъ же способомъ избирается и дѣлопроизводитель (Опред. 
Св. Синода 13—20 декабря 1867 года). Предсѣдатель съѣзда во вре
мя занятій онаго не можетъ быть смѣняемъ, кромѣ случая усмотрѣнной 
незаконности его дѣйствій. (Опред. Св. Синода 8 апрѣля 18.69 г-)-

10. Предсѣдатель съѣзда даетъ .совѣщаніямъ послѣдняго надлежа
щее направленіе, соблюдаетъ очередь при разсмотрѣніи предлагаемыхъ 
вопросовъ слѣдитъ за правильностью и порядкомъ совѣщаній, отбираетъ 
голоса и объявляетъ съѣзду принятыя большинствомъ рѣшенія.

11. Программа вопросовъ,’подлежащихъ разсмотрѣнію епархіаль
наго съѣзда, съ утвержденія Преосвященнаго, печатается въ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ.

Примѣчаніе. Въ случаѣ возникновенія на самомъ съѣздѣ вопро
совъ, не указанныхъ программою, предоставляется испрашивать разрѣше
нія архіерея на разсмотрѣніе и этихъ вопросовъ.

12. При открытіи съѣзда избраннымъ предсѣдателемъ онаго испра
шивается благословеніе Епископа на начало дѣятельности.

13. Ври началѣ занятій съѣзда и въ каждомъ засѣданіи его пред
сѣдателемъ провѣряется число депутатовъ, для установленія законности 
постановленій по количеству голосовъ, и объ этомъ заносится въ журналъ.

14. Съѣздъ, согласно общимъ узаконеніямъ о собраніяхъ уполномо
ченныхъ, открывается, когда на лицо находится не менѣе двухъ третей 
всего числа назначенныхъ на оный священнослужителей. (Опред. Св. Си
нода 7 марта—3 апрѣля 1872 г.)

15. Предлагаемые на обсужденіе съѣздовъ вопросы, по предвари
тельномъ всестороннемъ и обстоятельномъ обсужденіи ихъ, подлежатъ рѣ
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шенію на основаніи большинства открыто подаваемыхъ голосовъ, а но 
чрезъ закрытую баллотировку, при чомъ, во избѣжаніе всякихъ сомнѣ
ній, количество голосовъ, высказавшихся за и противъ каждаго состояв
шагося на съѣздѣ рѣшенія, должно быть тщательно сосчитано и точно 
обозначено въ журналѣ съѣзда.

16. Мнѣнія меньшинства, равно какъ и особыя мнѣнія того или 
другого депутата, также подлежатъ внесенію въ журналъ, или приложе
нію къ нему, если заявившія ихъ лица пожелаютъ этого.

17. Всѣ журналы съѣзда должны быть подписываемы депутатами, 
по предварительномъ прочтеніи въ залѣ засѣданій съѣзда, въ общемъ его 
собраніи. Собираніе же подписей одиночное, при томъ по закрытіи съѣз
да, и но подъ состоявшимися протоколами, а на особыхъ листахъ, не 
можетъ быть признаваемо законнымъ и правильнымъ. (Опрѳд. Св. Сино
да 27—31 августа 1873 г.). Журналы составляются въ обычной фор
мѣ и должны быть правильно занумерованы.

18. Журналы епархіальныхъ съѣздовъ съ изложеніемъ принятыхъ 
рѣшеній должны быть представляемы предсѣдателемъ, а не какимъ либо 
другимъ лицомъ, на непосредственное усмотрѣніе и зависящее распоряже
ніе Преосвященнаго. (Опред. Св. Синода 13—20 декабря 1867 г.).

19. Съѣздъ имѣетъ право приглашать въ свои засѣданія фдолжно- 
стныхъ лицъ епархіальныхъ учрежденій для доставленія справокъ и разъ
ясненій по вопросамъ, касающимся тѣхъ учрежденій.

20. Постороннія лица могутъ дупускаться по усмотрѣнію съѣзда.
21. Съѣздъ имѣетъ право выдѣлять изъ своего состава коммиссіи 

какъ для предварительной разработки вопросовъ, такъ и для ревизіи от
четовъ и ознакомленія на мѣстѣ съ епархіальными учрежденіями, подле
жащими вѣдѣнію его, въ послѣднемъ случаѣ съ разрѣшенія архіерейска
го и съ увѣдомленіемъ начальства заведенія.

22. Срокъ дѣятельности съѣзда и его предсѣдателя ограничивает
ся временемъ засѣданій съѣзда, съ закрытіемъ коего прекращается вся
кое оффиціальное отношеніе предсѣдателя къ депутатамъ. (Опред. Св. 
Синода 7 марта—3 апрѣля 1872 г.).
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Вакантныя мѣста.

-о»Л\ йойецм^Н .кэ Священническія: Ицц /ц .л /;тэ

1) при Покровской п. с. Казацкаго, [Путивлъскаго у., съ 
6 октября 1907 г.; 2) при Покровской ц. с. Балычева, Кур
скаго уѣзда, съ 19 ноября 1907 [года; 3) при Флоровской ц. 
с. Хомутовки, Дмитріевскаго [уѣзда, съ , 31 декабря 
1907 г.; 4) при Арханг. церкви слоб. Пушкарной, 
Бѣлгородскаго у., съ 12 января 1908 г.; 5) при Успенской ц» 
сл. Бѣлой, Корочанск. у., съ 12 января; 6) въ Автыково-Стрѣль- 
никовскомъ приходѣ, Путивлъскаю у., съ 12 января; 7) при Пок
ровской церкви с. Вергелевки, Бѣлгородскаго у., съ 28 января; 
8) при Константивовской церкви с. Нескучнаго, Бгългородскаго 
у., съ 28 января; 9) при Преображенской церкви слоб. Головчиной 
Грайвороискаго у., съ 2 февраля; 10) при Борисоглѣбской 
церкви с. Березникова, Рылъскаго у., съ 15 февраля.

Діаконскія:

1) при Рождество-Богородичной церкви слободы Выгорной, 
Тимскаю уѣзда, съ 2 августа, 1906 года; 2) ори Ильин
ской ^церкви слободы Заолешанки, Суджанскаго уѣзда, съ 
9 апрѣля 1907 г.; 3) при Тихвинской церкви села Баранова. 
Старо-Оскольскаи у., съ 5 декабря 1906 г.; 4) при Покровской ц. 
с. Солдатскаго, Фатежскаго у., съ 1 сентября 1906 г.; 5)
при Предтеченской церкви с. Густомоя, Лъговск. у., съ 4 
марта 1907 г.; 6) при Николаевской ц. с. Болховца, Бѣлгород. 
у., съ 22 мая 1907 г.; 7) при Троицкой ц, с. Краснаго, Обоян- 
скаго у., съ 13 іюня 1907 г.; 8) при Спасской ц. с. Спасскаго, 
Щигровскаго у., съ 21 іюня 1907 г.; 9) при Васильевской цѳрк. 
с. Пушкарнаго, Суджанскаго у., съ 12 декабря 1905 г.; 10) 
при Введенской ц. с. Введенскаго, Грайворонскаго у., съ 15 іюня 
1906 г.; 11) при Троицкой церкви села Миленина, Низов- 
цево тожъ, Рылъскаго у., съ 2 октября, 1906 г.; 12) при Зна- 
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ленской церкви с. Бѣгощи, Ііутивлъскаіо у., съ 4 августа 1 907 г.; 
13) при Воскресенской ц. с. Тарасова, Суджанс. у., съ 18 ав
густа 1907 г.; 14) при Троицкой церкви сл. Нѣмцевой, Ново- 
Оскол. у., съ 1 сентября 1907 г.; 15) при Антоніевской церк. с. 
Антоновки, Грайворонскаіо у., съ 24 сентября 1907 г.; 16) 
при Предтеченской церкви с. Игнатовки, Старо-Оск. у., съ 15 
сентября 1907 г., 17) при Рожд.-Богородичной церкви с. Гоп- 
таровки, Суджанскаіо уѣзда, съ 30 сентября 1907 г;; 18) при 
Покровской церкви села Малыхъ Крюковъ, Обоян. у., съ 1896 г.; 
19) при Архангельской Ц. с. Колотиловки, Грайворонскаіо у., 
съ 24 сентября 1906 г.; 20) при Соборной пер. г. Бѣлгорода, 
съ 19 ноября 1907 Г.’, 21) при Николаевской цер. села Чере- 
мошнаго, Бѣлгородскаго уѣзда, съ 5 февраля 1901 года; 22) при 
Николаевской церкви б. Лещинской Платы, Тимскаю у,, съ 9 
октября 1907 г.; 23) при Николаевской цер. сл. Грайворонки, 
Грайворонскаіо у., съ 9' ноября, 1907 г.; 24) при Покровской ц. с. 
Алексѣевки, Рыльскаго у., съ 15 ноября, 1907 г.; 25)при Николаев
ской ц. с. Николаевки, ТЦиіров. у., съ 23 ноября, 1907 г.; 26) при 
Димитріевсксй церк. с. Толстой Дубравы, Старо-Оскол. у., съ 
20 ноября, 1907 г.; 27) при Георгіевской ц. с. Рѣпнаго, Корочан. 
у., съ 29 ноября, 1907 г.; 28) ори Богоявленской ц. с. ПсеЛецкаго, 
Обоян. у., съ21 октября, 1907 г.; 29) йри Покровской'ц. с. Покров
скаго, Грайворон. у., съ 20 декабря, 1907 г.^ 30) при Срѣтенской 
ц. с. Сухиновки, Рыльскаго у., съ 6 января 1908 годя; 31) при 
Успенской ц. сл. Борисовкй, Грайворонскаіо у., съ 21 января; 
32) йри Покровской церкви с. Таволжанки, Бѣлгородскаго у., съ 
29 января; 33) при Покровской церкви с. Тетеревина. Коро- 
панскаго у., съ 6 февраля; 34) при Успенской цер. с. Архангель
скаго, Гниловодъ ТОжъ, Фатежскаю у., съ 9 февраля; 36) 
при Покровской церкви села Шумакова, Тимскаю уѣзда, съ 11 
февраля; 36) при Петропавловской ц. с. Глушкова, Рыльскаго у. 
съ 14 февраля.
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Приложеніе къ № 6-му Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1908 г. 
(часть оффиціальная).

ОТЧЕТЪ
о состояніи Курскаго Епархіальнаго женскаго 
училища въ учебно-воспитательномъ отношеніи 

за 1906—1907 учебный годъ.
Истекшій 1906—1907 учебный годъ въ жизни Курскаго 

Епархіальнаго женскаго училища быль 41-мъ со дня основанія учи
лища и 21-мъ по преобразозаніи его изъ трѳхкласснаго въ шести
классное.

I) Личный составъ служащихъ.
Въ личномъ составѣ служащихъ въ Курскомъ Епархіальномъ 

женскомъ училищѣ въ теченіе 1906 —1907 учебнаго года произош
ли слѣдующія перемѣны:

1) Резолюціей Его Преосвященства, отъ 29 іюля 1906 г., 
на должность предсѣдателя Совѣта училища былъ назначенъ законо
учитель мѣстной учительской семинаріи, кандидатъ богословія, свя
щенникъ Іоаннъ Чекановъ, который состоялъ въ этой должности по 
1-е ноября с. г., когда и выбылъ изъ состава Совѣта по прошенію.

На освободившееся мѣсто предсѣдателя Совѣта, резолюціей 
Его Преосвященства отъ того же 1 ноября былъ назначенъ свя
щенникъ кладбищенской церкви г. Курска Измаилъ Лавровъ, про
бывшій въ этой должности до 11-го марта 1907 года, когда и былъ 
освобожденъ отъ этой должности по прошенію. Резолюціей Его 
Преосвященства отъ того же 11 марта на должность предсѣдателя 
Совѣта былъ опредѣленъ священникъ Благовѣщенской ц. г. Курска 
Илья Булгаковъ. Такая частая смѣна предсѣдателей Совѣта несом
нѣнно вредно отзывалась на ходѣ училищныхъ дѣлъ, такъ какъ 
лишала Совѣтъ училища необходимой устойчивости въ руководствѣ 
жизнію учебнаго заведевія.

2) Указомъ Святѣйшаго Синода отъ 14 октяб.—17 ноября 1906 г
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па должность инспектора классовъ и законоучителя училища 
былъ назначенъ преподаватель и секретарь Правленія Тамбовской 
духовной семинаріи, статскій совѣтникъ В. Ивановъ.

За перемѣщеніемъ по опредѣленію Св. Синода отъ 14янв.— 1 
февраля 1907 г. преподавателя русскаго языка и словесности А. 
Соловьева въ Обояэское духовное училище, резолюціей Его Прео
священства отъ 19-го марта с. г. переведенъ на его мѣсто препо
даватель Елабужскаго Епархіальнаго женскаго училища И. Аль- 
бицкій.

3) Постановленіемъ епархіальнаго съѣзда духовенства избраны 
на новое трехлѣтіе и утверждены Его Преосвященствомъ въ долж
ности членовъ Совѣта учзлища священники: Флоровской церкви г. 
Курска Павелъ Моисеевъ и Введенской церкви сл. Ямской 
Іоаннъ Плетеневъ. Резолюціей Его Преосвященства отъ 11 марта, 
согласно опредѣленію Св. Синода, на должность 3-го члена Совѣта 
училища отъ духовенства былъ назначенъ священникъ Воскресен
скаго Собора г. Курска Викторъ Ивановскій.

4) Въ концѣ января 1907 г. умерла учительница Алексадров- 
скаго женскаго при Епархіальномъ училищѣ пріюта Лидія Карпин
ская, прослужившая въ этой должности съ 1885 г. За указанны
ми перемѣнами и новыми назначеніями составъ служащихъ въ учи
лищѣ къ концу 1907 учебнаго года былъ таковъ:

А. Совѣтъ училища.

Предсѣдатель Совѣта, священникъ Благовѣщенской церкви г. 
Курска, студентъ семинаріи, Илья Булгаковъ; жалованья по должно
сти предсѣдателя не получаетъ.

Начальница училища Вѣра Везпальчева, окончившая инсти
тутъ благородныхъ дѣвицъ, жалованья 600 р., а съ пятилѣтними 
прибавками 200 р. всего получаетъ 800 р., при готовой квартирѣ 
и столѣ; служитъ съ 22 ноября 1895 года.

Инспекторъ классовъ и законоучитель, кандидатъ богословія 
священникъ В. Ивановъ, жалованья по должности инспектора и за 
службу въ училищной церкви получалъ 300 р. Члены Совѣта отъ
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духовенства: священникъ Воскресенской церкви г. Курска Викторъ 
Ивановскій, священникъ Введенской церкви сл. Ямской Іоаннъ Пле- 
теневъ, священникъ Флоровской церкви г. Курска Павелъ Моисеевъ. 
Всѣ члены Совѣта несутъ свои обязанности безплатно.

Б. Преподаватели и учительницы.

Законоучители: инспекторъ классовъ священникъ В. Ивановъ 
при 21 урокѣ получалъ вознагражденіе 1440 р., на службѣ съ 16 
января 1892 г., въ должности съ 14 октября—17 ноября 1906 г., 
священникъ Н. Семеновъ, студентъ семинаріи, преподавалъ Законъ 
Божій въ 1-мъ классѣ 2 отд., при 4-хъ недѣльныхъ урокахъ по
лучалъ 120 р,, и священникъ Павелъ Моисеевъ, студентъ семина
ріи, въ ] кл. 1 отд.—120 р. въ годъ.

Преподаватель гражданской исторіи, географіи и дидактики, 
кандидатъ богословія, Иванъ бирсовъ, жалованья получалъ 1800 р., 
на службѣ въ училищѣ съ 5 октября 1896 г.

