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Къ 100-лѣтію со дня кончины Преосвященнаго 
Евлампія, Епископа Калужскаго и Боровскаго 

(| 22 мая, 1813 года).
Преосвященный Евлампій (Введенскій) былъ пе

реведенъ на Калужскую каѳедру по Высочайшему 
указу отъ 16 апрѣля 1809 года, изъ г. Архангель
ска. Въ санѣ іеромонаха онъ былъ, съ 1788—1792 
год., префектомъ, а съ 1792—1795 г. ректоромъ Тро
ицкой семинаріи. Въ 1795 г., въ санѣ архиманд
рита, онъ назначается ректоромъ Московской ака
деміи, и настоятелемъ Заиконоспасскаго монасты
ря, а въ 1798 году переводится настоятелемъ въ 
московскій Донской монастырь. Въ 1801 г. іюня 
-9 дня, онъ былъ хиротонисанъ во епископа 
Архангельскаго, въ 1806 год. пожалованъ ор
деномъ св. Анны 1-й степени, а въ 1809 го- 
ДУ апрѣля 16 переведенъ въ Калугу. Преосвя
щенный Евлампій отличался своимъ благочестіемъ 
11 постоянною болѣзненностію; единственное об- 

[ Ученіе отъ своего недуга онъ обрѣталъ лишь 
Въ частомъ совершеніи богослуженія, какъ 
'■амъ однажды засвидѣтельствовалъ объ этомъ. 
іа обычный вопросъ ключаря, сдѣланный ему 

Наканунѣ одного изъ праздничныхъ дней: будетъ- 
I 111 онъ служить завтра? Преосвященный, подъ 
^ліяніемъ своего болѣзненнаго состоянія, съ ви
домъ неудовольствія, отвѣчалъ: „я, сударь (обыч- 
’Щя его поговорка), тогда только чувствую себя 
11 здоровымъ, когда служу41. Буду „служить"! 
"Рпбавилъ онъ рѣшительно. И точно, это были 
"с простыя слова; очевидцы передавали, что во 
ЕРемя богослуженія Архипастырь какъ-бы перерож

дался. Несмотря на его худобу и явное истощеніе 
силъ, голосъ у него былъ превосходный, чувство 
глубокаго умиленія отражалось на лицѣ и въ 
слезахъ, особенно во время призыванія на Дары 
всеосвящающей благодати Св. Духа.

Едва только Преосвященный Евлампій присту
пилъ къ довершенію начатаго его предмѣстни
комъ (преосвященнымъ Ѳеофилактомъ) дѣла — 
устройства новой епархіи, какъ насталъ грозный 
1812 годъ. Промыслу Божію угодно было, что
бы въ предѣлахъ Калужской губерніи повто
рились событія дней древнихъ, совершилось 
избавленіе Россіи отъ новаго нашествія уже не 
одного, а двадесяти языкъ. Это приснопамят
ное событіе доставило Калужской губерніи по 
четное мѣсто на страницахъ отечественной исторіи, 
а для самыхъ калужанъ воспоминаніе о славномъ 
1812 годѣ тѣсно соединено съ памятію о тогдаш
немъ ихъ архипастырѣ Преосвященномъ Евлампіѣ, 
отечески-сердобольно и пастырски-мужественно 
дѣлившемъ съ ними ихъ труды, скорби и опасно
сти, и окончившаго свою божественную стражу 
не прежде, какъ когда миновало общественное 
бѣдствіе. Слабый тѣломъ, но сильный духомъ и 
вѣрою, Преосвященный Евлампій очевидно при
надлежалъ къ числу мужей промыслительнопосы- 
лаѳмыхъ народу въ знаменіе къ нему милости 
Божіей, въ годины общественныхъ бѣдствій. Бла
гоговѣйная память о немъ, свидѣтельствуемая слу
женіемъ панихидъ на его могилѣ, служитъ до
казательствомъ общенароднаго признанія этой 
истины. Вотъ почему, говоря о Преосвященномъ 
Евлампіѣ, мы не можемъ не коснуться и общихъ
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событій 1812 года по отношенію ихъ къ Ка
лужской губерніи; ибо въ нихъ всего болѣе 
сказалось главное призваніе Преосвященна
го—быть утѣшителемъ народа въ годину его 
испытанія, бодрымъ молитвенникомъ за него 
предъ престоломъ Господнимъ. И мы видимъ, 
при изложеніи событій, какъ хорошо уразу
мѣлъ и исполнилъ это призваніе приснопа
мятный архипастырь.

Еще въ началѣ 1811 года разнеслись по 
Калужской губерніи слухи о приближеніи 
непріятеля къ границамъ имперіи; въ то
же время простой народъ, смотря на явив
шуюся комету, гадательно предрекалъ гря
дущія бѣдствія. Дѣйствительно гроза бы
ла не далеко. Молва и толки о непріяте
лѣ на время затихли; но эта была лишь 
зловѣщая тишина передъ бурею; вскорѣ они 
возобновились съ новою силою, когда было
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получено извѣстіе о переходѣ Наполеона че
резъ Нѣманъ. Прошло еще нѣсколько времени 
и паденіе Смоленска привело всѣхъ въ тре
вогу. Среди всеобщаго безпокойства, мучитель
ныхъ ожиданій и опасеній за будущее, 6 Іюля 
1812 года, явился достопамятный манифестъ, 
призывавшій къ оружію и пожертвованіямъ 
на защиту отечества всѣ сословія имперіи. 
Приглашенные на совѣтъ въ Калугу, тогдаш
нимъ ея губернаторомъ П. Н. Каверинымъ, 
дворяне письменно положили: „нещадить въ 
семъ случаѣ не только своего состоянія, но 
даже жизни, „до послѣдней капли крови". 
Депутаты, избранные отъ калужскаго дворян
ства, имѣли счастіе выразить эти чувства са- 
мому 1 осударю, находившемуся въ то время 
въ Москвѣ.

Калужская губернія, по сбору въ ней 
войскъ и военнымъ приготовленіямъ, по сви- ОП Удѣтельству очевидцевъ, походила тогда на 
большой военный станъ.

Среди всеобщей тревоги, духовенство сво
имъ примѣромъ и увѣщаніями неослабно 
ободряло смущенную паству. Преосвященный 
Евлампій, по соглашенію съ гражданскимъ 

ОНОШІі аначальствомъ, учредилъ крестный ходъ изъ 
города въ село Кайужку, отстоящую па 6 

" верстъ отъ города, гдѣ пребывала и нынѣ 
пребываетъ чудотворная икона Калуженской 
Божіей Матери, и перенесъ Ее торжественно, 
съ подобающею честію, въ Калужскій Соборъ, 
При многочисленномъ стеченіи народа. Съ 
сего времени повседневно совершаемы были, 
по предписанію Преосвященнаго, по всей 
епархіи молебствія съ колѣнопреклоненіемъ 
предъ Господомъ силъ „о избавленіи отъ на
шествія иноплеменныхъ", и производились 

Г/- ЧГ 

вокругъ городовъ и селеній крестные ходы. 
Разосланы были по церквамъ пастырскія на
ставленія, которыми внушалось народу, „что 
безъ попущенія Божія ничто не возможетъ врагъ 
нашъ, что только требуется единое послушаніе 
властямъ и ревностное споспѣшествованіе 
общему благу*.  По благоразумному внушенію 
и личному примѣру Архипастыря духовенство 
приняло дѣятельное участіе въ общихъ по
жертвованіяхъ на военныя издержки; всего 
пожертвовано было деньгами 9204 р. и разныя 
золотыя й серебряныя вещи. Когда калуж
ское ополченіе было готово къ выходу въ 
поле на защиту отечества, Преосвященный 
Евлампій, призвавъ въ помощь сильнаго во 
бранѣхъ Господа, совершилъ молебствіе съ 
колѣнопреклоненіемъ, привелъ воиновъ къ 
присягѣ, съ цѣлованіемъ св. креста и евангелія, 
увѣщевая ихъ, чтобы они безстрашно и без
ропотно шли на благое дѣло, окропилъ ряды 
ратниковъ св. водою и вручилъ начальнику 
ополченія генералъ-лейтенанту Шепелеву хо
ругвь, на которой были изображены, съ одной 
стороны, чудотворный образъ Калужской Бо
гоматери, съ другой—ликъ праведнаго Лаврен
тія, калужскаго чудотворца, и произнесъ при 
этомъ трогательное и исполненное твердаго 
упованія на Бога слово.

Черезъ два дня послѣ Бородинскаго сра
женія 26 августа главнокомандующій далъ 
на имя калужскаго губернатора предписаніе, 
по которому калужская губернія была объяв
лена состоящею на военномъ положеніи.

Когда граждане увидѣли, что казенныя 
вещи или увезены, или уложены, то, не смотря 
на увѣщанія начальства, пришли въ безпо
койство; они были въ недоумѣніи, не зайдетъ 
ли непріятель въ Калугу, идя въ Москву. Всѣ 
стали укладываться и выѣзжать изъ города. 
Многолюдныя улицы и дворы опустѣли; сбо
ры и приготовленія умножали всеобщій страхъ 
и уныніе.

Но благочестивый Архипастырь бодрство
валъ на своей божественной стражѣ, со ввѣ
реннымъ ему духовенствомъ: храмы стояли 
отворенными, богослуженіе въ нихъ не пре
кращалось, и попрежнему ежедневно соверша
лось въ городѣ соборное молебствіе, при кре
стномъ ходѣ изъ всѣхъ церквей, „о избавленіи 
отъ всякія скорби и обстоянія**.  Надобно было 
видѣть, расказываютъ очевидцы, съ какимъ 
умиленіемъ молился тогда Преосвященный 
Евлампій: слезы градомъ лились по исхуда
лымъ и блѣднымъ его ланитамъ; звучный го
лосъ дрожалъ отъ внутренняго волненія и 
проникалъ до сердца, плакали навзрыдъ и
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всѣ присутствовавшіе, „чая Бога спасающаго 
отъ малодушія и бури“. Предъ иконою Божіей 
Матери день и ночь пѣты были молебны, 
курился ѳиміамъ, пылали свѣчи, возженныя 
усердіемъ чающихъ отъ Нея избавленія въ 
скорбяхъ своихъ; оставлявшіе городъ прихо
дили просить Ея напутственнаго благословенія, 
остававшіеся—защиты и вразумленія, что пред
принять; всѣ съ трепетомъ ожидали рѣшенія 
своей участи, Нарочные вѣстовые быстро 
приносили вѣсти съ большой дороги, по ко
торой двигалось непріятельское войско. Че
резъ нѣсколько часовъ непріятель былъ бы въ 
Калугѣ, если бы обратился на нее. Преосвя
щенный выѣхалъ въ село Ромоданово и со 
свитою своею ночевалъ въ домѣ тамошняго 
владѣльца Олонкина. Когда стало извѣстно, что 
вся армія Наполеона прошла въ Москву, не 
сворачивая на Калугу, Преосвященный опять 
прибылъ въ свой домъ и молился еще усерднѣе. 
Періодъ времени, въ который Калуга, по вы
раженію современника, лежала ня краю отчая
нія, продолжался ровно 40 дней, со 2 сен
тября (со дня вступленія Наполеона въ Москву) 
по 12 октября—день сраженія при Малояро
славцѣ, въ которомъ непріятель потерпѣлъ 
пораженіе, и вскорѣ послѣ сего былъ изгнанъ 
изъ предѣловъ Калужской губерніи.

По изгнаніи непріятеля изъ предѣловъ 
калужскихъ, всѣ чиновники являлись къ 
Преосвященному съ поздравленіемъ. Нако
нецъ, положено, по общему согласію духовен
ства и гражданъ, во свидѣтельство благодар
ности за спасеніе Калуги отъ разоренія каж
догодно—12 октября (день Малоярославецкой 
битвы) обносить икону Калуженской Божіей 
Матери вокругъ города, что совершается и 
понынѣ, при многочисленномъ стеченіи на
рода.

