
ВОРОНЕЖСКІЯ
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.

1 АВГУСТА 1902 ГОДА.

Выходятъ ДВА РАЗА ВЪ МѢСЯЦЪ 1 И 1 5  ЧИСЕЛЪ. № 15 Цѣна годовому изда
нію 5 руб.

У С Т А В Ъ
о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священнослу
жителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства *).

IV. О единовременныхъ пособіяхъ.
24) Единовременныя пособіи назначаются: а) священно

служителямъ и псаломщикамъ, оставляющимъ службу по 
тяжкимъ и неизличимымъ болѣзнямъ (ст. 12) по выслугѣ 
отъ одного года до пяти лѣтъ, а также по совершенно раз
строенному на службѣ здоровью (ст. 11), по выслугѣ отъ пяти 
до десяти лѣтъ, и б) семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ) свя
щеннослужителей и псаломщиковъ, умершихъ на службѣ до 
выслуги установленныхъ на пенсію сроковъ

*) Окончаніе. Си. Н  14 Вор. Епарі. ВАд.
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25) Священнослужители и псаломщики, имѣющіе по 

статьѣ 24 право на пособіе при выходѣ за штатъ, полу
чаютъ единовременно годовой окладъ полной пенсіи. Семей
ствамъ же сихъ лицъ единовременныя пособія выдаются со
размѣрно съ числомъ лѣтъ службы: до десяти лѣтъ— полуго
довой, а свыше десяти лѣтъ— годовой окладъ полной пенсіи.

26) Лицамъ, которымъ назначена пенсія, хотя бы и по 
другому вѣдомству, ни въ какомъ случаѣ единовременное 
пособіе, сверхъ пенсіи, ве выдается; равнымъ образомъ и 
лицамъ, получившимъ единовременное пособіе, вмѣстѣ съ тѣмъ, 
вѳ можетъ быть вазвачена пенсія за епархіальную службу.

27) Единовременное пособіе выдается на все семейство 
нераздѣльно, и выдача пособія одному и тому же семейству 
ни въ какомъ случаѣ не повторяется. Посему, семейству 
священнослужителя или псаломщика, получившаго при отстав
кѣ единовременное иособіѳ и затѣмъ умершаго, а равно и 
дѣтямъ, оставшимся послѣ смерти вдовы, воспользовавшейся 
единовременнымъ пособіемъ, пособіе не выдается.

V- 0 порядкѣ испрошенія, назначенія г  производ
ства пенсій и единовременныхъ пособій.

28) Лица, желающія воспользоваться пенсіею или едино
временнымъ пособіемъ, подаютъ объ этомъ прошенія епар
хіальному преосвященному.

Примѣ чаніе. Прошенія о назначеніи пенсіи, или пособія 
малолѣтнимъ сиротамъ подаются ихъ опекунами или мѣст
нымъ благочиннымъ.

29) Священнослужитель или псаломщикъ, выходя за 
штатъ, въ самомъ прошеніи объ увольненіи отъ службы 
предъявляетъ свое право на пенсію или пособіе. Во всякомъ 
случаѣ, для подачи прошенія о пенсіи назначается трехмѣ-
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сячаый срокъ, за пропускомъ котораго пенсія назначается 
уже со дня подачи прошевія.

30) Непропустившииъ означеннаго срока пенсія назна
чается со дня превращенія имъ содержанія по службѣ, а не 
получавшимъ казеннаго содержанія—со дня полученія ими 
указа объ увольненіи.

31) Лицамъ уволеннымъ отъ службы во время нахож
денія подъ судомъ и затѣмъ по суду оправданнымъ или при
говореннымъ къ наказанію, не лишающему права на пенсію, 
назначается для подачи прошенія о певсіи шестимѣсячный 
срокъ, который считается со дня объявленія имъ рѣшевія суда.

32) Вдовамъ и дѣтямъ священнослужителей и псалом
щиковъ пенсія назначается со дня смерти мужа или отца, 
если прошеніе о пенсіи было подано въ теченіе года съ озна
ченнаго дня; въ противномъ случаѣ— со дня подачи прошенія.

Примѣ чаніе. 1) Для вдовъ и дѣтей, проживающихъ 
внѣ Россіи, срокъ подачи прошенія о пенсіи назначается 
двухлѣтній.

Примѣ чаніе. 2 )  Оесовершевнолѣтвія круглыя сироты 
не лишаются права ва полученіе пенсіи со дня смерти отцовъ, 
если только они, по достиженіи шестнадцатилѣтняго возраста, 
сами не пропустятъ установленныхъ въ статьѣ 32 сроковъ 
для подачи просьбы о пенсіи.

Примѣ чаніе. 3 ) Сиротамъ, отецъ которыхъ вступилъ 
въ монашество, пенсія назначается со дня его постриженія

33) Если священнослужитель иди псаломщикъ, подав
шій просьбу о пенсіи или поообіи, умретъ до назначенія ему 
таковыхъ, то сумма, которая причиталась бы ему лично, 
выдается сго семейству.

34) Орошенія о пенсіяхъ и единовременнымъ пособіяхъ 
разсматриваются епархіальвымъ начальствомъ, которое, въ 
случаѣ признанія права просителя на пенсію или пособіе,
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обязано войти о семъ съ представленіемъ въ Святѣйшій Сѵ
нодъ не иояже мѣсяца со дня поступленія прошенія.

35) Бъ представленіямъ о пенсіяхъ или пособіяхъ при 
латаются: составленный по установленной Святѣйшимъ Сѵно
домъ формѣ списокъ свѣдѣній о лицахъ, воимъ испраши
вается пенсія или пособіе, и документы, удостовѣряющіе 
право каждаго просителя на пенсію или пособіе, а именно: а) 
послужной списовъ просителя, а если пенсія или пособіе 
испрашиваются вдовѣ или дѣтямъ, то сверхъ послужваго 
списка мужа иди отца— выписка изъ метрической книги о 
смерти его и метрическія выписки о рожденіи и крещевіи 
дѣтей; б) если пенсія испрашивается по совращенному сроку 
службы,— медицинское свидѣтельство, составленное согласно 
ст. 160 и 161 общаго пенсіоннаго устава (свод. зак. т. III, 
изд. 1896 г.); и в) если пенсія испрашивается дѣтямъ со
вершеннолѣтнимъ по неспособности въ труду, то кромѣ ме
дицинскаго свидѣтельства (ст. 160 и 161 общ. пенс. уст.), 
еще и свидѣтельство о совершенной бѣдности, выданное при
чтомъ и удостовѣренное благочиннымъ.

36) Пенсіи и единовременныя пособія, на основаніи сего 
устава, назначаются Святѣйшимъ Сѵнодомъ, и объ ассигно
ваніи ихъ изъ суммъ государственнаго казначейства сообщается 
Министру Финансовъ.

Примѣ чаніе. Въ случаяхъ, заслуживающихъ особаго Высочайшаго разрѣшенія, внѣ правилъ, или представляющихъ 
какое либо сомнѣніе, Святѣйшій Сѵнодъ предоставляетъ Оберъ- 
Прокурору, по сношеніи съ Министромъ Финансовъ, испра
шивать разрѣшеніе на производство пенсій или пособій осо
быми представленіями чрезъ Комитетъ^Министровъ.

37) Пенсіи и*пособія выдаются въ порядкѣ, установлен
номъ въ общемъ уставѣ о пенсіяхъ (свод. ѳак., т. III, изд. 
1896 г.) и въ инструкціи казначействамъ.
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38) Пенсіонныя деньги, недополученныя умершими пен

сіонерами или пенсіонерками въ счетъ производившихся имъ 
пенсій изъ государственнаго казначейства, могутъ быть вы
даваемы кассами Министерства Финансовъ оставшимся послѣ 
умершихъ семействамъ (вдовамъ и дѣтямъ), по представле
ніи ими свидѣтельствъ о службѣ и смерти пенсіонера или 
пенсіонерки.

39) Если пенсіонеръ въ теченіе двухъ лѣтъ не явится 
за полученіемъ пенсіи и не пришлетъ требованія, то пенсія 
его исключается изъ расходовъ безъ всякой публикаціи; если 
затѣмъ пенсіонеръ будетъ просить о выдачѣ ему пенсіи, то 
оная возобновляется ему съ той трети года, въ которую по
ступила отъ него просьба.

Примѣ чаніе. Ходатайства о разрѣшеніи выдачи пенсіи 
за пропущенное время предъявляются Министру Финансовъ 
(ст. 220 общ. пенс. уст., свод. зак. т. III, изд. 1896 г.).

VI- 0 п р е к р а щ е н іи  пенс ій .

40. Производство пенсіи священнослужителю или псалом
щику превращается: а) вступленіемъ снова въ штатную 
службу епархіальнаго или иного вѣдомства: б) постриженіемъ 
въ монашество; в) лишеніемъ сана или исключеніемъ изъ 
духовнаго званія; г) принятіемъ должности или службы ино
земной безъ согласія русскаго правительства, и д) пребыва
ніемъ за границею долѣе дозволеннаго срока, кромѣ лицъ, 
кои находятся тамъ по обязанностямъ службы, иди о коихъ 
послѣдуетъ Высочайшее соизволеніе, разрѣшающее пользо
ваться имъ пенсіею и за границею.

41) Священнослужителямъ или псаломщикамъ, уволен
нымъ за штатъ съ иенсіею, въ случаѣ преданія ихъ уголов
ному суду по дѣламъ прежней службы, производится иоло-

Ч.І->Г и
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вина опредѣленной пенсіи; другою же половиною удовлетво- 
роются они, если будутъ совершенно оправданы или хотя и 
присуждены къ какому либо наказанію, но не къ тавоиу, кото
рое по настоящему уставу лишаетъ права на пенсію.

42) Производство пенсій вдовамъ священнослужителей и 
псаломщиковъ превращаѳтси: а) замужествомъ; б) постриже
ніемъ въ монашество; в) присужденіемъ къ наказанію, со
пряженному съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состоянія, 
и г) пребываніемъ за границею долѣе дозволеннаго срока, 
кромѣ случаевъ, когда послѣдуетъ особое Высочайшее соизво
леніе, разрѣшающее пользоваться имъ пенсіею и аа границею.

43) Производство пенсій дѣтямъ священнослужителей и 
псаломщиковъ превращается: а) достиженіемъ двадцати одного 
года; б) поступленіемъ въ учебное заведеніе на казенное со
держаніе; в) пребываніемъ за границею долѣе дозволеннаго 
срока, кромѣ случаевъ, когда послѣдуетъ особое Высочайшее 
соизволеніе, разрѣшающее имъ пользоваться пенсіею и за 
границею, и г) присужденіемъ въ наказанію, сопряженному 
съ лишеніемъ или ограниченіемъ правъ состояніи. Сверхъ 
того производство пенсій превращается сыновьямъ— поступле
ніемъ на государственную службу, а дочерямъ— замужествомъ.

44) Дѣтямъ воспитывающимся въ учебномъ заведеніи 
на счетъ епархіальнаго духовенства, или сословій, учрежде
ній и частныхъ лицъ, пенсія изъ казны не прекращается, 
во не выдается на руки пенсіонерамъ, а поступаетъ въ вѣ
деніе епархіальнаго начальства, которое вноситъ эти деньги 
въ сберегательную кассу и затѣмъ выдаетъ ихъ съ процен
тами, но выбытіи пенсіонера изъ заведенія: совершеннолѣт
нему лично, за несовершеннолѣтвяго его родителямъ или опе
кунамъ, а въ случаѣ смерти кого-либо изъ воспитвниковъ 
или воспитанницъ, послѣдовавшей во время пребыванія въ 
заведеніи,— ихъ матерямъ, или, если онѣ уже умерли,—
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другимъ родственникамъ, на основаніи общихъ законовъ о 
вас.іѣдствѣ.

На подлинномъ Собственною Ёго И мператорскаго Величества рукою написано: «Убѣжденъ, что епархіальное духо
венство съ усугубленнымъ рвеніемъ будетъ нести свое 
пастырсное служеніе въ истинно христіанскомъ духѣ».

Благочест ивѣйшій Госуда рь .

Державною волею въ Бозѣ почившаго Родители Ваш его ,  
приснопамятнаго Государа Императора Александра III, разрѣ
шено постоянное увеличеніе пособія изъ казны городскому и 
сельскому духовенству до тѣхъ поръ, пока не будетъ назна
чено содержаніе всѣмъ иричтамъ Имперіи.

Слѣдуя по стопамъ Своего вѣнценоснаго Родителя, Вы, Государь, съ самаго начала Своего царствованія внимательно 
и съ сердечнымъ участіемъ относясь къ нуждамъ вѣрнаго Вашему Величеству епархіальнаго духовенства, разрѣшили 
другой насущный вопросъ, не менѣе для него важный, имен
но— вопросъ объ обезпеченіи заштатныхъ свяіпенноцерковно- 
служителей и осиротѣвшихъ семействъ ихъ пенсіями и едино
временными пособіями. Высочайшею отмѣткою на первомъ 
всеподданнѣйшемъ докладѣ о составленіи комиссіи для разрѣ
шенія означеннаго вопроса «Согласенъ— поспѣшить съ раз
смотрѣніемъ этого важнаго дѣла», Вы изволили явить всю 
ту заботливость, съ какою относитесь въ нуждамъ пастырей 
и служителей церкви, и влили въ сердца ихъ вадежду, что 
не оставите ихъ отеческою любовію.

Нынѣ Монаршая милость Вашего ВеличЕСтвА объявляется духовенству. Съ чувствомъ безконечной благодарности Своему
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возлюбленному Монарху и съ молитвою на устахъ выслу
шаютъ пастыри и служители церкви эту радостную вѣсть. 
Успокоенные отъ тяжелыхъ думъ и заботъ за себя на случай 
старости и тяжкой болѣзни и за свою семью, отнынѣ не 
обездоленную и въ случаѣ сиротства, они тѣмъ съ вящшею 
орѳдаввостью имѣютъ всецѣло посвятить себя служенію свя
той Церкви, Престолу и Отечеству исполненіемъ пастырскихъ 
и учительскихъ въ церковныхъ школахъ обязанностей, не
престанно возноея въ престолу Всевышняго горячія молитвы 
о здравіи и благоденствіи своего возлюбленнаго Мо н арха .

Движимый чувствомъ сердечнаго умиленія и безгранич
ной преданности Ваш ему Величеству , Всемилостивѣйшій Госуд арь , Сѵнодъ, отъ лица всего еиархіальнаго духовенства 
Имперіи, считаетъ долгомъ повергнуть къ стопамъ Вашимъ 
чувства сердечной благодарности за новую Монаршую милость, 
явленную пастырямъ и служителямъ церкви и ихъ семействамъ 
и призываетъ Божіе благословеніе на Ва съ , Г осударь, А вгустѣйшую Ваш у  Семью и на всѣ Ваши царственные труды 
и начинанія. Вашего Императорскаго Величества , Всемилостивѣйшій Государь,

всеподданнѣйшіе усердные богомольцы

А н т о н ій , митрополитъ С.-Петербургскій и Ладожскій.
Ф лавіанъ, архіепископъ Харьковскій и Ахтырскій.
Н и к о л а й , архіепископъ Финляндскій и Выборгскій.
М а к а р ій , епископъ Томскій и Барнаульскій.
Агаѳангелъ, епископъ Рижскій и Митавскій.
Епископъ Маркеллъ.
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ВРЕМЕННОЕ ПОЛОЖЕНІЕ

объ учебныхъ иконописныхъ мастерскихъ Высочайше учре
жденнаго комитета попечительства о русской иконописи.

(Высочайше утверждено 21 марта 1902 г.).

§ 1) Учебныя иконописныя мастерскія открываются ко
митетомъ попечительства о русской иконописи, согласно статьѣ 
6 Высочайше утвержденнаго 19 марта 1901 года положе
нія о семъ комитетѣ, и имѣютъ цѣлію приготовлять масте
ровъ-иконописцевъ и мастеровъ по стѣннымъ и иконостас
нымъ росписямъ, доставляя ученикамъ художественное ико
нописное образованіе и спеціальныя познанія въ области цер
ковной археологіи вообще и русской въ частности.

§ 2) Учебныя иконописныя мастерскія состоятъ въ вѣ
дѣніи комитета попечительства о русской йвовописи, коему 
принадлежитъ общее руководство и наблюденіе за ихъ дѣя
тельностью.

§ 3) Для достиженія помянутыхъ въ § 1 сего положе
нія цѣлей, въ учебныхъ иконописныхъ мастерскихъ ведется: 
а) полное и всестороннее обученіе мастерству ивонописанін 
и стѣннымъ росписямъ; б) обученіе рисованію и живописи, 
а также прикладнымъ мастерствамъ иконописнаго дѣла, и
в) преподаваніе церковно-археологическихъ свѣдѣній.

§ 4) Учебныя иконописныя мастерскія открываются и 
содержатся на средства, отпускаемыя для сего изъ Государ
ственнаго Казначейства въ распоряженіе комитета попечи
тельства о русской иконописи, и на счетъ случайныхъ по
ступленій, какъ-то: иособій отъ разныхъ учрежденій и обществъ 
и пожертвованій отъ частныхъ лицъ и проч.

Примѣ чаніе. Порядокъ храненія и расходованія денеж
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ныхъ суннъ опредѣляется комитетомъ поиечительства о русской ИКОНОПИСИ.