Преподаватель русскаго языка и словесности, кандидатъ бо
гословія, Иванъ Альбицкій съ- 19-го марта 1907 года; жалованья 
1680 р.

Преподаватель ариѳметики, геометріи и физики (во 2, 4, 5 и 
6 кл.) кандидатъ богословія Владимиръ Егоровъ, съ 27 сентября 
1901 г., жалованья получалъ 1050 р. 64 к.

Учительница ариѳметики (2 парал. и 3 кл.), имѣющая право 
на в^ніе домашней учительницы, дѣвица Александра Сергѣева, съ 
1 окт. 1886 г., жалованья 240 р.

Учительница ариѳметики въ 1 кл. имѣющая право на эваніе 
домашней учительницы, дѣвица Варвара Курдюмова, съ 6 сентября 
1903 г., жалованья 120 р.

Учительница русскаго языка съ церковно-славянскимъ въ 1 -мъ 
парал. классѣ, имѣющая право на званіе домашней учительницы, 
дѣвица Анна Яныпина, съ 1 сентября 1906 г., жалованья 120 р.

Учительница географіи во 2 парал. кл., имѣющая право на
званіе домашней учительницы, дѣвица Ольга Миловидова, съ 22 ав
густа 1905 г., жалованья 60 р.



Учитель Чистописанія, священникъ Николай Семеновъ, съ 1 окт. 
1900 года, жалованья 360 р.

Учитель пѣнія во всѣхъ классахъ, дворянинъ Георгій Подоль
скій, жалованья 540 р.

Преподаватель гигіены для воспитанницъ 6 кл., училищный 
врачъ Николай Поддубный, съ сентября мѣсяца 1906 г., при двухъ 
урокахъ въ недѣлю жалованья 120 р.

Учительница рукодѣлія, имѣющая званіе домашней учительни
цы, дѣвица Марія Курдюмова, съ 19 сентября 1903 г., жалованья 
300 р. при квартирѣ и столѣ.

Учительница французскаго яз. Елена Вланкенгорнъ, жалованья 
получала 420 р.

Учительницы музыки: въ старшихъ классахъ Любовь Камчато- 
ва, въ младшихъ классахъ Марія ІПидловская; первая получала 
жалованья 540 р., вторая—180 р.

В. Воспитательницы.

Анна Азарова, она же помощница начальницы училища и за-, 
вѣдующая библіотекой, служитъ съ 27 февраля 1887 года, жало
ванья получала съ пятилѣтними прибавками 288 р. и какъ библіо
текарша 60 рублей.

Ольга Македонская—съ 5 сент. 1888 г., жалованья съ 5 лѣт
ними прибавками 288 р.

Надежда Постникова —съ 30 іюля 1890 года, жалованья съ 
пятилѣтними прибавками 288 р.

Марія Переверзева—съ 10 октяб. 1895 г., жалованья 288 р. 
Варвара Курдюмова—съ 29 сент. 1895 г., жалованья 252 р.
Софія Соколова—съ 20 сентяб. 1897 г., жалованья 216 р. 
Юлія Егорова—съ августа мѣсяца 1904 г., жалованья 180 р.
Ольга Миловидова—съ 15 декаб. 1904 г., жалованья 180 р.

Г. Помощницы воспитательницъ.

Александра Сергѣева, съ 25 сент. 1898 г., жалованья 261 р.
Елена Никитина, съ 9 сентября 1905 г., жалованья 120 р.
Анна Явыпива, съ 9 сентября 1905 г., жалованья 120 р.
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Анна Смирницкая, съ 9 сентября 1905 г., жалованья 120 р.
Всѣ воспитательницы и ихъ помощницы окончили курсъ Кур

скаго Епархіальнаго женскаго училища, съ правомъ домашнихъ 
учительницъ; за свою службу при училищѣ, кромѣ жалованья, поль
зуются готовой квартирой и столомъ.

Д. Прочія должностныя лица въ училищѣ.

Почетная попечительница училища игуменья Свято-Троицкаго 
женскаго монастыря Софія, съ 9 октября 1895 года.

Дѣлопроизводитель училища священникъ Владимиръ Одинцовъ, 
жалованья получалъ 300 р.

Врачъ училища Н. Поддубный-съ 1 сѳнт. 1901 г., жалов. 300 р.
Экономъ училища, діаконъ домовой училищной церкви, Евге

ній Поповъ, жалованья при готовой квартирѣ и столѣ 300 р.
Фельдшерица училищной больницы А. Евдокимова, жалованья 

при готовой квартирѣ и столѣ получала 180 р.

П. Составъ учащихся.
Всѣхъ учащихся въ началѣ отчетнаго года было 362, кото- 

были распредѣлены по всѣмъ классамъ (основнымъ и парал-рыя
лельнымъ) слѣдующимъ образомъ:
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Примѣчаніе I. Плата 8а полн. содержаніе въ училищномъ 
общежитіи, по постановленію съѣздовъ духовенства, взималась 
въ размѣрѣ 120 р., за каковую плату всѣ пансіонерки, кромѣ 
помѣщенія и стола въ общежитіи, получали отъ училища учебники, 
письменныя принадлежности, одежду и обувь.

Примѣчаніе 2. За тѣснотою училищнаго корпуса, для помѣ
щенія пансіонерокъ былъ арендованъ сосѣдній съ училищнымъ зда
ніемъ домъ г. Вестфаленъ для 42 воспит., а 39 .воспитан. было 
помѣщено въ свободномъ, въ началѣ года, домѣ инспектора клас
совъ, гдѣ онѣ и жили до конца учебнаго года.

ІТІ. Учебная часть.
Учебно-воспитательное дѣло опредѣлялось, какъ и въ пред

шествующемъ учебномъ’году, требованіями устава епархіальныхъ учи
лищъ, циркулярными разъясненіями по духовно-учебному вѣдомству 
и объяснительными записками программъ по учебнымъ предметамъ.

А. Недѣльное, распредѣленіе уроковъ съ объясненіемъ какихъ 
либо уклоненій отъ предписаній установленной программы, если 
таковыя были допущены.

Въ началѣ учебнаго года, на основаніи § 24 устава епар
хіальныхъ женскихъ училищъ, инспекторъ классовъ, совмѣстно съ 
начальницей училища и по соглашенію съ преподавателями и учи
тельницами, составилъ недѣльное росписаніе, которое по разсмот
рѣніи въ Совѣтѣ училища было утверждено Его Преосвященствомъ.

Недѣльное распредѣленіе уроковъ было слѣдующее;
Понедѣльникъ: 1 кл. 1 отд. чистописаиіе, рукодѣліе, Законъ 

Божій, французскій яз.; 1 кл. 2 отд. Закопъ Божій, чистописаніе, 
ариѳметика и французскій яз.; 2 кл. русскій языкъ, ариѳметика 
французскій яз. 3 кл. 1 отд.— ариѳметика, церковное пѣніе, геог
рафія, Законъ Божій, 3 кл. 2 отд.—русскій яз., географія, руко
дѣліе; 4' кл. Законъ Божій, ариѳметика, русскій яз., чистописаніе; 
5 кл.— словесность, исторія, Законъ Божій, рукодѣліе, французскій 
яз.: 6 кл.—практическія запятія въ школѣ, Законъ Божій, церков
ное пѣніе, исторія, дидактика.
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Вторникъ: 1 кл. 1 отд.-русскій языкъ, Законъ Божій, чис
тописаніе, 1 кл. 2 отд. русскій языкъ, Законъ Божій, рукодѣліе, цер
ковное пѣніе; 2 кл.—географія, церковное пѣніе, русскій яз., За
ковъ Божій, 3 кл. 1 отд.—ариѳметика, русскій языкъ, Законъ 
Божій, 3 кл. 2 отд. рукодѣліе, Законъ Божій, ариѳметика; 4 кл. 
русскій языкъ, рукодѣліе, ариѳметика, географія; 5 кл. — словесность, 
ариѳметика, исторія, церковное пѣніе; 6 кл. гигіена, географія, цер
ковное пѣніе, физика, литература.

Среда: 1 кл. 1 отд. — ариѳметика, русскій яз., чистописаніе, фран
цузскій яз.; 1 кл. 2 отд.—ариѳметика, чистописаніе, русскій яз., фран
цузскій яз.: 2 кл. — чистописаніе, ариѳметика, русскій яз., Законъ Бо
жій; 3 кл. 1 отд.,—русскій яз., ариѳметика, французскій яз., чис
тописаніе; 3 кл. 2 отд.— географія, церковное пѣніе, французскій 
яз., русскій яз.; 4 кл.—церковное пѣніе, Законъ Божій, исторія, 
славянскій яз ; 5 кл.— Законъ Божій, рукодѣліе, физика, исторія; 
6 кл.—практическія занятія, дидактика, Законъ Божій, геометрія, 
французскій яз.

Четверть: 1 кл. 1 отд.—-ариѳметика, Законъ Божій, чистопи 
саніе, рукодѣліе; 1 кл. 2 отд. — Законъ Божій, чистописаніе, ариѳ
метика, 2 кл. —Законъ Божій, рукодѣліе, французскій яз, славян
скій яз. 3 кл. 1 отд. —рукодѣліе, русскій яз., Законъ Божій, фран
цузскій яз.; 3 кл. 2 отд.—ариѳметика, Законъ Божій, Церковное пѣ
ніе, французскій яз.; 4 кл. —русскій языкъ, французскій языкъ, геог
рафія; 5 кл. —французскій, яз, ариѳметика, словесность, церковное 
пѣніе, географія; 6 кл.—практическія занятія, исторія, физика, 
географія, французскій яз.

Пятница: 1 кл. 1 отд.—церковное пѣніе, Законъ Божій, рус
скій яз; 1 кл. 2 отд.—русскій языкъ, Законъ Божій, церковное 
пѣніе; 2 кл. ариѳметика, географія, рукодѣліе, церковное пѣніе; 3 
кл. 1 отд. — ариѳметика, церковное пѣніе, славянскій яз.; 3 кл. 2 
отд.— русскій яз., ариѳметика, чистописаніе, Законъ Божій; 4 кл.— 
Законъ Божій, рукодѣліе, исторія, географія; 5 кл.—дидактика, За
конъ Божій, физика; 6 кл.—гигіена, геометрія, Законъ Божій, лите
ратура, рукодѣліе.
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Суббота: 1 кл. 1 отд,—рукодѣліе, ариѳметика, славянскій яз. 
церковное пѣніе; 1 кл. 2 отд,--славянскій яз, ариѳметика, руко
дѣліе, чистописаніе; 2 кл.—чистописаніе, Законъ Божій, ариѳмети
ка; 3 кл. 1 огд.—Законъ Божій, рукодѣліе, чистописаніе, гео
графія; 3 кл. 2 отд.—ариѳметика, чистописавіе, Законъ Божій, 
славянскій яз. 4 кл.—славянскій яз., ариѳметика, церковное пѣніе, 
французскій яз.; 5 кл.—ариѳметика, исторія, географія; 6 кл. — 
исторія, литература, физика, рукодѣліе, спѣвка.

Въ общемъ количество уроковъ во всѣхъ классахъ было нор
мальное, опредѣленное уставомъ и программами. По примѣру преж
нихъ лѣтъ въ 5 классѣ удержанъ одинъ урокъ по дидактикѣ; Совѣтъ 
училища въ этомъ случаѣ руководился разрѣшеніемъ, даннымъ 
объяснительною запискою, приложенной къ программѣ этого пред
мета, дозволяющею вводить этотъ урокъ, если гдѣ окажется воз
можнымъ по мѣстнымъ условіямъ и средствамъ.

Уроки начинались въ 9 часовъ утра. Каждый урокъ продолжался 
50 м., согласно журнальному опредѣленію Совѣта, примѣнительно къ 
опредѣленію Св. Синода для мужскихъ духовно-учебныхъ заведеній. 
Между вторымъ и третьимъ урокомъ былъ промежутокъ въ 20 ми
нутъ (ученицамъ давался завтракъ), а между остальными уроками 
промежутки дѣлались въ 10 минутъ.

По средамъ и пятницамъ Великаго поста, когда совершалась 
литургія Преждеосвященныхъ даровъ, уроки начинались въ 10 ч. 
утра, каждый урокъ продолжался 45 минутъ.

Обученіе музыкѣ велось во внѣурочное время, до обѣда, или 
послѣ обѣда. Всѣхъ воспитанницъ, обучающихся игрѣ на роялѣ въ 
отчетномъ году было 98; при чемъ обучающимъ музыку необходимо 
было предварительно взнести 10 р. въ годъ. На эти деньги содер
жались учительницы музыки и ремонтировались музыкальные инст
рументы. Тѣснота училищныхъ помѣщеній, а также недостатокъ 
музыкальныхъ инструментовъ, была причиною того, что на каждую 
ученицу, обучающуюся музыкѣ, приходилось только два по ну часо
выхъ урока въ недѣлю.
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Б. Указаніе учебныхъ руководствъ, употребляемыхъ въ училищѣ, 
но не указанныхъ въ установленной программѣ.

Кромѣ учебныхъ руководствъ, указанныхъ программами, упот
реблялась, какъ пособія, слѣдующія книги: по ариѳметикѣ—Вере
щагина, Шохортроцкаго, Минина и Арбузова; по словесности — 
Незелѳнова, Плотникова (VI к.) и Ливанова (V), по дидактикѣ— 
учебникъ дидактики Смирнова, по физикѣ Киселева, геометріи Дави
дова и Киселева.

В. Выполненіе учебныхъ программъ. Въ отчетномъ году прог
раммы по всѣмъ предметамъ были выполнены. ІІо нѣкоторымъ пред
метамъ пройденные въ теченіе учебнаго года курсы были повторены 
полностью, а по другимъ только важнѣйшіе отдѣлы ихъ.

Г. Распредѣленіе письменныхъ упражненій и степень дости
гаемыхъ ими успѣховъ.

Въ теченіе 1906—1907 учебнаго года воспитаницы всѣхъ 
классовъ упражнялись въ домашнихъ и классныхъ письменныхъ 
работахъ; въ трехъ младшихъ классахъ исполнялись слѣдующія 
письменныя работы: составленіе примѣровъ на изученныя правила 
грамматики, объяснительная и провѣрочная диктовка, списываніе 
съ книги (1 и 2 кл.), воспроизведеніе краткой статьи или стихо
творенія по вопросамъ и пересказъ краткихъ статей и стихотворе
ній безъ вопросовъ (1 кл.), таже работа относительно болѣе слож
ныхъ статей и стихотвореній по выработанному въ классѣ плану 
(2 кл.), извлеченіе плана изъ статьи или стихотворенія, составленіе 
краткихъ пересказовъ и описаній по выработанному въ классѣ пла
ву (3 кл.); эти упражненія давались какъ въ классѣ, такъ и на 
домъ.

Въ трехъ старшихъ классахъ письменныя работы по разнымъ 
предметамъ были распредѣлены такъ: въ 6 кл. —2 сочиненія даны 
были по З.чкснѵ Божію, 3—по литературѣ, 2 —по гражданской ис
торіи, 1—по физикѣ и 1—по дидактикѣ; въ 5-мъ кл.--2 по За
кону Божію, 4 по словесности, 1 по географіи, 1 по исторіи, 1 
по физикѣ; въ 4 кл. — 1 по Закону Божію, 4 по русскому языку, 
2 по географіи и 2 по исторіи.
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Сроки для этихъ работъ назначались въ 11 — 15 дней съ проме
жутками въ 2 - 4 дня.