Но дѣйствія Преосвященнаго Евлампія, по 
его любви къ церкви, не ограничивались лишь 
одною ввѣренною ему епархіею.

Когда Наполеонъ изгнанъ былъ изъ пре
дѣловъ Смоленской губерніи, оставивъ по себѣ 
вѣрные слѣды нечестія въ разрушеніи храмовъ 
Вожіихъ, а служители ихъ, спасая жизнь и 
семейства, были разсѣяны по разнымъ мѣстамъ, 
тогда Преосвященный Евлампій, видя, что 
Смоленская епархія остается безъ пастыря и 
не ожидая на это особаго предписанія, принялъ 
усердное попеченіе о собраніи ея духовенства, 
а равно и о возобновленіи и освященіи осквер
ненныхъ церквей, снабдѣвая оныя по возмож
ности ризницею, сосудами, антиминсами и 
Другими принадлежностями, чтобы скорѣе воз
становить богослуженіе, и созвать ко дворамъ 

Божіимъ разсѣянное волками стадо. Его па
стырское увѣщаніе къ протоіерею г. Вязьмы 
возымѣло желаемое дѣйствіе: вскорѣ въ этомъ 
городѣ и его окрестностяхъ началась возно
ситься безкровная жертва Богу Спасителю 
нашему.

Однако не долго послѣ этихъ подвиговъ ос
тавался на божественной стражѣ Преосвящен
ный Евлампій; здоровье его, и всегда слабое, 
безъ сомнѣнія еще болѣе разстроилось въ тяж
кую годину испытанія, ибо скорби своей па
ствы онъ глубоко принималъ къ сердцу. Между 
тѣмъ какъ онъ помышлялъ проситься на по
кой, и просилъ себѣ помѣщеніе въ извѣстной 
и тогда своимъ благоустройствомъ Оптиной 
Пустынѣ, незамѣтно приблизился часъ смерт
ный. Благочестивый Архипастырь мирно ото
шелъ ко Господу 22 мая 1813 года.

Кончина Преосвященнаго Евлампія была 
весьма знаменательна: она послѣдовала въ 
дёнь Вознесенія Господня, (въ храмовой 
праздникъ Лаврентьева монастыря, куда по 
этому случаю въ этотъ день бываетъ и крест
ный ходъ изъ Калуги), во время литургіи, 
какъ-бы въ знакъ того, чтобъ сей день бо
голюбивая и многозаботливая душа добраго 
Архипастыря, въ награду за труды свои, воз
неслась со Христомъ на небо. Хотя Пре
освященный Евлампій, умирая, и завѣщалъ 
похоронить себя въ Лаврентьевомъ монасты
рѣ, близъ праведнаго Лаврентія, но, по 
особому желанію и усердному прошенію ка
лужскихъ гражданъ, онъ погребенъ въ Калуж
скомъ Каѳедральномъ Соборѣ, близъ южной 
стороны. Нестяжательность его ясно оказалась 
при смерти; у него не нашлось суммы доста
точной для приличнаго архіерейскому сану 
погребенія; ибо все, что имѣлъ, было роздано 
нуждающимся и разореннымъ во время непрія
тельскаго нашествія; и калужское дворянство 
и граждане, узнавъ о семъ, похоронили лю
бимаго Архипастыря на свой счетъ. Тульскій 
Преосвященный Амвросій (Протасовъ), съ мно
гочисленнымъ калужскимъ духовенствомъ, 
отпѣвалъ усопшаго въ 9-й день по смерти, и 
сказалъ краснорѣчивое слово. Вся епархія 
единодушно скорбѣла о потерѣ Архипастыря 
добраго, просвѣщеннаго и многопопечитѳль- 
наго.

Въ заключеніе очерка приведемъ нѣско
лько любопытныхъ разсказовъ калужскихъ 
старожиловъ о частномъ бытѣ и свойствахъ 
Преосвященнаго. Преосвященный^ Евлампій 
любилъ заниматься хозяйствомъ. При вступ
леніи его въ управленіе калужской епар
хіей, при Лаврентьевомъ монастырѣ еще не 
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было сада, и кругомъ подмонастырской сло
боды Подзавалья росъ густой лѣсъ, остатки 
котораго существуютъ и понынѣ. Преосвящен
ному вздумалось развести садъ. Размѣривъ 
пространство, онъ самъ назначилъ направле 
ніе дорожекъ и мѣста бесѣдокъ, словомъ, все, 
что было для сего необходимо. Приближалась 
весна, оставалось дѣло за людьми. Особой 
суммы на этотъ предметъ не было. Прибли
женные недоумѣвали, какъ поступитъ Владыка. 
А онъ между тѣмъ тайно приказываетъ куз
нецу купить, или вновь надѣлать нѣсколько 
сотъ лопатъ, кирокъ, топоровъ и другихъ 
огородныхъ и садовыхъ инструментовъ, и въ 
одинъ весенній погожій день приглашаетъ къ 
себѣ въ Лаврентьевъ монастырь на рекреацію 
о. ректора, со всѣми сослужащими и ученика
ми. Утро началось весело: закусили, походили, а 
дѣлать словно и нечего. Преосвященный мало 
по малу открываетъ забаву, беретъ топоръ, и 
давай рубить негодный лѣсъ; затѣмъ подаетъ 
лопату о. ректору и предлагаетъ покопать 
земли для сада. Учители догадались въ чемъ 
дѣло, потребовали себѣ нужныхъ для сего 
орудій, ихъ принесли нѣсколько сотенъ. Смотря 
на старшихъ, и разсыпавшіеся по лѣсу уче
ники кинулись на подхватъ брать топоры, 
лопаты, заступы, и работа закипѣла. Къ по
лудню лѣсъ былъ очищенъ, а послѣ полудника 
проведены дорожки, насадили любимыхъ Пре
освященнымъ деревьевъ, набили столбы для 
бесѣдокъ и устроили все, что угодно было 
Архипастырю, который съ о. ректоромъ самъ 
руководилъ работами, и, переходя отъ одной 
группы къ другой, шутилъ, поощрялъ и хва
лилъ трудившихся. Ученикамъ приготовлена 
была обильная закуска, которую составляли 
калачи, грешневики и т. п., а къ вечеру были 
приглашены почетные гости изъ города и гу
ляли въ саду, который выросъ въ одинъ день.

По разсказамъ старожиловъ Преосвящен
ный Евлампій любилъ ходить чисто, опрятно, въ 
дорогомъ платьѣ. Онъ ввелъ здѣсь обычай но
сить монахамъ камилавки широкія вверхъ; а 
прежде носили покроя святогорскаго, низкія, 
къ верху нѣсколько суженыя. Рясы и полу
кафтанья любилъ шить часа въ три и четыре, 
отнюдь не болѣе, и при себѣ лично. За трудъ 
платилъ всегда самъ и по рублю мѣди оди
наково: и за шитье всей рясы рубль, и за 
починку рубль и за вставку, хотя бы пу
говицы рубль, за все—по рублю; чтобъ ни 
сдѣлалъ для него портной, одна плата—рубль. 
Однажды прибылъ къ нему въ Лаврентіевъ 
монастырь губернаторъ и засталъ Преосвя
щеннаго занимавшимся въ мастерской съ порт

ными. Гость послѣ привѣтствія хотѣлъ было 
итти съ Архіереемъ въ другіе покои, говоря, 
что онъ имѣетъ до него нужду, по нѣкото
рому дЬлу. А Преосвященный, зная, что гость 
говоритъ это лишь потому, что считаетъ не
приличнымъ для себя бесѣдовать съ нимъ 
при простыхъ людяхъ, показалъ видъ, что не 
намѣренъ отправиться отъ занимающаго его 
дѣла, и сказалъ: „говорите здѣсь: мастера не 
судьи"; и такъ бесѣдовали въ мастерской.

Когда члены Консисторіи, или секретарь, 
по не имѣнію прямого указанія въ законахъ 
для рѣшенія того или другаго дѣла, обраща
лись къ Преосвященному съ вопросами, или 
просили его совѣта то онъ обычно отвѣчалъ, 
а иногда и безъ предварительнаго вопроса въ 
такихъ случаяхъ приказывалъ: „вершите по 
св. закону Евангелія".

Въ пищѣ Владыка былъ весьма воздерженъ, 
къ чему побуждала его и постоянная болѣзнь: 
когда обѣдалъ дома и въ гостяхъ въ скором
ные дни, прежде всего подавали ему на столъ 
горшочекъ съ горькими травами, вареными въ 
молокѣ,—единственное его лѣкарство, которое 
иногда составляло и единственную пищу. Онъ 
имѣлъ какую-то внутреннюю хроническую 
болѣзнь, и оттого нерѣдко замѣчали его въ 
необыкновенномъ разстройствѣ духа. Иногда 
не давался даже дотронуться до своихъ рукъ; 
когда кто хотѣлъ поцѣловать ихъ, вырывалъ 
и строго оговаривалъ діаконовъ и ѵподіако
новъ въ ихъ неосторожности. Но эти неволь
ныя проявленія болѣзненности сугубо возна
граждались умилительнымъ смиреніемъ предъ 
обиженными, въ подобномъ состояніи духа. 
Разсказываютъ что, вскорѣ послѣ изгнанія 
непріятеля изъ предѣловъ Калужской губерніи, 
пришелъ къ нему въ числѣ просителей чело
вѣкъ, одѣтый въ нагольный тулупъ, въ лаптяхъ 
и какой то крестьянской шапкѣ; на вопросъ 
Преосвященнаго: „кто ты такой"? проситель 
отвѣчалъ: „діаконъ, Ваше Преосвященство"! 
Какъ? „Діаконъ, и въ такомъ безобразномъ 
видѣ" — крикнулъ разгнѣванный Архипастырь, 
и, взявъ его за руку, самъ вывелъ его за двери, 
прежде чѣмъ испуганный діаконъ успѣлъ 
что-нибудь отвѣтить въ объясненіе своего по
ложенія. Горько заплакавъ, онъ сошелъ съ 
лѣстницы и присѣлъ у воротъ, не зная, что 
ему предпринять. Но вотъ бѣжитъ Василій 
Евдокимовичъ, (келейникъ Преосвященнаго) 
и ласково проситъ діакона возвратиться ко 
Владыкѣ. Едва онъ вошелъ въ двери, робко 
озираясь вокругъ, Преосвященный вышелъ къ 
нему на встрЬчу и прежде всякаго разговора, 
съ пояснымъ поклономъ, просилъ у него про- 
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щѳнія, говоря: „прости меня, Бога ради, я 
человѣкъ больной, погорячился'1! Вдвойнѣ 
растроганный и чувствомъ своего горя, съ 
которымъ пришелъ, и видомъ архипастыр
скаго смиренія, діаконъ упалъ въ ноги Пре
освященному, заливаясь слезами. Онъ ласково 
поднялъ его, успокоилъ и спросилъ: „объясни 
„же мнѣ теперь, сударь, зачѣмъ ты явился 
„ко мнѣ въ такой неприличной тебѣ одеждѣ? 
„Да что же мнѣ дѣлать, Ваше Преосвящен
ство, отвѣчалъ, ободрясь, діаконъ, когда насъ 
„въ конецъ ограбили и разорили Французы; 
„иные лишь потому не являются къ Вамъ, 
„что и этого-то не имѣютъ"? Отечески вникнувъ 
въ нужды просителя, Преосвященный далъ 
ему посильное пособіе, и тутъ же предложилъ 
занять вакантное мѣсто при соборѣ одного 
изъ уѣздныхъ городовъ. Такъ назидательно 
подвижникъ—Архипастырь умѣлъ заглаждать 
проявленія въ себѣ человѣческой немощи, не 
считая унизительнымъ для своего высокаго 
сана сознаться въ ней предъ обиженнымъ, и 
конечно ангелы радовались такому смиренію, 
сплетая ему вѣнецъ небесной славы *).