§ 5) Учебнымъ нвонописнынъ настерсканъ предоста
вляется приввиать заваэы, выручка огь коихъ, за вычетовъ 
расходовъ на матеріалъ, поступаетъ въ пользу учениковъ.

§ 6) Движимое и недвижимое имущество, пріобрѣтаемое 
и жертвуемое для учебныхъ иконописныхъ мастерскихъ, по
ступаетъ въ распоряженіе комитета попечительства о русской 
иконописи; съ разрѣшенія сего послѣдняго мастерскія прі
обрѣтаютъ, для своихъ надобностей, учебныя пособіи, какъ- 
то: книги, рисунки, чертежи, рисовальные и живописные 
матеріалы и принадлежности, модели, костюмы, отдѣльные 
художественные образцы и т. п.

§ 7) При учебныхъ иконописныхъ мастерскихъ имѣются 
библіотеки и художественно-промышленныя коллекціи, кото
рыя имѣютъ цѣлію служить пособіемъ при обученіи въ ма
стерскихъ и содѣйствовать общимъ цѣлямъ ихъ, а именно: 
распространять художественное развитіе въ мѣстномъ насе
леніи. Для удовлетворенія этихъ цѣлей въ библіотеки и кол
лекціи пріобрѣтаются на счетъ источниковъ, указанныхъ въ 
§ 4 сего положенія, и принимаются въ видѣ пожертвованій: 
а) сохранившіеся образцы византійскаго и русскаго искус
ства прошлыхъ столѣтій; б) фотографіи, копіи и рисунки 
образцовъ религіознаго искусства; в) всѣ изданія, касающіяся 
церковнаго искусства, и т. п.

Примѣчаніе. Порядокъ пользованія библіотекою и кол
лекціями опредѣляется управляющимъ дѣлами комитета по
печительства о русской иконописи.

§ 8) Учебная иконописная мастерская находится подъ 
непосредственнымъ наблюденіемъ завѣдмвающаго мастерской, 
который назначается комитетомъ попечительства о русской 
иконописи изъ лицъ, имѣющихъ право преподавать рисованіе
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въ среднихъ учебныхъ заведеніяхъ. Преподаваніе въ мастер
ской ведется завѣдывающимъ оной, законоучителемъ и двумя 
мастерами-ивонооисцами, число коихъ можетъ быть увели
чено по мѣрѣ надобности.

§ 9) Общее руководство учебной иконописной мастер
ской въ художественномъ отношеніи принадлежитъ совѣту, 
образованному изъ лицъ, обучающихъ въ мастерской, а имен
но: законоучителя и мастеровъ-иионописцевъ, подъ предсѣ
дательствомъ завѣдывающаго мастерской. Совѣтъ собирается 
по мѣрѣ надобности для обсужденія текущихъ дѣлъ и мѣръ 
художественнаго характера, и состоявшіяся постановленія свои 
представляетъ на утвержденіе комитета попечительства о рус
ской иконописи. Совѣту мастерской предоставляется право 
увольненія учениковъ изъ оной.

Прим ѣ чаніе. Въ составъ совѣта мастерской могутъ 
быть приглашаемы и постороннія лица изъ знатоковъ и лю
бителей вконоииси; лица эти утверждаются въ званіи чле
новъ совѣта комитетомъ, по представленію совѣта мастерской.

§ 10) Комитетъ попечительства о русской иионописи 
назначаетъ особо уполномоченное лицо для наблюденія за 
учебными иконописными мастерскими извѣстнаго округа, пре
дѣлы коего устанавливаются комитетомъ.

§ 11) ЗавѣдывающіІГ' учебной иконописной мастерской 
есть непосредственный начальникъ оной и ему подчиняются 
всѣ служащія въ мастерской лица; овъ обязавъ наблюдать 
какъ за ходомъ обученія, такъ и за внѣшнимъ порядкомъ 
и матеріальнымъ благосостояніемъ мастерской и является 
отвѣтственнымъ лицомъ за цѣлость имущества мастерской и 
ея библіотеки и ^художественно-промышленныхъ коллекцій. 
Бромѣ сего, на обязанности завѣдывающаго мастерской ле
житъ: а) составленіе смѣты доходовъ и расходовъ мастер
ской и годового отчета, для представленія таковыхъ уиолно-
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моченному комитета по наблюденію за мастерскими округа;
б) производство текущихъ расходовъ, размѣръ которыхъ опре
дѣляется комитетомъ, и в) преподаваніе рисованія, живо- 
писи, анатоміи и перспективы. Оо всѣмъ случаемъ, нару
шающимъ правильное и успѣшное теченіе дѣла и требую
щимъ особыхъ мѣръ, завѣдывающій мастерской обязанъ обра
щаться за указаніями въ уполномоченному комитета по на
блюденію за мастерскими округа, а за отсутствіемъ его не
посредственно къ управляющему дѣлами комитета попечи
тельства о русской иконописи.

§ 12) Завѣдывающіе учебными иконописными мастер
скими округа образуютъ совѣтъ округа, подъ предсѣдатель
ствомъ уполномоченнаго комитета по наблюденію за сими 
мастерскими. Совѣтъ завѣдывающихъ учебными иконописны
ми мастерскими округа имѣетъ предметомъ своихъ занятій: 
а) разсмотрѣніе составленныхъ сими навѣдывающими смѣтъ 
и отчетовъ и б) присужденіе званія мастера иконописной 
мастерской окончившимъ полиый курсъ обученія въ оной.

§ 13) На обязанности уполномоченнаго комитета по на
блюденію за учебвыми иконописными мастерскими округа ле
витъ: а) общее наблюденіе за мастерскими, ихъ зданіями и 
имуществомъ; б; заботы о развитіи мастерскихъ и увели
ченіи худовественно-промышленныхъ коллекцій и библіотекъ;
в) составленіе годовыхъ отчетовъ по исполненію смѣтъ и по 
худовественной и учебной частямъ и представленіе ихъ на 
утвервденіе комитета, по предварительномъ разсмотрѣніи со
вѣтомъ завѣдывающихъ^мастерсвими округа, подъ предсѣда
тельствомъ уполномоченнаго; г) заготовленіе хозяйственнымъ 
способомъ разныхъ предметовъ для мастерства; д) сношенія 
съ мѣстными административными учрѳвдѳніяни, должностны
ми и частными лицами по дѣламъ мастерскихъ; е) избраніе 
преподавателей и мастеровъ и представленіе предсѣдателю
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комитета о назначеніи сихъ лицъ и ж) утвержденіе роспи- 
еаній учебвыхъ занятій ко мастерскимъ, представляемыхъ 
завѣдывающини.

Примѣ чаніе. Назначеніе законоучителя дѣлается но 
сношенію съ мѣстнымъ епархіальнымъ начальствомъ.

§ 14) Художественные предметы, преподаваемые въ учеб
ныхъ иконописныхъ мастерскихъ, суть иконопись и рисованіе.

а) Иконопись преиодается въ духѣ и характерѣ визан
тійскаго и древве-русскаго мастерства. Въ младшемъ отдѣ
леніи мастерской изучается техника иконописнаго мастер
ства. въ старшемъ отдѣленіи исполняются иконы по выбору 
мастеровъ и по заказамъ.

б) Занятіи по рисованію производятся въ слѣдующемъ 
иорадкѣ: въ младшемъ отдѣленіи начальное рисованіе и чер
ченіе, рисованіе орнаментовъ съ оригинала, рисованіе геоме
трическихъ фигуръ и орнаментовъ съ гипса, рисованіе съ 
мертвой натуры; въ старшемъ отдѣленіи— черченіе, перспек
тива наглядная и понятіе о тѣняхъ, элементарныя свѣдѣнія 
по анатоміи человѣка, рисованіе съ гипсовымъ фигуръ, ри
сованіе по анатоміи Гудова, живопись съ мертвой натуры и 
драпировки.

§ 15) Въ особо назначенные часы законоучителемъ учеб
ной иконописной мастерской ведутся послѣдовательно чтенія 
и объясненія ученикамъ свѣдѣній по исторіи церкви и въ 
частности русской, изъ библійской древности и археологіи, 
литургики, житій святыхъ, а преподавателемъ рисованія—  
изъ бытовой старины по исторіи облаченій и одеждъ и проч.

§ 16) Въ учебныя иконописныя мастерскія принимаются 
лица отъ десяти до пятнадцатилѣтняго]возраста, окончившія 
курсъ не ниже начальной школы. Общій пріемъ бываетъ 
одинъ разъ въ началѣ каждаго учебнаго года, но по со
отвѣтствующемъ испытаніи, ученики принимаются въ тече-
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віе всего учебнаго года. Ученики прививаются по просьбѣ 
родителей, или наступающихъ ихъ мѣсто, завѣдывающииъ 
мастерской, по представленіи метрическаго свидѣтельства о 
рожденіи и свидѣтельства объ окончаніи школы. Обучевіе въ 
мастерсвихъ безплатно.

Примѣ чаніе. Нехристіане вовсе не допускаются къ 
обученію въ учебныхъ иконописныхъ мастерсвихъ.

§ 17) Обученіе въ учебныхъ иконописныхъ мастерсвихъ 
распредѣляется на четыре года, причемъ ведется въ теченіе 
круглаго года, кромѣ праздниковъ общихъ и мѣстныхъ и 
табельныхъ дней съ распредѣленіемъ часовъ занятій по при
лагаемой при семъ положеніи иримѣрной таблицѣ *).

§ 18) Окончившіе полный курсъ обученія въ учебной 
ивонописной мастерской могутъ, по письменному ихъ и ро
дителей или заступающихъ мѣсто послѣднихъ, заявленію, 
продолжать занятія въ мастерской для изученія церковной 
стѣнописи, подъ руководствомъ преподавателя рисовавія и 
мастеровъ-иконописцевъ.

Примѣ чаніе. Основаніемъ указаннаго въ семъ § обу
ченія стѣнописи служитъ копированіе лучшихъ образцовъ ви
зантійской и древнерусской стѣнописи.

§ 19) Овончившіѳ полный курсъ обученія въ учебной 
иконописной мастерской получаютъ званіе мастера иконо
писной мастерской.

*) Таблица напечатана въ № 52 «Собр. ув&к. и распор. Правительства», отъ 31 Мая.
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О п р е д ѣ л е н ы  н а  м ѣ с т а :

A) Н а  Священническія'.

Діавовъ Николаевской церкви, села Большихъ Ясыровъ, 
Бобровскаго уѣзда, Владиміръ Проскуряковъ— въ Димитріев- 
свой церкви, села Никитовки, Валуйсваго уѣзда, 9 Іюли.

Б) Н а  Д іа к о н ск ія :

Діавовъ Рождество-Богородицкой церкви, слоб. Бычка, 
Богучарскаго уѣзда, Алексѣй Ивановъ, по прошенію, пере
мѣщенъ къ Нитрофановсвой церкви, села Верхнаго Канона, 
Павловскаго уѣзда, 4 Іюля.

B) Н а  П с а л о м щ щ к ія :

И. д. псаломщика ІІредтечѳнской церкви, слободы Бу- 
черяевой, Бобровскаго уѣзда, Павелъ Чичкановъ утвержденъ 
въ должности псаломщика, 4 Іюля.

За смертію исключаются изъ списковъ:

Псаломщикъ, въ санѣ діакона, Покровской церкви, села 
Гнилуши, Павловскаго уѣзда, Іоаннъ Поповъ, 8 Іюля.

Заштатный псаломщикъ, въ санѣ діакона Покровской 
церкви, села Дмитрвшевви, Землянскаго уѣзда, Констан
тинъ А скоченскій , съ 8 Іюля.

Священникъ Николаевской церкви, села Быкова, Бирю- 
чевскэго уѣзда, Михаилъ Петровъ, съ 10 Іюля.

Заштатный псаломщикъ, въ санѣ діакона, села Верх
ней Катуховви, Воронежскаго уѣзда, Семенъ Рязановъ, съ 
10 Іюля.

Діаконъ Срѣтенской церкви, слободы Журавки, Богучар
скаго уѣзда, Босьма Р аевскій , съ 12 Іюля.
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О Т Ч Е Т Ъ

Воронежской епархіальной эмеритальной кассы 
за 1901 третій операціонный годъ.I.

Въ теченіе отчетнаго 1901 года всѣ денежныя операціи 
кассы выразились въ слѣдующихъ суммахъ:

П Р И Х О Д Ъ
Налич
ными.

%% бу
магами.

РУБ. к РУБ к.

Оставалось отъ 1900 года........ 5500 77 118100

Въ 1901 году поступило:

А) %% бумагами...................... — — 58000 —

Б) наличными:

1) пожертвованій:

а) отъ Его Преосвященства, Пре
освященнѣйшаго Анастасія, Епископа 
Воронежскаго и Задонскаго............ 400 . -

б) отъ монастырей епархіи........ 1250 — — —

2) %% на капиталъ................ 5709 25 — —
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3) взносовъ: і1
а) отъ Епархіальнаго свѣчнаго

завода............................................. 5000 — — і—
б) отъ церквей енархіи.............. 9919 — —
в) отъ обязательныхъ вкладчиковъ. 35327 7 —
г) отъ добровольныхъ вкладчиковъ. 560 45 — —
д) отъ вдовъ до истеченія пяти-

лѣтія............................................... 576 — — —

е) пеней и разныхъ поступленій. 1510 55 — —
Итого поступило . 60252 32 — —

А съ остаткомъ отъ
1900 года всего........ 65753 9 176100

Налич - % %  бу-
Р А С Х О Д Ъ . ными магами.РУБ к. РУБ. к.

1) покупка процентныхъ бумагъ. 55951 78 _
2) марки и хравеніе % %  бумагъ. 93 92 — —
3) жалованье членамъ Правленія,

письмоводителю и сторожу............ 655 — — —
4) возвратъ взносовъ................ 1045 75 — —
5) принадлежности дѣлопроизвод-

ства и канцеляріи.......................... 14 20 —
Итого . . . 57760 65 — —

Бъ 1 января Л902 г. остается. 7992 44 176100
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Объяснительная записка къ статьямъ прихода.

Къ 1 - й  статьѣ, а) Пожертвованіе въ 400 руб. отъ 
Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Анастасія, Енискооа 
Воронежскаго и Задонскаго, поступило при отношеніи отъ 
6 августа 1901 г. за № 4675.

б) Пожертвованія отъ монастырей поступили:
Отъ Воронежскаго Митрофановсваго и бра

тіи по 300 р. при отношеніи отъ 15 января
1901 г. за Аг 24 ......................................... 600 р — к.

Отъ Задонскаго мужсваго 100 р. и бра
тіи 38 р. при отношеніи отъ 6 октября сего
года за № 163............................................... 138 > —  »

Отъ Задонскаго Тихоновскаго мужскаго 
100 р. и отъ настоятеля сего монастыря, 
игумена Бассіана, 25 р. при отношеніи отъ
11 января сего года за № 6 ........................  125 » —  >

Отъ Задонскаго Тихоновскаго женскаго 
Свято Троицкаго монастыря при отношеніи отъ 
16 іюня сего года за Аз 39..........................  25 > —  »

Отъ настоятельницы Задонскаго Богоро- 
дице-Тихоновскаго женскаго монастыря, игу
меніи Клавдіи при отношеніи отъ 22 августа
сего года за № 52 ......................................... 25 » —  >

Отъ Доввогорснаго* мужсваго монастыря 
50 р., отъ настоятеля сего монастыря архи
мандрита Флорентія, 50 р. и братіи 72, р. при 
отношеніи отъ 20 сентября сего года за № 109. 172 > —  >

Отъ настоятельницы Знаменскаго жен
скаго монастыря, игуменіи Олимпіады при от
ношеніи отъ 13 января сего года за № 8 .. .  15 » —  >
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Отъ настоятельницы Вазансваго женскаго 

монастыря, игуменіи Паріи при отношеніи отъ 
25 января сего года за № 8 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  50 р. —  к.

Отъ игуменіи Маріи, настоятельницы Ка
занскаго Таволжанскаго монастыря, при отноше
ніи отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Авастасія, Епископа Воронежскаго и За
донскаго, отъ 29 сентября сего года за № 318. 100 > —  »

Итого. 1250 р. —  к.

Е ъ  2 - й  ст. %% получены:
1) по книжкѣ сберегательной кассы . . .  43 р. 45 к.
2) > билетамъ 4% ренты: въ мартѣ.. 1121 > 95 >
3) » » » » » ію нѣ ... 1435 » 45 »
4) » > » » » сентябрѣ 1435 » 45 »
5) » » > » » декабрѣ. 1672 » 95 »

Итого. 5709 р. 25 к.
Е ъ  3 - й  ст . Взносы по всѣмъ статьямъ поступили 

двоякимъ и у темъ: а) чрезъ о.о. Благочинныхъ и б) непо
средственно въ Правленіе кассы.

А) Отъ о.о. Благочинныхъ поступило: 

В о р о н е ж с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ Баѳедральнаго протоіерея А. Спасскаго— 220 р. 
93 к., отъ протоіерея А. Аристова— 1192 р. 59 к., отъ 
свящ. М. Скрябина— 700 р., отъ свящ. К. Іосифова— 697 р. 
40 в , отъ свящ. Т. Тростянскаго— 406 р. 24 к., отъ 
сващ. Ѳ. Бурбатова— 640 р. 30 к., отъ иротоіерея Ф. Бо
гомолова— 266 р. '48 к. и отъ свящ. Н. Ампелонскаго—  
274 р. 5 к. _______________________________

Итого по уѣзду 4397 р. 99 в.
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Б и р ю ч е н с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ протоіерея А. Ѳедорова — 748 р. 20 в., отъ свящ. 
Д. Ѳедотова— 897 р. 42 к., отъ свящ. I. Ѳедорова— 1268 р. 
17 в., отъ иротоіерея М. Богоявленскаго— 765 р. 16 в., и 
отъ свящ. М. Ѳедоровсваго— 650 р. 47 в.