Темы для письменныхъ работъ выбирались преподавателями, 
разсматривались Совѣтомъ училища, а затѣмъ представлялись на 
утвержденіе Его Преосвященства. Давши тему, преподаватель слѣ
дилъ за выполненіемъ ученицами письменной работы совмѣстно съ 
ученицами, составлялъ планъ или руководилъ ими въ выработкѣ 
плана, разъяснялъ недоумѣнія ученицъ, иногда просматривалъ черно
выя работы, какъ для контроля надъ своевременнымъ выполненіемъ 
работъ, такъ и въ видахъ устраненія неправильностей въ толкова
ніи темы, въ развитіи мыслей и т. п. Письменныя работы, прочи
танныя и исправленныя преподавателемъ, представлялись для про
смотра инспектору классовъ. Сочиненія болѣе типичныя въ положи
тельномъ или отрицательномъ смыслѣ разбирались въ классѣ, при 
чемъ указывались ихъ достоинства и недостатки, стилистическія и 
грамматическія ошибки, что дѣлалось также и при раздачѣ сочине
ній воспитанницамъ. Вь общемъ письменныя работы можно признать 
удовлетворительными. Воспитанницы обнаруживаютъ умѣнье излагать 
мысли правильно и послѣдовательно. Въ сочиненіяхъ нѣкоторыхъ воспи
танницъ есть недочеты въ орѳографіи, въ умѣньи излагать свои мысли 
литературно; объясняются эти недочеты тѣмъ, что количество уроковъ 
по русскому языку, особенно въ 3 младшихъ классахъ, недостаточно.

Баллы по письменнымъ упражненіямъ, въ силу циркуляра Св. Си
нода за № 13, самостоятельнаго значенія не имѣли, но принимались во 
вниманіе при выводѣ четвертныхъ и годичныхъ отмѣтокъ по устнымъ 
предметамъ.

Д. Продолжительность учебнаго года и время экзаменовъ.

Отчетный учебный годъ начался испытаніями вновь поступаю
щихъ въ училище дѣвицъ и тѣхъ воспитанницъ, которыя въ тече
ніе прошлаго учебнаго года оказались неуспѣвшими по одному или 
нѣсколькимъ предметамъ. Экзамены были произведены съ 17 ав
густа по 19-е. Въ первый классъ было принято 84 воспитанницы, 
въ 3 кл. принято 1 и въ 5-й 1 воспитанница.
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На основанія опредѣленія св. Синода отъ 20-го марта 1907 
г. за № 1719 воспитанницы первыхъ 5 классовъ училища, оказав
шія отличныя и очень хорошіе успѣхи по предметамъ, отмѣченныя 
годовымъ балломъ 5 и 4 были переведены въ слѣдующіе классы, 
безъ экзаменовъ, а имѣющія годовой баллъ по предметамъ 3 и 2 
были подвергаемы переводнымъ испытаніямъ. Учебныя занятія для 
воспитанницъ первыхъ пяти классовъ окончились 19 мая, а съ 21-го 
по ВО мая включительно были произведены имъ экзамены по особо 
составленному росписанію.

Е. Число воспитанницъ переведенныхъ изъ класса въ классъ, число 
окончившихъ полный курсъ съ аттестатами и число выбывшихъ 

изъ училища по разнымъ причинамъ.

По окончаніи учебныхъ занятій въ первыхъ пяти классахъ и 
выпускныхъ экзаменовъ въ VI классѣ состоялись утвержденныя Его 
Преосвященствомъ постановленія о переводѣ воспитанницъ въ слѣ
дующіе классы и о выпускѣ съ аттестатами воспитанницъ оканчи
вающихъ курсъ. Нижеслѣдующая вѣдомость показываетъ число окон
чившихъ полиый курсъ ученія, число переведенныхъ въ высшіе 
классы и пр.
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1 кл. 1 отд. 44 22 22 • — - __
1 кл. 2 отд. 39 14 22 1 — —
2 кл. 53 20 32 3 2 —
3 кл. 1 отд. 41 23 11 — — —
3 кл. 2 отд. 40 19 21 5 1 —
4 классъ. 51 33 17 2 1 —
5 классъ. 48 33 15 — — —
6 классъ. 42 42 — • —

На основаніи § 3. Высочайше утвержденнаго устава епархіаль-
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пыхъ женскихъ училищъ, окончившія курсъ 42 воспитанницы полу
чили аттестаты ва званіе домашнихъ учительницъ, по тЬмъ предме
тамъ, по которымъ онѣ оказали удовлетворительные успѣхи.

Ж. Общія свѣдѣнія объ успѣхахъ воспитанницъ.

Успѣхи воспитанницъ за отчетный годъ можно видѣть изъ 
слѣдующей таблицы, въ которой показанъ средній баллъ по каж
дому предмету всего класса и средняя успѣшность класса пс всѣмъ 
предметамъ.

Средняя успѣгиностъ всѣхъ классовъ 3,89.
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6 классъ 4,95 4,43 4,71 4.55 4.33 4,43 4,00 4,40 5.00 4,93 4,65
5 классъ 4,21 — 4,04 — 4,29 4.17 4,10 — 4,10 4.19 4,06 4,70 4,44 4,21
4 классъ 4.20 — — 3,94 4,06 4,10 3,88 — — — 4,11 3.62 4.00 4,34 4.02
3 ИЛ 1 отд 4.29 — — 3,85 4,29 3,20 — — — 4,39 3,59 4,48 4,00 4,23
3 кл 2 отд 4,23 — — 3,75 4,60 — 3,80 — — — 3.90 3,68 4.00 4,23 3,97
2 классъ 4.28 — — 3.57 4.13 — 3,50 — 4,''4 3.50 3.58 4.18 3,87
1 кл 2 отд 4,28 — — 3.40 — — 3,72 — — 4.07 3,77 3,41 3,82 3,18
1 кл 1 отд 4,14 3,73 3,80 4,18 3,80 3,40 3,57 3,60

Французскій яз.—предметъ необязательный. Изучали его въ 
обоихъ отдѣленіяхъ 1 класса 37 восп., во 2 кл. 36; во 2 отд. 3 
кл. 25 ч., въ 4 кл. 10 ч., въ 5 кл. 10; въ 6 кл. 10; всего 
128 воспитанницъ.

Обученіе музыкѣ начинается со 2-го кл. Всѣхъ обучающихся 
музыкѣ было 98 воспитанницъ; во 2 кл. — 23; въ обоихъ отдѣ
леніяхъ 3-го кл.—31; въ 4 кл. 16; въ 5 кл. 16 и въ 6 кл. 12.

При сужденіи о поведеніи воспитанницъ въ теченіе отчетнаго 
года необходимо ихъ раздѣлить на двѣ группы, значительно отли
чающихся по своему настроенію и поведенію. Одну группу состав
ляли воспитанницы первыхъ 4-хъ классовъ, въ поведеніи которыхъ 
не замѣчалось никакихъ серьезныхъ поступковъ, свидѣтельствовав
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шихъ объ испорченности натуры. Воспитанницы этихъ классовъ съ 
должнымъ усердіемъ относились къ исполненію своихъ ученическихъ 
и православно-христіанскихъ обязанностей, безусловно подчинялись 
всѣмъ требованіямъ устава и заведеннымъ училищнымъ порядкамъ. 
Не то совсѣмъ представляли изъ себя воспитанницы послѣднихъ 
двухъ классовъ. Какъ болѣе сознательныя онѣ прислушивались ко 
всему, что происходило кругомъ ихъ и освѣдомлялись о положеніи 
дѣлъ въ другихъ учебныхъ доведеніяхъ г. Курска; онѣ не охотно 
подчинялись школьной дисциплинѣ, старались при всякомъ случаѣ 
выразить свои протесты противъ всего, что имъ не нравилось въ 
жизни училища. Отсюда ихъ небрежное отношеніе къ своимъ уче
ническимъ обязанностямъ, нерѣдко нарушеніе школьныхъ порядковъ, 
рѣзкость въ отношеніяхъ съ воспитательницами и нѣкоторые по
ступки, указывавшіе на ихъ повышенное, возбужденное настроеніе. 
Эго настроеніе особенно рѣзко выразилось нѣсколько разъ въ уст
роенныхъ ими демонстраціяхъ. Такъ воспитанницы двухъ старшихъ 
классовъ съ 11-го по 21 окт. многократно поднимали шумъ и 
крикъ въ спальняхъ и другихъ комнатахъ, тушили электричество, 
пѣли марсельезу, отказывались читать на молитвѣ установленный 
обычаемъ помянникъ, дѣлали надписи и различные каррикатурныѳ 
рисунки на стѣнахъ и т. п. Спрошенныя о причинѣ ихъ поступковъ, 
воспитанницы объясняли, что все это онѣ дѣлали для того, чтобы 
обратить на себя вниманіе начальства и имѣть возможность выска
зать ему о своихъ нуждахъ. За эта и другія проступки всѣмъ уче
ницамъ двухъ старшихъ классозъ было выражено порицанія Совѣ
та училища, уменьшенъ баллъ по поведенію до 4-хъ и, кромѣ то
го, онѣ лишены были права посѣщенія театра и другихъ дозволен
ныхъ удовольствій до рождественскихъ каникулъ. Въ другой разъ 
вечеромъ 18 марта, вслѣдствіе отказа начальницы и о. Инспектора 
пустить всѣхъ воспитанницъ этихъ же классовъ на вокзалъ прово
дить отъѣзжающаго преподавателя училища, онѣ снова устроили 
безпорядочную бѣготню по корридорамъ съ шумомъ и стукомъ и 
закончили свои продѣлки громкимъ пѣніемъ малороссійскихъ пѣсенъ. 
Очевидно, желавіе своевольничать еще не улеглось у нихъ, но на 
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этотъ разъ оно выразилось не въ такой рѣзкой формѣ. По разслѣ
дованіи дѣла Совѣтомъ училища, наиболѣе виноватымъ воспитан
ницамъ былъ уменьшенъ баллъ по поведенію до 3 и 4. За исклю
ченіемъ всего вышеизложеннаго, обычный строй жизни училища въ 
общемъ въ теченіе отчетнаго года не нарушался. Ежедневно воспи
танницы слушали положенныя молитвы утромъ и вечеромъ, чтеніе 
которыхъ сопровождалось общимъ пѣніемъ нѣкоторыхъ церковныхъ 
пѣснопѣній, Каждую субботу, предъ утреннимъ чаемъ, воспитанницы 
собирались въ училищную церковь и, по окончаніи утреннихъ мо
литвъ, выслушивали акаѳистъ Пресвятой Богородицѣ. Въ воскрес
ные и праздничные дни, онѣ присутствовали на всенощномъ бдѣніи 
и на Литургіи въ училищномъ храмѣ. Положенное чтеніе и пѣніе 
во время богослуженія выполняли сами воспитанницы. Въ посты 
Рождественскій и св. Четыредесятницы всѣ воспитанницы говѣли, 
исповѣдывались и пріобщались св. Таинъ, кромѣ того въ продол
женіе всего великаго поста, въ среду и пятницу присутствовали на 
Литургіи Преждеосвященныхъ Даровъ. Посѣщеніе воспитанницами 
классныхъ уроковъ было въ общемъ исправно, хотя ихь отношеніе 
къ своимъ ученическимъ обязанностямъ, особенно въ старшихъ клас
сахъ, было не особенно хорошее. Впрочемъ, со второй половины 
года стало замѣтно улучшеніе въ отношеніи воспитанницъ къ своимъ 
учебнымъ дѣламъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и поднялся уровень ихъ ус
пѣшности. Въ концѣ года, какъ видно изъ вышеприведенныхъ таб
лицъ, большинство воспитанницъ успѣшно переведены были въ 
слѣдующіе классы безъ экзаменовъ.

Забота о здоровьѣ воспитанницъ считалась одной изъ главныхъ 
обязанностей Совѣта училища. Ученицы всегда пользовались пита
тельнымъ столомъ, частыми прогулками на свѣжемъ воздухѣ въ 
училищномъ саду и въ городѣ, а въ весеннее время -болѣе отда
ленными прогулками въ окрестностяхъ города.

Заболѣваемость воспитанницъ въ отчетномъ году выражается 
слѣдующими цифрами. Стаціонарныхъ больныхъ было въ больни
цѣ 354, амбулаторныхъ 492. Больничныхъ дней проведено въ 
больницѣ 3422, амбулаторными сдѣлано посѣщеній 1872. Наи



большее количество заболѣваній приходится на долю слѣдующихъ 
болѣзней.

Малярія 25°/о
Ивфлуэнца 5°/о
Бронхитъ 8%
Ангина 12°/о
Плевритъ 2°/о
Экзема 4%
Катарръ горла 1°/о
Воспаленіе легкихъ 1°/о
Золотуха 2°/о

3. Объ обстоятельствахъ, благопріятствовавшихъ и препятство-' 

вавшихъ успѣшному веденію учебнаго года.

Состояніе учебнаго года вообще было удовлетворительно. На
значенные по пограммѣ курсы были пройдены. Къ обстоятельствамъ 
благопріятствующимъ успѣшному веденію учебнаго дѣла, надо от
нести главнымъ образомъ то, что училище имѣетъ своихъ штатныхъ 
преподавателей. ІІреподіватели и учительницы относились къ сво
ему дѣлу съ усердіемъ и вниманіемъ. Инспекторъ классовъ посѣ
щалъ вечернія запятія воспитааницъ, слѣдилъ за успѣхомъ ихъ по 
класснымъ журналамъ, просматривалъ письменныя работы.

Воспитательницы и ихъ помощницы также содѣйствовали ус
пѣшному веденію учебнаго года. Присутствуя на урокахъ, озѣ под
держивали классную дисциплину, во время вечернихъ занятій въ 
младшихъ классахъ репетировали съ воспитанницами заданный 
урокъ, своими указаніями помогали слабымъ и малоуспѣшнымъ уче
ницамъ. Кромѣ того, на урокахъ отсутствующихъ преподавателей 
воспитательницы занимались чтеніемъ книгъ, диктовкою, рѣшеніемъ 
задачъ, иногда рукодѣліемъ, если на рукахъ у воспитанницъ была 
спѣшная работа. Черезъ каждые два мѣсяца инспекторъ классовъ 
представлялъ въ Совѣтъ училища составленную по отмѣткамъ пре
подавателей вѣдомость обь успѣхахъ Есспитанницъ. Вѣдомость раз
сматривалась въ Совѣтѣ при участіи преподавателей и учительницъ, 
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при чемъ выяснялись причины неуспѣшности воспитанницъ и 
принимались мѣры къ исправленію ихъ. Малоспособныя и недоста
точно развитыя воспитанницы поручались особому вниманію препо
давателей и воспитательницъ. Для поднятія уровня развитія воспитан
ницъ въ отчетномъ году обращалось вннманіе на внѣклассное чте
ніе воспитанницами книгъ. Книги ученической библіотеки были рас
предѣлены между 8-мью классами. Назначенныя для прочтенія въ 
извѣстномъ классѣ книги въ началѣ учебнаго года были выданы биб
ліотекаршею воспитательницѣ этого класса и хранились въ клас
сномъ шкапу. Воспитательница выдавала книги воснитанницамъ 
своего класса, отмѣчая въ особой тетради, какія книги и кому вы
даны. Преподаватели и воспитательницы бесѣдовали съ воспитан
ницами о прочитанныхъ книгахъ. Нѣкоторыя воспитанницы записы
вали въ тетради содержаніе прочитанныхъ книгъ. Чтобы возбудить 
у учащихся интересъ къ чтенію и научить ихъ читать вырази
тельно, преподавателемъ русскаго языка читались отрывки изъ об
разцовыхъ литературныхъ произведеній. Литературныя чтенія очень 
интересовали дѣтей. Къ обстоятельствамъ неблагопріятнымъ для учеб
наго дѣла, надо отнести тѣсноту училищныхъ помѣщеній и много
людство классовъ. При 45—50 и даже болѣе ученицъ въ классѣ 
трудно переспросить ихъ, трудно на каждую изъ нихъ обратить 
должное вниманіе.