3) Соловьевъ. Исторія Россіи т. ѴШ, во II кн. изд. Общ. И. 
СПБ, 1896, стр. 969, 970.

Ч Кал. Губ. Вѣд. 1847 г., 16 3.
5) Тамъ же.

Калуга и калужскій край въ 1611—1612 годахъ.
11 декабря 1610 года, во вторникъ, на Ячейкѣ, 

крещенный татаринъ, кн. Петръ Урусовъ, убилъ Лже
дмитрія, прозваннаго тушинскимъ воромъ. „Долго ду
шилъ волкъ стадо, но пришло время, что и волка 
убили", замѣчаетъ въ своемъ дневникѣ—исторіи Мар
тынъ Стадницкій 9, получивъ извѣстіе о гибели аван
тюриста. Русскій же современникъ излился по этому 
поводу злорадноблагочѳстивой превыспренней тирадой: 
„Милосердый Господь Богъ отвратилъ свой праведный 
гнѣвъ отъ православнаго крестьянскаго народу, не 
востѳрпѳ злоплѳвѳному его злокозньству, прелесть 
вражью сокруши, яко Богъ не хотя беззаконія, не 
пребудутъ же законопреступницы, возненавидѣлъ ѳси 
вся творящая беззаконія, погубиша вся подножѳству 
(зіс!) нечестія его изрини я... И погибѳ память его 
съ шумомъ; ровъ изрый ископа и впадеся въ яму, 
южѳ содѣла; обратися болѣзнь его на главу его и на 
верхъ его неправда его; внидѳ и погибе онъ нечести
вый" 2).

Эта не скрываемая, глубокая радость религіозно
настроеннаго оффиціальнаго регистратора служебныхъ 
назначеній вполнѣ понятна, такъ какъ смерть царика 
развязывала русскимъ людямъ руки и давала возмож
ность выставить патріотическій девизъ—освобожденіе 
Родной земли отъ иноземцевъ—иновѣрцевъ. „Смерть

*) Исторія церкви въ предѣлахъ Калужской губер
ніи іер. Леонида.

') Русскій Архивъ. 1896, V, VI, 202.
2) Чтенія О—ва Ист. и Др. Р. 1907, II, 57. „Разрядныя 
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вора, говоритъ С. М. Соловьевъ, была вторымъ пово
ротнымъ событіемъ смутнаго времени, считая первымъ 
вступленіе Сигизмунда въ предѣлы Московскаго госу
дарства. Теперь, по смерти самозванца, у короля и 
московскихъ приверженцевъ его не было болѣе предлога 
требовать дальнѣйшаго движенія Сигизмундова въ рус
скія области, не было болѣе предлога стоять подъ 
Смоленскомъ; лучшіе люди, которые согласились при
знать царемъ Владислава изъ страха покориться ка
зацкому царю, теперь освобождались отъ этого страха 
и могли дѣйствовать свободнѣе противъ поляковъ. Какъ 
только на Москвѣ узнали, что воръ убитъ, то, по сло
вамъ современнаго извѣстія, русскіе люди обрадовались 
и стали другъ съ другомъ говорить, какъ бы соеди
ниться и стать противъ литовскихъ людей, чтобъ они 
изъ земли московской вышли всѣ до одного, на чемъ 
крестъ цѣловали... Города увѣщеваютъ другъ друга 
стать за вѣру православную, вооружиться на поляковъ, 
грозящихъ ей гибелью" 3).

. Что же творилось въ Калугѣ въ этотъ глубоко зна
менательный моментъ? Что послѣдовало въ ней ва 
убійствомъ вора, и какой намѣтился поворотъ въ на
строеніи и дѣятельности у калужскихъ вождей и у 
массы?

I.

Трагическая и для многихъ неожиданная смерть 
Лжедимитрія поразила глубокимъ смущеніемъ его близ
кихъ сподвижниковъ. И Заруцкій, и кн. Гр. Шаховской 
и кн. Д. Т. Трубецкой, внезапно лишившись того, кто 
объединялъ разноплеменный и разносословный составъ 
калужскихъ военныхъ силъ, на первыхъ порахъ со
вершенно растерялись; иниціатива ихъ покинула, и 
они помышляли сразу положить конецъ своей печаль
ной авантюрѣ, такъ какъ, повидимому, чувствовали 
себя не вполнѣ увѣренно и прочно. Есть извѣстіе, что 
уже 12 декабря, „въ среду въ вечеру хотѣлъ бѣжать 
изъ острогу Ивашко Заруцкій", вѣроятно, въ Тулу, 
гдѣ стояли его казацкіе отряды,—но „его изымали 
міромъ и изъ острогу не упустили" 4). И кн. Гр. Ша
ховской, оказавшись теперь безъ руля и вѣтрилъ, тоже 
„въ середу говорилъ міру, чтобъ его отпустили изъ 
Калуги съ повинной къ Москвѣ", но и „ему не повѣ
рили" 5). Если даже—это слухи, а не достовѣрныя 
извѣстія, все же они характерны для обрисовки на
строенія, что создалось теперь въ Калугѣ среди вождей 
и идущей за ними массы. Тогда какъ у вождей намѣ
тился поворотъ къ покаянному настроенію и обрисо
валась попытка переброситься отъ одного къ „другому 
берегу", масса, „міръ", не получившій пока въ процессѣ 
движенія осуществленія своихъ ожиданій и надеждъ, 
и теперь требуетъ продолженія борьбы, не отпускаетъ 
вождей и тѣмъ самымъ даетъ твердое основаніе поко- 
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лѳбавшимся было вожакамъ. Массѣ казалось, что но 
все было еще потеряно со смертью царика, такъ какъ 
вѣдь оставалась еще „царица на воровскомъ дворѣ", 
которая чрезъ нѣсколько дней послѣ кончины мужа 
разрѣшилась отъ бремени сыномъ „Ивашкой". Вотъ съ 
этимъ-то „воронкомъ" и были связаны расчеты и на
дежды нѣкоторыхъ круговъ въ Калугѣ. Была сдѣлана 
попытка выставить этого Ивашку новымъ знаменемъ, 
вокругъ и во имя котораго сгруппировались бы сорат
ники и сподвижники его отца. По требованію Марины, 
калужане присягали новорожденному, какъ законному 
наслѣднику „царя"; по словамъ лѣтописи, они радова
лись его появленію на свѣтъ Божій, величали его ца
ревичемъ и „крестиша его честно" 6). Но эта затѣя 
вышла дутой и несерьезной, и рушилась позорнымъ 
крахомъ; вожди, опытные уже въ авантюрахъ и интри
гахъ, смущались не напрасно и оказались болѣе даль
новидными: имя мертваго Димитрія теперь было без
сильно уже вдохнуть искреннюю и прочную привязан
ность къ сыну Марины, чужестранки и католички. 
Ореолъ „колускаго царя" среди окружающихъ его 
палъ такъ же быстро, какъ онъ ранѣе взлетѣлъ. Вче
рашніе пріятели,' покорные слуги, преданные сподвиж
ники сегодня отказывались, даже наружно, считаться 
съ его вдовой, Мариной; и ея положеніе становилось 
крайне щекотливымъ; оно было гораздо хуже, чѣмъ въ 
Тушинѣ, когда оттуда воръ бѣжалъ въ Калугу. И эта 
гордая, энергичная, настойчивая женщина теперь уни
зилась до слабости и обратилась съ отчаяннымъ воплемъ 
о спасеніи къ Сапѣгѣ, появившемуся уже 17 декабря 
подъ стѣнами Калуги, лишь только до него донеслась 
вѣсть о гибели вора. „Ради Бога избавьте меня", умо
ляла его Марина, „мнѣ двѣ недѣли не доведется жить 
на свѣтѣ. Вы сильны; избавьте меня, избавьте, избавьте: 
Богъ вамъ заплатитъ" 7). Но „сильный" Сапѣга ока
зался безсиленъ, а вырвалъ Марину изъ Калуги За- 
руцкій, давно къ ней неравнодушный, который и увезъ 
ее въ началѣ января 1611 года въ Тулу.

в) Никонов. лѣтопись. Изд. 1792 г. ѴШ, 150.
7) Костомаровъ. Смутное время. Изд. Литер. ф. 511.

II.

Къ Калугѣ теперь причудливой волной измѣнчивой 
судьбы были вынесены на первый планъ „бояре" само
званца: кн. Дм. Тим. Трубецкой, человѣкъ родовитый, 
Гедиминовичъ, родственникъ Романовыхъ по свойству; 
кн. Дм. Мамстр. Черкасскій, Мих. Бутурлинъ и Нику
линъ. Всѣ они повели свою линію, что инстинктивно 
намѣтилась еще ранѣе у ки. Шаховского, такъ какъ и 
они, не имѣя пока иного исхода, склонялись, не встрѣ 
чая уже препятствій и со стороны „міра", къ единенію 
съ Москвой. Они командировали въ Москву съ оффи
ціальнымъ докладомъ о калужскихъ событіяхъ боярамъ 
и Гонсевскому стольника Мих. Матв. Бутурлина и 
дьяка Богдана Сутупова „съ товарищи", которые должны 
были заявить и о намѣреніи калужскихъ сидѣльцевъ 

присягнуть Владиславу. Оставшіеся же въ Калугѣ вы
держали нападеніе на нее Сапѣги, который, явившись 
изъ Мещовска, какъ уже сказано, 17 декабря, потре
бовалъ сдачи города на имя короля. Три дня прошли 
въ безрезультатныхъ переговорахъ: калужане отвѣчали 
Сапѣгѣ, что ему подъ Калугой дѣлать нечего, такъ 
какъ они обѣщали цѣловать крестъ тому, кто на Мос
квѣ царемъ будетъ, а въ Москвѣ цѣловали крестъ 
Владиславу. Но Сапѣга не проникался такими резонами; 
отношенія съ королемъ у него становились уже на
тянутыми ... На четвертый день калужане храбро сдѣ
лали сильную вылазку, желая прогнать сапѣжинцѳвъ, 
и бились съ ними до вечера. Черезъ два дня, 21 декабря 
1610 г., Сапѣга, простоявъ на морозѣ цѣлую недѣлю 
безъ успѣха, отправилъ Будилу къ Пѳрѳмышлю, гдѣ 
былъ воеводой Ѳ. К. Плещеевъ, который и сдалъ пред
пріимчивому гетману городъ; жители Лихвина, лежа
щаго въ 15 вѳр. отъ Перѳмышля, на слѣдующій день 
(22. XII) также передались ему, а Пѳрѳмышль за
нялъ въ это же число самъ прибывшій на смѣну Бу- 
дилѣ Сапѣга. Здѣсь, по Окѣ, пока и расположился 
самъ Сапѣга, не возвращаясь болѣе въ разоренный и 
опустошенный Мѳщовскъ, гдѣ пока пребывали осталь
ныя его силы.

Ш.