Итого ио уѣзду 4329 р. 42 в.

Б о б р о в с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ протоіерея В. Васильева— 559 р. 59 в., отъ свящ. 
Т. Баженова— 568 р. 45 в., отъ свящ. А. Сребрявсваго—  
1118 р. 37 в., отъ свящ. М. Попова— 830 р. 19 в., отъ 
сввщ. П. Попова— 849 р. 59 в., отъ сввщ. 1. Антонова— 
751 р. 59 в ., отъ свящ. I. Алѳвсавдрова— 365 р. и отъ 
свящ. М. Томилина— 383 р

Итого по уѣзду 5425 р. 78 в.

Б о г у ч а р с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ протоіерея В. Наумова— 1207 р. 66 к., отъ свящ. 
Д. Попова— 761 р. 33 в , отъ свящ. П. Марвова— 1029 р. 
85 в., отъ свящ. А. Скрябина— 663 р. 89 к., отъ свящ. 
П. Яковлева— 651 р. 74 в., отъ свящ. А. Дубявсваго—  
923 р. 2 в., отъ протоіерея А. Львова— 961 р. 42 в. и 
отъ свящ. Н. Акимова— 814 р. 79 к.

Итого по уѣзду 7013 р. 70 в. 

В а л у й с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ протоіерея I. Сахарова— 721 р. 14 в., отъ свящ. 
I. Полянскаго— 1020 р. 25 в., отъ свящ. В. Петрова—  
607 р. 80 в., отъ свящ. В. Прохорова — 356 р. 95 в. и 
отъ свящ. Т. Путилина— 554 р. 24 в.

Итого по уѣзду 3260 р. 38 к.
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З а д о н с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ свящ. Н. Холодовича— 668 р. 64 в., отъ свящ.
А. Кириллова— 717 р. 40 к., отъ свящ. I. Оболенскаго—  
582 р. 67 к. и отъ свящ. С. Попова— 681 р. 20 к.

Итого по уѣзду 2649 р. 91 в.

З е м л я н с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ свящ. А. Богомолова— 759 р. 9 к , отъ свящ 
А. Завьялова— 383 р. 79 в., отъ свящ. I Азарова— 372 р. 
43 в., отъ свящ. I. Бунина— 336 р. 12 к., отъ свящ. 
1. Скрябина— 771 р. 25 б . и отъ протоіерея П. Устинов- 
скаго— 723 р. 89 в.

Итого по уѣзду 3346 р. 57 б .

К о р о т о я к с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ протоіерея П. Ивавьшина— 572 р. 43 в., отъ свящ. 
1. Попова— 577 р. 19 в., отъ свящ. А. Бѣляева— 614 р. 
2 к., отъ свящ. И. Путинцева— 674 р. и отъ свящ. А. 
Андреевскаго— 572 р. 4 к.

Итого по уѣзду 3009 р. 68 к. 

Н и  ж н е д ѣ в и ц  к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ свящ. В. Вышневскаго— 1023 р. 87 в., отъ свящ. 
П. Кудрявцева— 820 р. 19 б. и отъ свящ. И. Попова— 
1088 р. 70 к.

Итого по уѣзду 2932 р. 76 к.

Н  о в о ' х  о п е р  с к і  й  у ѣ з д ъ :

Отъ свящ. М. ЧасовниБова — 663 р. 32 км отъ свящ. 
А. Марковскаго— 701 р. 99 в., отъ протоіерея I. Аиолло-
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сова — 676 р. 13 в. и отъ свящ. N. Дорошовсваго— 1048 р. 
27 в.

Итого ио уѣзду 3089 р. 71 в.

О с т р о г о ж с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ иротоіерея Д. Свлобовсваго— 786 р. 93 в., отъ 
свящ. Н. Свльченвова— 568 р. 44 в., отъ свящ. N. Ива
нова— 730 р. 10 в., отъ свящ. I. Ивавова— 679 р. 43 в., 
отъ свящ. В. Алферова— 622 р. 51 в., отъ протоіерея Г. 
ѲивеВсваго —765 р. 16 в. и отъ свящ. Ѳ. Ивцертова—  
552 р. 81 в.

Итого по уѣзду 4705 р. 38 в.

П а в л о в с к і й  у ѣ з д ъ :

Отъ свящ. Н. Ѳедорова— 697 р. 42 в., отъ иротоіерея 
N. Попова— 710 р. 75 в., отъ протоіерея А. Попова—  
720 р. 15 в. и отъ протоіерея П. Ролдугвна— 672 р. 26 в.

Итого по уѣзду 2800 р. 58 в.

Всего чрезъ о.о. Благочинныхъ посту
пило 46961 р. 86 в.

Б) Непосредственно въ Правленіе вассы поступило 
5931 р. 21 в.

(О кончаніе будет ъ).
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Отъ Комитета по сооруженію въ гор. Воронежѣ 
храма св. Равноапостольнаго князя Владиміра.

Съ 16 Февраля по 25 Іюня сего 1902 г. поступило въ Комитетъ 
денежныхъ пожертвованій на построеніе храма сп. Владиміра:

I .  Е р у  ж е ч н а г о  с 6 о р  а:

1) Отъ Архимандрита Василія, (^намѣстника Воронеж
скаго Митрофанова монастыря 54 р ., 65 в .; 2) отъ Правле
нія Воронежскаго духовнаго училища 63 р. 48 к .; 3) отъ 
Ректора Воронежской духовной Семинаріи 20 р. 35 в .;4 )о т ъ  
Каѳедральнаго Троицкаго собора 6 р. 29 в.; 5) изъ кружки 
на мѣстѣ построенія храма 394 р. 27 в .; 6) отъ благочин
наго, протоіерея А . Аристова отъ церквей г. Воронежа за 
мѣеяцы Февраль, Мартъ, Апрѣль и Май: отъ Богословской 
4 р. 81 в .,  Введенской 5 р. 65 в ., Вознесенской 9 р., 
Входъ-Іерусалимской 9 р. 49 в ., Крестовоздвиженсвпй 44 р. 
39 к ., Рождество-Богородицкой 8 р., Спасовской 1.7 р. 86 к., 
Тихвино-Онуфріевской Ю р .  16 в. Михаидо-Архангельской 
въ кадетскомъ корпусѣ 33 р. 66 к., Покровской въ епар
хіальномъ училищѣ 11 р. 15 к., Воскресенской дворянскаго 
собранія 6 р. 24 к., Воскресенской приходской за Январь и 
Февраль 6 р. 50 в.; а отъ всѣхъ сихъ церквей 166 р 91 в

I I .  Пожертвованія монастырей, церквей и частныхъ лицъ:
1) Воронежскаго Митрофанова монастыря за мѣсяцы 

съ Февраля по Іюнь 500 р.; 2) Воронежскаго Покровскаго 
женскаго монастыря за мѣсяцы съ Февраля по Май 200 р.;
3) благочин. 4 Задонскаго овр. священ. Стефана Попова 
10 р. 40 в .; 4) благочин. Бобровскаго уѣзда священ. I. Анто
нова 7 р .;  5) воспитанницъ Воронежской женсвой гимназіи 
г. Нечаевой 75 р. 85 к.; 6) священ. Тихона Дикарева на 
поминъ іерея Василія 100 р .; 7) Воронежскаго Митрофанова 
монастыря игумена Кирилла свидѣтельство за № 207% 52



—  322 —4°/о государ. ренты съ 13 купонами 1000 р.; 8) разныхъ лицъ, не пожелавшихъ объявить своего имени, чрезъ канцелярію Его Высокопреосвященства 30 р. 55 в.; 9) отъ благочиннаго, протоіерея А . Аристова отъ церквей г. Воронежа: за Январь и Февраль сего года отъ Воскресенской 20 р., за послѣднюю четверть 1901 г. и 2 мѣсяца сего года отъ Николаевской церкви 27 р. 50 в ., за мѣсяцъ Февраль, Мартъ и Апрѣль отъ Успенской 18 р. 45 в ., за первые 5 мѣсяцевъ сего года отъ Вознесенской 60 р., Ерестовоздвиженсвой 40 р., за мѣсяца съ Февраля по Май включительно: отъ Богословской 62 р. 4 в., Введенской 18 р. 80 в., Входъ-Іерусалим- ской 36 р ., Рождество-Богородицвой 46 р ., Спасовской 34 р.24 в., Тихвино-Онуфріевсвой 44 р. 48 в ,  отъ ктитора Воскресенской церкви И . Н . Замошнивова 3 р .; а всего 410 р. 51 в.; 10) отъ Каѳедральнаго Троицкаго собора за первое полугодіе 1902 г. 300 р ; 11) отъ общества крестьянъ слоб. Ямской 26 р. 60 в.
I I I .  П о  с б о р н ы м ъ  к н и ж к а м ъ :1) Его Высокопреосвященства, Высокопреосвященнѣйшаго Архіепископа Анастасія: 200 р., отъ Архимандрита Леонида, настоятеля Задонскаго монастыря, 50 р ., отъ игуменіи Маріи,25 р ., отъ протоіерея Н . Попова, 10 р. 20 в ., отъ г. Маркина, 5 р ., отъ діакона Д. Ѳомина, 120 р ., отъ лицъ, не пожелавшихъ объявить своего имени, а всего же 410 р. 20 к.; 2) Архимандрита Василія отъ Елецкаго мѣщанина Н . И . Аѳанасьева на поминъ указанныхъ имъ лицъ 25 р.Итого съ 16 Февраля по 25 включительно Іюня сего 1902 г. наступило пожертвованій на построеніе храма св. Владиміра: а) наличными 2802 р. 6 в .; б) билетами 1000 р.; что съ состоявшими въ 16 Февраля сего года а) наличными 2504 р. 55 к.; б) билетами 200 р ., составитъ всего: а) на личными 5306 р. 61 к , б) билетами 1200 р.Извѣщая о вышеизложенномъ, Комитетъ считаетъ дол



—  323 —гомъ выразить глубокую свою признательность какъ лицамъ, отъ коихъ поступили пожертвованія на благое дѣло построенія храма Божьяго, такъ и лицамъ, потрудившимся въ дѣлѣ сбора сихъ пожертвованій.
И З В Ѣ Щ Е Н І Я .Министерство финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что:I . В ысочайше утвержденнымъ, въ 19 день Декабря 1901 года положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено 

п р о д л и т ь  обмѣ нъ к р е д и т н ы х ъ  б и л ет о в ъ  2 5  р . ,  1 0  р .  и  
5  р .  д о с т о и н с т в ъ  о б р а з ц а  1 8 8 7  года и  1 0 0  р .  би л ет овъ  
( р а д у ж н ы х ъ )  о б р а з ц а  1 8 6 6  года до 1 Я н в а р я  1 9 0 3  г о д а .Посему означенные билеты до 3 1  Д е к а б р я  1 9 0 2  года  включительно принимаются безпрепятственно всѣми правительственными кассами.

П р и з н а к и  кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 Декабря 1902 года:
Б и л е т ы  въ 5, 10 и 25 рублей.
Р и с у н о к ъ  л и ц е в о й  с т о р о н ы  билетовъ отпечатанъ густою синею краскою по свѣтлокоричневому фону.Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ— въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 г. до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) посрединѣ билета.
О б о р о т н а я  с т о р о н а  б и л е т а  содержитъ п о п е р е ч н ы й  р и 

с у н о к ъ  съ государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ ивъ Манифеста— вправо и отпечатана:5 руб. бил.— синею краскою,10 „ „ — красною „25 „ „ —лиловою „



—  324 -

С т о р у б л е в ы й  б и л е т ъ — р а д у ж н ы й ,  съ портретомъ Императрицы Екатерины I I .
О б р а з ц ы  этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ.
И . Н и ж е с л ѣ д у ю щ іе  8 -м ъ  р о д о в ъ  к р е д и т н ы х ъ  бил ет овъ  

о ст а в л е н ы  въ о б р а щ е н іи  безъ в ся к а го  о г р а н и ч е н ія :500 руб. билетъ. Цвѣтъ з е л е н о в а т ы й . Годъ 1898. Портретъ И м п е р а т о р а  П е т р а  В е л и к а г о .100 „ Цвѣтъ п е с о ч н ы й , правая четверть бѣлая. Годъ 1898. Портретъ И м п е р а 

т р и ц ы  Е к а т е р и н ы  I I .50 , Цвѣтъ с и н е в а т ы й . Годъ 1899. Портретъ И м п е р а т о р а  Н и к о л а я  I .25 „ Цвѣтъ л и л о в ы й . Годъ 1892 или 1899. Справа— портретъ И м п е р а т о р а  А л е 

к с а н д р а  I I I ,  видимый на свѣтъ. Слѣва— женская фигура (Россія) со щитомъ.ю  , Цвѣтъ к р а с н ы й . Годъ 1894. Женская фигура (Россія) со щитомъ.
5  Я я Цвѣтъ с и н і й .  Годъ 1895. Женская фигура (Россія) со щитомъ.3 „ Цвѣтъ з е л е н ы й . Года разные. Двугла вый орелъ посрединѣ. Цифра 3 слѣва.1 я  я Цвѣтъ ж е л т ы й . Года разные. Двуглавый орелъ посрединѣ. Цифра 1 слѣва.
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ОТЪ ГОСУДАРСТВЕННАГО БАН Н А .На основаніи ВЫСОЧАЙШЕ утвержденнаго 13 ноября 1864 г. Положенія о внутреннемъ 5% съ выиграиіами займѣ 1864 г. и согласно утвержденнымъ Г. Министромъ Финансовъ правиламъ для тиража выигрышей и тиража погашенія билетовъ сего займа, 
1 іюля 1902 года совѣтомъ Банка, произведенъ публичный тиражъ погашеніи билетовъ означеннаго займа.НУМЕРА СЕРІЙ, ВЫШЕДШИХЪ ВЪ ТИРАЖЪ:
(Каждая изъ нижеслѣдующихъ серій заключаетъ въ себѣ 50 билетовъ, 

съ № 1 по N8 50 включительно).00027 02287 04471 07075 09276 12028 1481100059 02299 04473 07296 09352 12065 1500200281 02324 04474 07367 09478 12095 1504300345 02349 04499 07477 09479 12112 1522600376 02455 04523 07508 09486 12255 1522800423 02473 04864 07562 09570 12335 1530700459 02508 05012 07605 09586 12427 1533700474 02595 05045 07725 09599 12594 1551200527 02628 05111 07757 09741 12609 1555400541 02650 05123 07783 09748 12735 1561100589 02766 05129 08185 10118 12827 1566900590 02776 05162 08194 10136 12883 1586700682 02959 05305 08394 10146 12956 1586900812 03035 05364 08403 10190 13167 1589200865 03128 05378 08440 10261 13178 1598900885 03160 05386 08495 10290 13347 1600200887 03178 05447 08511 10479 13584 1602801275 03249 05575 08633 10592 13590 1625701330 03273 05683 08675 10596 13636 1635901571 03383 05816 08688 10613 13693 1650201593 03537 06498 08789 10692 13845 1655901685 03594 06524 08826 10986 13939 1668701713 03732 06559 08831 11044 13997 1669701716 03737 06567 08937 11375 14062 1694801804 03752 06603 08983 11518 14082 1699801805 03931 ' 06658 09061 11628 14184 1717301829 04056 06662 09090 11670 14272 1725001958 04069 06908 09120 11699 14446 1729601962 04121 06960 09142 11831 14557 17331
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Всего 244 серіи, составляющія 12200 билетовъ на сумму 1647000 рублей.Уплата капитала по вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, по 135 рублей за билетъ, будетъ производиться съ 1 октября 1902 года въ Конторахъ и Отдѣленіяхъ Государственнаго Банка, а также въ Казначействахъ тѣхъ городовъ, гдѣ нѣтъ учрежденій Банка.

Уставъ о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священно
служителямъ и псаломщивамъ епархіальнаго вѣдомства.—  
Временное положеніе объ учебныхъ инонопнсвыхъ мастер
скихъ.—  Распоряженія Епархіальнаго Начальства.— Отчетъ 
эмеритальной кассы за 1901 г.— Отъ Бонитета по соору
женію храма св. Владиміра.— Извѣщеніе отъ Министерства 
Финансовъ.— Тиражъ погашенія 1-го внутренняго займа съ

выигрышами.

Редакторъ, Секретарь Вонсисторів А . Правдинъ.