О тѣснотѣ и непригодности помѣщеній для цѣпей учебнаго за
веденія можно судить по тому, что по измѣреніямъ въ классныхъ 
комнатахъ на 1 воспитанницу приходится отъ 0,3 до 0,6 куб. саж. 
воздуха, а въ спальняхъ отъ 0,7 до 0,9 куб. саж. Тогда какъ по 
самымъ скромнымъ требованіямъ школьной гигіены необходимо для 
помѣщеній классныхъ комнатъ ’/г куб. саж. на каждую ученицу, а 
въ спальняхъ 2 куб. с. На этотъ недостатокъ училищныхъ помѣ
щеній обратилъ вниманіе членъ Учебнаго Комитета, производившій 
ревизію училища въ отчетномъ году. Очевидно, не только съ точки 
зрѣнія гигіенической, но и учебной настоитъ крайняя нужда въ 
расширеніи училищныхъ помѣщеній. Къ числу обстоятельствъ, не
благопріятно вліявшихъ на состояніе учібпаго дѣла въ училищѣ,
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нужно отнести отсутствіе своей образцовой школы, гдѣ-бы воспи
танницы старшихъ классовъ, безъ излишней потери времени, могли 
практически подготовляться къ своей будущей педагогической дѣя
тельности. До настоящаго отчетнаго года роль образцовой школы, 
хотя въ слабой степени, исполнялъ дѣтскій пріютъ, находившійся въ 
особомъ зданіи при училищѣ. Съ начала же отчетнаго іода пріютъ 
былъ выведенъ изъ училища въ наемное помѣщеніе и воспитанницы 
старшихъ классовъ стали ходить для практическихъ уроковъ по 
дидактикѣ въ церковно-приходскую школу. Это отнимало много 
лишняго времени, вносило нѣкоторый безпорядокъ въ строй училищ
ной жизни и не давало возможности правильно поставить дѣло 
практическихъ упражненій школьнаго преподаванія. Въ чужой шко
лѣ, приходилось приспособляться къ порядкамъ и установленіямъ 
хозяевъ. Желательно, чтобы Епархіальное училище, выпускающее 
изъ своихъ стѣнъ будущихъ учительницъ народной школы, имѣло 
свою образцовую школу.

Въ 1906 — 1907 учебномъ году преподавателями по болѣзни 
и другимъ уважительнымъ причинамъ опущено уроковъ: Инспекто
ромъ классовъ, свящ. В. Ивановымъ 13 ур., вслѣдствіе поѣздки въ 
г. Бѣлгородъ для рукоположенія въ священническій санъ. Препода
вателемъ В. Егоровымъ 7 уроковъ по болѣзни, учителемъ пѣнія 
г. Подольскимъ 9 ур. по болѣзни и другимъ обстоятельствамъ, 
преподавателемъ священникомъ Н. Семеновымъ 5 ур. по обязан
ностямъ приходскаго священника, учительницею французскаго яз. 
Е. Бланкенгорнъ 7 уроковъ по болѣзни, преподавателемъ 
гигіены, врачемъ Н. Поддубнымъ 2 ур., и учительница ариѳметики 
В. Курдюмова въ апрѣлѣ мѣсяцѣ была освобождена отъ исполненія 
своихъ обязанностей на двѣ недѣли по случаю произведенной ей 
операціи горла.

IV. Библіотека и физическій кабинетъ.
Въ составѣ училищной библіотеки измѣненій въ отчетномъ го

ду не произошло. Въ библіотекѣ было всего 2029 названій и 3352 
тома, въ томъ числѣ: въ фундаментальной—1228 названій, 2149
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томовъ, въ ученической 801 названіе, 1203 тома. Изъ періодиче
скихъ изданій въ отчетномъ году были выписаны: Церковныя Вѣдо
мости, Епархіальныя Вѣдомости, Церковный Вѣстникъ безъ прило
женій, Богословскій Вѣстникъ, Русскій Паломникъ, Душеполезное 
чтеніе, Русская Мысль, Историческій Вѣстникъ, Вѣстникь Воспи
танія, Нива, Русскія Вѣдомости, Южный край, Слово, Дѣтскій от
дыхъ, Родникъ, Юная Россія, Игрушечка, Семья и Школа, Всходы 
и Задушевное слово. • ,

Пополненій физическаго кабинета въ отчетномъ году не было. 
Учебниками воспитанницы снабжены были въ достаточномъ количествѣ.

V. Средства училища.
Въ отчетномъ году въ приходѣ на содержаніе воспитанницъ учи

лища поступило:

1. Отъ церквей епархіи.................................. 7320 р. 38 к.
2. Свѣчного завода ............................................... 40938 р. 07 к.
3. Монастырей .................................................... 150 р. — к.
4. Процентовъ съ капитала училища . . . 535 р. 81 к.
5. Взносовъ за содержаніе пансіонерокъ . . 18981 р. — к.
6. Вырученныхъ отъ продажи отбросовъ . . 40 р. 80 к.
7. Взносовъ за обученіе музыкѣ и француз

скому языку............................................................................. 1171 р. — к.
8. Изъ Хозяйственнаго Управленія при Святѣй

шемъ Синодѣ въ возмѣщеніе 5% государственнаго
сбора..................................................................  87 р. 19 к.

9. Отъ продажи старыхъ домовъ на усадьбѣ 915 р. — к.
10. Арендной квартирной платы за принад

лежащій училищу домъ............................................... 49 р. — к.

Итого наличн. . . 70188 р. 25 к.

Отъ 1905 г. оставалось наличн. 4,760 р. 14 к. билет. 71500 рі 
А всего съ остаточными отъ 1905 г. на приходѣ было въ

1906 г. наличн. 74,954 р. 39 к. билет. 71,500 р.
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Израсходовано въ теченіе 1906

На 
На 
На 
На 
На 
На 
На 
На

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

вокъ къ
9.

воспитанницъ . . 
домовъ училищныхъ 
библіотеки . . . 
канцеляріи . . . 
больницы . . .

жалованье должностнымъ лицамъ 
содержаніе 
содержаніе 
содержаніе 
содержаніе 
содержаніе 
мелочные и экстраординарные расходы 
выдачу пенсій и пятилѣтнихъ приба- 

жалованью начальницы и воспитательницъ 
Израсходовано сверхъ смѣты .....................

11636 р. 70 к.
36737 р. 99 к.
13218 р. 47 к.

844 р. 50 к.
225 р. 69 к.
890 р. 28 к.

і 84С р. 63 к.

> 1148 р. 50 к.
6542 р. 83 к.

72085 р. 59 к.Итого

VI. Дополнительныя свѣдѣнія.
Въ отчетномъ году училище находилось подъ управленіемъ 

и руководствомъ своего архипастыря, Преосвященнаго Ііитирима, 
Епископа Курскаго и Обоянскаго. Владыка слѣдилъ за училищною 
жизнію, во всѣхъ нужныхъ случаяхъ давалъ неоднократныя руко
водственныя наставленія и указанія или дѣлалъ прямыя распоря
женія въ устроеніи учебно-воспитательнаго дѣла. 16-го марта въ 
12 ч. дня онъ лично посѣтилъ училище, обошелъ всѣ классы, 
бесѣдовалъ съ воспитанницами относительно ихъ успѣховъ и со
стоянія здоровья и пожелавъ имъ еще большихъ успѣховъ въ на
укахъ и преподавъ благословеніе, отбылъ изъ училища. Въ отчет
номъ году Членомъ Учебнаго Комитета при Св. Синодѣ дѣйстви
тельнымъ статскимъ совѣтникомъ Д. И. Тихоміровымъ была про
изведена ревизія всей учебно-воспитательной части училища въ 
ноябрѣ и декабрѣ мѣсяцахъ 1906 г. Результаты ревизіи были изло
жены въ журналѣ Учебнаго Комитета, изъ котораго видно, что 
Курское Епархіальное женское училище найдено при ревизіи въ 
крайне разстроенномъ состояніи въ административно-воспитательномъ 
отношеніи. Разстройство это ярко обнаружилось въ неоднократныхъ 
демонстративныхъ выходкахъ воспитанницъ старшихъ классовъ и въ 
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разногласіяхъ во взглядахъ, сужденіяхъ и дѣйствіяхъ лицъ учи
лищной корпораціи въ отношеніи къ нестроеніямъ среди учащихся. 
Кромѣ того, по мнѣнію г. Ревизора, Курское Епархіальное учили
ще имѣетъ значительные недостатки и въ другихъ отношеніяхъ* 
Такъ, зданіе его крайне тѣсно, спальныя комнаты неудобны и не 
гигіеничны. Столовая тѣсная, корридоры узкіе, общежитіе воспи
танницъ разбросано въ нѣсколькихъ отдѣльныхъ домахъ. Венти
ляціонныхъ приспособленій въ училищѣ нѣтъ или онѣ недостаточ
ны; въ нѣкоторыхъ помѣщеніяхъ то холодно, то сыро. Въ виду 
такихъ неудовлетворительныхъ, невыгодныхъ гигіеническихъ условій 
по училищу, процентъ заболѣвающихъ среди учащихся былъ весь
ма значительный. Вслѣдствіе сего лично г. Ревизоромъ признана 
неотложная нужда въ скорѣйшемъ устройствѣ новаго зданія для 
училища, или даже открытіи другого училища, или же по крайней 
мѣрѣ младшихъ классовъ его. Учебная часть въ училищѣ, по от
зыву г. Ревизора, находится въ достаточно удовлетворительномъ 
состояніи.

Учебный годъ закончился актомъ 8-го іюня.

‘ Свѣдѣнія о состояніи Курскаго Александров
скаго Епархіальнаго женскаго пріюта.

Курскій Александровскій Епархіальный женскій пріютъ открытъ 
Курскимъ духовенствомъ въ 1884 г. въ память чудеснаго спасе
нія жизни Его Величества Государя Императора Александра ІІ-го 
1879 г. 2 апрѣля, для сиротъ дѣтей духовенства.

Пріютъ состоитъ въ вѣдѣніи Совѣта училища и служитъ какъ 
бы приготовительнымъ классомъ при училищѣ, такъ какъ всѣ дѣ
вочки, достигшія 10 л. возраста и оказавшія успѣхи въ наукахъ, 
переводятся въ первый классъ училища безъ экзамена. Учебно- 
воспитательная и хозяйственная часть въ пріютѣ регламентирована 
особымъ уставомъ.

7. Составъ служащихъ въ пріютѣ лицъ,

1) Смотрительница пріюта,' вдова священника Марія Чефра- 
нова, окончившая курсъ Харьковскаго епархіальнаго женскаго учи- 
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лищз, служитъ съ 1884 г.; жалованье получала съ пятилѣтними 
прибавками 324 р. при готовой квартирѣ и столѣ.

2) Учительница (вакансія), временно исполняла должность учи
тельницы помощница воспитательницы Е. Никитина.

3) Законоучитель пріюта, священникъ Павелъ Лебедевъ, слу
житъ въ пріютѣ съ 1901 г., жалованья получалъ 50 р.

2. Составъ воспитывающихся.

Вь отчетномъ году всѣхъ воспитанницъ въ пріютѣ было „ 29 “ 
изъ нихъ « 1 » приходящая; въ старшемъ отдѣленіи „ 16 * въ 
младшемъ „ 13 “ воспитанницъ.

3. Учебная часть.

До начала отчетнаго годэ дѣтскій пріютъ служилъ образцовою 
школою для воспитанницъ V и VI классовъ училища, гдѣ онѣ слу
шали примѣрные уроки учительницы пріюта по предметамъ началь
ной школы, а потомъ и сами давали пробные уроки по установлен
ному для этого преподавателемъ дидактики порядку. Но съ начала 
отчетнаго года, согласно постановленію епархіальнаго съѣзда духо
венства, вслѣдствіе тѣсноты училищныхъ помѣщеній, дѣтскій прі
ютъ былъ переведенъ Совѣтомъ училища въ наемное помѣщеніе. 
Такъ какъ это помѣщеніе находилось въ далекомъ разстояніи отъ 
училищныхъ общежитій, то съ этого времени пріютъ потерялъ для 
училища значеніе образцовой школы, воспитанницы физически не 
могли уже принимать участія въ учебной жизпи пріюта и такъ под
готовлять себя къ самостоятельной педагогической дѣятельности- Со
вѣту училища пришлось для этой цѣли обратиться къ Епархіально
му Училищному Совѣту за полученіемъ права посѣщать воспитан
ницамъ двухъ старшихъ классовъ двухклассную церковно-при
ходскую Конопатовскую школу при Благовѣщенской церкви, а обу
ченіе дѣтей пріюта предоставлено было учительницѣ и законоучите
лю подъ наблюденіемъ отца инспектора классовъ. Въ началѣ мая, 
по постановленію Совѣта, утвержденному Его Преосвященствомъ, 
особою коммиссіею, подъ предсѣдательствомъ о. инспектора классовъ, 



воспитанницамъ пріюта былъ произведенъ экзаменъ, причемъ изъ 
ученицъ старшей группы было переведено 14 въ 1-й классъ учи
лища, а изъ младшей переведено въ старшее отдѣленіе 7 (семь) 
воспитанницъ.

4. Средства пріюта.

На содержаніе пріюта въ отчетномъ году поступило 3046 р. 
49 к. Израсходовано въ теченіе года 3102 р. 58 к. Перерасходъ 
покрытъ остаткомъ отъ прошлаго года, въ количествѣ 96 р. 7 к.
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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ восьмой.

8-14 февраля № 6. 1908 года.
Часть неоФФиціальная.

Внутреннее устройство и украшеніе древне
христіанскихъ храмовъ *).

*) Окончаніе. См. № 5 Епарх. Вѣдомостей.
і) Покровскій. Очерки памнтниковъ православ. иконографіи и искусства, стр 

25—42.

іи/

Украшеніе храмовъ.

Принятое размѣщеніе св. иконъ въ храмахъ и алтарѣ 
выработалось путемъ историческимъ. Для обстоятельнаго 
рѣшенія сего вопроса, намъ необходимо прослѣдить его 
исторію, восходящую къ начальнымъ временамъ христіанства.

Для выраженія своихъ религіозныхъ идей и эстетиче
скаго чувства^ первенствующіе христіане всего прежде во
спользовались символическими изображеніями. Болѣе рас
пространенными символами были: голубя, рыбы, корабля, 
рыбаря, вѣнца, добраго пастыря, агнца, виноградной лозы 
лиры и подоб. *)  По измѣнившимся условіямъ церковно-исто
рической жизни, къ концу III вѣка, символическія изобра
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женія стали уступать свое мѣсто изображеніямъ типиче
скимъ, въ которыхъ чрезъ живописаніе человѣческихъ фи
гуръ, преимущественно ветхозавѣтныхъ праведниковъ, дѣ
лалось напоминаніе о важнѣйшихъ событіяхъ новозавѣтнаго 
домостроительства х). Тѣ и другія изображенія одинаково 
были употребительны въ домахъ христіанъ и въ мѣстахъ 
ихъ богослужебныхъ собраній—катакомбахъ, пещерахъ, усы
пальницахъ мучениковъ, храмахъ... Довольствуясь исключи
тельно символическо- типическими изображеніями, христіане 
удерживались отъ чествованія изображеній историческихъ 
(иконъ) изъ желанія избѣжать упрековъ со стороны іудеевъ 
и язычниковъ въ идолопоклонствѣ. Къ сему присоединялось 
еще опасеніе, чтобы вновь принявшіе христіанство изъ языч
никовъ не впали въ языческое поклоненіе иконамъ, какъ 
богамъ, а іудеи не отвращались бы отъ христіанства, соб
людая заповѣдь, воспрещавшую имъ дѣлать какое либо изоб
раженіе Божества. Весьма правдоподобнымъ кажется намъ 
и предположеніе о благочестивомъ намѣреніи христіанъ съ 
помощію живописной символики предохранить иконы отъ про
фанаціи язычниковъ. По изложеннымъ обстоятельствамъ 
церковное иконоупотребленіе въ первые вѣка не могло раз
виться во всей силѣ его принципа, но, несомнѣнно, оно 
существовало уже и тогда, Въ мѣстахъ общественно-молит
венныхъ собраній христіанъ сего времени сохранились, меж
ду прочимъ, изображеніе Дѣвы Маріи, въ вѣнцѣ или сія
ніи, держащей въ рукахъ Предвѣчнаго Младенца, изоб
раженіе Рождества Спасителя и т. п. 1 2) Въ абсидѣ церкви 
св. Климента въ Римѣ доселѣ видны прямыя изображенія

1) Лебедевъ. Иторія св. вселенскихъ соборовъ, вып. 2, стр. 223.