Между тѣмъ изъ Москвы, ознакомившись съ пово
ротомъ настроенія въ Калугѣ, рѣшили ковать желѣзо, 
пока оно было горячо, и немедленно отдали кн. Юр. 
Никит. Трубецкому, двоюродному брату калужскаго 
вождя, приказъ итти изъ-подъ Серпухова, гдѣ онъ 
стоялъ, въ Калугу 8), куда онъ и явился въ началѣ 
января. Онъ хотѣлъ тотчасъ же приводить къ присягѣ 
королевичу калужскихъ бояръ, окольничьихъ, думныхъ 
дворянъ, дьяковъ, дѣтей боярскихъ, разныхъ городовъ, 
атамановъ, пушкарей, стрѣльцовъ, калужскихъ посад
скихъ и всякихъ стрѣлецкихъ людей. Но его миссія 
подвигалась впередъ туго; онъ не поладилъ и съ сво
имъ родственникомъ кн. Д. Т. Трубецкимъ. Въ Калугѣ 
снова начались колебанія, такъ какъ Москва не давала 
ей обѣщаній и не сулила ничего осязательно хорошаго; 
между тѣмъ какъ теперь намѣтился новый выходъ. 
Съ Калугой завязалъ сношенія старый знакомый мно
гихъ калужанъ по походу на Москву съ Болотниковымъ, 
Прокопій Ляпуновъ. Онъ не могъ двинуться на Москву, 
имѣя у себя на лѣвомъ флангѣ и въ тылу „воровскія" 
войска. И „Ляпуновъ вполнѣ сознательно искалъ союза 
съ тою общественною стороною, которая жаждала со
ціальныхъ перемѣнъ и до тѣхъ поръ возставала на 
московскій порядокъ съ Болотниковымъ и самозванцами. 
Онъ не довольствовался добровольнымъ поступленіемъ 
на „земскую службу" отдѣльныхъ тушинцѳвъ и случай
ныхъ казачьихъ станицъ, а желалъ всю оппозиціонную 
массу, казачью и крѣпостную, направить противъ 
общаго всѣмъ русскимъ людямъ врага" 9). „Миръ и

8) Разряди, записи. Чт. 06. Ист. Др. Р. 1907, Ш, 217.
3) С. ф. Платоновъ. Очерки по исторіи смуты. 377. 
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союзъ съ „воровскою" ратью былъ необходимъ, Ляпу
нову прежде всего по соображеніямъ чисто военнымъ. 
Надобно было перетянуть отъ короля на свою сторону 
ту силу, которая по смерти „вора" лишилась возмож
ности дѣйствовать самостоятельно, но не могла и оста
ваться нейтральной зрительницей начинавшейся борьбы 
за Москву" 10). Уже въ январѣ 1611 г. у Ляпунова 
наладились отношенія съ Заруцкимъ; тогда же, пови
димому, ему было дано прямое обѣщаніе поддержки и 
изъ Калуги, такъ какъ Ляпуновъ въ грамотѣ отъ 31 
января 1611 г. уже пишетъ: „а изъ Калуги бояромъ 
велимъ итти прямо къ Москвѣ, чтобъ намъ къ цар
ствующему граду Москвѣ притти всѣмъ въ одинъ 
день" “).

10) Тамъ же, 378.
ц) Дѣйствія Нижегор. Архивн. Комиссіи т. XI, 50.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Изъ хроники.
Къ свѣдѣніямъ по бюджету Св. Синода.

— При скромныхъ средствахъ нельзя было осущест
вить мысль комитета о жалованьѣ всему духовенству. Ко
миссіи дух. училищъ пришлось ограничиться назначе
ніемъ денежныхъ окладовъ только дух. лицамъ, имѣю
щимъ ученыя степени доктора, магистра и кандидата 
богословія (500 р., 350 и 200 р.), временныхъ пособій 
духовенству, пострадавшему отъ пожаровъ, неурожаевъ 
и пр., и ежегодной суммы въ размѣрѣ 150.000 р. на 
нужды новоучрежденныхъ попѳчитѳльствъ о бѣдныхъ 
дух. званія. Остальной же капиталъ, вмѣстѣ съ свѣчнымъ 
сборомъ, шелъ на нужды дух.-учебнаго вѣдомства.

Ограничивъ такими тѣсными предѣлами проектъ 
комитета объ обезпеченіи содержаніемъ всѣхъ церков
ныхъ принтовъ, комиссія духовныхъ училищъ еще въ 
1817 году нашла возможнымъ покрывать всѣ свои 
расходы собственными доходами, безъ ежегоднаго по
лученія изъ казны назначенныхъ въ пособіе ей, по 
Высочайшему повелѣнію 26 іюня 1808 г., 2.000.000 р., 
почему и испросила (12 августа 1817 г.) Высочайшее 
соизволеніе на прекращеніе, въ дальнѣйшемъ, отпуска 
этой суммы, оговоривъ, впрочемъ, во всеподданнѣйшемъ 
докладѣ по этому поводу, что „комиссія, возвращая 
капиталъ сей къ его источнику, остается во всегдашнемъ 
упованіи на отеческое попеченіе Вашего Императорскаго 
Величества о служащихъ алтарю, которое, въ случаѣ 
оскудѣнія дарованныхъ ой собственныхъ средствъ, 
позволитъ вновь прибѣгнуть къ Монаршимъ щедротамъ". 
Послѣдовавшій 25 августа того же 1817 г. рескриптъ 
па имя комиссіи выражалъ ей „особенное Монаршее 
благоволеніе и признательность", между прочимъ, за 
„настоящую жертву плодовъ благоразумныхъ распоря
женій и осмотрительной бережливости, возвращаемую 
къ источнику государственныхъ достояній".

Вновь вопросъ объ обезпеченіи жалованьемъ духо
венства возбужденъ былъ въ царствованіе Императора 

Николая I въ связи съ вопросомъ о необходимости 
повышенія образовательнаго ценза духовенства. Имен
нымъ Высочайшимъ указомъ Св. Синоду 11 января 
1828 г. было повѳлѣно войти въ сужденіе объ изысканіи 
способовъ, „дабы лица, духовному званію себя посвя
щающія, особливо же приходскаго духовенства, обезпе
чены были въ средствахъ содержанія ихъ вездѣ, и 
особливо въ приходахъ бѣдныхъ". При этомъ Высочайше 
признано необходимымъ, „чтобы чинъ духовный имѣлъ 
всѣ средства и къ образованію юношества, церкви 
посвящаемаго, и къ прохожденію служенія его съ рев
ностію и свойственнымъ ему достоинствомъ, не прѳпи- 
наясь заботами жизни и безбѣднаго существованія". 
Такимъ образомъ, обезпеченіе содержаніемъ всего ду
ховенства, освобожденіе его отъ житейскихъ заботъ съ 
высоты Престола признано было одною изъ важнѣйшихъ 
и неотложнѣйшихъ задачъ времени.

Св. Синодъ незамедлительно приступилъ къ обсуж
денію Высочайшаго повелѣнія, причемъ детальная 
разработка соотвѣтственныхъ мѣропріятій поручена 
была митрополиту московскому Филарету, который 
представилъ Св. Синоду письменное „мнѣніе касательно 
устройства приходскаго духовенства". Митрополитъ 
Филаретъ стоялъ за необходимость сохраненія главнѣй
шихъ существующихъ источниковъ содержанія духо
венства—платы за требы и земельныхъ надѣловъ, 
доказывая „древнее и даже священное" происхожденіе 
платы за трѳбоисправленія, точно также, какъ за 
сохраненіе сборовъ по приходу „начатковъ земныхъ 
произведеній", какъ обычая священнаго по своему 
началу.

Но какъ прежде всего установить, что приходъ бѣ
денъ? И онъ предлагаетъ для сего слѣдующій остроумный 
способъ. „Поелику введено въ обычай, чтобы окончившіе 
богословское ученіе просили себѣ священническаго мѣста 
по своему выбору, и естественно, что они избираютъ 
и всегда будутъ избирать мѣста, на которыхъ могутъ 
жить безбѣдно: то когда на праздное священническое 
мѣсто есть просители изъ окончившихъ богословское 
ученіе, сіе самое служитъ признакомъ, что мѣсто сіе 
или достаточно для содержанія причта, или не совсѣмъ 
скудно, и можетъ обойтись безъ особеннаго пособія отъ 
начальства. Но когда на праздное священническое мѣсто 
въ теченіе времени не менѣе шести мѣсяцевъ не 
является просителей изъ окончившихъ богословское 
ученіе, хотя и есть таковые въ епархіи, ожидающіе 
священническихъ мѣстъ, а при томъ и въ благочинни
ческихъ вѣдомостяхъ мѣсто сіе показано въ отношеніи 
къ содержанію причта скуднымъ, то совокупность сихъ 
признаковъ можетъ служить къ удостовѣренію, что 
мѣсто подлинно бѣдно, и въ семъ отношеніи требуетъ 
особеннаго попеченія начальства". А попеченіе началь
ства должно выражаться въ назначеніи причту даннаго 
прихода вспомогательнаго оклада, чтобы за симъ наз
начить на священническое мѣсто въ этомъ приходѣ, 
въ порядкѣ командированія, кандидата священника изъ 
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окончившихъ семинарію, съ обязательствомъ для него 
прослужить на этомъ мѣстѣ не меньше трехъ лѣтъ, 
послѣ чего онъ можетъ искать себѣ другого, лучшаго 
мѣста, и епархіальное начальство въ этомъ случаѣ 
можетъ предпочесть его другому равнаго достоинства 
искателю мѣста, „яко понесшаго послушаніе". Вспомо
гательные оклады на бѣдные приходы должны назна
чаться изъ суммъ комиссіи дух. училищъ. Изъ 2.000.000 
руб., дабы и казны не обременить, надлежитъ ограничить
ся испрошеніемъ ежегоднаго отпуска по 500.000 р. на 
пособіе духовенству бѣдныхъ приходовъ, причемъ можно 
надѣяться, что на первыя 10 лѣтъ это пособіе будетъ 
достаточно по той причинѣ, что бѣдныя мѣста должны 
получать пособіе постепенно въ одно время съ назна
ченіемъ достойныхъ священниковъ, а служащіе на 
таковыхъ мѣстахъ изъ неученыхъ, привыкшіе снискивать 
пропитаніе собственными земледѣльческими трудами, 
если не опорочили своего званія недостойными поступ
ками, естественно останутся на своихъ мѣстахъ на 
прежнемъ положеніи. Вспомогательный окладъ на причтъ 
скуднаго прихода можетъ простираться отъ 250 р. до 
400 р., смотря по дѣйствительной надобности. Этотъ 
окладъ, по ближайшему усмотрѣнію епарх. начальства, 
дѣлится между священникомъ и причетниками по обык
новенному правилу раздѣла, или же предоставляется 
весь священнику, а причетникамъ отдается вся обра
батываемая земля, не исключая священнической доли, 
такъ какъ они болѣе имѣютъ удобства вести жизнь 
рабочую, а священникъ болѣе имѣетъ надобности беречь 
время для занятій духовныхъ.

Эти мѣропріятія были одобрены Св. Синодомъ. 
Послѣдовалъ именной Высочайшій указъ Синоду 6 
декабря 1829 года, коимъ, между прочимъ, опредѣлено 
отпускать въ распоряженіе Св. Синода, начиная съ 
1830 года, по пятисотъ тысячъ рублей ежегодно, съ 
тѣмъ, чтобы сумма сія ни на какіе другіе предметы 
не была обращаема и чтобы къ оной прилагаемы были 
для того же употребленія и всѣ остатки, какіе могутъ 
быть отъ другихъ суммъ, состоящихъ въ распоряженіи 
комиссіи дух. училищъ".

Ассигнованная указомъ 6 декабря 1829 года сумма 
500.000 рублей продолжается отпускомъ и до настоящаго 
времени и, по переложеніи въ 1839 году на серебро, 
составляетъ 142.857 р. Назначаемые изъ этой суммы 
оклады получили названіе „вспомогательныхъ". Въ 
1839 году такіе вспомогательные оклады получали 1.499 
принтовъ, преимущественно въ западныхъ—Минской, 
Могилевской и Волынской—губерніяхъ.

Первая попытка въ обезпеченіи содержаніемъ отъ 
казны всѣхъ принтовъ оказалась довольно робкою и 
не могла существенно улучшить положеніе духовенства. 
Поэтому къ концу 30-хъ годовъ вопросъ объ обезпеченіи 
содержаніемъ духовенства вновь былъ подвергнутъ 
детальному разсмотрѣнію въ цѣломъ рядѣ правитель
ственныхъ комиссій и совѣщаній и разработанъ въ 
видѣ стройной системы „штатовъ" церквей. По этимъ 

штатамъ, Высочайше утвержденнымъ 4 апрѣля 1842 
г,, всѣ сельскіе принты раздѣлялись на 7 классовъ, въ 
зависимости отъ числа душъ въ приходѣ, причемъ 
установлены были опредѣленные оклады причтоваго 
жалованья въ размѣрахъ: священнику отъ 100 р. до 
180 р., діакону 80 р. и псаломщику 40 р. въ годъ, 
въ зависимости отъ количества земельныхъ надѣловъ 
и числа прихожанъ въ приходахъ.