НЕОФФИІНАДЬНАЯ ЧАСТЬ
В О Р О Н Е Ж С К И Х Ъ

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Х Ъ  В Ѣ Д О М О С Т Е Й1 АВГ7СТА. ІІ № I

Гласъ народа— гласъ Божій.(Б Ы Л Ь).
Лѣтъ двѣнадцать тому назадъ зналъ я въ с. Разномойкѣ 

крестьянина но имени Григорія. Мужикъ былъ набожный, 
честный, умный, работящій, кроткій; на селѣ оро него никто 
худого слова не говорилъ,— такъ хорошо онъ шилъ и умѣлъ 
обходиться со всѣми; если у него и бывали иногда разно* 
гласія съ женою, о̂ и тогда онъ большею частію уступалъ 
ей, на ея же йодъ часъ придирчивое ворчаніе— отмалчивался. 
Выведенная изъ терпѣвія его молчаливостью, она, бывало, 
съ сердцемъ скажетъ: «что ты какъ пень какой молчишьI
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аль въ ротъ воды набралъ, аль языкъ откусилъ» ? Усмѣх
нется Григорій на ев слова и скажетъ шутливо, не отры
ваясь отъ своей работы: охъ, баба, да что толку въ пу
стыхъ разговорахъ то!., надо больше дѣлать, чѣмъ разгова
ривать!.. съ вашимъ братомъ только свяжись, жизни не радъ 
будешь... вы вѣдь на язывъ-то ай-ай какъ тароваты,— 
недаромъ сложилась про васъ поговорка: сойдутся двѣ бабы—  
базаръ, а три— такъ ярмарка». Но и подобныя ивкировки 
бывали у него съ женою рѣдки, вообще же жили они и съ 
нею мирно. Были у нихъ дѣти: два сына— 15 и 13 лѣтъ 
и три дочери. Былъ у Григорія живъ и отецъ— старивъ еще 
твердый.

Главное занятіе ихъ было земледѣліе, а по управкѣ—  
и рыболовство. Не имѣя у себя въ селѣ рыбной рѣчки, они 
снимали воду на сторонѣ. Со времеви моего знакомства съ 
этою семьою прошло двѣнадцать лѣтъ, и въ это время я со
вершенно потерялъ ее изъ виду; во, вотъ, однажды, въ 
1899 г., пріѣхалъ въ наше село Анатоліевну одинъ рыбакъ 
и снялъ воду для рыболовства, срокомъ— съ вскрытіи рѣки 
и до Николы вешняго; встрѣчаюсь съ этимъ рыбакомъ и 
узнаю, что это Григорій изъ Разномойки. Спрашиваю его, 
какъ онъ живетъ, живы ли семейные?—  «Ничего, живемъ по 
маленьку», отвѣчалъ онъ: «сына старшаго женилъ, одну 
дочь замужъ отдалъ, старикъ давно померъ, и жена померла, 
вотъ ужъ десятый годъ пошелъ». Поговорили мы съ нимъ 
про прежнее житье и разошлись. Чтобы не пропустить хоро
шаго для лова времени, онъ переѣхалъ въ наше село забла
говременно— на пятой недѣлѣ Великаго [поста и временно 
поселился у рыбака же, по имени Петра; привезъ съ собой 
рыболовныя снасти и сталъ готовить все нужное, чтобы съ 
вскрытіемъ рѣки начать свой промыслъ. Такъ какъ свою 
лодку везти сюда онъ нашелъ неудобнымъ, то въ сосѣднемъ
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татарскомъ селѣ купилъ себѣ маленькую <душегубку>, и 
сталъ ее обдѣлывать. Слухъ объ его лодочкѣ— душегубкѣ, 
какъ о дивовиакѣ какой, вскорѣ разнесся по всему селу, и 
многіе нарочно приходили посмотрѣть, на чемъ будетъ пла
вать рыбакъ въ полую воду; глядя на лодку, всякъ говорилъ 
ему: «ой, Григорій, утонешь ты вмѣстѣ съ ней, мала вѣдь 
больно, а рѣка-то у насъ въ это время, братъ, вострая, лихая; 
какъ разъ закрутитъ»! «Вотъ еще, что выдумали! тридцать 
лѣтъ плавалъ по водѣ,— всякія воды видалъ, да Богъ мило
валъ! а то... закрутитъ!..» —  «Смотри, братъ, смотри! наше 
дѣло хоть и сторона, да тебя жалко, пропадешь ты ни за 
что. Завелъ бы ты лучше досщатую— плоскодонную, она не 
верткая, а на этой твоей долбленкѣ только можно на тихой водѣ 
плавать, да и то съ опаской».—  «Ну и ничего, управлюсь» , 
отвѣчалъ Григорій. Гдѣ бы только ни появлялся онъ, если 
рѣчь заходила о рыболовствѣ, вездѣ ему говорили одно и 
тоже, и почти всѣ, какъ говорится, отъ мала до велика, 
были увѣрены, что не сдобровать рыбаку, если онъ не пере
мѣнитъ своей лодки. Совѣты перемѣнять лодку и пре дрена- 
нін, что онъ утонетъ да утонетъ, выводили его иногда даже 
изъ терпѣнія и онъ, бывало, съ сердцемъ махнетъ рукой и 
огрызнется: «Будетъ вамъ! что вы во мнѣ пристали хуже 
смерти? отвяжитесь, не ваше дѣло»!...

Подходила Страстная седьмица: снѣгъ сильно таялъ, и 
рѣка отъ натуги вся посинѣла, готовясь сбросить съ себя 
зимнія оковы; овражки шумно, какъ бы боясь опоздать, 
одинъ передъ другимъ спѣшили влить свои мутныя воды въ 
рѣку, и ихъ безпокойный рокотъ слышался почти всю ночь.

Петръ, хозяинъ квартиры, гдѣ поселился Григорій, за
мѣчаетъ, что, съ приходомъ рыбака, съ нимъ стало дѣлаться 
что-то неладное: какъ будто камень какой легъ ему на сердце 
и давитъ мучительно, не давай спать по ночамъ; забудется
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онъ немного съ вечера— слышится ему кавъ будто чей-то 
тайный голосъ, который шепчетъ что-то во снѣ про рыбака- 
постояльца; проснется и не спитъ ужъ больше до утра. Что 
за прнтча такая? думаетъ овъ: ужъ не убивца ли какого 
пустилъ въ себѣ, али безбожника?.. «Встанетъ— непремѣнно 
распрошу его>, рѣшалъ Петръ; но всякій разъ, видя какъ 
Григорій утромъ встанетъ, умоется, перекрестится на икону 
и сядетъ за свою работу, у Петра отпадала всякая охота къ 
распросамъ. Человѣкъ, какъ человѣкъ, степенный, набожный, 
грѣхъ худое подумать про него, заключалъ Петръ. Много 
ночей онъ маялся такъ, и наконецъ, не вытерпѣлъ— спро
силъ: «Григорій! да ты говѣлъ ли нынѣшній постъ? Что-то 
мпѣ про тебя все снится» . Подумалъ Григорій, подумалъ и 
говоритъ: «Эхъ хозяинъ! пывѣшвій постъ... Я, призваться 
сказать, ужъ постовъ съ десять не говѣлъ, да и въ церкви- 
то, не помню, когда былъ».— Да какъ же это такъ случи
лось? допытывался Петръ: «человѣкъ ты, кажись, хорошій, 
не глупый, а напустилъ на себя эдакую дурость! разскажи 
пожалуста, это что-нибудь да не такъ: аль испортилъ тебя 
кто, аль попритчилось тебѣ»?— «Нѣтъ, кажись, ничего эта
каго не было»,— раздумчиво отвѣчалъ Григорій, «а просто по 
нерадивству своому. Съ малыхъ лѣтъ сталъ я съ отцомъ за
ниматься рыболовствомъ, былъ богомоленъ, часто ходилъ въ 
храмъ Божій и кажинный годъ исповѣдался и причащался. 
Умеръ отецъ— и сталъ я ловить рыбу съ товарищами, а то
варищи-то, на мой грѣхъ угодили не изъ набожныхъ: при
детъ Великій постъ, соберешься поговѣть, а они, бывало, 
начнутъ разговаривать: «некогда тебѣ, Григорій, бездѣльни- 
чать-то... готовь снасти, а то придетъ весва— съ чѣмъ ты 
поѣдешь съ нами на рыболовство то? Зипуномъ чтоли будешь 
рыбу-то ловить? Когда-нибудь отговѣешь— сразу». А вѣдь 
правду они говорятъ, думалъ я,— когда нибудь отговѣю.
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Такимъ образомъ пропустилъ я первый Великій постъ; тяжело 
мнѣ было, вотъ какъ тяжело— и передать невозможно! какъ 
будто а какую дорогую вещь потерялъ... и понималъ я, отъ 
чего это произошло, да ужъ не воротишь, и утѣшалъ себя 
тѣмъ, что въ слѣдующій разъ непремѣнно наверстаю; а тутъ, 
вскорѣ послѣ Пасхи, жена померла,— дѣти остались на моихъ 
рунахъ; плавалъ я по ней, тосковалъ, но вмѣсто того что
бы къ Богу обратиться съ молитвою, сталъ я роптать на 
Него, проклиная свою судьбу; не подумалъ я тогда, что, 
можетъ быть, за свой же грѣхъ и наказанъ я. Прошелъ 
другой постъ. Бакая-то невидимая сила тянула меня въ 
храмъ замаливатъ грѣхи свои и причаститься, да на грѣхъ—  
деньженокъ не случилось; какія и были— всѣ извелъ на ры
боловныя снасти; а вѣдь, прійти въ храмъ съ пустыми ру
ками не хорошо, совѣстно, даже и люди послѣ смѣяться 
будутъ: за чужой свѣчкой, скажутъ, Богу молилсяі Такъ 
прошелъ и другой постъ; поболѣло сердце, поболѣло, а потомъ 
и все забылось, перестало и въ храмъ тянуть,— отвыкать, 
значитъ, сталъ. Бывало, придетъ праздникъ какой,— тутъ 
то и работа находится одна-одной неотложнѣе; зазвонятъ въ 
заутренѣ, люди въ церковь идутъ, а я за работу сажусь, 
и важеться мнѣ, что и работаю то я спорѣе и никто мнѣ 
въ это время не мѣшаетъ, а ужъ какая спорива!.. Работаю, 
работаю, а вижу, что хозяйство, послѣ смерти родителя, на 
разстройство пошло: то лошадка упадетъ, то воровка, а тамъ, 
глядь, волкъ овечекъ подралъ, и хлѣбушка иной разъ не 
дохватитъ; и ребята было подрасли, самое бы, значитъ, 
жить, да богатѣть, авъ— все убытокъ, да убытокъ; за ра
ботой, да заботой мвло-ио-малу отвыкъ я отъ Божьяго храма, 
а потомъ мнѣ ужъ стало совѣстно и. показываться туда: 
сколько годовъ, скажутъ, не былъ, а теиерь пришелъ. И Богъ 
то, должно быть, отступился отъ меня; съ тѣхъ поръ, какъ
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пересталъ я ходить въ церковь, я, кажись, не зналъ ни 
одной радости» .

—  <Такъ вотъ оно что» ! удивился хозяинъ, вотъ гдѣ 
разгадка ночвыхъ мученій!., и рѣшился уговорить Григорія 
поговѣть.

—  «Послушай, что а тебя на это скажу, Гриша! Ужели 
ты не понимаешь, что это самъ діаволъ незамѣтно привелъ 
теба почти на край пропасти,— остается только толкнуть 
тебя въ нее и готово... ты подумай-ка: поѣдешь ты, къ 
примѣру, ловить рыбу и ... вдругъ... не ровенъ часъ... уто
нешь!.. Что тогда? куда пойдетъ твоя душа нераскаянная?—  
Вотъ тебѣ моя одежда, сапоги и деньги, только помолись ты 
пожалуете, не губи своей души христіанской! И совѣститься 
тебѣ здѣсь некого, потому что про тебя здѣсь ничего ве 
знаютъ».

Сталъ было Григорій отговариваться: теперь, молъ, не
когда, не успѣешь, вотъ вода пойдетъ! Но настойчивъ былъ 
въ уговорахъ и хозяинъ.

—  «Ладно»! согласился Григорій и сталъ говѣть. Живя 
большею частію въ полѣ да на водѣ, отвыкъ Григорій отъ 
людей: придетъ въ церковь, осторожно, какъ бы боясь кого- 
нибудь задѣть, проберется куда-нибудь въ уголокъ и опасли
во, какъ бы украдкой, молится; взглянешь иной разъ по 
пароду и сразу бросается въ глаза Григорій, сиротливо стоя
щ ій, словно онъ въ первый разъ въ жизни пришелъ сюда 
и не знаетъ, что ему дѣлать тутъ, какъ держать себя. Меж- ’ 
ду утреней и обѣдней выйдетъ онъ изъ церкви, сядетъ на 
паперти и все смотритъ на рѣку, а у самаго на лицѣ не 
то тоска кавая, не то скука; предчувствіе ли опасности, 
или ивое что вліяло на него— Богъ его знаетъ. Подошелъ 
Великій четвергъ, Григорій исповѣдался и причастился, и 
на лицѣ его постоянно груствомъ засвѣтилась радость. «Спа



2 7 7  —

сибо тебѣ, дядя Петръ, за добрый совѣтъ! Теперь я словно 
на десять лѣтъ помолодѣлъ»,— поблагодарилъ онъ хозяина, 
придя домой изъ цервви послѣ причастія.

Рѣка вскрылась, и Григорій сталъ ѣздить на ловлю. 
Въ Великую субботу онъ выѣхаяъ на утренней зарѣ, да 
ужъ больше и не вернулся. Нашли только шапку въ ку
стахъ, да пустую лодку поймали рыбаки. Когда слухъ объ 
этомъ пронесся по селу, то никто не былъ удивленъ этимъ, 
считая случившееся неизбѣжнымъ. Хоть и трупомъ, а про
былъ Григорій на снятой имъ водѣ до своего срока, т. е. 
до Николы. Однажды, слышу кричатъ: «рыбакъ нашелся»!... 
«Гдѣ»? спрашиваю.—  «Да, вонъ, тамъ... въ Салмышѣ», 
указывая рукой, отвѣтилъ мнѣ крестьянинъ. Запрягли ло
шадь; поѣхали. Задѣвши ногами за варягу, мотался Григорій 
на водѣ изъ стороны въ сторону, какъ бы сердясь на пре
пятствіе, которое помѣшало ему плыть дальше; и не узнать 
бы его, да по одеждѣ признали; подъѣхали въ нему на лод
кѣ, привязали веревкой за кушакъ, прицѣпили къ лодкѣ и 
повезли къ берегу. Э хъ ,— думаю, Григорій,— всѣ тебѣ гово
рили— завести хорошую лодку, — не иослушался!... Вотъ и 
конецъ себѣ нашелъ! Не сообразилъ ты, что гласъ народа—  
гласъ Божій. И спасибо еще доброму человѣку, что надо
умилъ тебя поговѣть, и по милости Божіей, душа твоя не 
погибла въ пучинѣ грѣховной. (Оренб. Е . В .).

Свящ. А . Ііредтеченскіп.

Значеніе вѣры въ личное безсмертіе для нрав
ственной жизни г) .

1) Говорятъ, не нужно совсѣмъ и ставить вопросъ о 
конечномъ смыслѣ нравственной жизни. Зачѣмъ думать объ *)*) Продолженіе. Сн. № 14 Вор. Епарх. Вѣд.

' X
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отдалеввомъ будущемъ? Не достаточно ли и того, что нахо- 
дптся предъ нашими глазами? Помогай ближнимъ, облегчай 
ихъ страданіи, нс задумываясь, что изъ этого выйдетъ. 
Такія разсужденія иольяуются большою популярностью, глав
нымъ образомъ благодаря ихъ благонамѣренности. Но они 
могутъ имѣть значеніе только для тѣхъ , вто еще вѣруетъ 
въ смыслъ жизни, хотя и не сознаетъ этого. Для усумнив- 
шихся въ этомъ смыслѣ эти разсушдевія кажутся но мень
шей мѣрѣ странными. Одно браминское преданіе говоритъ, 
что міръ стоитъ на черепахѣ. На чемъ держится сама че
репаха, объ этомъ спрашивать не позволяется. Не въ та
комъ ли положеніи находится и та мораль, которая закры
ваетъ глаза на вопросъ о конечномъ смыслѣ нравственной 
жизни? И однако эта мораль симпатична уже тѣмъ, что 
свидѣтельствуетъ о живучести въ человѣкѣ нравственнаго 
чувства.