2) Мы сами видѣли, говоритъ знаменитый изслѣдователь христіанской древ
ности Овербекъ, множество изображеній, восходящихъ къ началу 11 вѣка. Самое 
древнее изображеніе помнимъ въ кивптиріи (усыпальницѣ) св. ІІрпскиллы. Оно 
представляетъ св. Дѣву съ Младенцемъ—весьма похоже на наши обычныя иконы— 
и пророка Исаію, который указываетъ на вее. Христ. Чт. 1883 г. № 3—4.
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апостоловъ Петра и Павла. !) Наличность церковнаго икб- 
ноупотребленія у первенствующихъ христіанъ подтверждает
ся опредѣленіемъ Эльвирскаго (805 г. въ Испаніи) собора, 
воспретившимъ изображать на стѣнахъ храмовъ иконы, съ 
цѣлью пресѣчь поклоненіе имъ. 1 2 3) Общепринятымъ и пре
имущественнымъ предметомъ христіанскаго чествованія въ 
домахъ и храмахъ было изображеніе св. креста. Язычники 
даже обвиняли христіанъ въ поклоненіи кресту, какъ боже
ству, и называли ихъ геіі^іові сгисін (крестопоклонники) *). 
Полагаютъ, что во II вѣкѣ уже былъ обычай у христіанъ 
въ праздникъ носить крестъ въ процессіяхъ и въ дни по
стовъ предлагать оный, какъ предметъ услажденія среди 
строгихъ подвиговъ 4).

1) Покровскій. Происхожд. древне-христ. базилики, стр, 183.
2) Разумѣется божеское доклоненіе (аіогаііо), почитаніе, относимое къ ико

намъ, называлось на Западѣ ѵепегаііо. „Ріасиіі рісіигав іиіпессіѳзіа еззе поп <1ѳЬѳг« 
пе іуноЗ соіііиг еі асіогаіиг іп рагіеііЬив йеріи^аіиг". 36 канонъ.

3) Опровергая разныя клеветы язычниковъ своего времени на христіанъ, Тер
тулліанъ писалъ: „что касается до тѣхъ людей, которые обвиняютъ насъ въ покло
неніи кресту, то мы того не стыдимся"... Анологет. гл. XXI.

4) Смирновъ. Богослуженіе христіанское. Стр. 180.

Временемъ широкаго распространенія и общаго утверж
денія церковнаго иконоупотребленія были четвертый и пя
тый вѣка, когда создались многочисленные и величествен
ные храмы, требовавшіе художественныхъ украшеній. Для 
сего, кромѣ картинъ свѣтскаго содержанія, портретовъ цар
скихъ и епископовъ, употребляли издавна сдѣлавшіяся пред
метомъ религіознаго чествованія иконныя изображенія Го
спода Іисуса Христа, Богоматери и святыхъ мужей, прослав
ленныхъ церковью. Развитію обще церковнаго употребленія 
иконъ много способствовали великіе отцы и учители озна
ченнаго времени, которые въ своихъ возвышенныхъ рѣчахъ 
раскрывали мысли о душеспасительности иконопочитанія и 
полезности храмового иконоупотребленія для христіанскаго 
воспитанія и наставленія. Изъ нихъ особенно выдѣляются:
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Василій Великій, *) Григорій Богословъ, 1 2) Григорій Нис
скій, 3) Іоаннъ Златоустъ, 4 *) блаженный Ѳеодоритъ,6) Нилъ 
Синаитъ (5 в.) и др.—Въ числѣ знаменитыхъ іерарховъ, 
заботившихся объ умноженіи храмовой живописи, въ цѣляхъ 
доброхристіанскаго воспитанія, видное мѣсто занимаетъ Пав
линъ, епископъ Ноланскій (ум. 431 г.), выстроившій нѣсколь
ко храмовъ и украсившій ихъ священными изображеніями. 
Чтобы предохранить богомольцевъ отъ неблагоговѣйнаго 
поведенія при богослуженіи, Павлинъ выстроенную имъ-же 
церковь св. Феликса украсилъ священными изображеніями, 
могшими обращать на себя вниманіе христіанъ и посему 
отвлекать ихъ отъ неблагопристойности въ поведеніи 6).

1) ГІнсъмо 360 къ Юліану отступнику, т. Ш. р. 365. Дѣян. ѴІІ, стр. 299.
2) Л>і(1. стр. 288—239.
,ч) ЛЬіД. стр. 235. ІІохв. слово муч. Ѳеодору, слово о божествѣ Сына и Духа.
4) ЛЬіЗ. стр. 233.
8) ЛЬісІ. стр. 299. Нѣкоему строитезю храма Олямпіодору, намѣревавшемуся 

украсить оный изображеніями свѣтскаго характера св. Нилъ совѣтовалъ росиисать 
храмовыя стѣны священными изображеніями.

„Пусть рука живописца, наставлялъ онъ, наполнить храмъ исторіями ветха
го и новаго запѣта,—дли чего? чтобы и тѣ, кто не зваетъ грамоты и не могутъ чи
тать божественныхъ писаній, разсматривая живописныя изображенія, приводили се
бѣ на память мужественные подвиги искренно послужившихъ Богу и возбуждались 
къ соревнованію достославнымъ и приснопамятнымъ доблестямъ, по которымъ зем
лю обмѣнили на небо, предпочтя видимому невидимое". Дѣян. ѴІІ, стр. 26Э-т—261.

Содержаніе для изображеній онъ заимствовалъ изъ ветхо—и новозавѣтной 
исторіи и изъ исторіи мученичества. Здѣсь-же велѣлъ онъ изобразить крестъ съ 
агнцемъ у его подножія, съ фигурами апостоловъ и евангелистовъ, св. Троицу въ 
видъ Христа, стоящаго на агнцѣ, Бога Отца, говорящаго съ неба, и Св. Духа въ 
видѣ голубя, наконецъ—изображенія его самого и друга Мартина. Покровскій, па
мятники прав. тикои. и искусства, стр. 19—20. Голубинскій, И’стор рус. церкви т 
I, вт. полов*' ср. 164. Эвцикл. Слов. Брокгауза 44 полутомъ, стр. 559-я.

Типическій распорядокъ иконъ въ храмахъ можетъ быть 
опредѣленъ чрезъ разсмотрѣніе художественныхъ образцовъ, 
сохранившихся въ памятникахъ византійско-русской церковной 
старины. Ознакомленіе съ ними намъ выясняетътоисторически 
незыблемое положеніе, что иконы, для молитвеннаго обраще
нія и чествованія, сначала были изображаемы въ алтаряхъ, 
а священныя изображенія въ средней храмовой части, и что 
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нынѣшніе иконостасы происхожденія въ церкви позднѣйша
го. Епископско-священническое сопрѳстоліѳ въ алтарной 
абсидѣ было тѣмъ мѣстомъ, надъ которымъ первые благо
честивые христіане стали начѳртывать иконы для молит
веннаго обращенія къ нимъ. Изображеніе иконъ надъ гор
нимъ мѣстомъ начало входить въ практику съ половины V 
вѣка, а до того времени, какъ полагаютъ, на алтарной аб
сидой принято было начертывать одинъ крестъ. О таковой 
иконописной практикѣ въ алтаряхъ можно заключать изъ 
письма Нила Синаита извѣстному храмоздателю Олимпіодо- 
ру: <во святилищѣ къ востоку, отъ божественнаго, писалъ 
онъ, изобрази одинъ только крестъ и болѣе ничего, ибо од
нимъ спасительнымъ крестомъ уврачеванъ человѣческій родъ 
и отчаяннымъ повсюду возвѣщается надежда». Вмѣстѣ съ 
крестомъ, древнѣйшими запрестольными изображеніями въ 
алтарѣ признаются иконы Спасителя и Богоматери. Образъ 
Пресвятыя Богородицы, даже преимущественно живописали 
надъ алтарной абсидой, потому что крестъ, по ученію цер
ковныхъ писателей (Севѳріана, епископа Гевальскаго), есть 
икона Іисуса Христа. Такъ какъ въ послѣднее время крестъ 
и икона Богоматери считались необходимыми запрестольными 
иконами, то отсюда вытекаетъ вѣроятность предположенія 
объ утвердившемся въ церковной практикѣ обычаѣ помѣ
щать надъ горнимъ мѣстомъ въ алтарѣ изображенія св. кре
ста и Богоматери, потому что они суть ничто иное, какъ 
иконы, снятыя съ абсиды и поставленныя на престолъ 1). 
Въ пользу сего-же предположенія говорятъ храмы св. Со
фіи въ Константинополѣ, Солуни и Новая церковь импер. 
Василія Македонянина (9 в.), въ которыхъ на алтарной аб
сидѣ изображена Божія Матерь. Иногда алтарная абсида 
была раздѣляема на двѣ части—верхнюю и нижнюю: въ пер
вой изображался Іисусъ Христосъ, во второй Богоматерь и 
святые, или крестъ съ агнцемъ. Съ теченіемъ времени, кро-

і)Голубинскій. Истор. Рус. Церкви, т. I, полов. 2-я, стр. 165-я.
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мѣ абсиды, стали украшать священными изображеніями и 
алтарныя стѣны подобно стѣнамъ средней части храма. При 
чемъ съ сими изображеніями, естественно, начала сливаться 
абсидо—алтарная икона, потому что она была написана на 
стѣнѣ, а не на отдѣльной доскѣ. Развитіе художественно
богословскаго вкуса въ связи съ представленіемъ объ алта
рѣ, какъ мѣстѣ совершенія святѣйшаго таинства евхаристіи, 
необходимо должно было привести иконописцевъ къ мысли 
изображать въ немъ Тайную Вечерю и святыхъ мужей изъ 
чина лицъ священнодѣйствующихъ. Прекрасныя мозаиче
скія композиціи, художественно выражающія идею символа- 
чѳски-сакрамѳнтальнаго значенія алтаря^ находятся въ Кіево- 
Софійскомъ соборѣ. *) и Новгородской церкви Спаса2) въ 
Нѳредицахъ, предоставляющихъ собою древнѣйшіе монумен
ты русскаго христіанства.

Находящіяся въ алтарной абсидѣ Кіево-Софійскаго со 
бора мозаическія изображенія раздѣляются на три яруса. 
Въ верхнемъ ярусѣ изображена Божія Матерь, стоящая на 
золотистомъ камнѣ съ молитвенно-распростертыми руками. 
Въ среднемъ ярусѣ полукруга запрестольной стѣны изобра
жена Тайная Вечеря въ видѣ совершенія литургіи. Подъ 
Тайною Вечѳрію, въ нижнемъ ярусѣ представленъ рядъ свя
тителей съ діаконами: съ правой стороны отъ горняго мѣ
ста—первомученикъ, архидіаконъ Стефанъ, въ облаченіи 
своего сана, Николай Мирликійскій чудотворецъ, Григорій 
Богословъ, Климентъ, папа римскій и Епифаній Кипрскій; 
съ лѣвой стороны —римскій архидіаконъ Лаврентій, Василій 
Великій, Іоаннъ Златоустъ, Григорій Нисскій и Григорій 
чудотворецъ. 8) Подобное же мозаическое изображеніе Тай-

і) Основанъ въ 1037 г. княземъ Ярославомъ мудрымъ и выстроенъ въ теченіе 
10 лѣтъ греческими мастэрами. М, Макарій, Истор. Рус. Церк, 1, 63.

г) Основана въ 1198 г, княземъ Ярославомъ Владиміровичемъ. Поли. С обр 
Русск. лѣтоп., т. Ш, стр, 24-я.

а) Подробнѣе см. м. Евгеній, Описаніе Кіево-Софійскаго собора, стр. 19. По
кровскій, Памяти, прав. ик. и иску'сства, стр. 244... М. Макарій, Ист, Р. Ц, I стр. 
74.. Орловскій, ев. Софія Кіевская, стр. 30. и др.
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ной Вечери надъ горнимъ мѣстомъ имѣется въ алтарѣ 
Златоверхо-Михайловскаго Кіевскаго монастыря *)•

Въ алтарѣ Спасо-Нерѳдицкой церкви, надъ горнимъ 
мѣстомъ, живопись состоитъ изъ четырехъ рядовъ линій. 
Въ срединѣ перваго ряда снизу изображены—Спаситель 
(справа) съ Божіей Матерью и Предтеча, по сторонамъ про
рокъ Илія въ пещерѣ, въ красной одеждѣ, и св. Петръ 
(слѣва), епископъ Александрійскій; во второмъ и третьемъ 
рядахъ святители съ діаконами, стоящими надъ дверями 
въ жертвенникъ и діаконикъ, въ четвертомъ ряду—Тайная 
Вечеря, а надъ нею Божія Матерь съ Предвѣчнымъ Мла
денцемъ на персяхъ; выше Богоматери на сводѣ изобра
женъ престолъ съ книгою и по сторонамъ его съ херуви
мами,—далѣе, на сводѣ-же—Іисусъ Христосъ съ херувима
ми по сторонамъ 2). Такимъ образомъ, традиціонными изоб
раженіями Спасителя, Богоматери, Тайной Вечери и свя
тыхъ мужей изъ чина лицъ священнодѣствующихъ въ доста
точной степени исчерпывается представленіе о содержаніи 
и распоряженіи священной живописи въ алтаряхъ нашихъ 
древнихъ церквей, расписанныхъ греческими художниками.

Въ средней части храма, для молитвеннаго обращенія 
и чествованія, иконы всего прежде поставлены на алтар
ной преградѣ, послужившей зародышемъ нынѣшняго ико
ностаса, который въ настоящемъ своемъ видѣ представляетъ 
явленіе позднѣйшее на востокѣ и въ Россіи. О немъ не со
общаютъ свѣдѣній литургисты VII—ѴІП в. в., патріархи: 
Софроній Іерусалимскій и Германъ Констинопольскій. Пи
сатель ХѴ-го вѣка, епископъ Солунскій Симеонъ говоритъ 
только о преградѣ изъ столбовъ съ фризомъ и карнизомъ- 
и объ изображеніяхъ на нихъ Спасителя, Богородицы, Іоан-

2) Крыжановскій, Кіевскія мозаики, въ записк, Архѳол, Общ, VIII, 261-270 
і) Голубивскій I, 2 п. стр. 167. Покровскій. 271. Арх. Макарій. Новгородскія 

древности, т, I, стр. 504—505.
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на Прѳдт. ангеловъ, апостоловъ и др. святыхъ х). Хранятъ 
объ иконостасѣ молчаніе и древне-русскія лѣтописи. Впер- 
вые о немъ упоминаетъ лѣтопись подъ 1528-мъ годомъ, 
въ разсказѣ о замѣнѣ Новгородскимъ архіепископомъ Ма
каріемъ въ Софійскомъ соборѣ царскихъ дверей новыми. 2).