Съ 1842 г. по 1860 г. кредитъ на увеличеніе со
держанія духовенства ассигновался въ разныхъ суммахъ, 
причемъ измѣненіе размѣра этихъ ассигнованій, за 
исключеніемъ одного года, шло не на увеличеніе, а на 
уменьшеніе. Въ 1843 г. на эту надобность былъ добав
ленъ изъ казны 1 милл. р., въ 1844 и 1845 гг. но 
250 тыс. р., а съ 1846 г. по 1860 г. по 100 тыс. р. 
ежегодно.

Къ 1862 г. для сей надобности отпускалось изъ 
казны 3,727,987 р. 45 к. Жалованье получали 17^547 
принтовъ изъ общаго числа ихъ въ Имперіи въ то 
время до 37,000.

Съ 1861 г., въ виду затруднительнаго положенія 
гос. казначейства, въ связи съ севастопольской кампа
ніей, казенныя ассигнованія на увеличеніе содержанія 
духовенства прекращаются. Правительство обратилось 
къ изысканію мѣстныхъ способовъ для дальнѣйшаго 
обезпеченія духовенства. Съ этой цѣлью въ 1862 г. 
образовано было особое присутствіе по дѣламъ право
славнаго духовенства, плодомъ 23-лѣтнѳй дѣятельности 
котораго было приведеніе въ извѣстность и упорядоченіе 
мѣстныхъ источниковъ содержанія духовенства, како
выми присутствіе признало: 1) доброхотныя даянія 
прихожанъ за исполненіе для нихъ приходскихъ и 
церковныхъ требъ, 2) церковную землю или церковное 
довольствіе, производимое причту прихожанами вмѣсто 
отвода узаконенной пропорціи церковной земли, 3) 
проценты съ предназначенныхъ въ пользу принтовъ 
вѣчныхъ вкладовъ и 4) доходы съ церковныхъ оброч
ныхъ статей, также предназначенныхъ въ пользу прин
товъ. Что касается новыхъ мѣстныхъ средствъ къ 
обезпеченію духовенства, то изысканіе ихъ не привело 
ни къ какимъ благопріятнымъ результатамъ. Только 
въ таврической епархіи взамѣнъ платы за требы съ 
1866 г. въ нѣкоторыхъ приходахъ стало назначаться 
постоянное приходское жалованье въ размѣрѣ 600 р- 
священнику, 400 р. діакону и 300 р. псаломщику. Къ 
1870 г. число обезпеченныхъ такимъ образомъ принтовъ 
доходило до 103. „Къ сожалѣнію, замѣчаетъ по этому 
поводу отчетъ Оберъ-Прокурора Св. Синода за 1866 
г., добрый примѣръ таврической епархіи еще не вызвалъ 
себѣ подражанія. Въ другихъ епархіяхъ, какъ напри
мѣръ, въ пензенской, курской, дѣлаемыя прихожанамъ 
предложенія подобнаго рода пока не имѣли успѣха 
или по недостатку участія къ нуждамъ принтовъ, или 
по ограниченности средствъ населенія". Поэтому, въ 
цѣляхъ улучшенія матеріальнаго положенія принтовъ, 
присутствіе признало необходимымъ приступить къ 
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сокращенію числа приходовъ. Дѣйствительно, за время 
дѣятельности присутствія закрыто было около 3,000 
приходовъ и упразднено до 30,000 причтовыхъ вакансій. 
Такая мѣра повела однако ко многимъ печальнымъ 
послѣдствіямъ и, между прочимъ, къ усиленію старо
обрядчества. За этотъ періодъ времени были лишь 
частные случаи, вызываемые особливыми обстоятель
ствами, въ которыхъ, но представленіямъ Св. Синода, 
отпускались изъ казны суммы на содержаніе духовенства 
въ различныхъ мѣстностяхъ. Такъ, послѣ польскаго 
возстанія, въ началѣ 60-хъ годовъ, правительство 
признало необходимымъ увеличить жалованье духовен
ству Западнаго края по сравненію съ штатами 1842 г. 
Въ 1868 г., по особымъ условіямъ Прибалтійскаго края, 
увеличено содержаніе духовенству рижской епархіи до 
сравненія его съ содержаніемъ протестантскихъ пасто
ровъ. Въ 1875 г., по случаю возсоединенія бывшей 
холмокой грекоуніатской епархіи съ православною 
церковью, ассигнована особая сумма на содержаніе 
возсоединеннаго духовенства. Засимъ, ассигнованы нѣ
которыя суммы на содержаніе духовенства въ Закав
казскомъ краѣ, а также вновь учрежденныхъ принтовъ 
въ епархіяхъ рижской и бывшей камчатской, въ при
соединенныхъ отъ Турціи областяхъ и на другихъ 
окраинахъ Россіи. За всѣмъ тѣмъ къ началу 90-хъ 
годовъ прошлаго столѣтія принты 14 епархій—Влади
мірской, воронежской, вятской, донской, кишиневской, 
курской, московской, нижегородской, орловской, рязан
ской, симбирской, тамбовской, тульской и ярославской 
совсѣмъ не получали изъ казны содержанія.

Неуспѣхъ начинаній присутствія въ дѣлѣ обезпеченія 
Духовенства признало наконецъ и правительство. Въ 
1880 г. бывшій Оберъ-Прокуроръ Св. Синода графъ 
Толстой въ особомъ всеподданнѣйшемъ докладѣ изъ
яснилъ, что для помянутаго присутствія къ улучшенію 
средствъ содержанія духовенства оказалось возможнымъ 
принять общія мѣры только по отношенію къ девяти 
'Западнымъ и тремъ Прибалтійскимъ губерніямъ, въ 
которыхъ уже назначены всѣмъ городскимъ и сельскимъ 
принтамъ усиленные оклады. Во всѣхъ же остальныхъ 
губерніяхъ внутренней Россіи особое присутствіе наш- 
л°сь вынужденнымъ ограничиться частными мѣрами, 
къ видѣ воспособлѳнія особенно нуждающимся принтамъ, 
па счетъ нынѣ отпускаемой изъ казны суммы на со
держаніе духовенства, или мѣстными способами, отложивъ 
общее обезпеченіе всѣхъ принтовъ до болѣе благопріят
наго положенія государственныхъ финансовъ. Между 
гЬмъ, съ одной стороны, съ усложненіемъ условій 
соотвѣтствующей значенію духовнаго сана жизни и 
съ чрезвычайнымъ возвышеніемъ въ послѣднее время 
Ч'Ьиъ на вс.^ потребности, матеріальныя нужды духо
венства увеличились, а возбужденныя въ немъ прави- 
Гольствѳнными распоряженіями надежды на улучшеніе 
ег° положенія начинаютъ уступать мѣсто чувству, 
оьікновѳнно сопровождающему нѳсбывшіяся ожиданія; 
' съ другой стороны, прискорбныя событія послѣдняго 

времени дѣлаютъ особенно необходимымъ призвать 
духовенство къ усиленному пастырскому вліянію на 
нравственное направленіе народа. Въ виду сего графъ 
Толстой находилъ, что дальнѣйшее движеніе вопроса 
объ улучшеніи быта духовенства представляется на
стоятельнымъ, наряду съ главными предметами госу
дарственныхъ потребностей. Для соображенія же вопроса 
о средствахъ къ улучшенію быта приходскаго сельскаго 
духовенства, Оберъ-Прокуроръ Святѣйшаго Синода на
ходилъ необходимымъ составить особое совѣщаніе изъ 
министра финансовъ, контролера, министра вн. дѣлъ, 
управляющаго министерствомъ гос. имуществъ и его, 
Оберъ-Прокурора, подъ предсѣдательствомъ предсѣда
теля департамента гос. экономіи Гос. Совѣта Абазы. 
Этотъ докладъ былъ въ 15-й день февраля 1880 года 
Высочайше утвержденъ.

— День 11 мая, въ который православная церковь 
чтитъ первоучителей славянскихъ свв. Меѳодія и Ки
рилла, отпразднованъ въ Калугѣ торжественнымъ бого
служеніемъ въ Ковьмо-Даміанской церкви, куда къ тому 
времени были собраны воспитанники и воспитанницы 
церковныхъ школъ г. Калуги. Торжество началось съ 
божественной литургіи, совершенной Его Преосвящен
ствомъ, Преосвященнѣйшимъ Тихономъ, Епископомъ 
Калужскимъ и Боровскимъ. Весь чинъ богослуженія 
пропѣлъ соединенный хоръ изъ учениковъ церковныхъ 
школъ г. Калуги, а также діаконовъ и псаломщиковъ 
нѣкоторыхъ городскихъ храмовъ подъ управленіемъ 
регента архіерейскаго хора г. Семенова. По окончаніи 
литургіи былъ отслуженъ молебенъ свв. Меѳодію и 
Кириллу при участіи духовенства изъ городскихъ цер
квей. Молебствіе закончилось провозглашеніемъ много
лѣтія Ихъ Императорскимъ Величествамъ, Государю 
Наслѣднику Цесаревичу и Великому Князю Алексѣю 
Николаевичу, Его Императорскому Высочеству Вели
кому Князю Кириллу Владиміровичу и всему Царству
ющему Дому; затѣмъ была провозглашена вѣчная па
мять въ Бозѣ почивающему Государю Императору 
Александру III, послѣ чего послѣдовало провозглашеніе 
многолѣтія Святѣйшему Правительствующему Сѵноду, 
Преосвященнѣйшему Епископу Тихону съ богохрани
мою паствою, учащимъ, учащимся и учившимся въ 
церковныхъ школахъ, ревнителямъ просвѣщенія въ 
духѣ Христовой православной вѣры, предстоящимъ и 
молящимся и всѣмъ православнымъ христіанамъ.

— 12 мая, въ воскресенье, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Тихонъ совершилъ божественную 
литургію въ Крестовой церкви, что при архіерейскомъ 
домѣ.

— Во вторникъ, 14 мая, въ высокоторжественный 
день священнаго коронованія Ихъ Императорскихъ 
Величествъ Государя Императора Николая Александ
ровича и Государыни Императрицы Александры Ѳео
доровны въ Іоанно-Прѳдтѳченской церкви была совер
шена Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Ти
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хономъ, Епископомъ Калужскимъ и Боровскимъ, литур
гія, по окончаніи которой было совершено Его Прео
священствомъ въ сослужѳніи духовенства всѣхъ город
скихъ церквей благодарственное Господу Богу молеб
ствіе о здравіи и долгоденствіи Ихъ Величествъ и 
всего Августѣйшаго Дома съ колѣнопреклоненіемъ и 
провозглашеніемъ многолѣтія Ихъ Императорскимъ 
Величествамъ, Государю Наслѣднику Цесаревичу и 
Великому Князю Алексѣю Николаевичу и всему Цар
ствующему Дому. Во всѣхъ городскихъ церквахъ были 
совершены раннія литургія, а наканунѣ всенощныя 
бдѣнія.

— 19 мая, въ воскресенье, Его Преосвященство, 
Преосвященнѣйшій Тихонъ совершилъ божественную 
литургію въ храмѣ Подгоро-Покровской церкви.