2) Желаніе жить, во чтобы то ни стало, ведетъ даже 
дальше этого. Оно заставляетъ иногда человѣка защищать 
право на жизнь даже тогда, когда человѣкъ рѣшительно убѣ
дится въ обманчивости и безсмысленности этой жизни. Чрез
вычайно характерны въ этомъ отношеніи разсужденія Ренана. 
«Всякое желаніе— иллюзія, во міръ устроенъ такъ, что не 
видятъ пустоты желанія, пока его не удовлетворятъ. Нѣтъ 
такого желаннаго предмета, крайняя пустота котораго не 
обнаружилась бы сейчасъ вслѣдъ за его достиженіемъ. Такъ 
было всегда отъ начала міра. И однако тѣ, которые все это 
очень хорошо знаютъ, все-таки желаютъ. Екклезіастъ мо
жетъ вѣчно проповѣдывать свою философію образумившихся 
холостяковъ, всѣ будутъ съ нимъ соглашаться и все-таки 
желать». Но гдѣ же хоть какой-нибудь смыслъ такой жизни? 
Ренанъ даетъ на это своеобразный отвѣтъ. «Нѣчто органи
зуется на нашъ счетъ; мы— игрушка высшаго эгоизма...
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Удочка очевидна и однако на нее всегда попадались и бу
дутъ попадаться. Это— или наслажденіе, за которое сейчасъ 
же приходится платить точнымъ эквивалентомъ страданія, 
или видѣнія химерическаго рай, который, при спокойномъ 
обсужденіи, окажется лишеннымъ всякаго правдоподобія, или, 
наконецъ, это— величайшее ааблужденіе— добродѣтель, кото
рой мы жертвуемъ самыми дорогими нашими интересами ради 
чуждыхъ вамъ цѣлей. Природѣ, очевидно, выгодно, чтобы 
индивидуумъ былъ добродѣтеленъ. Съ личной точки зрѣнія, 
это— чистая глупость, ибо индивидъ не извлечетъ никакой 
земной выгоды изъ своей добродѣтели. Такимъ образомъ, мы 
очень ловко обмануты для задуманной вселенной трансцеден- 
тальной цѣли, которая безконечно превосходитъ насъ» . За
чѣмъ же поддаваться этому обману? Не лучше ли воспроти
виться этой жестокой вселенной, на человѣческихъ трупахъ 
строющей какое-то зданіе, до котораго человѣку нѣтъ дѣла? 
Ренанъ разсуждаетъ иначе. <Въ отличіе отъ Шопенгауэра, 
говоритъ онъ, я покоряюсь. Такимъ образомъ мораль сводится 
къ подчиненію. Безнравственность это— возстаніе противъ 
порядка вещей, лживость котораго очевидна. Нужно одновре
менно видѣть еѳ и, все таки, подчиняться» 1). Комментаріи 
въ этой морали излишни. Ясио, что при такомъ рѣшеніи во
проса о смыслѣ жизни не можетъ быть и рѣчи о нравст
венномъ дѣйствіи, какъ объ актѣ осмысленномъ и но суще
ству телеологическомъ. Разсужденія Ренана однако характер
ны въ томъ отношеніи, что показываютъ, до какой стеоени 
живо и сильно въ человѣкѣ стремленіе въ нравственной 
дѣятельности.

3) Человѣкъ.можетъ забыть цѣль своей жизни. Посто- *)

*) Философскіе діалоги. См. у Каро, Пессимизмъ въ X IX  в. Ы. 1883, стр. 88— 91.
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янныя занятія, которыя должны служить средствомъ въ до
стиженію намѣченной цѣли жизни, мало-по малу становятся 
танъ близки и дороги человѣку, что онъ, наконецъ, прини
маетъ ихъ за самую цѣль жизни. Мало этого, человѣкъ жи
ветъ этою безцѣльною цѣлью, считаетъ себя удовлетворен
нымъ ею и даже считаетъ себя въ правѣ думать, что рѣ
шать воиросъ о смыслѣ ж и з н и  и л и ,  что тоже, о конечной 
цѣли нравственной дѣятельности— не его дѣло, а дѣло спе
ціалистовъ, богослововъ и философовъ. И такое отношеніе 
къ жизни часто даже нравится человѣку. Оно успокоиваѳтъ 
его, освобождая отъ тяжелой и непріятной для него обязан
ности думать.

На первый взглядъ кажется, что такое отношеніе къ 
жизни возможно лишь на низшихъ ступеняхъ умственнаго 
и нравственнаго развитія, когда все время поневолѣ уходитъ 
па злобу дня, на добываніе насущнаго хлѣба. Не такъ бы
ваетъ на самомъ дѣлѣ. Если людямъ, обремененнымъ тру
домъ, некогда думать о смыслѣ нравственной жизни, то 
многіе «образованные» люди намѣренно выдумываютъ себѣ 
трудъ, чтобы только избавиться отъ тяжелой обязанности 
опредѣлить смыслъ и цѣль своей жизни. Нусть этотъ трудъ 
безполезенъ, но онъ хорошъ уже тѣмъ, что отвлекаетъ че
ловѣка отъ думы о смыслѣ жизни и усыпляетъ его тревож
ную мысль. Бъ такому именно труду и призываетъ мысля
щихъ людей Э. Золя въ своихъ послѣднихъ романахъ. Его 
мысли резюмированы въ рѣчи къ парижскимъ студентамъ. 
Рѣчь эта очень характерна, какъ выраженіе взгляда на жизнь 
многихъ «образованныхъ» людей, а потому иозволю себѣ при
вести ея существенныя мѣста. Трудъ есть «міровой законъ, 
регуляторъ, приводящій матерію въ ея невѣдомому концу. 
Жизнь не имѣетъ другого смысла и другого разумнаго осно
ванія, каждый изъ насъ является лишь за тѣмъ, чтобы дать
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свою су ину работы а исчезнуть И тогда, почему бы ватъ 
не быть скромными, почему бы намъ не принять каждому 
особой задачи, которую каждый изъ насъ и долженъ выпол
нить безъ отвращенія, безъ уступокъ своей личной гордости, 
желающей быть центромъ и не желающей становиться въ 
ряды? Какъ только подобная задача выбрана и за исполне
ніе ея мы принимаемся, должно водвориться спокойствіе у 
самыхъ измученныхъ людей. Я  знаю, что есть умы, кото
рыхъ смущаетъ безконечность, которые страдаютъ отъ та
инственнаго, и къ нимъ то я и обращаюсь по-братски, со
вѣтуя имъ всю жизнь свою посвятить какому-нибудь огром
ному дѣлу, конца котораго не видно было бы дня ихъ же 
иользы. Такой маятникъ позволитъ имъ итти прямо, они бу
дутъ имѣть постоянное развлеченіе, ежедневную пищу для 
ума и сознаніе исполненнаго долга. Безъ сомнѣнія, это не 
рѣшаетъ никакой метафизической задачи, это не болѣе, какъ 
эмпирическое средство прожить жизвь честно и почти спо
койно; но что-нибудь да значитъ дать себѣ хорошее нрав
ственное и физическое здоровье и избѣжать опасныхъ меч
таній, рѣшивъ работою вопросъ о возможно большемъ счастьи 
на этой землѣ? Я  долженъ признаться, что всегда не довѣ
рялъ пустымъ мечтамъ. Ничто такъ не вредно для здоровья 
человѣка и пародовъ, какъ иллюзіи. Иллюзіи упраздняютъ 
усилія, ослѣпляютъ людей, слабымъ внушаютъ тщеславіе. 
Жить среди легендъ, обманываться насчетъ настоящей дѣй
ствительности, воображать, что для того, чтобы быть силь
нымъ, достаточно мечтать о силѣ,— все это приводитъ въ 
страшнымъ несчастьямъ. Народамъ говорятъ, что они долж
ны смотрѣть въ небеса, вѣрить въ высшую силу, одушев
ляться идеалами. НѣтъІ такія слова мнѣ кажутся нечести
выми. Я  убѣжденъ, что единственная могущая снасти насъ 
вѣра заключается въ томъ, чтобы мы вѣрили въ плодотвор-
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вость сдѣланнаго усиліи. Конечно, хорошо мечтать о вѣч
ности, но для честнаго человѣка достаточно только пройти 
жизнь, исполняя свой долгъ» 1). Наиболѣе безпристрастные 
вритиви нашли, что Зола въ сущности рекомендуетъ людямъ 
трудъ, какъ наркотическое, «одуряющее» средство забывать 
о «метафизическихъ задачахъ», «избавляющее отъ мученій 
безконечнаго». Такимъ образомъ, и Золя, какъ и Ренанъ, 
этою рѣчью откровенно призналъ себя неспособнымъ уяснить 
смыслъ жизни. Это съ одной стороны. А съ другой стороны, 
своимъ призывомъ въ труду онъ, какъ и Реванъ, призналъ, 
насколько живуче въ человѣкѣ стремленіе въ нравственной 
дѣятельности. И такъ, на основаніи всего вышеизложеннаго 
мы можемъ установить два положенія. 1) Нравственная жизнь 
не имѣетъ смысла и никакъ необъяснима въ ея цѣломъ, если 
человѣкъ остается при чисто земномъ взглядѣ на нее и не 
признаетъ безсмертія человѣческаго духа, какъ постулата 
нравственнаго сознанія. 2) Но несмотря на непониманіе 
смысла нравственной жизни, несмотря даже ва прямое отри
цаніе этого смысла, человѣкъ все таки часто ведетъ нрав
ственную жизнь, благодаря вложенному въ его природу нрав
ственному закону. Несомнѣнно, что для объясненія этой жиз
ни въ ея цѣломъ нужно допустить безсмертіе человѣческаго 
духа. Но насколько важна въ данномъ случаѣ вѣра въ это 
безсмертіе? Имѣетъ ли эта вѣра практическое значеніе или 
жизнь человѣческая идетъ одинаково и при вѣрѣ и безъв 
вѣры въ это безсмертіе.

Исполненіе нравственнаго закона обусловливается сво
боднымъ рѣшеніемъ человѣка, а это свободное рѣшеніе въ *)

*) Си. Новости 1893, № 128; сравн. Сѣверн. Вѣсти. 1893. Сентябрь, Л. Толстаго, «Не-дѣлаиіе>; сравн. Вѣсти. Евр. 1893, т. Ш , Май—Іюнь, стр. 906 — 907; Октябрь, 855—665 и др. Тѣже иысли лежатъ въ основѣ роиааа Золя «Парижъ».
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значительной мѣрѣ зависитъ отъ такого или иного понима
нія человѣкомъ нравственнаго закона. Всякое одностороннее 
пониманіе закона ведетъ въ одностороннему исполненію его. 
Особенная опасность въ данномъ случаѣ заключается въ томъ, 
что человѣкъ не вдругъ сознаетъ односторонность своего по
ниманія. Одна сторона нравственнаго закона, которую чело
вѣкъ принялъ за весь законъ, есть все же живой ѳлементъ 
ѳтого закона. И потому человѣкъ, живя одною этою сторо
ною, можетъ чувствовать себя относительно удовлетворен
нымъ до тѣхъ поръ, пока не расширится его сознаніе, его 
пониманіе нравственнаго закона. Тогда какъ до сихъ поръ 
его жизнь была нормальною, хотя и шла въ одномъ только 
направленіи, послѣ этого она становится уже болѣзненною. 
Человѣкъ чувствуетъ односторонность прежней жизни, чув
ствуетъ, что онъ уже изжилъ содержаніе этой жизни, а 
новаго пути и новой цѣли жизни еще не видитъ. Тогда на
чинается та нравственная болѣзнь, которая выражается въ 
апатіи, уныніи и которая, дойдя до отчаянія, разрѣшается 
самоубійствомъ.

Для яснаго представленія этихъ взглядовъ воспользу
юсь аналогіей: сравню завовъ нравственной жизни человѣка 
съ закономъ жизни растенія. При благопріятныхъ условіяхъ 
растеніе достигаетъ своей нормальной величины и формы, 
своего, выражаясь платоновской терминологіей, еЙо?’а. Те
перь предположимъ растеніе, нормальный ростъ котораго ра
венъ 5 саженямъ. Но наше растеніе не можетъ рости выше 
3 сіженъ: предположимъ, что далѣе начинается каменный 
сводъ. Въ такомъ случаѣ наше растеніе будетъ рости есте
ственно, пока не,достигнетъ 3 саженъ. Послѣ этого его жизнь 
будетъ уже ненормальною: неизмѣнный законъ жизни, тре
бующій для даннаго растенія высоты въ 5 саженъ, не вы
полняется, а предшествующее содержаніе жизни уже изжито.

и
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Нѣкоторое время живучесть растенія находитъ для себя исходъ 
въ развѣтвленіи. Но излишнее развѣтвленіе уже не выпол
няетъ закона жизни растенія. Тогда растевіе начинаетъ чах
нуть, а затѣмъ наступаетъ и его преждевременная смерть. 
Въ такомъ именно состояніи находились древніе классическіе 
народы, начавшіе такъ жизнерадостно свое историческое су 
ществованіе и кончившіе его всеобщимъ уныніемъ и призы
вомъ къ самоубійству. Таковы же и народы Индостана. Они 
изжили содержаніе своей земной жизни и почувствовали его 
недостаточность и односторонность. Но они увидѣли за ѳтою 
жизнью только «каменный сводъ», только механическое пре
кращеніе всѣхъ силъ и стремленій человѣка, за земною жизнью 
они почти не видѣли жизни загробной. Нѣкоторое время и 
у нѣкоторыхъ изъ нихъ природная и законная живучесть 
стала находить себѣ исходъ въ особомъ видѣ земваго без
смертія,— въ исканіи славы въ потомствѣ. Здѣсь случилось 
тоже, что случается съ деревомъ, которое, за невозможностью 
итти вверхъ, излишне развѣтвляется. Бъ иному результату 
пришелъ китайскій взглядъ на жизнь. Сознавши, что камен
наго свода не прошибешь, китаецъ успокоился. «Не проши
бешь,— ну, въ такомъ случаѣ и такъ проживу». Китаецъ 
представляетъ рѣдкій примѣръ сознательнаго отказа отъ того, 
что хотя и необходимо, но недостижимо. Китаецъ ухитрился 
окостенѣть. Жизнь китайскаго народа подобна жизни того 
дерева, которое, благодаря благопріятнымъ почвеннымъ влія
ніямъ, при невозможности итти вверхъ, долгое время остается 
въ одномъ положеніи, безъ движенія впередъ, но и безъ за
мѣтнаго шага назадъ.— Христіанство повѣдало міру о новой 
жизни, и восхищенному взору томившагося доселѣ въ полу
мракѣ человѣка открылось новое Солнце (Ев. Іоан. 3, 19; 
8, 12; 12, 46). Оно Своими живительными лучами исцѣ
лило недугъ человѣка. Человѣкъ обрѣлъ новое содержаніе
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жизни, ничѣмъ, кромѣ прежняго грѣха, не стѣсняемой: онъ 
увидѣлъ жизнь вѣчную. И замѣчательно, эту новую, вѣч
ную жизнь увидѣли и признали тѣ, которые раньше этого 
уже сознали, что прежнее содержаніе жизни изжито и не 
можетъ удовлетворить ихъ: христіанство охотно принимали 
народы запада, римляне и греки. А тамъ, гдѣ человѣкъ рѣ
шилъ, что коли не достигнешь вѣчной жизни, такъ не нуж
но и стремиться бъ вей, тамъ, гдѣ человѣкъ удовлетворился 
земною жизнью и закостенѣлъ въ вей,— тамъ сознаніе вѣч
ной жизни прививалось и до сихъ норъ прививается съ боль
шимъ трудомъ. Китайская стѣна легла между христіанскимъ 
взглядомъ на жизнь и застарѣлымъ, закостенѣлымъ жизне
пониманіемъ Ковфуціа и его послѣдователей.

Давая эти общія характеристики, нельзя однако не сдѣ
лать существенной оговорки: отдѣльные дохристіанскіе мысли
тели, и восточные и западные, приходили къ мысли о без
смертіи человѣческаго духа, какъ о постулатѣ нравственнаго 
сознанія. Напримѣръ, римскіе мыслители, въ родѣ Цицерона и 
Сенеки, пришедшіе къ мысли, что земная жизнь не можетъ 
дать удовлетворенія нравственнымъ стремленіямъ человѣка, 
отсюда сдѣлали выводъ о необходимости иной формы жизни, 
жизни за гробомъ. «Невозможно, чтобы для человѣческаго духа 
могли быть поставлены какіе-либо предѣлы, кромѣ тѣхъ, ко
торые граничатъ съ концомъ всего существующаго и приво
дятъ въ Богу. Тѣло, въ которомъ я оказался заключеннымъ, 
я покину и снова самъ оредамъ себя въ лоно Божества. И 
теперь я не безъ Него; но я пригнетаюсь внизъ тяжелою 
темницей, созданною изъ персти. Отъ этихъ задержекъ зем 
ного существованіе много вырабатывается и очищается въ 
залогъ лучшей и несоизмѣримой съ земною жизви. Бакъ ма
тернее чрево содержитъ васъ въ теченіе 9 мѣсяцевъ заклю
ченными, и это заключеніе служитъ не подготовкою въ по-
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слѣдеему заключенію, а средствомъ дли перехода въ жизнь 
временную,— такъ мы въ теченіе того промежутка, который 
простираетсв отъ дѣтства до старости, постепенно зрѣемъ 
дла того, чтобы родитьса въ новое состояніе. Насъ ожидаетъ 
новое рожденіе, но и новое положеніе вещей. Мы еще не въ 
состояніи вынести свѣта неба иначе, какъ при иосредствѣ 
промежуточнаго, испытательнаго состоянія. Вотъ почему 
безтрепетно созерцай смертный часъ*, послѣдній онъ не для 
духа, а для тѣла. Сколько бы возлѣ тебн ни лежало вещей, 
смотри на нихъ такъ же, канъ смотрятъ на неудобства и 
даже тяжести временнаго страннопріимнаго пріюта. Мы долж
ны готовиться для будущей жизни и заранѣе быть увѣрен
ными въ вѣчномъ существованіи, этомъ подлинномъ благѣ, 
которое если кто восприметъ въ своемъ умѣ, то не будетъ 
ужасаться ни вражескихъ войскъ, ни браннаго клика военной 
трубы, не обратится вспять, не испугается и грозы несча
стій. Есть ли что такое въ мірѣ, чего бы могъ бояться тотъ, 
для кого смерть есть благое упованіе?» Такъ мыслилъ рим
лянинъ, не вѣровавшій во Христа, отверзшаго міру небо. 
Есть ли среди свободныхъ философовъ новаго времени такіе, 
которые раздѣляютъ эти мысли. Еъ счастью, есть. Это фи
лософы-спиритуалисты и среди нихъ особенно выдѣляется 
Кантъ, который провозгласилъ и доказалъ, что вѣра въ без
смертіе есть требованіе нравственнаго сознапія. Ыысли этого 
и другихъ подобныхъ мыслителей хорошо выражены Мори- 
цемъ Карьеромъ: <Мы чувствуемъ вѣчность, какъ гусеница8 
чувствовала бы бабочку, заключающуюся въ ней, еслибы 
имѣла сознаніе» (Б . ЗШісЬе \ѴеЦогЪішп§ 1877, в. 332—  
338). Но эти мысли въ болѣе полномъ и совершенномъ видѣ 
провозглашены 19 в. тому назадъ въ ученіи нашего Спаси
теля и Его послѣдователей.