Историческій генесисъ иконостаса на востокѣ, въ глав
нѣйшихъ его моментахъ, слѣдующій.

Для прегражденія мірянамъ свободнаго доступа въ ал
тарь издревле употреблялась алтарная преграда въ формѣ 
рѣшетки. По разсказу историка Евсевія, такая рѣшетка 
была поставлена въ Тирскомъ храмѣ епископомъ Павлиномъ.3) 
Часто упоминается о ней также въ письменныхъ памятни
кахъ послѣдующаго.времени. *) и императорскихъ указахъ 
(Ѳеодосія и Валентиніана). Императоръ Юстиніанъ на ал
тарной рѣшеткѣ въ св. Софіи поставилъ столбики или ко
лонки и украсилъ ихъ надглавниками и священными изоб
раженіями. Въ скоромъ времени на колонки былъ положенъ 
такъ называемый архитравъ (горизонтальной брусъ) или кос-

і) «Надъ двумя столпами находится фризъ съ карнизомъ (космитисъ), кото
рый означаетъ союзъ любви, связь и соединеніе святыхъ со Христомъ и съ горни
ми святыми ангелами». Нов. Скрижаль, стр. 31-я. Нис. отц. и учит. ц., относ. къ 
истолк. прав. Богосл., Н, стр. 191.

г) Тогда поименованный владыка „повелѣ иконы во- св. Софіи поставити по 
чину: самую чюдную икону св. Софію выше воздвигъ, и цареградскія иконы Всеми
лостивый Спасъ нашъ, Господь Іисусъ Христосъ, стоящъ отъ злата и сребра вель- 
ми чюдно устроеніе, и св. апостоли Петръ и Павелъ, такоже стоящи, отъ сребра и 
злата чюдно устроены; и сіи чюдпые иконы противу своего свитительскаго мѣста 
постави и пелены отъ паволокъ устрой, чюдно и лѣцо видѣти, и прочая иконы но 
чину поставити и певелѣ устроити двери сугубѣе первыхъ въ высоту и широту, 
іірежѳ ваченъ отъ божественныхъ иконъ писанія на кивотѣ, еже надъ дверьми, и на 
самихъ дверехъ и на етолицѣхъ, числомъ иконнаго поклоненія святыхъ, яко 66 
такоже повелѣ хитрецемъ древнее угодное различнымъ начертаніемъ устроити съ 
мудрыми подзоры и украшати златомъ и сребромъ лиственнымъ еже есть сусанъ". 
Поли. собр. лѣтоп., Ш, стр. 28. Микарій, Архѳол. опис. цѳрк. древн. въ Новгородѣ, 
ч. 2-я. стр. 43-44-

а) „Чтобы это святилище не для всѣхъ было доступно, онъ (Павлинъ) огра
дилъ его деревянною рѣшеткою, украшенною до крайности тонкимъ рѣзнымъ искус
ствомъ, приводящимъ въ удивленіе зрителей". X, гл. IV, стр. 566.

Ч По свидѣтельству церковнаго историка Созомена, Амвросій, еп. Медіолан
скій „назначилъ царю мѣсто въ церкви предъ рѣшегкими святилища" VII, гл. 25, 
стр 533.
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митисъ. Для поддержанія молитвеннаго настроенія молящих
ся, архитравъ начали украшать священными изображеніями 
и ставить на немъ изображеніе креста. Императоръ Василій 
Македонянинъ (867—886) велѣлъ изобразить на архитравѣ 
выстроенной имъ новой церкви „икону Спасителя съ пред
стоящими по сторонамъ Божіей матерію и Предтечею".

Обычное названіе этой иконы у грековъ трірорсроѵ (три 
образа), Зётрес (моленіе), потому, что Богоматерь и Іоаннъ 
Предтеча изображаются въ молитвенномъ положеніи *). 
Поставленіемъ одной иконы на архитравномъ щитѣ или 
темплонѣ, і) 2) находившемся надъ алтарной аркой, благоче
стивые греки не ограничились. Религіозное чувство ихъ, 
приподнятое окончательнымъ утвержденіемъ иконопочитанія 
на соборѣ 842 года, могло находить для себя удовлетворе
ніе въ созерцаніи молящимися возможно большаго количе
ства священныхъ изображеній въ храмѣ и особенно на 
темплонѣ. Присоеденіѳ-же къ Триморфію другихъ иконъ, 
естественно, должно было повести къ увеличенію темплона. 
Кромѣ увеличенія темплона, на развитіе иконостаса повлія
ло еще и то обстоятельство, что въ XI вѣкѣ надъ архи
травомъ начали ставить рядъ поклонныхъ иконъ (12 мѣсяч
ныхъ и двунадесятыхъ праздниковъ) и храмовую икону 
предъ алтаремъ. Такъ изъ алтарной преграды постепенно 
формировался иконостасъ, составлявшійся изъ двухъ частей: 
нижней, образуемой рядомъ поклонныхъ или намѣстныхъ 
иконъ, и верхней, обнимающей начиная съ деиоуснаго ря
да неопредѣленное число ярусовъ или поясовъ темплона 
(тябла) 3).

і) Названіе оетіач послужило основаніемъ для русскаго слова „деисусъ", 
обозначающаго не только икону Трпморфій. но въ обширномъ смыслѣ и весь ико
ностасъ (или только второй рядъ его иконъ) по положенію находящихся въ немъ 
иконъ и по отношенію къ образу Іисуса Христа.

г) Отсюда другое названіе русскими иконостаса тябломъ.
з) Голубинскій, Истор. Руе. Церкви I, 2 полов., стр. 184.

Въ окончательной своей формѣ на Руси онъ суще- 



ствуѳтъ съ XVII вѣка !). Устройство его въ этой формѣ 
совершалось подъ вліяніемъ мѣстныхъ архитектурныхъ и 
физическихъ условій страны. Древне-русскія церкви при 
своей малой величинѣ, а потому и тѣснотѣ, были темны: 
онѣ освѣщались узкими, продолговатыми окнами или про
свѣтами изъ слюды съ желѣзными рѣшетками. Отъ слабаго 
освѣщенія не могли быть достаточно видимы молящимися 
изображенія, находившіяся на алтарной абсидѣ. Болѣе 
удобнымъ мѣстомъ для сего являлся иконостасъ. Далѣе, от
сутствіе печей въ церквахъ дѣлало ихъ въ зимнее время 
холодными и сырыми зданіями, въ которыхъ не могла хо
рошо сохраняться стѣнная живопись. Деревянный иконо
стасъ и съ этой стороны представлялъ значительное удоб
ство, тѣмъ болѣе, что къ XVI вѣку въ Россіи достаточно 
развилось деревянно-иконное искусство, могшее вполнѣ 
замѣнить фресковую на стѣнахъ храмовъ живопись 1 2).

1) ІЪіі. стр. 174-я.
2) Покровскій, Происхожд. древве-христ. базилики, стр. 184.

По сохранившимся историко-археологическимъ даннымъ 
иконостасы въ русскихъ храмахъ ѵстроялись соотвѣтствен
но ихъ величинѣ: въ большихъ храмахъ въ пять яру
совъ, въ меньшихъ храмахъ (въ придѣлахъ), большею ча
стію, въ два яруса или въ тѣ-же пять ярусовъ, но въ 
меньшихъ размѣрахъ. Идейное расположеніе въ нихъ иконъ 
таково, что въ цѣломъ оно выражаетъ исторію божествен
наго домостроительства спасенія рода человѣческаго съ ли
ками святыхъ небожителей, изображенныхъ съ преклонен
ными къ Спасителю главами. Преклоненіе главъ святыхъ 
символизируетъ молитвенное ихъ ходатайство предъ Госпо
домъ Вседержителемъ за людей, имѣющихъ нужду для сво
его земного благополучія и спасенія души въ помощи свы
ше. Въ частности, верхніе три яруса своими изображеніями 
символизируютъ историческій образъ молящейся съ людьми 
церкви ветхозавѣтной и новозавѣтной эпохи. Въ самомъ вѳр- 
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ху представлена церковь патріархальная въ лицѣ праотцевъ 
и патріарховъ; они преклоняются предъ ликомъ Господа 
Вседержителя Бога Отца, проявляющаго въ лонѣ своемъ 
образъ Бога Сына, имѣвшаго открыться въ грядущихъ вѣ
кахъ. Затѣмъ, въ лицѣ пророковъ съ хартіями пророчествъ 
изображалась ветхозавѣтно-подзаконная церковь. Всѣ они 
преклоняются предъ иконою Знаменія Божіей Матери, про
являющей въ лонѣ своемъ образъ родившагося отъ нея на 
землѣ Сына Божія. *) Въ третьемъ ярусѣ Самъ Господь, 
въ архіерейскомъ облаченіи, изображается возсѣдающимъ на 
престолѣ славы посреди св. Апостоловъ, имѣя молящихся 
по правую сторону Богоматерь, а по лѣвую Іоанна Пред
течу і) 2). Въ четвертомъ ряду (второмъ снизу) изображаются 
двѣнадцать главнѣйшихъ праздниковъ (Господскихъ и Бо
городичныхъ), какъ непосредственно относящихся къ ико
намъ деисусова яруса и напоминающимъ о важнѣйшихъ тор
жествахъ Церкви. Въ первомъ или нижнемъ ярусѣ помѣ
щаются иконы мѣстныя, поклонныя, какъ болѣе чтимыя для 
ближайшаго ихъ поклоненія. Обычно среди нихъ находят
ся: изображенія Господа Іисуса Христа, Богоматери, хра
мовыя иконы, св. Троицы и др. имѣющія отношеніе къ го
роду, храму и молящимся въ немъ. Надъ верхнимъ ярусомъ 
высится изображеніе Распятія съ предстоящими, или Спа
са нерукотвореннаго и Воскресенія Христова, потому что 
въ крестной смерти и воскресенія Спасителя заключается 
основаніе и торжество христіанской вѣры 3).

і) Изображеніе среди пророковъ Знаменія божіей Матери объясняется б ілѣе 
полнымъ раскрытіемъ въ пророчествахъ догмата воплощенія, чѣмъ въ обѣтовавіяхъ 

праотцамъ.

а) Этотъ ярусъ называется деисусомъ отъ иконы Веѵре? моленіе, Триморфія,
з) Арх. Макарій, Археолог. оипс. церковн. д) ѳвн, въ Новгородѣ, ч, 2, стр, 

39-41, Въ церквахъ на деисусѣ, опредѣлилъ Московскій Соборъ 1667 г., прилично 
вмѣсто Саваоѳа, ставить крестъ вли распятіе Господа Іисуса, какъ обычно на вос
токѣ и въ Кіевѣ, ІІрав, 46, Міітр, Макарій, Ист. Рус. Цер, т, 12, стр, 788-я,

Что касается иконостасныхъ дверей, то на среднихъ 
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изъ нихъ, или царскихъ, обычно изображается икона Бла
говѣщенія, по церковному выраженію главизна нашего спа
сенія, и благовѣстяики спасенія міру евангелисты, а свер
ху надъ ними утверждается икона Тайной Вечери; на сѣвер
ныхъ и южныхъ дверяхъ изображаются архидіаконы и діа
коны, представляющіе собою ангеловъ и завѣдующіе тѣми 
частями алтаря, въ которыя ведутъ означенныя двери, так
же вѣстники воли Божіей -архангелы и ангелы, пророки, 
первосвященники и святители. По правую сторону царскихъ 
вратъ поставляются икона Спасителя и рядомъ съ нею или 
южными дверьми храмовая икона, а по лѣвую—Богородицы.

Указанное расположеніе иконъ въ старинныхъ русскихъ 
иконостасахъ находимъ въ ихъ описаніяхъ. По нашему убѣж
денію, выдержки изъ нихъ послужатъ самой лучшей иллю
страціей и подтвержденіемъ для всего вышесказаннаго. «Въ 
церкви преподобнаго Варлаама (XIV в.), читаемъ въ ея 
описаніи, ... образовъ Божія милосердія: двери царскія и 
сѣнь и столпцы рѣзныя деревянныя золочены; на царскихъ 
дверяхъ Благовѣщеніе Пресвятой Богородицы да четыре 
евангелисты; надъ царскими дверьми сѣнь, а у ней Троица 
живоначальная, а по сторонамъ: пріимите, ядите, а на дру
гой сторонѣ: пійте отъ нея вси,.., у царскихъ дверей на 
столпцѳхъ Іисусъ Христосъ да Пречистая Богородица; по 
столпцамъ-же святители и архидіаконы. Надъ царскими двер- 
ми деисусъ большой, а въ немъ 30 иконъ писаны на золо
тѣ. Надъ деисусомъ 12 праздниковъ да пять пророковъ пи
саны на краскѣ; а надъ пророки образъ Спасовъ неруко
творенный писанъ на золотѣ восьми пядей»... Въ церкви 
Григорія Великія Арменіи (XV в.) Божія милосердія, т. е. 
иконы: двери царскія и сѣнь и столцы на золотѣ, а на нихъ 
писано Благовѣщеніе Пресвятыя Богородицы, да четыре 
евангелисты. На сѣни писанъ Іисусъ Христосъ въ вѣнцѣ 
во святительскихъ ризахъ на престолѣ. По сторонамъ: ирі- 
имитѳ, ядите... и пійте отъ нея вси... У царскихъ-жѳ двѳ- 
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рей и на столпцѳхъ Іисусъ да Пречистая Богородица, око
ло писаны херувимы и серафимы, на тѣхъ-же стѳлпцехъ 
десять святыхъ писаны на золотѣ. Изъ мѣстныхъ образовъ 
—первый въ кіотѣ св. Григорія Великія Арменіи... по лѣ
вую сторону первый образъ Пречистыя Богородицы и втон 
рой прѳп. Варлаама въ моленіи предъ Спасомъ. Надъ цар«- 
скими дверьми деисусъ большой (иконы святыхъ въ ростъ); 
а въ немъ девять иконъ писаны на золотѣ; да въ томъ-жѳ 
деисусѣ образъ прѳп. Варлаама. Надъ деисусомъ въ тяблѣ 
образъ Пречистыя Богородицы Знаменіе, да по сторонамъ 
девять пророковъ писаны на золотѣ"... *).

Кромѣ иконъ—видимыхъ образовъ для наружной мо
литвы, въ храмахъ искони употреблялись и употребляются 
еще священныя изображенія, имѣющія своимъ назначеніемъ 
украшать церкви и доставлять назиданіе взорамъ присут
ствующихъ, а въ частности служить нагляднымъ средствомъ 
поученія для тѣхъ изъ христіанъ, которые по безграмотно
сти не могли и не могутъ поучаться изъ книгъ. Преиму
щественными мѣстами въ церквахъ для оныхъ служили стол
бы алтарной арки и куполъ, а затѣмъ стѣны церквей, стол
бы и лбы на дугахъ арокъ у сводовъ, самые своды, вооб
ще вся внутренняя поверхность храмовъ, какъ вертикаль
ная, такъ и горизонтальная. Живописные сюжеты для сихъ 
поверхностей опредѣлялись ихъ символическимъ значеніемъ, 
изъ коихъ первая знаменовала собою небо, а вторая землю. 
По изслѣдованію нашего отечественнаго историка-археоло- 
га, профессора Голубинскаго, на поверхности горизонтальной, 
на сводахъ и въ куполахъ были изображаемы: небесный 
трофей христіанства крестъ, окруженный ангелами, Іисусъ 
Христосъ и Божія Матерь, окруженные тѣми же ангелами, 
парящіе на облакахъ и безъ облаковъ, въ различныхъ ви
дахъ апоѳеоза (великаго совѣта Ангелъ, Еммануилъ и пр.)>

і) Арх, Макарій, Археолог. опис. церк. древв, въ Новгородѣ, часть, 2-я 
стр, 46- 47,
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пророка и вообще ветхозавѣтные праведника (первые, вѣ
роятно, какъ провозвѣстники уготованнаго для людей Хри
стомъ царства небеснаго, а всѣ вторые, какъ его чаятели) 
и наконецъ апостолы на престолахъ (какъ будущіе судьи 
міру). На поверхности перпендикулярной или на стѣнахъ, 
столбахъ и лбахъ арокъ были изображаемы: дванадесятые 
праздники (какъ представляющіе событія изъ земной жизни 
Іисуса Христа и Богородицы), святители, мученики и му
ченицы 2).