Празднованіе пятидесятилѣтняго юбилея пастырской 
дѣятельности протоіерея села Веснинъ о СтеФана 

Александровича Покровскаго.
26 ноября 1912 года останется навсегда памятнымъ 

для жителей села Веснинъ, Жиздринскаго уѣзда—въ 
этотъ день по благословенію Преосвященнѣйшаго Ти
хона, Епископа Калужскаго и Боровскаго, было совер
шено освященіе расширеннаго каменнаго храма и 
отпразднованъ пятидесятилѣтній юбилей главнаго строи
теля этого храма—мѣстнаго протоіерея о. Стефана 
Александровича Покровскаго. Ровно полвѣка назадъ 
почтенный юбиляръ, полный энергіи и силъ, пришелъ 
въ бѣдное глухое село, въ ветхій деревянный храмъ. 
Много лишеній и труда досталось на долю молодого 
священника. Деревянный храмъ былъ ветхъ и опасенъ 
для службы, приходъ бѣденъ и посему было предполо
женіе закрыть его и приписать къ сосѣднему селу 
Крапивнѣ. Но новый священникъ съ вѣрою въ помощь 
Божію началъ строить каменный храмъ; Боіъ благосло
вилъ его труды, храмъ былъ построенъ, освященъ и 
онъ служилъ въ немъ 30 лѣтъ. За это время приходъ 
увеличился числомъ, храмъ сталъ тѣсенъ и на склонѣ 
дней юбиляръ сталъ расширять его, чтобы окончательно 
завершить дѣло храмозданія. И храмъ въ 2—3 года 
расширенъ и настало время освятить его. Это событіе 
совпало съ пятидесятилѣтіемъ служенія Церкви Божіей 
его главнаго строителя и это совпаденіе сдѣлало тор
жество освященія храма еще болѣе свѣтлымъ и радо
стнымъ.

По благословенію Преосвященнѣйшаго Тихона, Епис
копа Калужскаго и Боровскаго, храмъ освящалъ самъ 
юбиляръ. Торжество началось съ вечера 25-го ноября 
всенощнымъ бдѣніемъ въ новомъ храмѣ. Церковь была 
полна молящимися, бдѣніе совершалъ самъ юбиляръ въ 
сослужѳніи многочисленнаго окрестнаго духовенства. 
Стройное пѣніе хора, умиленное благоговѣйное служе
ніе духовенства и усердная молитва прихожанъ произ 
водили глубокое впечатлѣніе, умиляли и располагали 
къ молитвѣ.

На слѣдующій день маститымъ юбиляромъ въ со
служѳніи о. благочиннаго, протоіерея В. Н. Титова и 
10 священниковъ было совершено освященіе храма и 
вслѣдъ за тѣмъ первая литургія въ новомъ храмѣ. Во 
время литургіи въ обычное время было сказано поуче
ніе внукомъ юбиляра, священникомъ мѣстечка Соро- 
чинцы, Полтавской губ., Іоанномъ Тихомировымъ о 
значеніи событія освященія храма.

Послѣ литургіи былъ совершенъ благодарственный 
Господу Богу молебенъ съ возглашеніемъ многолѣтія 
Государю Императору и всему Царствующему Дому, 
Святѣйшему Синоду и Преосвященнѣйшему Тихону, 
Епископу Калужскому и Боровскому. Вслѣдъ за этніи 
о. благочинный, протоіерей Василій Никитичъ Титовъ, 
обратился къ юбиляру съ слѣдующею рѣчью:

Ваше Высокопреподобіе, 
честнѣйшій о. протоіерей!

Считаю себя счастливымъ, что мнѣ выпалъ долгъ 
привѣтствовать Тебя съ знаменательнымъ днемъ тво
его священно-служѳнія, съ исполнившимся 50-лѣтіѳмъ 
твоего достойнаго служенія церкви Божіей. Поздравляю 
усердно, привѣтствую радостно и благожелательствую 
сердечно.

50 лѣтъ время немалое; а 50 лѣтъ полные заботъ, 
неустанныхъ трудовъ—это подвижничество, крѳстоно- 
шѳніѳ. Есть на что оглянуть, есть о чемъ вспомнить, 
есть чѣмъ и утѣшиться.

50 лѣтъ назадъ поступилъ ты въ небольшой бѣд
ный приходъ къ ветхой деревянной церкви съ убогою 
утварью, поступилъ на семью, которую нужно было 
питать. И вотъ съ перваго же дня твоего священства 
тебѣ предстояли заботы, труды и лишенія. Но ты не 
убоялся лишеній, не устрашился трудовъ, ты сразу 
отдался труду, сроднился съ нимъ; трудолюбіе выра
ботало у тебя знаніе дѣла, опытность, и ты при 
помощи Божіей, достигъ всего, чего только можно было 
желать, о чемъ въ началѣ можетъ быть не смѣлъ а 
думать. И свою новую семью пропиталъ и самъ Д0' 
стигъ безбѣднаго благосостоянія, и, что всего важнѣе, 
построилъ новый благолѣпный просторный каменный 
храмъ, украсилъ его и, можно сказать, обогатилъ ѳго, 
обогатилъ его и постройками и пристройками и много
численными предметами.

По счастливому совпаденію къ твоему юбилею пріг 
спѣло и завершеніе храмостроитѳльства. И этотъ храя1 
Божій, освященный нынѣ, свидѣтельствуетъ и будѳт'ь 
вѣчнымъ свидѣтелемъ твоихъ трудовъ, твоего усѳрД|Я> 
твоего умѣнія. При построеніи его ты не слагалъ сЬ 
себя никакихъ трудовъ, не полагался на другихъ, 1111 
самъ всѣмъ руководилъ, во все входилъ, ничто но У1’ 
кользало отъ твоего взора и храмъ и все что въ храя1, 
и вокругъ него—во всемъ твоя мысль, твоя забоъ1 
твоя работа: нп одинъ камень, ни одна тесина, ни 0/1,1 
дерево не положены безъ твоего участія, безъ твоеі' 
присмотра.
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Есть пословица, каковъ священникъ, таковы и при
хожане. И нужно отдать справедливость и твоимъ при
хожанамъ; во всемъ полагаясь на тебя, они слушались 
тебя, исполняли твои распоряженія и всѣ свои обѣща
нія, а не ограничивались исполненіемъ обѣщаній и 
приговоровъ на половину, и кое-какъ.

Служа 50 лѣтъ въ одномъ бѣдномъ приходѣ, ты 
никогда не искалъ лучшаго, богатаго и свою недоста
точность пополнялъ занятіями по хозяйству, земледѣ
лію, пчеловодству. Въ твоихъ нуждахъ тебѣ большимъ 
подспорьемъ, подобно св. апостолу, послужили тебѣ 
рудѣ твои сіи (Дѣян. 20: 34).

Къ твоей опытности и твоему любовному отношенію 
къ другимъ въ дѣлахъ, требующихъ особаго знанія, 
обращались не прихожане только, но и люди разныхъ 
званій за предѣлами прихода и всегда уходили отъ 
тебя ободренными, подкрѣпленными.

Продолжать ли? Много еще можно бы сказать, но, 
щадя твою скромность, умолкну.

Да подкрѣпитъ Господь твои слабѣющія силы, да 
продлитъ Онъ твою жизнь еще на много лѣтъ на поль
зу и въ назиданіе другихъ. А тотъ даръ, св. крестъ, 
прими отъ твоихъ сослужитѳлѳй, твоихъ духовныхъ 
чадъ, какъ знакъ нашей любви и почитанія и для мо
литвеннаго памятованія о насъ.

По окончаніи рѣчи юбиляру отъ имени духовенства 
округа былъ поднесенъ золотой наперсный крестъ. 
Юбиляръ былъ глубоко растроганъ такимъ вниманіемъ 
своихъ сотоварищей и горячо благодарилъ ихъ, откло
няя отъ себя всѣ заслуги, а приписывая все волѣ 
Божіей. Затѣмъ было возглашено многолѣтіе юбиляру 
И этимъ закончилось церковное торжество.

По возвращеніи изъ храма чествованіе юбиляра 
продолжалось въ домѣ; его привѣтствовали рѣчами: свя
щенникъ села Берѳсны о. А. Добровъ, священникъ села 
Дубны о. Изм. Казанскій и священникъ села Крапивны 
»• Никаноръ Маркевичъ.

Рѣчь священника о. Іоанна Доброва.
Ваше Высокопреподобіе, 

глубокочтимый о. протоіерей!
Пятьдесятъ лѣтъ тому назадъ не безъ страха и не 

безъ трепета ты предстоялъ у престола Божія, когда 
епископъ поставлялъ тебя во священника, ко св. храму 
вела Веснинъ. Въ то- святое мгновенье духъ твой го- 
Рячо молился Господу, чтобы Онъ даровалъ тебѣ бо- 
®ествѳнную благодать, божественную Свою силу, кото
рая помогала бы тебѣ незазорно и съ пользою проходить 
великое священническое служеніе. И Господь услышалъ 
г°Рячую, юношескую въ то время, твою молитву и 
-Провалъ тебѣ преизобильную Свою благодать. Эта 
долгія благодать зажгла въ твоемъ сердцѣ любовь къ 
главѣ Божіей и спасенію ввѣренныхъ тебѣ словесныхъ 
Аристовыхъ овецъ. И эта святая любовь къ святымъ 
врѳдмѳтамъ согрѣвала многотрудную и въ нѣкоторой 

степени скорбную твою жизнь. Самые же предметы 
святой твоей любви содѣлались главными идеями, пер
выми началами продолжительнаго сващенничѳскаго тво
его служенія. Глубокопроникнутый этими идеями, всегда 
занятый ими, ты пріобрѣлъ духовную опытность и 
мудрость, которыя замѣтно украшаютъ тебя и извѣстны 
всѣмъ, кому Богъ привелъ хоть одинъ разъ бесѣдовать 
съ тобой. Отсюда же вытекаютъ тяжелые, священные 
твои труды по построенію въ с. Веснинахъ храма, его 
украшенію и распространенію.

Въ нынѣшній, столь знаменитый для тебя день, 
считаю за великое для себя удовольствіе поздравить 
тебя съ милостью Божіей, которая явно почивала на 
твоихъ многолѣтнихъ священническихъ трудахъ.

Рѣчь священника о. Измаила Казанскаго.
Достопочтеннѣйшій о. протоіерей Степанъ 

Александровичъ, честные отцы и вы, 
почтенное собраніе!

Въ настоящій моментъ я переживаю такой глубокій 
приступъ душевной радости, что не могу не подѣлиться 
съ вами тѣми чувствами и мыслями, которыя волнуютъ 
меня и согрѣваютъ мое сердце.

Великое счастіе дожить до прекрасныхъ сѣдинъ 
глубокой старости, дожить и сознавать, что всѣ пери
петіи этой столь продолжительной жизни, касаясь ума и 
сердца моего, оставляли во мнѣ однѣ лишь добрыя и 
полезныя сѣмена, которыя затѣмъ уже я самъ, своими 
трудами, доброю волею и крѣпкою вѣрою въ Бога 
поливалъ, и возрастилъ и которыя принесли плодъ 
сторицею. Великое счастіе видѣть своихъ дѣтей и вну
ковъ уже выросшими, благовоспитанными и занимаю
щими достойныя всякаго уваженія званія человѣческой 
жизни. Видѣть въ нихъ самого себя, свою любовь и 
лишенія. Въ этомъ и заключается безъ сомнѣнія, та 
связь, которая неразрывно соединяетъ заботливое серд
це родителей съ благодарнымъ чувствомъ дѣтей. Эти- 
то, пережитыя скорби, и лишенія и служатъ источни
комъ неистощимой, обоюдной любви и дружбы. Великое 
счастье, сознавать, что сѣдины мои говорятъ о томъ, 
что благодать Божія почиваетъ на мнѣ и что я являюсь 
особо избраннымъ сосудомъ и предметомъ особаго по
печенія промысла Божія: не продлилъ-бы Господь дней 
моихъ, если бы жизнь и труды мои были не на пользу, 
а во вредъ церкви и обществу.