(Окончаніе будетъ).
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Арсеній I Костюринъ,

Архіепископъ Воронежскій и Елецкій.

(1 7 0 4 — 171 2).

Матеріалы для его біографіи.

Выдающіяся церковныя я государственныя заслуги пер
ваго Святителя Воронежскаго Митрофана возвысили значеніе 
и самой Воронежской епархіи. При учрежденіи новыхъ епар
хій на соборѣ 1681— 1682 г ., Воронежская епархія заняла 
послѣднюю степень изъ епископій, ниже Тамбовской еписко- 
піи, учрежденной одновременно съ Воронежской въ 1682 г. 
По ирисоединеніи въ 1701 г. Тамбовской епископіи къ Ря
занской митрополіи, Св. Митрофанъ оставался единственнымъ 
епископомъ среди 22 епархіальныхъ архіереевъ Россійской 
церкви 1). По кончинѣ Святителя Митрофана, какъ читаемъ 
въ одной рукописи XVIII в., приписываемой Св. Димитрію 
Ростовскому <Каталогъ архіереевъ Россійскихъ>, <повелѣ- 
ніемъ Государя Царя и Великаго Бнязя Петра Алевсіевича 
всея Россіи самодержца и между патріаршества, учинены 
быша на Воронежъ архіепископы, а писаться имъ повелѣно 
бысть Воронежскими и Елецкими» 2).

’ ) Бъ сановъ началъ X V II I  в. въ Россіи было 1 патріаршество (въ вѣ дЪвіи мѣстоблюстителя), 13 митрополій, 7 архіепископій и 1  епиевопія (II. М. Покровскій Русскія епархіи въ X V I— X IX  в.в. Кае. 1.897, стр. 385).а) «Каталогъ или лѣтописаніе изъ бытности архіереевъ Россійскихъ»- Подъ такимъ заглавіемъ сохранились двѣ рукописи и обѣ приписываются Св. Димитрію Ростовскому. Одна хранится въ Московской Патріаршей (нынѣ Сѵ. водальвой) библіотекѣ (№ 123,'. Составитель «Указателя для обозрѣнія Москов. Патр. бибіот.», архим. Савва (умершій архіепископомъ Тверскимъ) прямо при-



-  2 8 8  —

Въ присвоеніи Воронежскимъ Владыкамъ титула архі
епископа видео личное расположеніе Государн къ г. Воро
нежу, хотя молодому по времени заселеніе и особенно по 
времени учрежденія самостоятельной архіерейской каѳедры, 
по выдвинутому и святою жизнію Порвопрестольника епи
скопа Митрофана и тѣмъ, что здѣсь подъ личнымъ руковод
ствомъ Царя Петра созидался тогда русскій военный флотъ: 
Воронежъ дѣлилъ тогда вниманіе Царя Петра съ Москвою и 
только что основанною новою столицею Петербургомъ. Можно 
видѣть въ этомъ вниманіе Царя Петра и къ самому Прео
священному Арсенію.

Такимъ образомъ Воронежская епархія въ іерархическомъ 
отношеніи была сравнена съ другими старѣйшими епархіями 
русскими. При этомъ Арсеній былъ наименованъ, какъ ска
зано, Архіепископомъ Воронежскимъ и Елецкимъ. (Св. Митро
фанъ именовался «Епископомъ Воронежскимъ»).

Евгеній Болховитиновъ въ <Описаніи Воронежской 
губерніи» сообщаетъ, что Преосвященный Арсеній былъ ро
домъ изъ великороссійскихъ дворянъ и что юнъ былъ съ 
Государемъ (Петромъ I) въ походахъ и любимъ былъ отъ 
него 1). Такимъ образомъ, по желанію Царя Петра, въ Во
ронежской епархіи преемникомъ любимаго Царемъ * *святого 
старца> Митрофана былъ архипастырь, также пользовав
шійся расположеніемъ этого Государя.

Что касается дворянскаго происхожденія Преосвященнаго, 
Арсенія, то оно подтверждается и только что упомянутой 
рукописью XVIII ст. «Каталогъ или лѣтописаніе изъ быт

писываетъ ее Св. Димитрію (стр. 167). Другая рукопись хранится въ библіотекѣ Московской Дух. Акад. (по кат. рукописей № 122), причемъ въ каталогѣ отмѣчено, что ояа приписывается Св. Димитрію, и сдѣлана ссылка на Слои. Росс. Пис. ч. 1, см. подъ именемъ «Димитрій».*) Опис. Ворон. губ. 199.
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ности архіереевъ Россійскихъ», гдѣ отмѣчено, что < Арсеній 
Костюринъ былъ дворянской породы» 1).

Изъ извѣстія о времени смерти Преосвященнаго Арсенія 
можно заключить, что онъ родился въ половинѣ февраля 
1637 г. 2).

Есть основанія думать, что Преосвященный Арсеній былъ 
человѣкъ * неученый* 3 т. е. не учившійся въ школахъ 3).

Жизнь Арсенія до 5 0 -лѣтняго возраста остается для 
насъ совершенно неизвѣстною. Въ первый разъ мы встрѣ
чаемъ имя Арсенія уже въ 1684 г ., когда онъ сдѣлался 
архимандритомъ Спасскаго монастыря въ гор. Ярославлѣ 
послѣ извѣстнаго своею несчастною судьбою Игнатія Рим
скаго-Корсакова 4). Монастырь этотъ— одинъ изъ древнихъ 
русскихъ монастырей; онъ основанъ вел. кн. Константиномъ 
Всеволодовичемъ ок. 1216 г., и уже въ вачалѣ X IV  в. 
настоятели его получили титло архимандритовъ. Въ XVII в. 
Спасо-Ярославскій монастырь принадлежалъ къ числу выда* 
ющихся обителей русскихъ 5).

Въ 1687 г. архимандритъ Арсеній переведенъ настоя

*) Въ «Каталогѣ Преосвящевныхъ Архіереевъ Ѣоронежскихъ, бывшихъ съ начала учрежденія сей епархіи по 1779 г.» (Архивъ Св. Сѵнода дѣло 10 Декабря 177Ѳ г. № 417), также сказано объ Арсеніи: «ивъ роду, скавываютъ, дворянскаго, по фамиліи Кастюринъ». (л. 284).') Опис. Ворон. губ. 199. Овъ умеръ 18 іюля 1712 г ., будучи 75 лѣтъ 5 мѣсяцемъ в 3 дней отъ роду.3) Имѣемъ въ виду главнымъ образомъ отзывъ автора «Исторіи о Воронежской Семинаріи» конца XV III вѣка (Евгенія Болховитинова), который пишетъ: «ивъ числа 14 до вынѣ бывшихъ на ней (Воронежской каѳедрѣ) епископовъ не болѣе 6  только было ученыхъ». (Рукопись Кіево-Софійской библіотеки № 181, л. 7). Эти ученые или «школьные» епископы были: 7-й Веніаминъ, 9-й Кириллъ, ,11-й Св. Тихонъ, 12-й Тихонъ I I ,  13-й Тихонъ II I  и 14-й Иннокентій.4) Строевъ. Списокъ іерарховъ и настоятелей монастырей Россійской церкви. С .-П .-Б . 1877 г. столб. 338.6) 1Ьі(1. 337. Иьт. росс. іерарх. V I, 225.
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телемъ также извѣстнаго и древняго Спасо-Андронгева мо
настыря въ Москвѣ,  основаннаго въ 1360 г. Св. Митро
политомъ Алексіемъ !).

Въ Сиасо-Андроніевъ монастырь архимандритъ Арсеній 
переведенъ въ самый день рукоположенія своего предмѣстника 
Авраамія въ митрополита Рязанскаго— 9 января 1687 г. Во 
время управленія Андроніевымъ монастыремъ архимандритъ 
Арсеній въ 1690 г. 24 августа былъ на поставленіи па
тріарха Адріана; въ слѣдующемъ 1691 г. 21 февраля, на 
сырной недѣлѣ въ субботу, патріархъ ходилъ въ монастыри 
и въ тѣхъ монастыряхъ пожаловалъ милостыни: между про
чимъ въ Спасовѣ-Андроніевѣ монастырѣ патріархъ пожало
валъ архимандриту Арсенію съ братіею 5 руб.; 22 октября, 
въ день крестнаго хода въ Москвѣ, Арсеній провожалъ иконы 
отъ Казанскаго собора до Тверскихъ воротъ и по Бѣлому 
городу 2).

Въ Андровіевѣ монастырѣ Арсеній пробылъ 5 лѣтъ и 
12 Февраля 1692 г. переведенъ въ Чудовъ монастырь въ 
Кремлѣ, также основанный Митрополитомъ Алексіемъ около 
1365 г. 3). Интересно, что переводъ Арсенія въ Чудовъ мо
настырь совершился* въ самый день памяти Свят. Алексія 
(12 февраля), храмовой праздникъ въ семъ монастырѣ, гдѣ 
и мощи Святителя сего почиваютъ 4).

’ ) ІЬ. 169. Ист. іерар. III, 94; V I, 191.9) Списокъ настоятелей Московскаго Спасо-Андроніева монастыря. Архимандрита Григорія. М. 1891 г. стр. 27.3) Строевъ 16-4, 162; Ист. іерар. I I ,  535; V I , 712.*) Въ тотъ годъ оаинть его совершалась впрочемъ не 12 феврали, но. торое пришлось въ пятокъ первой недѣли Великаго поста, а въ недѣлю сы ропустную 7 февраля (Дворцовые Рааряды, т. I V , С .-П .-Б . 1855 г ., столб. 643— 644). Можетъ быть, на етоиъ торжествѣ патріархъ Адріанъ а обратилъ вниманіе на то обстоятельство, что въ семъ монастырѣ уже полгода нѣтъ настоятеля (Предмѣстникъ Арсенія Іоасафъ Лааареви іъ 5 Іюля 1691 г. хиротонисанъ въ Митрополита Ростовскаго).
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Въ Чудовѣ монастырѣ архимандритъ Арсеній пробылъ 

12 лѣтъ.
Служба въ знаменитыхъ обителнхъ и личная извѣстность 

Чудовсваго архимандрита царю Петру дали ему возможность 
сдѣлаться преемникомъ Святителя Митрофана Воронежскаго: 
чрезъ полгода по смерти Святителя 2 Іюля 1704 г. Арсеній, 
въ то время уже 67 лѣтній старецъ, былъ хиротонисанъ во 
Архіепископа Воронежскаго и Елецкаго.

Сохранились нѣкоторыя подробности посвященія архи
мандрита Арсенія. Такъ въ <Синодивѣ Св. Митрофана» от
мѣчено, что Арсеній поставленъ во архіепископа Воронеж
скаго и Елецкаго по повелѣнію Царя Петра, и указываются 
архіереи, участвовавшіе въ его хиротоніи: <Лѣта отъ созда
нія міра 7211 (ошибочно вмѣсто 7212), а отъ воплощенія 
Слова Божія 1704 іюля во 2 день, царствующаго града 
Москвы Чудова монастыри архимандритъ Арсеній посвященъ 
въ богоспасаемыя грады Воронежъ и Елецъ во архіепископы, 
между патріаршествомъ. А на посвященіи его были архіереи: 
Стефанъ, Митрополитъ Рязанскій и Муромскій, Иларіонъ, Ми
трополитъ Сарсвій и Падонсвій, Исаіа, митрополитъ Нижего
родскій и Алатарсвій, Іосифъ, архіепископъ Вологодскій и Бѣ 
лозерскій, Еѳииій, архіепископъ Устюжскій и Тотемсвій» 1).

Въ Воронежѣ между тѣмъ давно уже ожидали поставле
нія архіерейскаго, или, какъ говорится въ одномъ современ
номъ документѣ, таяли архіерейскаго на Воронежъ вско
рѣ поставленія» 2). 19 января 1704 г. въ Воронежскомъ 
архіерейскомъ домѣ съ пѣвчимъ Еремѣемъ Поповымъ полу
ченъ былъ изъ Москвы указъ изъ Монастырскаго Приказа,

Ворон. Епарх. Вѣд. 1896 г. № 14, стр. 598; отд. отт. «Синодикъ Си. Митрофана», стр. 60.3) См. ниже.
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которымъ велѣно «съ Воронежа изъ дому Пресвятый Богоро
дицы подыікона и пѣвчихъ и подьявовъ выслать къ Москвѣ 
съ архіерейскою ризницею, съ тремя архіерейскими облаче
ніями и съ прилежащимъ всѣмъ въ служенію» — па поста
вленіе новаго архіерея. Вслѣдствіе этого указа 27 января 
выѣхалъ въ Москву большой поѣздъ— всего 29 человѣкъ, въ 
томъ числѣ подьявопъ (протодіаконъ) Ѳеодоръ Протопоповъ, 
18 пѣвчихъ и другіе принадлежащіе всякихъ чиновъ люди»1). 
Они везли съ собою ризницу и нѣкоторые припасы: въ при
ходо-расходныхъ книгахъ Воронежскаго архіерейскаго дома 2) 
подъ 20 января 1704 г. отмѣчена покупка кадки «меду 
сырцу» вѣсомъ 8 пудовъ съ осьмухою, цѣною 6 руб. 3 алт., 
что «послано въ Москвѣ въ поставленію архіерейскому».

Любопытная исторія двухкратнаго путешествія Воронеж
скаго архіерейскаго хора въ Москву на архіерейское поста
вленіе заслуживаетъ изложенія въ отдѣльной замѣткѣ: здѣсь 
достаточно только отмѣтить, что поставленіе архіерея на Во
ронежъ по неизвѣстной намъ причинѣ замедлилось, и архіе
рейскіе пѣвчіе, проживъ въ Москвѣ на Воронежскомъ архіе
рейскомъ подворьѣ (устроепномъ здѣсь Св, Митрофаномъ въ 
1694 г. въ Витаѣ городѣ, вь Зарядьѣ, близъ Знаменскаго 
монастыря) до половины апрѣля и дожившись до того, что 
боялись уже, какъ бы имъ «съ голоду не помереть и до 
тла не разориться», были отпущены обратно въ Воронежъ, 
а ризница на время водворена въ Знаменскомъ монастырѣ. .

Между тѣмъ, должно быть, по какимъ то невѣрнымъ 
слухамъ, 5 марта соборный протопопъ Гавріилъ съ братіею

1) Москон. Архивъ Мин. ІОст. Дѣля Монастырскаго Приказа 1704 г. 7 февраля, вявка 216, № 78 «о высылкѣ ивъ Воронежа къ Москвѣ пѣвчихъ и подьяковъ съ архіерейскою ривыицею».*) Ови напечатаны нами въ -Трудахъ Ворон. Губ. Ученой А р х. Ком- миесіи>, I вып., отд. Матеріаловъ, си. стр. 62.
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отслужилъ въ соборной Благовѣщенской церкви «благодарное 
модебвоѳ пѣніе о поставленіи архіерея на Воронежъ» 1).

2 іюня послана была изъ Монастырскаго Приказа но
вая «память» о высылкѣ въ Москву «безъ всякаго мотчаиья» 
пѣвчихъ и иныхъ людей. При этомъ приказано было вы
слать въ Монастырскій Приказъ всѣ, «которые сборные въ 
архіерейской казнѣ есть деньги», изъ за которыхъ произошло 
непріятное столкновеніе у архіепископа съ главою Монастыр
скаго Приказа, сильнымъ тогда человѣкомъ бояриномъ (впо
слѣдствіи графомъ) Ив. Ал. Мусинымъ-Пушкинымъ.

30 іюня былъ «посылавъ Монастырскаго Приказу подья
чій Семенъ Ивановъ на Воронежское Московское подворье, 
что въ Китаѣ на Варварскомъ кресцѣ, для взятья прислан
ныхъ съ Воронежа изъ домовые казны денегъ въ Монастыр
скій Приказъ». Въ своей отпискѣ въ Монастырскій приказъ 
казначей Воронежскаго архіерейскаго дома іеромонахъ Тихонъ 
писалъ, что онъ посылаетъ сборныхъ денегъ съ Т января 
1704 года 500 руб., и что есть еще сборныя мельничныя 
деньги съ Острогожской и Дѣвицкой мельницъ съ 1-же января —  
339 руб. 6 алт., но онъ не посылаетъ— де ихъ въ виду 
того, что ихъ «опрашивали для отсылки на Москву въ Се
меновскую Канцелярію къ мельничному сбору». Между тѣмъ 
по распечатаніи въ Монастырскомъ Приказѣ «снрыпки» съ 
казной, въ ней оказалось 8 мѣшковъ— по 100 рублевъ въ 
каждомъ.