О настѣнной живописи храмовыхъ притворовъ коротко 
замѣтимъ, что она не имѣетъ Строго установившагося ха
рактера и своимъ содержаніемъ воспроизводить событія, 
заимствованныя изъ евангельской исторіи, или относящіяся 
къ прославленію Богоматери и вообще событія возвышенно 
поучительнаго характера 2).

Заканчивая изложеніе историко-археологическихъ свѣ
дѣній, относящихся къ внутреннему устройству и украше
нію храмовъ, считаемъ умѣстнымъ отмѣтить тотъ важный 
въ исторіи церковнаго живописанія фактъ, что при одоб
реніи мозаическихъ, фресковыхъ и краскою написанныхъ 
изображеній, церковь не разрѣшала и не разрѣшаетъ упо
требленіе въ храмахъ отливныхъ или рѣзныхъ иконъ, 3) 
священныхъ изображеній въ восковыхъ и туманныхъ кар
тинахъ, представляющихъ изображенія соблазнительныя, 
писанныя суевѣріемъ раскольничьимъ, или вымыслы суемуд-

*) йстор, русской церкви т, I, 2 я Половина, стр, 188 -І89 М, Евгеній Описаній 
-Кіево-Софійскаго собора, стр, 44—45, Сравн, ІІокровѳкій, Очерки памят, христ. 
иконописи и искусства, стр, ЗС6—50?,

г) ІЪіЗ, стр, 2Й8-я,
’) Войдя въ обсужденіе вопроса 0 правильномъ иконоппсаніи, Св, Синодъ въ 

1722 году постановилъ: нѳ дѣлать и не употреблять рѣзныхъ, изваянныхъ и литыхъ 
изображеній „кромѣ распятій, искусною рѣзьбою учрежденныхъ, и иныхъ нѣкіихъ, 
штукатурнымъ мастерствомъ устроенныхъ и на высокихъ мѣстахъ поставленныхъ, 
кунштовъ", потому что обычай дѣлать рѣзныя изображенія вошелъ къ намъ не 
отъ греческой, но отъ западной церкви.
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рія дикаго, и вообще не дозволяетъ имѣть въ храмахъ не- 
священныя изображенія х).

Николай Сенаторскій.
• «4+-

Язычники и Христіане.
(Параллелъ).

«Совершившійепархіальную поѣздку архіепискбпъНи
колай Японскій осмотрѣлъ, между прочимъ, три кладбища, на 
которыхъ покоятся останки русскихъ воиновъ, скончав
шихся въ японскомъ плѣну. Высокопреосвященный былъ 
крайне обрадованъ и удивленъ тѣмъ видомъ, въ которомъ 
онъ нашелъ ихъ могилы. Такъ, на островѣ Сикоко, въ 
Мацуяма, надъ могилами 97 нашихъ воиновъ, надъ ко
торыми раньше были поставлены самые скромные дере
вянные кресты, теперь, заботами японскаго военнаго ми
нистерства, сооружены гранитные памятники; па каждомъ 
изъ нихъ высѣчено имя, чинъ и обозначеніе части, въ 
которой служилъ покойный». „Тоже самое высокопреосвя
щенный Николай нашелъ и въ Хаматера, около Оосака, 
гдѣ поставлено, вмѣсто подвергавшихся быстрому гніенію 
при здѣшнемъ сыромъ климатѣ деревянныхъ крестовъ, 
87 прочныхъ памятниковъ изъ гранита".

«Въ Нагоя японское военное вѣдомство соорудило 
надъ останками нашихъ солдатъ и моряковъ 7 такихъ-жѳ 
памятниковъ». (Колоколъ 1907 г. № 529).

Не удивительное-ли извѣстіе?
Неослабныя тщательныя заботы японцевъ о могилахъ 

предковъ своихъ объясняются требованіями ихъ культа; 
но что побудило ихъ увѣковѣчить могилы русскихъ вои
новъ дорогими памятниками съ указаніемъ имени и чина 
покойника?

і) Указы Св, Синода: 1722 4, 24 Марта, апр, 21, ваг, 31; 1761 г, 13 авг, № 
12, 97о; 1823 г, февр, 3; 183 > г, 26 іюля; 1852 г, 31 октабр,; 1832 г, 30 ноября 
№ 6005,
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Что-бы не послужило причиной означеннаго явленія, 
для насъ русскихъ и православныхъ это почти невѣроят
но: какой контрастъ не ученію нашему и взглядамъ, 
а дѣйствительному отношенію и заботамъ о мѣстѣ погре
бенія нашихъ близкихъ?!

Сдѣлаемъ небольшую экскурсію въ область свѣдѣній 
о внѣшнемъ состояніи многочисленныхъ па Руси право
славныхъ кладбищъ. Въ №№ 33 и 37 нашихъ Епархіальн. 
Вѣдом. за 1907 годъ напечатано ,,краткое описаніе клад
бищъ г. Корочи и Корочанскаго уѣзда“. Въ немногихъ 
словахъ даны свѣдѣнія о внѣшнемъ состояніи 81 кладби
ща. Половина кладбищъ почти дословно одинаковое имѣетъ 
описаніе: „изгороди нѣтъ, рывшая канава отъ времени 
заровнялась, такъ что доступъ животнымъ на кладбище 
свободенъ Скорорастущихъ деревьевъ по всему кладбищу 
нѣтъ". Даже городское не имѣетъ приличнаго вида: 
„кладбище обнесено богатой оградой съ двухъ сторонъ. 
На оградѣ желѣзной крыши нѣтъ и стѣны ея отъ дождей 
начали разваливаться и приходятъ въ ветхость. Заботъ 
объ исправленіи ограды никѣмъ не проявляется1'. Другая 
половина кладбищъ въ большинствѣ такъ описана: „около 
кладбища имѣется канава, обсаженная скорорастущими 
деревьями, препятствующая доступу животныхъ. Для про
хода на кладбище имѣются ворота, которыя въ исправно
сти и запираются”. И только три кладбища изъ 81 най
дены въ прекрасномъ видѣ, т. е.: „имѣется по валу изго
родь, что препятствуетъ доступу животныхъ. На кладби
щѣ разбитъ садъ съ плодовыми деревьями и вообще само 
кладбище находится въ прекрасномъ состояніи”.

Конечно, не о гранитныхъ памятникахъ рѣчь! Намъ 
японскіе знаки почтенія къ умершимъ недоступны, но 
какже не позаботиться о томъ, чтобы на кладбище не 
былъ „доступъ животнымъ свободенъ"? Неужели трудъ 
большой и затрата, чтобы не говорили, что „скорорасту
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щихъ деревьевъ по валу кладбища нѣтъ"? Или не о край- 
ней-ли безпечности и небрежности гласитъ отмѣтка: „по 
валу кладбища деревьевъ нѣтъ, но въ срединѣ имѣются 
плодовыя деревья, которыя частію посохли'1; не похоже-ли 
это на то, что одинъ насаждаетъ, а другой не поддержи
ваетъ, а разрушаетъ?

і) Епарх. Вѣдом. 1907 г. стр. 468.

На страницахъ Епарх. Вѣдомостей не разъ говорѳно, 
что церковно-приходскіе совѣты нуждаются въ иниціативѣ, 
не могутъ найти дѣла. Но вотъ краткое описаніе клад
бищъ указываетъ, что простѣйшія нужды въ приходскомъ 
устроеніи ускользаютъ отъ вниманія совѣтовъ и ихъ пред
сѣдателей. Неужели и здѣсь приложимъ тормазъ, указан
ный докладчикомъ одного окружного собранія въ слѣдую
щемъ приговорѣ о дѣятельности приходскихъ совѣтовъ: 
„гдѣ приходскіе совѣты начинаютъ быть дѣятельными, они, 
какъ и пастырскія собранія, неизбѣжно наталкиваются на 
существующія уже законоположенія, предписанія и пра
вила, изъ предѣловъ которыхъ они выйти не могутъ*1? Д.

Дѣйствительно, имѣется не мало законоположеній и 
распоряженій Епарх. Начальства о кладбищахъ, но всѣ 
онѣ трактуютъ о содержаніи мѣста упокоенія въ прилич
номъ видѣ и заботы о томъ возлагаютъ на причтъ и при
ходъ въ равной степени. На дѣлѣ-же мы читаемъ выше
указанное краткое описаніе кладбищъ.

Безъ сомнѣнія, все въ этомъ первичномъ приходскомъ 
дѣлѣ зависитъ отъ священника. Пока онъ не скажетъ, не 
потребуетъ, до тѣхъ поръ никто не устроитъ, чтобы на 
кладбище не было доступа животнымъ. Народъ нашъ (ве
ликороссы и малороссы) въ этомъ отношеніи инертенъ. 
Но лишь только увидятъ прихожане начало хорошаго дѣ
ла и неуклонную послѣдовательность его выполненія, какъ 
сами идутъ на помощь.

Всякому ясно и понятно, что заботы о благоустрой
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ствѣ кладбищъ наглядно подтверждали-бы ученіе въ шко
лѣ и церкви о почитаніи родителей.

На одномъ изъ журналовъ миссіонерско-просвѣтитель
наго Братства Преосвященнѣйшій архипастырь нашъ по
ложилъ такую резолюцію: Не позоръ ли для насъ—пасты
рей, что за 900 лѣтъ существованія православнаго хри
стіанства въ Россіи прихожане наши до сихъ поръ не зна
ютъ символа нашей Вѣры, молитвы Господней и привѣт
ствія ангельскаго Божіей Матери. Какой отвѣтъ дадимъ 
Судіи въ нашемъ небреженіи'1?

А кладбища наши! Сопоставьте; гранитные памятники 
надъ могилами русскихъ воиновъ въ Японіи и свободный 
доступъ животнымъ на кладбища въ Россіи!

Не горшій-ли позоръ для пастырей и всѣхъ право
славныхъ, что должному почтенію къ усопшимъ и заботѣ 
о мѣстѣ ихъ упокоенія научаемся мы отъ язычниковъ?

И это въ XX вѣкѣ вѣры Христовой!!
Священникъ )(оротебскій.

квей 1’ыльской десятины, 1628—1744 г.г. (Продолженіе).

Содержаніе: Внутреннее устройство и украшеніе древие-христіааскихъ хра
мовъ. (Окончаніе). Язычники и Христіане. Приложеніе: Матеріалы для исторіи цер

Редакторъ пеоффиціальной части, протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется 21 февраля 1908 года. Цензоръ, Законоучитель Курской 
учительской семинаріи, священникъ Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ. Электрич. Типографія быв. бр. Ваниныхъ.
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206 г.; а въ переписныхъ 703 г. книгахъ у оной же ц-ви 
показано: попъ Ѳедоръ Семеновъ, въ приходѣ 30 дв., паш
ни 10 четвертей въ полѣ, а въ-жъ, сѣна 10 копенъ".

Подписано: „дать указъ о строеніи ц-ви съ придѣломъ" 
Докладывано іюля 26 дня 1734 г. Отмѣчено: „указъ данъ“.

1735 г. сент. 4 вышеписанный помѣщикъ въ С. К. Пр. 
писалъ, что «ц-вь Владимірскія Пр. Б' съ придѣломъ арх. 
Михаила построена и къ освященію въ готовности», „и 
просилъ объ освященіи вышеписанной ц-ви и придѣла дать 
указъ и антиминсы выдать".

Подписано: „дать указъ о освященіи и освященный 
антиминсъ выдать".

Отмѣчено: „указъ данъ".
§ 70. 7206 г. іюля 9 по указу свят. патр-ха и по по

мѣтѣ на выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, 
а по челобитью Рыльск. у, с. Верхнія Бѣлицы новостро
енныя ц-ви Василія Кесарійскаго попа Никиты Савельева 
велѣно вышеписанную ц-вь освятить и тоя новостроенныя 
ц-ви на попа съ причетники положить дани по указной 
статьѣ съ дворовъ съ пп. съ дчк., съ просв., да съ при
ходскихъ 6 дв. крест. средникъ, съ 3 дв. бобыльск., да по 
памяти изъ Помѣстнаго Приказу за приписью дьяка Ива
на Козлова съ ц-вныя земли съ пашни съ 20 четвертей, 
съ сѣнныхъ покосовъ съ 20 копенъ всего дани 21 алт. съ 
деньгою, заѣзда гривна и по тому тѣ данныя деньги ве
лѣно имать съ 207 г.

4746 г. - руб. З'/г коп.
206 г. іюля 9 по благослов. грамотѣ данъ антиминсъ 

къ освященію ц-ви Василія Кессар., что въ с. Верхнія- 
Бѣлицы, а взялъ антиминсъ той же ц-ви попъ Никита и 
росписался.

§ 71. 7206 г. авг. 25 по указу свят. патр-ха и по по
мѣтѣ на выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, 
а по челобитью Ивана Иванова сына Износкова велѣно но- 
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построенныя ц-ни Николая чуд., которую построилъ онъ 
Иванъ въ Рыльск. у. въ подгородномъ стану въ помѣстной 
своей деревнѣ Колонтаѳвкѣ, что на рѣчкѣ Тузомакъ, на по
па съ причетники положить дани по сказкѣ его Ивановой 
съ дворовъ, съ пп., съ дчк., съ пн., съ просв. да съ при
ходскихъ съ 1 помѣщ. съ 10 крест. мологчихъ, съ 1 бо
быль, да съ ц-вныя земли по памяти изъ Помѣстнаго При
каза за приписью дьяка Ивана Шеина нынѣшняго 206 г. 
апр. 18, которою къ той ц-ви поступился Иванъ Износковъ 
изъ помѣстной своей земли попу съ причетники на прокор
мленіе съ пашни съ 10 чети въ полѣ, а въ-жъ, съ сѣнныхъ 
покосовъ съ 10 копенъ по указной статьѣ 14 алт., заѣзда 
гривна и по тому окладу тѣ данныя деньги велѣно имать 
съ 207 г.

1746 г.—82 коп.
207 г. окт. 7 по благослов. грамотѣ данъ антиминсъ 

къ освященію новостроенной ц-ви Николая чуд. въ с. Ка- 
лантаево, а взялъ антиминсъ тоя жъ ц-ви попъ Григорій 
Климентовъ и росписался.

1730 г. окт. 5, капитанъ Степанъ Еремѣевъ Арсеньевъ 
въ поданномъ въ С. К. Пр. прошеніи писалъ: „въ вотчинѣ 
моей въ с. Колонтаевкѣ, Износково тожъ, построенная изъ 
давнихъ лѣтъ ц-вь деревянная во имя Николая чуд. обвет
шала и за ветхостью служить въ ней невозможно, а безъ 
указу вмѣсто той ветхой ц-ви строить вновь ц-вь не смѣю 
и прошу о строеніи вмѣсто оной ветхой деревянной ц-ви 
вновь во имя Николая чуд. да въ придѣлѣ съ правую сто
рону св. ап. первомуч. архидіакона Стефана а съ лѣвою св. 
препо муч. Анастасіи дать указъ, понеже при той ц-ви 
имѣется приходскихъ съ разными помѣщики больше 200 
дворовъ.