Великое счастье дожить до глубокихъ сѣдинъ, но 
еще выше и драгоцѣннѣе счастіе дожить до пятидѳся- 
тилѣтняго юбилея своего пастырскаго служенія. Рѣдко 
удостаивается человѣкъ такого счастія, но чѣмъ рѣже 
оно, тѣмъ драгоцѣннѣе, а чѣмъ драгоцѣннѣе, тѣмъ бо
лѣе подвигаетъ насъ на созерцаніе и особенное внима
ніе къ нему, чтобы имѣть возможность поучиться и 
извлечь пользу для себя. Пятьдесятъ лѣтъ ты, глубоко
чтимый о. протоіерей, стоялъ свѣточемъ духовной 
жизни! Училъ другихъ и учился самъ; былъ пасты
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ремъ и былъ слугою для всѣхъ и каждаго; училъ труду 
другихъ и трудился самъ—трудомъ упорнымъ, посто
яннымъ, часто неблагодарнымъ и стоялъ образцомъ 
труда! Сѣдины твои есть результатъ и награда за 
трудъ! Здѣсь, въ этомъ приходѣ стоялъ ты столпомъ 
вѣры всѣ пятьдесятъ лѣтъ. Ты понялъ своимъ чуткимъ 
сердцемъ, что не въ исканіи лучшихъ, доходныхъ мѣстъ 
достоинство пастыря, а въ насажденіи и укрѣпленіи 
тѣхъ духовныхъ началъ, которыя служатъ главнымъ 
интересомъ нашей жизни и разсадникомъ на пользу 
и наученію ближнихъ. Храмъ, въ которомъ я имѣлъ 
счастіе совершать съ тобою божественную литургію, 
былъ вѳтхъ, тѣсенъ и бѣденъ при первой твоей службѣ, 
на склонѣ же дней твоихъ онъ становится гордостью 
и украшеніемъ цѣлаго уѣзда. Много трудовъ, силъ и 
здоровья положилъ ты на это дѣло, но не относи, другъ, 
всего только къ себѣ, а на всегда дѣйствующую бла
годать Господню, но знай: если Господь допустилъ тебя 
привести къ концу взятое дѣло, то ты явился особо 
избраннымъ сосудомъ Божіимъ. Я не буду описывать 
всей твоей дѣятельности по храму и приходу... Ахъ, 
знаемъ мы, какъ трудна жизнь пастыря! Въ насъ осо
бенно совмѣщаются два довлѣющія и вѣчно борющіяся 
начала—духовное и человѣческое и мы при самыхъ 
шаткихъ жизненныхъ условіяхъ, должны поступать 
всегда такъ, чтобы доставить побѣду началу духовному 
и не только достигать этого въ самихъ себѣ, но 
дѣлать и въ тѣхъ, кто порученъ нашему духовному 
водительству, дѣлать и знать, что за упущеніе и лѣ
ность мы дадимъ отвѣтъ передъ грознымъ Судіей!

Достопочтенный о. протоіерей! Ты, ты особенно 
умѣлъ зародить въ себѣ и возрастить сѣмена доброй и 
учительной жизни и привить эти сѣмена и своимъ 
духовнымъ чадамъ. Ты особенно умѣлъ возгрѣть въ 
себѣ тотъ залогъ благодати, который ты получилъ 
архіерейскимъ руковозложеніѳмъ и свѣтить имъ въ 
приходѣ. Вѣрь и надѣйся: когда придетъ тотъ Госпо
динъ, который далъ тебѣ таланты, ты смѣло скажешь: 
Господинъ, пять талантовъ далъ Ты мнѣ, вотъ другіе 
пять талантовъ... И войдешь въ радость Господина 
своего. Живи же, живи еще, добрый пастырь! Взирая 
на тебя, мы радуемся, понимая: какъ не трудна жизнь 
пастыря, во при крѣпкой вѣрѣ и энергіи, онъ всегда 
можетъ быть на высотѣ своего служенія. Живи, и какъ 
былъ ты до сихъ поръ, такъ и продолжай быть при
мѣромъ и образцомъ для насъ, меньшихъ и болѣе 
слабыхъ твоихъ сослуживцевъ.

Живи же, живи нашъ старый товарищъ! 
Мы видимъ, твои сѣдины 
И знаемъ: не легко достались 
Тебѣ, другъ, они.

Живи же, живи, утѣшайся, 
Мужайся любовью къ Творцу 
Ты пастырь, ты тѣмъ не стѣсняйся, 
Что день твой клонится къ концу.

Ты день свой добромъ разукрасилъ 
Вѣнецъ твой горитъ, какъ звѣзда. 
Господь ужъ давно предназначилъ 
Въ награду тебѣ этотъ даръ.

Рѣчь священника о. Никанора Маркевича.

Ваше Высокопреподобіе, 
Многочтимый отецъ протоіерей 

Стефанъ Александровичъ!

Позволь и мнѣ высказать свои впечатлѣнія, выне
сенныя вною о тебѣ въ теченіе двадцатилѣтняго слу
женія съ тобою, какъ ближайшаго сосѣда.

20 лѣтъ съ лишкомъ тому назадъ, мнѣ тогда еще 
юному, пришлось видѣть тебя служащаго божественную 
литургію въ Крапивенскомъ храмѣ. Сколько же въ 
твоемъ служеніи было религіозности, благоговѣнія, ис
товости, величавой простоты и смиренія! Ты невольно 
призывалъ къ молитвѣ. Ты еще въ тотъ разъ заста
вилъ меня всѣми силами души полюбить священство, 
къ которому тогда я призывался. Прошло вотъ уже 
20 лѣтъ. Въ теченіе этого періода времени мнѣ не 
разъ, а многократно, приходилось и сослужить съ тобою 
и видѣть тебя священнодѣйствующимъ и отправляю
щимъ требы и ты сново возстановлялъ во мнѣ первыя 
впечатлѣнія, полученныя отъ твоей службы. О твоей 
религіозной настроенности и о любви къ дому Божію 
ясно говоритъ тобою дивно устроенный въ селѣ Вѳс- 
нинахъ каменный храмъ, а теперь тобою же расши
ренный. Не буду говорить о трудностяхъ, понесенныхъ 
тобою при храмоздательствѣ, но онѣ не поколебали 
твоего религіознаго настроенія. Твоя вѣра въ Бога 
спасла тя. Ты свою любовь къ Богу оправдалъ на 
дѣлѣ. Совершилось.

Религія тѣсно связана съ нравственностію. И въ 
этомъ отношеніи ты стоялъ высоко на свѣщницѣ. Вотъ 
плоды твоего свѣта: народъ идетъ на твой призывъ 
устроить дивный храмъ, отдаетъ послѣдніе свои гроши 
на его устройство и расширеніе, неустанно посѣщаетъ 
службу Божію. Словомъ любитъ мать—церковь. Все это 
нужно было пробудить. Кто же пробуждалъ какъ ноты;

О твоемъ народѣ и здѣсь у насъ и въ заработкахъ 
на сторонѣ отзываются, какъ о народѣ религіозномъ, 
нравственномъ, честномъ и трудолюбивомъ. Кто же по
сѣялъ такія сѣмена, какъ не ты, неустанный тру
женикъ?

Не буду говорить о твоихъ личныхъ достоинствахъ, 
какъ человѣка. Ихъ не перечислить и ихъ всѣ зна
ютъ. Ты всегда и вездѣ былъ лишь человѣкъ и въ 
другихъ видѣлъ человѣка. Твои высокія душевныя ка
чества съ особенною силою проявились въ отношеніи 
ко мнѣ, но я умолкаю, зная твою скромность.

Воистину ты избранникъ Божій, свѣтившій ни подъ 
спудомъ, а на свѣщницѣ. И надъ тобою сбылось въ 
точности изрѣчѳніе: „за Богомъ молитва, а Царемъ 
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служба не пропадетъ". Богъ, видя твое религіозно
нравственное настроеніе, далъ тебѣ силы просвящѳн- 
ствовать 50 лѣтъ и дожить до маститой старости. На
чальство же цѣнило твои труды и награждала тебя.

Закончу свое посильное слово, досточтимый юбиляръ, 
привѣтственнымъ пожеланіемъ тебѣ моихъ прихожанъ: 
„пусть многоуважаемый батюшка о. Стефанъ стоитъ до 
гроба у своего кормила, у котораго стоялъ 50 лѣтъ и 
да пошлетъ ему Господь Богъ многая лѣта".

Послѣ этого привѣтствовалъ юбиляра отъ имени 
дѣтей и внуковъ сынъ его, священникъ села Тихонова 
Петръ Покровскій слѣдующею рѣчью:

Дорогой отецъ!
Мы, твои дѣти и внуки, счастливы привѣтствовать 

тебя съ пятидесятилѣтіемъ твоего служенія церкви 
Божіей. Много нужды, трудовъ и скорбей перенесъ ты 
за то время, но ты съ честью стоялъ на божественной 
стражѣ пастырства. Твое полувѣковое служеніе церкви 
Божіей совпало съ окончаніемъ великаго и святого 
дѣла, для котораго ты жилъ, которому ты отдалъ, осо
бенно въ послѣдніе годы всѣ свои силы—расширенъ 
и освященъ построенный тобою храмъ. Цѣль твоей 
жизни достигнута, задача твоя исполнена. Мы знаемъ, 
какою радостью полно твое сердце, видя окончаніе 
святого дѣла твоей жизни; мы знаемъ это, чувствуемъ 
и радуемся вмѣстѣ съ тобою; мы молимъ Господа силъ, 
чтобы онъ продолжилъ намъ эту радость, подкрѣпилъ 
твои силы и помогъ тебѣ еще многіе годы послужить 
на пользу родного намъ храма и нашу общую радость. 
На память о знаменательномъ днѣ твоего юбилея мы, 
твои дѣти и внуки, просимъ принять отъ насъ твой 
портретъ; пусть онъ напоминаетъ тебѣ этотъ радостный 
и свѣтлый день и любящихъ тебя дѣтей и внуковъ.

По окончаніи рѣчи онъ поднесъ ему художественно
исполненный увеличенный портретъ его. Слова призна
тельности, любви и уваженія до слезъ тронули масти
таго старца и онъ горячо благодарилъ всѣхъ за вни
маніе.

Кромѣ сопастырей, пришли почтить юбиляра и 
прихожане—церковный староста отъ имени прихожанъ 
поздравилъ его съ юбилеемъ и пожелалъ ему много 
лѣтъ жить на пользу храма и прихода и поднесъ хлѣбъ- 
соль. Затѣмъ принесъ поздравленіе отъ себя лично и 
поднесъ хлѣбъ-соль одинъ изъ прихожанъ, членъ коми- 
*°та по построенію храма, крестьянинъ А. И. Нови
ковъ.

Кромѣ этого, привѣтствовалъ юбиляра рѣчью писарь 
крапивенскаго волостного правленія А. Ерохинъ. Во
лостной писарь указалъ на благіе плоды его пастыр- 
1 к°й дѣятельности; онъ отмѣтилъ, что всѣ преступленія, 
позорящія честь и доброе имя человѣка, отсутствуютъ 
въ Вѳснинскомъ приходѣ; весь приходъ проникнутъ 
) паженіемъ къ администраціи, любовью къ отечеству и 
Готовностью на всякія жертвы для послѣдняго. Припи

сывая эти похвальныя качества прихода доброму вос
питанію прихожанъ досточтимымъ юбиляромъ въ тече
ніе его полувѣковой дѣятельности, онъ отъ всей души 
пожелалъ ему много лѣтъ здоровья для продолженія 
столь полезной дѣятельности.