Подьячіе обіясвили, что лишніе 300 рублей іеромонахъ 
Тихонъ послалъ «на домовые архіерею расходы». Деньги эти, 
очевидно, были тѣ самыя, о которыхъ казначей писалъ, что 
онѣ предназначены ч къ отсылкѣ въ Семеновскую канцелярію.

') За ѳто они получили ивъ архіерейской каены 8 алт. 2 деи. (1Ьі<1. стр. 62). ,
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Бъ виду этого, вѣроятно, бояринъ И. А. Мусинъ-Пушкинъ 
рѣшилъ было сначала (4 іюля) деньги эти отослать въ «Се 
иеновсную мельничнаго сбора канцелярію» и о томъ къ «архі
ерею послать Великаго Государя грамоту» , но йотомъ, пере
мѣнилъ почему-то это рѣшеніе, и 19 іюля приказалъ «тѣ 
деньги триста рублевъ записать въ наличную книгу», а отъ 
казначея потребовать объясненіе «безъ мотчанья»; что же 
касается Преосвященнаго Арсенія, то И. А. Мусинъ— Пуш
кинъ рѣшилъ «ко архіерею о томъ Великаго Государя гра
моты не посылать, для того что о тѣхъ деньгахъ казначей 
писалъ до ево архіереской той епархіи бытности» (т. е. до 
посвященія его въ Воронежскіе епископы).

19-ше іюля составлена была «память» казначею Тихону 
и «тогошъ числа такову память относилъ на подворье (Воро
нежское) ириставъ Алексѣй Шитиковъ, и взялъ у него, Алек
сѣя, дому архіѳпископля стряпчей Павелъ Бозмивъ и понесъ 
къ самому архіеиископу, а въ томъ Великаго Государя указѣ 
не росписался» .

Невидимому, казначей не получилъ этой памяти отъ 
архіепископа, потому что 13 марта 1705 года изъ Мона
стырскаго Приказа послана была отъ имени Государя грамота 
на имя «Преосвященнаго Арсенія, архіепископа Воронежскаго 
и Елецкаго», въ которой между прочимъ говорится: «іюля съ 
19 числа прошлаго 704 году марта по 13 число вынѣш- 
него 1705 году онъ, казначей, о томъ намъ, Великому Гооу-в 
дарю, не писывалъ, и затѣмъ тѣ деньги марта по вышепи- 
санное число въ приходъ не записаны». Монастырскій При
казъ требовалъ, чтобы Преосвященный Арсеній «противъ 
вышеписаннаго нашего, Великаго Государя, указу о семъ къ 
намъ, Великому Государю, писалъ имянно» .

Отвѣта Преосвященнаго въ дѣлѣ не имѣется. Вѣроятно, 
Преосвященный Арсеній обидѣлся тѣмъ, что деньги посланныя
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ему, были присвоены Монастырскимъ Приказомъ и отвѣта 
Приказу совсѣмъ иѳ далъ. По крайней мѣрѣ дѣло, изъ кото
раго мы заимствовали эти любопытныя подробности, заканчи
вается отмѣткою: <вышепнсанные денги 800 руб. въ приходъ 
записаны іюля въ 2 день 705 г. въ пріемѣ Григорья Про
топопова» .

Преосвященный Арсеній еще долго прохилъ въ Москвѣ въ 
своемъ иодворьѣ, находившемся, какъ монетъ себѣ предста
витъ читатель, знакомый съ топографіей Москвы, совсѣмъ 
неподалеку отъ ирехняго его мѣста хительства— Чудова мо
настыря: 2 декабря 1704 года послано изъ архіерейской 
домовой казны, по указу Преосвященнаго Арсенія, въ Москву 
денехнаго сбора съ Острогожской мельницы 419 руб. 8 ден., 
да съ Дѣвицкой мельницы 74 руб. 10 алт. (а всего 493 р. 
11 алт. 2 ден.) 1). Въ началѣ слѣдующаго 1705 г. Преосвя
щенный Арсеній прибылъ, вѣроятно, ухе въ Воронежъ, какъ 
это видно изъ дѣла о переписи дѣтей бѣлаго духовенства въ 
февралѣ 1705 года 8), въ которомъ упоминаются нѣкоторыя 
лица, проживавшія по указу Преосвященнаго Арсенія въ 
Воронежѣ для посвященія въ священники и діаконы.

Чѣмъ жилъ Преосвященный Арсеній въ Москвѣ до при
сылки вышеупомянутыхъ 493 руб., неизвѣстно; извѣстно 
только, что изъ архіерейскаго дома иногда посылались Пре
освященному Арсенію въ Москву припасы: вапр. 27 сентября 
иослано въ Москву 5 бѣлугъ, вѣсомъ въ 42 п. 20 ф., цѣ
ною 29 руб. 25 алт. и что отъ 20 іюля 1704 года имъ 
былъ давъ указъ о выдачѣ изъ домовой архіерейской казны 
заемныхъ денегъ ста рублей крестьянину Троицкаго Сергіева * *)

') Москов. архивъ Мив. Юст. Дѣла монастырскаго приказа, вявка 224 V  60.*) Труды Воров. Губ. Ученой архивной Коимиссіи. Вып. I . Отд. матеріаловъ стр. 63. № 6 . Здѣсь опечатка: вмѣсто 493 руб. 11 а. 2 д. напечатано 493 руб. 11 алт.
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монастыря Суздальскаго уѣзду села Васильевскаго Семену 
Ершеву 1).

Весьма любопытно для характеристики Арсенія I, что 
присланныя ему въ Москву деньги— или по крайней мѣрѣ 
большую часть ихъ— онъ употребилъ на пріобрѣтеніе ризницы 
для каѳедральнаго собора. Правда, что при предшественникѣ 
его, Святителѣ Митрофанѣ, Воронежскій каѳедральный со
боръ снабженъ былъ весьма по тому времени богатой ризни
цей, но во времени посвященія Преосвященнаго Арсенія со
стоялось опредѣленіе, которымъ «служити еиискоиамъ пове- 
лѣша въ саккосахъ, а не въ ризахъ (т. ѳ. фелови, какъ 
служилъ Св. Митрофанъ), и мантіи носити митрополиче- 
скія, а клобуки— черные» 2). Въ виду ѳтого распоряженія, 
Архіепископу Арсенію пришлось обновить почти всю архіерей
скую ризницу, для чего и воспользовался, вѣроятно, Пре
освященный Арсеній своимъ пребываніемъ въ Москвѣ.

Отъ 1705 года сохранился любоиытиый памятникъ дѣя
тельности Преосвященнаго Арсенія— составленныя по его указу 
отъ 1 сентября 1705 года—  <Ениги переписныя домовой 
архіерейской ризницы*,  3) раздѣленныя на двѣ части:
I), <что построено въ прошлыхъ годѣхъ по семьсотъ

') Опись дѣленъ Воронежскаго архіерейскаго дона, составленная нъ половинѣ X V III  стхран ящ аяся въ канцеляріи правленія Вор. Митрофанова нона, стырк, N  108.а1 Исторія Рос. Іерархіи т. I . Собр. Лѣт т. I I I .  276, Филаретъ арх. Черниг. Исторія Церкви періодъ У  Черниг. 1862 г., стр. 5.э) «Книги переписныя доновой архіерейской ризницы» хранятся въ ризницѣ Воронежскаго Митрофанова Монастыря. Въ нашей статьѣ «Воронежскій Каѳедр. Влаговѣщ. соборъ при Св. Митрофанѣ» («Порой Епврх. Вѣд». 1897 г 26 16, стр. 431, по оід. отт. стр. 15, пр. 2) сообщается, что онѣ утрачены во вреня пожара въ Благовѣщенскомъ соборѣ въ 1892 году. Къ счастію, уже по напечатаніи атой статьи означевныжКниги переписныя «случайно найдены о. ризничимъ монастыря іеромонахомъ Иннокентіемъ у одного наъ монаховъ монастыря.
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четвертой годъ при бывшемъ блаженныя памяти Пре
освященномъ Митроѳанѣ Епископѣ Воронежскомъ », (листы 
1— 27) и II) ево (Арсенія) архіерейскаго строенія ризницы, 
которая построена при ево архіерейской бытности* (по
1 сентября 1705 г .) (листы 28— 46). Продолженіемъ этихъ 
«переписныхъ книгъ» служатъ переплетенныя въ одну съ 
ними книгу, но съ особымъ счетомъ листовъ, <Книги пе
реписныя домовой архіерейской ризницы, что построено 
въ прошлыхъ годѣхъ при бывшихъ блаженныя памяти 
при первопрестольникѣ Преосвященномъ Митроѳанѣ Е п и 
скопѣ и преосвященномъ Арсеніи Архіепископѣ>, состав
ленныя по прибытіи въ Воронежъ Митрополита Пахомія 1 авгу
ста 1714 года (лл. 1— 32). Изъ этихъ книгъ видно, что 
за первый годъ своего архіерейства Преосвященный Арсеній 
построилъ 13 саккосовъ изъ разныхъ цѣнныхъ матерій (атласа 
золотнаго, изорбаѳа, бархата, объяри, камки), 7 подризни
ковъ, 5 паръ поручей, 5 епитрахилей архіерейскихъ, 4 палицы,
2 омофора, 2 панагіи и прочія также цѣнныя принадлежно
сти архіерейскаго служенія. Нѣкоторые саккосы были, какъ 
уже сказано, передѣланы изъ ризъ Св. Митрофана, но боль
шая часть облаченій сдѣланы вновь. Въ томъ числѣ архіепи
скопомъ Арсеніемъ передѣланы въ саккосы слѣдующія ризы, 
дорогія тѣмъ, что онѣ были пожалованы Св. Митрофану Ца
ремъ Петромъ: 1) *ризы— камка бѣлая съ золотными 
травы, подольникъ атласной красной, что жалованье 
Великаго Государя, и тѣ ризы— отмѣчено при этомъ— пе
редѣланы въ саккосъ, а оплечье отдано въ Успенской мона
стырь» (въ Воронежѣ), 2) <ризы золотныя, по немъ травки 
серебряныя и шелковыя разныхъ цвѣтовъ, опушены 
кружевомъ золотнымъ болшимъ съ городами, что жало
ванье Великого Государя, въ другіе (?) передѣланы въ 
саккосъ, а оплечье отдано в’ Одмиралтейскую вотчину в’ цер-
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ковъ великомученика Димитрія» 1). Впослѣдствіи, при митро
политѣ Пахоміи (1714— 1723), первый изъ этихъ драгоцѣн
ныхъ саккосовъ, какъ видно изъ той же описи, «передѣланъ 
въ стихарь» 2). Нужно замѣтить, что митрополитъ Пахомій—  
преемникъ Арсенія, родомъ валахъ, не дорожилъ такъ, какъ 
архіеиископъ Арсеній, съ такимъ великимъ трудомъ собран
ными Св. Митрофаномъ для Благовѣщенскаго собора принад
лежностями богослуженія, которыя Святитель завѣщалъ «со- 
хранати недвижимо: едва кто помнитъ быти что излишнее, 
статьи въ двѣ или въ три и болѣе, и тому быть не подви- 
жиму соборные церкви: ни о цѣнѣ продать, ни отдать кому,  
быти святой церкве; понеже бо собираво съ великимъ тру
домъ, все вновь устроилъ Вогъ> 3). Вопреки этому завѣ
щанію, митрополитъ Пахомій многое изъ ризницы Святителя 
отдалъ Архіепископу Романскому (въ Валахіи) Пахомію (сво
ему соотечественнику 4), какому-то архіерею Палестинскому 
Григорію 5), въ вотчины архіерейскаго дома, другіе церкви и 
монастыри Воронежской епархіи, а одна «звѣзда и лжица 
сломана (въ) водочную чашу» 6); одна мантія Святителя въ 
1717 г. передѣлана «въ кафтанъ архіерею» (митр. Пахо- * *)

') Л . 11 «Переписныхъ книгъ ризницы» (ризы архіерейскій ХгХі 4 и 5), ервв. л. 30 (санкосы № 11 и 13).
*) Л. 30 саккосъ № 11.*) Подл. Дух. вавѣщ., хранящееся въ Москов. Оинод. библ., № 669, л. 30.
*) Переселился въ Россію съ IV 17 г ., спасаясь отъ ненависти турокъ за то, что во время Іірутсквго похода отдалъ должную честь Царю Петру. , Унеръ 16 Апрѣля 1724 г. въ Кіево-ГІечерской лаврѣ. (Опис. док. и дѣлъ Св. Сѵнода, т. III, № 140, етлб. 166; т. IV , № 320, стлб. 305).*) Какъ видно иѳъ «Описанія документовъ, и дѣлъ,хранящихся въ архивѣ Св. Сѵнода», въ Россіи въ то время проживало иного восточныхъ архіереевъ, н нѣсколько ивъ нихъ съ именемъ Григорія. «На содержаніе палестинскихъ архіеревъ» впослѣдствіи было положено 50Г0 руб. ежегодно изъ Коллегіи Экономіи или изъ Сѵнодальной Камеръ—Конторы (Опис. Док. и Дѣлъ т. V I, N  104, стлб. 182).в) Опись ривв., л. 8.
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мію) *). Чтоже касается Преосвященнаго Арсенія, то онъ не 
только не посягнулъ ни на одно изъ пріобрѣтеній Св. Митро
фана, но и умножилъ ихъ весьма значительно. Видно, что онъ, 
подобно Святителю, также любилъ благолѣпіе дона Божія.

Въ описи отмѣчено между прочимъ: «Преосвященный 
Арсеній, Архіеписнопъ Воронежскій и Елецкій, по своему 
обѣщанію далъ келейную свою чашу серебряную позла- 
щеную на выносъ въ благословенію благодарныхъ хлѣбовъ; 
въ ней вѣсу фунтъ 15 золотниковъ, да двѣ рюмки сере
бряныя позлащеныя, вѣсу въ нихъ фунтъ два золотника» 2). 
Въ ризницѣ Митрофанова монастыря до настоящаго времени, 
сохранилось блюдо для освященія хлѣбовъ, изъ надписи на 
которомъ видно, что оно построено въ Благовѣщенскій соборъ 
Преосвященнымъ Арсеніемъ «на его деньги» 2 мая 1708 г. 
Вѣсу въ немъ по описи (см. въ описи Митр. ион. блюдо 
№ 2) 1 фунтъ 5 зол. Кромѣ того сохранилась въ ризницѣ 
чаша для освященія воды, построенная Преосвященнымъ Арсе
ніемъ «отъ своего иждивенія» въ 1706 г ., вѣсомъ 9 фун. 
50 зол. (по описи № 6). Е .  Поликарповъ.

(Окончаніе будетъ).

') л. 21.*) Позже приписано другою рукою: «Ванта въ архіерейсную келью, а вмѣсто тое построилъ блюдо съ поддономъ серебреное, которое вписано вапреди сего* (л. 39), а «вапреди* ваписаво 2 блюда— одно на выносъ креста вѣсомъ 5 ф ., другое на выносъ архіерейской шапки вѣсомъ 1*/а ф. Б зол. Время этой приписки трудно опредѣлить. Судя по вѣсу упоминаемаго въ текстѣ, сохранившагося донынѣ въ ризницѣ, блюда 1708 г., вто блюдо есть именно то, которое пожертвовано Арсеніемъ первоначально, а потомъ (на время ?) было вѳято въ архіерейскую келью.
ч
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М Ъ С Т Н Ы Я  И З В Ъ С Т І Я .

2 Іюля Елизаветинское Сиротское Убѣжище посѣтилъ 
Высокопреосвященный Анастасій, Архіепископъ Воронежскій 
и Задонскій. Высокопреосвященный пріѣхалъ въ 4 часа по
полудни, въ канону времени прибыли въ Убѣжище г-нъ Вице- 
Губернаторъ и нѣкоторые члены попечительнаго Совѣта.

Привѣтствуя высокаго посѣтителя, священникъ Ал. Ермо
лаевъ обратился въ нему съ такою рѣчью:

Ваше Высокопреосвященство, Вамъ угодно посѣтить 
дѣтскій сиротскій пріютъ и его домовую Церковь. Благосло- 
вено вхожденіе Ваше!

Бакъ елени, томимые жаждою, стремятся къ источ
никамъ водъ, такъ и дѣтскія души переживаютъ напряжен
ное состояніе, стремясь видѣть Васъ, своего Архипастыря. 
Естественно и глубоко это влеченіе дѣтскаго сердца въ Архіе
рею Христовой Церкви. Самъ Великій Архіерей, Господь 
вашъ Іисусъ Христосъ засвидѣтельствовалъ законность его, 
когда повелѣлъ ученикамъ своимъ невозбранять дѣтямъ 
приходити къ Нему.

Но помимо непосредственнаго чувства, сиротами дѣтьми, 
въ ихъ тяготѣніи въ Вамъ, руководятъ еще симпатіи чисто 
личныя. Лишенныя родительскаго крова и попеченій, сироты 
хотѣли бы въ каждомъ добромъ человѣкѣ видѣть близкое и 
родственное длн себя существо. Въ комъ же, какъ не въ но
сителѣ идеала нравственнаго совершенства и безконечной до
броты сердечной— Архіереѣ Христовой Церкви— они найдутъ 
откликъ на свои думы, душевныя волненія, на сиротское 
свое положеніе!?