«И противъ сей челобитной въ С. К. ІІр. выписано 
изъ окладныхъ книгъ прошлыхъ лѣтъ и сего 705 г. см. 
текстъ выше сего..; а въ писцовыхъ Рыльскихъ книгахъ 
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вышеписанной ц-ви не написано, а прибыла оная ц-вь и 
данью обложена въ прошломъ 206 году; а въ переписныхъ 
книгахъ 703 г. у оной-же ц-ви написано: 1 попъ. 1 дья
чекъ, приходскихъ 33 дв., пашни ц-вныя земли 10 четвер
тей въ полѣ, а въ-жъ, сѣнныхъ покосовъ 10 копенъ».

Подписано: „1730 г. окт. 9 по указу в. г. и по бла- 
гослов. свят. Сѵнода о строеніи ц-ви съ двумя придѣлами 
дать указъ".

Отмѣчено: „указъ данъ".
§ 72. 7207 г. іюля 12 по указу свят. патр-ха и по по

мѣтѣ на выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, 
а по челобитью Ивана Михайлова сына Стремоухова дана 
благосл. грамота велѣно ему въ Рыльск. у. въ Свапскомъ 
стану въ деревнѣ его Фатижѣ построить вновь ц-вь Пр. 
Богородицы Живоноснаго Источника, да въ придѣлѣ Іоан
на Рыльскаго, а дани на тое ц-вь положено по его Ива
новой сказкѣ съ дворовъ съ пн., съ дчк., съ пн., съ просв. 
съ приходскихъ помѣіц., съ 6 дв. крест. среднихъ, съ 2 
дв. бобыльск., съ ц-вныя земли съ пашни по памяти изъ 
Помѣстнаго Приказу за приписью дьяка Алексѣя Волкова 
прошлаго 206 г. іюня 7 числа съ 10 четы, сѣна съ 10 ко
пенъ по указной статьѣ 14 алт. съ деньгою, заѣзда гривна 
въ нынѣшнемъ 207 г. февр. въ 16 день по помѣтѣ на вы
пискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго по ѳгожъ 
Иванову челобитью велѣно придѣльную ц-вь Іоанна Рыль
скаго освятить и данныя деньги по окладу имать съ ны
нѣшняго 207 г.

1746 г.—821І2 коп.
207 г. февр. 16 по указу свят. патр-ха по благослов. 

грамотѣ, данъ антиминсъ въ с. Фитежь въ ц-вь во имя 
Іоанна Рыльскаго, попъ Савва Ивановъ взялъ антиминсъ и 
росписался.

1731 г. сентября 2 стольникъ Иванъ Михайловъ сынъ 
Стремоуховъ въ поданномъ въ С. К. Пр. прошеніи писалъ: 
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„въ прошлыхъ годѣхъ по данному изъ Патріарша, (что ны- 
нѣ Синодальный) Каз. Приказа указу велѣно на вотчинной 
моей землѣ, что нынѣ село Фитяжъ, построить вновь ц-вь 
Божію деревянную во имя Іоанна Рыльскаго, да придѣлъ 
Пр. Богор. Живоноснаго Ея Источника и оная ц-вь Іоан
на Рыльскаго построена и по указу жъ освящена, а при
дѣлъ Пр. Бог. Живоноснаго Источника строился и нынѣ 
построенъ и къ освященію совсѣмъ изготовленъ, а не ос
вященъ, и прошу о освященіи той придѣльной ц-ви къ то
му надлежитъ послать указъ и антиминсъ выдать".

„И противъ сей челобитной въ С. К. Пр. выписано 
окладныхъ книгъ прошлыхъ лѣтъ и сего 731 г.: ц-вь Пр. 
Бог. Живоносяаго источника, да въ придѣлѣ Іоанна Рыль
скаго въ с. Фитижи дани заѣзда и десятильнича доходу 
27 алт. 3 д. казен. пошлинъ 5 алт. 4 д.: а въ Писцовыхъ 
Рыльскихъ книгахъ вышеписанной ц-ви не написано, при
была въ 207 г.

Въ данной въ С. К. Пр. сказкѣ Рыльскимъ помѣщи
комъ Дѳменьтіемъ Ѳедоровымъ сыномъ Константиновымъ по
казано: въ с. Фитижѣ построена ц-вь настоящая ГІр. Бог. 
Живоноснаго Ея Источника, да въ придѣлѣ Іоанна Рыль
скаго, который и освященъ, а въ прошеніи онъ написанъ 
настоящею Іоанна Рыльскаго не справясь и чтобъ въ по
сылаемомъ указѣ наиисать настоящею во имя Пр. Вогор. 
Живоноснаго Ея Источника.

Подписано: 1731 г. сент. 29 по указу в. г. и по бла
гословенію Свят. Синода о освященіи ц-ви и о выдачѣ ан
тиминса дать указъ.

Указъ на освященіе настоящей ц-ви живоноснаго ис
точника Пр. Б. данъ на имя игумена Пафнутія.

§ 73. 7208 г. февр. 5 по указу свят. патріарха и по 
помѣтѣ на выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, 
а по челобитью рылянина Петра Семенова сына Артакова 
велѣно новостроѳнной ц-ви Николая чуд. которую постро
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илъ онъ въ Сванскомъ стану въ вотчинѣ своей въ с. Бѣ
ляевѣ, на попа съ причетники дани положить по сказкѣ 
отца его Петрова Семена Клементьева сына Артакова съ 
дворовн. съ п.п., дчк. да съ приходскихъ съ 2-хъ дв. по- 
мѣіц. съ 7 дв. крѳст. среднихъ, да съ ц-вныя земли по па
мяти какова вынесена изъ помѣстнаго приказу за прописью 
дьяка Дмитрія Ѳедорова въ прошломъ 205 г. декабря въ 
21 д. съ пашни съ 10 чети, сѣнныхъ покосовъ съ 10 ко
пенъ по указной статьѣ 14 алт. 4 д. заѣзда гривна и тѣ 
данныя деньги велѣно имать съ нынѣшняго 208 г. платилъ 
тоежъ ц-ви попъ Сэміонъ.

1746 г.—84 к.
208 г. фѳвр. 9 по благослов. грамотѣ выданъ анти

минсъ въ ц вь во имя Николая чуд. въ с. Бѣляево, а взялъ 
антиминсъ тоежъ ц-ви попъ Семенъ Борисовъ и росписался.

1727 г. марта 27 по указу и по прошенію Капитана 
господина Арсеньева и по помѣтѣ на выпискѣ казначея мо
наха Филагрія велѣно с. Бѣляева ц-ви Николая чуд. попу 
Ивану Семенову вмѣсто сгорѣлой дать вновь ставленную 
грамоту, о которой по справкѣ въ з шисной ставленичес
кой книгѣ 709 г. въ октябрѣ мѣсяцѣ написано: Рыльск. у. 
ц-ви Николая чуд. что въ с. Бѣляевѣ, дьячекъ Иванъ Се
меновъ къ той-жѳ ц-ви поставленъ въ попы преосвящ, Іо
асафомъ архіепископомъ Устюжскимъ и ставленная грамо
та ему дана.

§ 74. 7208 г. февр. 28 по указу свят. патр-ха и по 
помѣтѣ на выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевска
го, а по челобитью Василія да Ивана Ѳедоровыхъ дѣтей 
Стрѳмоуховыхъ велѣно новостроенной ц-ви Николая чуд., 
которую они построили въ вотчинѣ своей въ с. Бобрикѣ, 
на попа съ причтеники дани положить по сказкѣ ихъ съ 
дворов. съ п.п., дчк., пн. просв. да съ приходскихъ съ 1 
дв. вогчин., съ 15 дв. крест. среднихъ, да съ ц-вныя зем
ли по памяти какова вынесена изъ помѣстнаго приказу за 
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приписью дьяка Ивана Шеина въ прошломъ 206 г. іюля 
въ 29 день съ пашни съ 10 четвертей въ полѣ, а въ-жъ, 
сѣнныхъ покосовъ съ 10 копенъ по указанной статьѣ 18 
алт. заѣзда гривна и тѣ данныя деньги велѣно имать съ 
нынѣшняго 208 г.

1746 г.—94 коп.
208 г. фѳвр. 29 выдавъ антиминсъ въ ц-вь Николая 

чуд. въ село Стремоуховъ дворянъ, г. Путивля Николаевскій 
попъ Гавріилъ Дмитріевъ антиминсъ принялъ и росписался.

§ 75. 1701 г. апр. 2 по помѣтѣ на выпискѣ казначея 
монаха Тихона Макарьевскаго велѣно ц-ви Николая чуд. 
которую противъ челобитья Рыльскихъ помѣщиковъ Ивана 
Михайлова сына Гранина, да Романа Семенова сына Сѣ
рова построили въ Сванскомъ стану въ деревнѣ Мармыжѣ, 
на попа съ причетники положить дани по сказкѣ ихъ же 
Романа да Ивана съ дворовъ съ пп., дчк., просв., съ 5 
помѣщ., съ 10 крест. да по памяти изъ Помѣстнаго При
казу нынѣшняго 1701 г. съ ц-вныя пашни съ 10 чети въ 
полѣ, а въ-жъ, сѣнныхъ покосовъ съ 10 копенъ по указной 
статьѣ 17 алт. 4 д., заѣзда гривна и по тому окладу тѣ 
данныя деньги на нынѣшней 1701 г. взяты, платилъ тоя 
ц-ви дьячекъ Василій Афанасьевъ.

1746 г.-93 коп.
1738 г. марта 11 с. Мармыжей ц-ви Николая чуд. 

приходскіе люди однодворцы Иванъ Ивановъ Гронкинъ, 
Степанъ Романовъ Сѣрой, Козьма Никитинъ Пороженинъ, 
Тихонъ Савельевъ Чиркинъ, Осипъ Максимовъ Мѳрзили- 
кинъ, Леонтій Дементьевъ Криволановъ, съ товарищи по
даннымъ въ С. К. Пр. прошеніи просили выдать приход
скому ихъ священнику Стефану Петрову вторую епитро- 
хельную память *).

*) Первая епитр. память выдана въ 1734 г, окт. 18-

Въ С. К. Пр. попъ Стефанъ въ допросѣ сказалъ: „въ 
попа онъ посвященъ въ прошломъ 1705 г. въ Крутицкую 
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епархію въ Волховской у. въ с. Казанское къ ц-ви Казан
скія Пр. Бог. преосв. Иларіономъ на мѣсто умершаго по
па Ефрема Иванова и служилъ онъ при той ц-ви по 1706 
г. и вь томъ году отъ ц-ви отошелъ въ Синодальную об
ласть въ с. Мармыжи на мѣсто умершаго попа Никиты 
Елистратова при которой ц-ви онъ попъ служитъ и по ны
нѣ съ товарищемъ своимъ попомъ Григоріемъ Васильевымъ 
а овдовѣлъ въ 734 г., дѣтей у него сынъ Иванъ, при той 
ц-ви дьячкомъ, да Павелъ при немъ попъ...

По исповѣди іеромонаха Иринарха и по помѣтѣ Синод. 
Дому ризничаго іеромонаха Авраамія патрахѳльная память 
выдана на три года съ 1738 г. марта съ 16, по 741 г. 
марта на тожъ число.

§ 76. 1701 г. мая въ день по указу в. госуд. и по по
мѣтѣ на выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго 
велѣно новостроенные ц-ви Вознесенія Господня, которую 
построили въ сванскомъ стану г. Рыльска Николаевскаго 
мон-ря Волынскія пустыни игуменъ съ братіею въ вотчинѣ 
своей въ слободѣ Романовкѣ, на попа съ причетники дани 
положить по сказкѣ того мон-ря старца Корнилія съ дво
ровъ съ пп. дчк., пн., просв. да съ приходскихъ съ 15 дв. 
крест. среднихъ, съ 5 бобыль, да съ ц-вныя земли по па
мяти изъ помѣстнаго приказа 206 г. марта 9 числа за при- 
писью дьяка Негра Вязанскаго съ пашни съ 10 чети, сѣ
на съ 10 копенъ по указной статьѣ 17 алт. 5 д. заѣзда 
гривна и тѣ данныя деньги имать съ нынѣшняго 1701 г.

1746 г.—9372 коп.
209 г. іюня 8 по благослов. грамотѣ выданъ антиминсъ 

въ ц-вь во имя Вознесенія Господня, что въ слободкѣ Ро
мановкѣ, Сѣвскаго у. Спасова мон-ря Родогожской пустыни 
іеромонахъ Антоній взялъ антиминсъ и росписался.

1717 г. іюня въ день г. Рыльска Николаевскаго мон-ря 
казначей іеродіаконъ Филагрій въ поданномъ въ С. К. Пр. 
прошеніи писалъ: „въ прошлыхъ годѣхъ построена въ мо-
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настырской вотчинѣ Николаевскаго мон-ря въ с. Романов
кѣ ц-вь во имя Вознесенія Господня деревянная и та ц-вь 
волею Божію въ прошломъ 1716 г. сгорѣла, и нынѣ я обѣ
щался построить на-томъ-же ц-вномъ мѣстѣ ц-вь Вознесе
нія Господня вновь деревянную жъ и прошу повелѣть на 
оную ц-вь Божію лѣсъ ронить и построить и построй за 
дальнимъ разстояніемъ выдать аятиминоъ, освятить г. Рыль- 
ска Николаевскому соборному йротопопу Видѣ Иванову" 
Помѣчено: «выписать»; и противъ сей челобитной выписано 
въ П. К. Пр. въ приходныхъ книгахъ жилыхъ данныхъ 
ц-вей по доимкѣ прошлыхъ лѣтъ 1709 г. написано: ц-вь 
Вознесенія Господня въ Рыльск. у. въ Сванскомъ стану въ 
слободкѣ Романовкѣ дани и заѣзда и дѳсятильнаго даходу 
31 алт. съ 1 деньгою; казенныхъ пошлинъ 5 алт. 4 д.; и 
тѣ данныя и пошлинныя деньги на прошлые 1700—1710 г. 
неплачены; а въ 1710 г. та Рыльская десятина опредѣлена 
всякими сборами въ Кіевскую губернію".

Подписано: «дать указъ". Отмѣчено: „данъ*.
§ 77. 1704 г. сент. 19 по указу в. г. и по помѣтѣ на 

выпискѣ казначея монаха Тихона Макарьевскаго, а по че- 
лобитію Ивана Сергѣева сына Яцына велѣно новостроѳн- 
ной ц-ви Покрова Пр. В. да въ придѣлѣ собора Іоанна 
Предтечи которую построили они Никита да Иванъ Сергѣ
евы дѣти Яцыны въ Свапскомъ стану въ помѣстьѣ своемъ 
въ сельцѣ Бѣльшѣ на попа съ причетники дани положить 
по сказкѣ его Ивановой съ дворовъ съ п.п., съ дчк., съ 
просв. да съ приходскихъ съ 1 дв. помѣщ. съ 5 дв. крест. 
среднихъ да съ ц-вныя земли по памяти какова вынесена 
изъ помѣстнаго приказу за приписью дьяка Анисима Не- 
вѣжина 1704 г. апрѣля 29 дня пашни съ 10 чети, сѣнныхъ 
покосовъ съ 10 копенъ по указной статьѣ 12 алт. 5 д., 
заѣзда гривна и тѣ данныя деньги велѣно имать съ бу
дущаго 1705 г.

1746 г.—78’|я коп.
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