Ваше Высокопреосвященство, Ваше вниманіе къ сиро
тамъ и постоянная память о нихъ, соединенныя съ готов
ностью всегда помочь имг въ ихъ безотрадной и горькой до-
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лѣ, глубоко чувствуютъ сироты-дѣти. Нужно было видѣть 
радость этихъ дѣтей при первомъ извѣстіи, что Вы посѣ
тите ихъ. «Отецъ, любвеобильный отецъ, Ѣдетъ въ наиъ—  
сиротамъ» вотъ дѣтсвій кривъ, который уже второй день 
раздается въ стѣнахъ этого учрежденія. Тавое выраженіе не
поддѣльнаго восторга свидѣтельствуетъ, что сироты любятъ 
Васъ за Ваше нѣжное отеческое попеченіе о нихъ, считаютъ 
Васъ близкимъ, дорогимъ лицомъ, которое согрѣетъ ихъ ла
сковымъ словомъ и своимъ сердечнымъ участіемъ.

Д а  будетъ же благословенно вхожденіе Ваше отъ 
нынѣ и до вѣка!

При пѣніи «Достойно есть» Высокопреосвященный во
шелъ въ Церковь, гдѣ послѣ обычной литіи и многолѣтія, 
преподалъ дѣтямъ свое Архипастырское благословеніе и про
изнесъ теплое и задушевное слово. Высокопреосвященный го
ворилъ о томъ, что христіанину, длн его нравственнаго со
вершенства, необходимо какъ можно чаще пріобщаться бла
годати Духа Святаго, и что хранительницею этого святаго 
дара является здѣсь, на землѣ, Православная Церковь съ ея 
божественными таинствами и богослуженіями. Пусть мало
лѣтнія дѣти не все могутъ обнять своимъ умомъ, что совер
шается въ Церкви Христовой, во время богослуженій,— бла
годать Божія сама невидимо воздѣйствуетъ на душу дитя
ти, просвѣтитъ и воспитаетъ его въ должномъ христіанскомъ 
направленіи. Поэтому, нравственная обязанность воспитателя, 
какъ можно чаще, приводить дѣтей въ этотъ домъ Божій и 
пріучать ихъ углубляться въ молитву, которая есть самый дѣй
ствительный и вѣрный проводникъ благодати Божіей въ серд
ца человѣческія. ^

Засимъ вмѣстѣ съ Вице-Губернаторомъ и членами Со
вѣта, Высокопреосвященный осматривалъ помѣщеніе Убѣжища, 
интересовался дѣтскими работами, строемъ дѣтской жизни,

1
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посѣтилъ больницу и др. зданія. Сравнительно съ ирошлыми 
своиин наблюденіями и посѣщеніями Убѣжища, Высокопрео
священный замѣтилъ, что учрежденіе значительно улуч
шается какъ матеріальной, чисто хозяйственной своей сто
роною, танъ и по постановкѣ самаго воспитательнаго дѣла, 
воторому приданъ теперь церковно-христіанскій характеръ и 
направленіе. Пожелавъ учрежденію преусиѣвать въ дости
женіи намѣченной цѣли, Архипастырь отбылъ, оставивъ въ 
юныхъ питомцахъ пріюта неизгладимыя впечатлѣнія своимъ 
посѣщеніемъ.

Елизаветинскаго сиротскаго пріюта, священ. Алексѣй 
Ермолаевъ.

Запоздалая корреспонденція.

Двадцатипятилѣтній юбилей Коротоякскаго По
кровскаго собора о. протоіеря Павла Александро

вича Ивавыпина.

17 Апрѣля, въ Среду на Пасхальной седьмицѣ, гра
ждане г. Воротояка торжественно праздновали двадцатипяти
лѣтній юбилей своего любимаго протоіерея о. Павла Ивань- 
шина. Торжество было поистинѣ замѣчательное, но жаль, 
что оно въ свое время не было оповѣщено въ мѣстныхъ га
зетахъ.

17 Апрѣля, въ 9 часовъ утра начался благовѣстъ въ 
соборѣ, въ 10 часамъ прибылъ въ соборъ для служенія Бо
жественной литургіи почтеннѣйшій о. юбиляръ, окруженный 
своими дѣтьми, невѣстками и внуками въ числѣ 18 душъ. 
При входѣ въ соборъ встрѣтилъ его представитель крестьянъ 
слоб. Покровской, состоящей въ приходѣ собора и поднесъ 
ему хлѣбъ-соль. Принимая оные, о. юбиляръ благодарилъ
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прихожанъ за доброе расположеніе и пожелалъ инъ при этонъ 
обилія плодовъ земныхъ. Далѣе, сослуживецъ его соборный 
священвивъ о. Николай Сапвивъ встрѣтилъ его со св. кре
стомъ, и при этомъ сказалъ рѣчь о взаимной братской любви 
по заповѣди Спасителя, что взаимная любовь особенно должна 
быть присуща служителямъ Христовымъ; такую христіанскую 
любовь о. юбиляръ питаетъ въ своимъ сослуживцамъ и отъ 
нихъ взаимно пользуется искреннею любовію. На такую рѣчь 
о юбиляръ отвѣтилъ пожеланіемъ сохранить такую любовь 
навсегда, полагая для сохраненія ея: взаимное уваженіе, 
откровенность, удаленіе гордости и превозношенія, корыстно
сти и недовѣрія. Затѣмъ началось служеніе Божественной 
литургіи, которую о. юбиляръ совершилъ въ сослуженіи съ 
тремя священниками о.о. Николаемъ Саввинымъ, Василіемъ 
Гришинымъ и Захаріемъ Поповымъ. Но окончаніи литургіи 
тотъ-часъ послѣ отпуска, предъ о. юбиляромъ предстали: 
исправлявшій должность церковнаго старосты М. Ф. Петровъ 
и городской староста С. П. Петровъ, первый прочиталъ отъ 
лица гражданъ адресъ, а второй подалъ ему золотой непер- 
свый крестъ, украшенный камнями. На прочитанный адресъ 
почтеннѣйшій юбиляръ отвѣчалъ приблизительно такъ: Бого
любивые братіѳ, добрые прихожане! 25 лѣтъ тому назадъ я 
по волѣ незабвеннаго архипастыря Серафима съ грустію ра- 
стался съ своими любимыми прихожанами— Землавцами и 
скажу откровенно не бенъ горести и опасенія я ѣхалъ въ 
вамъ; но вскорости по прибытіи моемъ въ вамъ Господь 
утѣшилъ меня, я сначала встрѣтилъ у васъ почтеніе и ува
женіе, подобающее моему сану, а потомъ любовь и благо
расположеніе. Да, наградитъ васъ Господь за доброту вашуі 
Я  тогда же возблагодарилъ Господа 'управляющаго судьбою 
человѣка. И вотъ уже прошло 25 лѣтъ, и я не переставалъ 
пользоваться вашимъ благорасположеніемъ. Настоящее же изъ
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явленіе ваше инѣ любви и благорасположенія служитъ для 
меня верхомъ всякаго ожиданія; единственно доброта ваша 
побудила васъ оказать ивѣ тавую честь. Что же для иеня 
послѣ этого, остается, какъ не молить Господа, да укрѣпитъ 
Овъ Милосердый мои силы на служеніе для душевной вашей 
пользы и на молитву о вашемъ благополучіи— Бозлагая же на 
себя подвесенный крестъ, о. юбиляръ продолжалъ: возлагаю 
на себя св. крестъ, какъ выраженіе вашей любви и благо
расположенности вашей во мнѣ недостойному; и св. крестъ, 
какъ Сѵмволъ нашего спасенія, да напоминаетъ мнѣ немолчно 
пещись о сиасеніи ввѣренныхъ моему попеченію. Распятый 
и Воскресшій Христосъ да будетъ всегда среди насъ! За 
тѣмъ въ сослуженіи семи священниковъ и четырехъ діако
новъ былъ отслуженъ благодарственный Господу Богу моле
бенъ съ возглашеніемъ многолѣтія Государю Императору и 
всему Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵноду, Преосвя
щеннѣйшему Анастасію, юбиляру, гражданамъ Богоспасае
маго града Коротонка и всѣмъ православнымъ христіанамъ. 
Иослѣ молебствія секретарь городской управы г. Черепнинъ 
прочелъ рѣчь, въ которой остановился на томъ, что онъ съ 
самаго дѣтства являлъ особую привязанность къ о. прото
іерею и понынѣ не перестаетъ интересоваться его краткими 
поученіями. Послѣ г. Черепнина говорили рѣчи священникъ 
Генерозовъ и г. и. д. предводителя дворянства маіоръ Троцкій. 
Изъ храма до дома почтеннѣйшаго юбиляра провожали всѣ, 
сослужившіе ему священники и весь народъ бывшій въ храмѣ, 
а народу было такое множество что обширный Коротоякскій 
соборъ едва могъ вмѣстить собравшихся. Въ домѣ за трапе
зою было также сказано въ честь юбиляра много рѣчей.

Священ. Д . Сухаревъ.
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О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .
Отъ Совѣта двухклассной церковно-приходской и 
регентской школы при Воронежскомъ Длексѣев- 

скомъ монастырѣ.Въ наступающимъ 1902— 1903 учебномъ году открытъ пріемъ учениковъ въ двухклассную церковно-приходскую и регентскую школу съ педагогическимъ классомъ при Воронежскомъ Алексѣевскомъ Акатовомъ монастырѣ. Въ первомъ отдѣленіи 2 класса двухклассной школы имѣется 12 свободныхъ вакансій.Изъ означенныхъ вакансій семь предлагаются съ пищевымъ содержаніемъ отъ монастыря, при своей первогодной одеждѣ, обуви и постельномъ обзаведеніи, какъ то: кровать, матрацъ, одѣяло, подушка, шесть перемѣнъ бѣлья, четыре пары чулокъ, четыре утиральника, двѣ простыни, пара новыхъ сапогъ и пальто, при взносѣ по одному рублю на первое и на второе полугодіе на баню, при чемъ преимущества будутъ отданы тѣмъ изъ кандидатовъ, которые имѣютъ хорошія голосовыя способности, —пять же остальныхъ вакансій предлагаются съ платнымъ, въ размѣрѣ 6 руб. за учебный мѣсяцъ, взносомъ за пищевое отъ монастыря братское довольство, при полной своей костюмной экипировкѣ и постельномъ обзаведеніи.Помѣщеніе, учебники и учебныя пособія учащимся будутъ предоставлены отъ монастыря и. школы.Всѣ, желающіе поступить въ Алексѣевскую школу, въ виду регенсткаго курса, должны обладать хорошими слуховыми и голосовыми способностями съ голосовымъ регистромъ въ предѣлахъ двухъ октавъ.Срокомъ для пріема въ школу назначаются 30— 31 августа сего 1902 года.Прошенія подаются на имя Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Владиміра, Епископа Острогожскаго.При прошеніяхъ прилагаются: метрика и свидѣтельство объ окончаніи курса церковно-приходской школы.
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Х-й ГОДЪ СУЩЕСТВОВАНІЯ.

Мастерская церковной м во ш си  и иконостасныхъ работъ.
Въ гор. Вогучарѣ,  Воронежской губ.

Почетнаго гражданина, ТИХОНА АЛЕКСѢЕВИЧА

Ф Р О Л О В А .
(Учившагося въ рисовальномъ училищѣ живописи и художественно

иконостасной мастерсной художника Шишнина въ С.-Петербургѣ).Принимаетъ заказы на устройство новыхъ иконостасовъ, возобновленіе старыхъ и росписываніе живописью и орнаментами внутреннихъ стѣнъ церквей.Иконостасы исполняются по новѣйшимъ Архитектурнымъ планамъ.Поле иконостасовъ дѣлается, по соглашенію съ заказчиками, эмалерованное и золоченое.Въ иконостасъ образа пишутся, съ имѣющихся въ большомъ выборѣ, художественныхъ эстамповъ и фотографій, снятыхъ съ оригиналовъ образовъ, находящихся въ Императ. Эрмитажѣ, Академіи художествъ, Исаакіевскомъ соборѣ, храмѣ Христа Спасителя въ Москвѣ, Кіевскомъ Влад. соборѣ, храмѣ Христа Спасителя въ Боркахъ и храмѣ св. Софіи въ Москвѣ.Образа исполняются на золоченыхъ чеканныхъ доскахъ, толстомъ цинкѣ и стеклѣ.Столярная, рѣзная и позолотная работа иконостаса, по желанію заказчиковъ, исполняется на мѣстѣ заказа, подъ полнымъ контролемъ заказчиковъ.
Допускается по соглашенію разсрочка платежа.О добросовѣстно исполняемыхъ работахъ свидѣтельствуютъ имѣющіеся похвальные отзывы.
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МАГАЗИНЪ
Н. А. М И Х А Й Л О В А ,

Бол. Дворян. соб. домъ въ Воронежѣ. 
Т е л е ф о н ъ  1 3 5 ,

всегда полонъ лучшими издѣліями изъ золота, серебра, брил
ліантовъ, иконъ и часовъ.

С ъ  Я н в а р я  1902 года.
Имѣется церковная утварь, какъ-то: сосуды, ковчеги, еван
гелія, паникадила, подсвѣчники, разные кресты и прочіе.

Цѣны-умѣренныя и безъ запроса.

V. '-Г
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Существующее болѣе 85-ти  лѣтъБОЛЪ ХТТ О Е

СПЕЦІАЛЬНОЕ-МЕХАНИЧЕСКОЕ ИКОНОСТАСНОЕ ЗАВЕДЕНІЕ,художественная мастерская живописи
Алекс. Борисовича МОСКАЛЕНКОБА,въ сл. Алексѣевкѣ, Воронежской губерніи, собст. домъ.

Даетъ возможность за умѣренныя цѣны съ разсрочкою пла
тежей (по особому соглашенію) имѣть всевозможные цер

ковные предметы.Обращаться съ запросомъ и заказами по церковнымъ работамъ въ слободу Алексѣевку, Бирюченскаго уѣзда, собственный домъ, письменно лично съ предъявленіемъ рисунковъ.П О  С О Г Л А Ш Е Н І Ю .ИСПОЛНЯЮТСЯ ЗАКАЗЫ ВЪ НЕПРОДОЛЖИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ.
Иконостасы деревянные и искусственнаго мрамора съ живописью и безъ оной.

Еіоты заклиросные и столбовые. Сѣни надъ престоломъ.
Иконы, для желающихъ увѣковѣчить память столь дорогого для русскаго человѣка событія спасенія Ихъ Император
скихъ Величествъ и всей Августѣйшей Семьи отъ угрожавшей смерти 17 окт. 1888 г ., разныхъ цѣнъ.

Гробницы отъ 50 р. и плащаницы отъ 25 р. и дороже.
Картины прозрачныя на полотнѣ и стеклѣ отъ 25 р. идо 500 р.

Запрестольные образа 25 р. и болѣе.
Иконы аналойныя и другія на цинкѣ и деревѣ на золоченыхъ, чеканныхъ, гладкихъ и простыхъ фонахъ, отъ 10 р. и дороже, судя по размѣру и сложности. Живопись произво
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Роспись и окраску церквей съ уборкою и безъ оной.

Золоченіе главъ, куполовъ и крестовъ по системѣ на мар- данъ и фульфарбу.
Перезолотку старыхъ иконостасовъ и реставрированіе иконъ.
Свѣчи металлическія съ автоматическою подачею (полное сбереженіе восковыхъ огарковъ).Подробное объявленіе см. № 5 Вор. Е п . Вѣд.

Женское 7 -классное училище
А. В. Алисовой-Ивановской

распоряженіемъ г. Министра Народи. Проов. 19 Іюня 1902 г.

ІРЕОКРШІНО 11 ЖЕНСКУЮ ГНІУІІШсо всѣми правами правительственныхъ гимназій.
Плата за обученіе до IV б л . включительно 50 руб., въ 

V, VI, VII кл. — 60 руб., VIII— 75 руб. Содержаніе въ пан
сіонѣ 300 руб. Пріемъ во всѣ классы; въ младш. пригот. кл. 
приним. неграмотныя. VIII классъ будетъ открытъ при со
ставѣ не менѣе 10 ученицъ. Переэкзамевовки 12 августа, 
пріемныя испытанія съ 14 Августа.

Адресъ'. Туливовская ул., рядомъ съ Маріин, гимн.



Р Е Г Е Н Т Ъ ,
способный организовать хоръ пѣвчихъ и управлять имъ тре- 
буетса въ станицу Мечетинскую Донской Области за возна* 
гражденіе 350 рублей въ годъ. Желательны солвдвыа реко
мендаціи. Съ предложеніами адресоваться въ Бачальницвому 
благочинному, священнику П ет ру Р у д н е в у , ст. Мечетин- 

ская Донской Области.
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С О Д Е Р Ж А Н І Е
Н Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н О Й  Ч А С Т И :Гласъ народа— гласъ Божій.—Сьящ. А . Предтеченскаго. Значеніе вѣры въ личное безсмертіе для нравственной жизни.— П . Никольскаго.Арсеній I Костюринъ, Архіепископъ Воронежскій и Елецкій.(1704— 1712).— Н . Поликарпова.Мѣстныя извѣстія: 1) Посѣщеніе Высокопреосвященнѣйшимъ Анастасіемъ Елизаветинскаго Сиротскаго Убѣжища.— Священника Алекегъя Ермолаева.2) Запоздалая корреспонденція.— Священника Д . Сухарева. Объявленія.
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