Крестьянинъ села Веснинъ Николай Егоровъ при
вѣтствовалъ юбиляра слѣдующимъ стихотвореніемъ соб • 
ственнаго произведенія:

Въ твой день и рѣдкій и священный,
Въ полустолѣтній юбилей, 
Благослови привѣтъ смиренный 
Семьи признательной твоей.
Тяжка житейская дорога
Въ трудахъ и горѣ и борьбѣ, 
Но всеблагая милость Бога 
Почила ясно на тебѣ.
Полвѣка Божію престолу 
Ты умиленно предстоялъ 
И вслѣдъ церковному глаголу 
Ты воздыханье возсылалъ. 
Въ сердца народныя, простыя 
Ты сѣялъ съ ранняго утра 
И вѣры истины святыя 
И сердца подвиги добра!
Любовь твоя одушевляла 
Во всѣхъ сношеніяхъ съ людьми, 
И скорбь и нужду утоляла 
Межъ матерями и дѣтьми.
Въ своемъ быту, подчасъ суровомъ, 
Ты и сироткамъ далъ пріютъ, 
И подъ твоимъ благимъ покровомъ 
И чада чадъ твоихъ цвѣтутъ.
Не видимъ мы въ ряду съ тобою 
Подруги вѣрной долгихъ дней, 
Но и она паритъ душою 
Къ священной радости твоей. 
Ахъ, наша рѣчь изнемогаетъ, 
Лишь слезы зыблются въ очахъ;
Слеза намъ душу облегчаетъ, 
Съ слезой молитва наша въ небесахъ: 
Да взыдѳтъ трудъ полустолѣтній 
Какъ благовонный ѳиміамъ!
Да самъ Господь Своей десницей 
Его воспріиметъ въ вѣчный свѣтъ 
И да воздастъ тебѣ сторицей 
Но много—много ясныхъ лѣтъ!

Затѣмъ было получено съ нарочнымъ слѣдующее 
привѣтствіе отъ священника и церковнаго старосты 
села Мойлова, Жиздринскаго уѣзда, о. Іакова Павло
вича Лебедева и крестьянина Егора Васильевича Смир
нова.

Досточтимый о. юбиляръ,
Глубокоуважаемый отецъ протоіерей!

Поздравляемъ васъ съ успѣшнымъ окончаніемъ дѣла 
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Божія по устроенію своего приходскаго храма, гдѣ вы 
положили свои силы душевныя и тѣлесныя. Радуемся 
съ вами радостію вашею! Съ вами благодаримъ Гос
пода, благословившаго васъ и прихожанъ вашихъ ны
нѣшнимъ церковнымъ торжествомъ, виновникомъ коего 
состоите вы! Молитвенно желаемъ, чтобы Господь Богъ 
подкрѣпилъ ваши угасающія силы и благословилъ еще 
и еще послужить на дѣла Божіи и благо своихъ при
хожанъ! Надѣемся, что сіи изъ рода въ родъ будутъ 
хранить память о. васъ, какъ добромъ пастырѣ и хра
моздателѣ!

Одновременно поздравляемъ васъ съ пятицесятилѣт- 
нимъ юбилеемъ служенія вашего церкви Божіей и отъ 
души желаемъ, чтобы Великій Пастырѳначальникъ и 
Нелицепріятный Мздовоздаятель воздалъ бы вамъ за 
всѣ ваши труды, заботы и печали, терпѣливо понесен
ныя на нивѣ Божіей и принялъ бы оные въ воню бла
гоуханія, славою п честію вѣнчали бы васъ и утѣшилъ 
бы васъ небесными радостями. Только тамъ, у престола 
Владыки, вы, пастырь Божій, терпѣливо несшій на 
раменахъ своихъ крестъ Христовъ, силы свои поло
жившій и полагающій на благо не только близкихъ 
вамъ по духу и плоти, но любовно расторгающій оныя 
всѣмъ приходящимъ къ вамъ,—получите вполнѣ до
стойную награду! Да и здѣсь, на землѣ, Господь воз
любилъ васъ за любовь вашу къ дѣлу пастырскому. 
Онъ, смиряющій и возносящій вѣрныхъ рабовъ своихъ, 
малымъ чимъ наказавши, дивно предъ подобными вамъ 
возчестилъ, прославилъ и умудрилъ васъ. Но слава и 
честь, по праву окружающія васъ, не омрачили васъ, а 
вселили въ васъ другія добродѣтели—кротость, смире
ніе, снисходительность и любовь. Сіи цвѣты Божіи, 
данные вамъ Господомъ, привлекали къ вамъ людей 
въ ихъ скорбяхъ, печаляхъ и недоумѣніяхъ и побуж
дали раскрывать предъ вами сердца. Но гробъ свой 
мы первые не забудемъ той любви, съ какою вы 
встрѣчали насъ, не разъ приходящихъ къ вамъ съ 
подавленнымъ сердцемъ! По гробъ свой не забудемъ 
той мудрости, съ какою вы научали насъ неискусныхъ 
при построеніи храма! Только ваше доброе, отзывчивое 
сердце согрѣвало насъ и вливало силы! Только ваши 
мудрые совѣты, всѣ на дѣлѣ исполнившіеся, выводили 
насъ изъ затрудненій и подвигали на дѣло Божіе, кое 
нынѣ устрояѳтся у насъ!

Молимъ Господа, чтобы Онъ благословилъ васъ, 
нашего добраго отца и мудраго совѣтника, дожить 
до радости нашей и раздѣлить съ нами такое же цер
ковное торжество, коимъ нынѣ Господь утѣшилъ васъ.

Многа лѣта тебѣ, нашъ незабвенный отецъ и муд 
рый наставникъ!

Кромѣ этого были получены привѣтствія по теле
графу отъ наблюдавшаго за постройкою храма, граж
данскаго инженера А. А. Меньшова, отъ протоіерея
I. А. Остроглавова съ семействомъ, отъ Н. Н. и А. М. 
Протасовыхъ и И. Ѳ. и Е. Н. Лоренцо, отъ священника 

Калужской земской церкви В. А. Макарова и съ на
рочными отъ Н. И. Цыплакова, священника села Аѳа
насова II. Бѣляева, священника села Шохина А. И. 
Добромыслова и протоіерея села Чернышева В. Даева.

Единодушіе въ оцѣнкѣ личности и дѣятельности 
юбиляра глубоко тронуло не только его, но и всѣхъ 
присутствующихъ; было пріятно видѣть, что то доброе 
и свѣтлое, что было сдѣлано за 50 лѣтъ, нашло откликъ 
въ сердцахъ людей, цѣнится ими, чувствуется и со
знается.

Торжество закончилось общею братскою трапезою. 
Во время ея былъ провзглашѳнъ тостъ за здоровье 
Государя Императора, главнаго покровителя церкви, 
радостно принятый всѣми; всѣ присутствующіе пропѣли 
гимнъ „Боже, Царя храни". Затѣмъ были произнесены 
тосты за здоровье Преосвященнѣйшаго Тихона, Епис
копа Калужскаго и Боровскаго, благословившаго это 
торжество, о. благочиннаго, протоіерея В. Н. Титова, 
юбиляра и соработника его, мѣстнаго земскаго учителя 
Михаила Петровича Азбукина, вмѣстѣ съ юбиляромъ 
всю жизнь свою поработавшаго дѣлу воспитанія при
хода въ духѣ св. вѣры православной и любви къ оте
честву.

Трапеза закончилась общею молитвою.
Празднованіе юбилея продолжалось на второй день 

27 ноября. Въ этотъ день весь приходъ собрался къ 
дому о. протоіерея, и выборные отъ сельскихъ обществъ 
прихода (ихъ 5) по очереди приносили поздравленія и 
подносили хлѣбъ-соль. Просты и безыскусственны 
были ихъ рѣчи, но теплотою и сердечностью дышали 
онѣ, были видны глубокое довѣріе и уваженіе прихо
жанъ къ своему пастырю, ихъ взаимная крѣпкая связь 
между собою.

Дай Богъ побольше такихъ юбилеевъ, такихъ само
отверженныхъ идейныхъ работниковъ на нивѣ Хри
стовой.

Священникъ села Тихонова Петръ Покровскій.

Оффиціальныя извѣстія по епархіи.
ВЫСОЧАЙШІЙ рескриптъ.

Преосвященному Тихону, Епископу Калужскому и 
Боровскому.

Въ неустанныхъ заботахъ о религіозно
нравственномъ просвѣщеніи паствы вашей и 
удовлетвореніи ея духовныхъ потребностей, 
вы являли собою высокій примѣръ святителя 
строгаго въ исполненіи уставовъ Святой Церкви 
Православной и твердаго преданностью ея 
исконнымъ завѣтамъ.

Желая явить вамъ знакъ Нашего Монар
шаго благоволенія, Всемилостивѣйше сопри
числили Мы васъ къ Императорскому ордену 
Нашему святаго благовѣрнаго великаго князя 
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Александра Невскаго, знаки коего, при семъ 
препровождая, повелѣваемъ вамъ возложить 
на себя и носить по установленію.

Пребываемъ къ вамъ Императорскою Ми
лостію Нашею благосклонны.

На подлинномъ Собственною Его Импера
торскаго Величества рукою начертано:

„НИКОЛА Й“.

ВЫСОЧАЙШІЯ награды.
Всемилостивѣйше пожалованы къ 14-му 

апрѣля 1913 г?—дню Св. Пасхи старосты 
церквей: а) золотыми медалями для ношенія на 
шеѣ на Александровской лентѣ—Николо-Сло-' 
бодской, г. Калуги, Гавріилъ Потаповъ', села 
Плохина, Жиздринскаго у., Павелъ Меньши
ковъ-, Петро-Павловской соборной гор. Тарусы, 
Александръ Ельцовъ-, б) серебряными медалями 
для ношенія на шеѣ на Владимірской ленгѣ, 
села Кцыни, Жиздринскаго у., Василій Мень
шиковъ-, 2-й гильдіи купецъ Николай Ивано
вичъ Меньшиковъ-, в) ЗОЛОТЫМИ на груди на 
Апнинской лентѣ—Николо-Козинской, г. Ка
луги, Феодоръ Извѣковъ', села Вязовны, Ме- 
щовскаго уѣзда, Данійлъ Холодковъ-, г) сереб
ряными на груди на Станиславской лентѣ— 
села Архангельскаго, Медынскаго у., Иванъ 
Лизуновъ-, села Сергіевскаго, Медынскаго у., 
Трофимъ Афончиковъ-, села Подкопаева, Мѳ- 
іцовскаго у., Иванъ Юдинъ', Александро-Нев
ской, соборной г. Жиздры, Иванъ Исаенковъ-, 
крестьяне: Филиппъ Сидоровъ и Александръ 
Чаплинъ.

Высочайшимъ приказомъ по гражданскому 
вѣдомству, отъ 6 мая 1913 года за № 26, по 
вѣдомству православнаго исповѣданія, награ
ждаются орденами: Св. равноапостольнаго князя 
Владиміра 4- й степени: статскіе совѣтники: 
смотритель Калужскаго духовнаго училища, 
Николай Протасовъ-, преподаватели Калужской 
Духовной семинаріи: Димитрій Смирновъ и 
Ѳеодоръ Соколовъ-, Св. Анны 2-й степени—Ка
лужскій епархіальный наблюдатель школъ 
Церковно-приходскихъ и грамоты статскій со
вѣтникъ Николай Звѣревъ', Св. Анны 3-й ст.— 
вомощникъ инспектора Калужской духовной 
семинаріи, надворный совѣтникъ Алексѣй 
Ліанинъ- Св. Станислава 3-й степени: секретарь 
при Калужскомъ епархіальномъ архіереѣ, кол
лежскій ассесоръ Михаилъ Дмитревскій-, учи
тель Тихоновской второклассной учительской 
школы, коллежскій ассесоръ Николай Геор- 
^евскій; преподаватель Калужской духовной 
семинаріи, неимѣющій чина Викторъ Никит
скій.

ВЫСОЧАЙШІЙ указъ Правительствующему 
Сенату ').

XXX. 1. Освободить отъ дальнѣйшаго отбыванія 
взысканія лицъ, подвергнутыхъ, въ порядкѣ статьи 34-й 
положенія о мѣрахъ къ охраненію государственнаго 
поряда и общественнаго спокойствія (сводъ зак., т. XIV, 
уст. прѳд. прест., изд. 1890 г., ст. 1-я, прим. 2-е, прил.
I),  гласному надзору полиціи или воспрещенію житель
ства за участіе въ безпорядкахъ въ высшихъ учебныхъ 
заведеніяхъ.

2. Освободить отъ дальнѣйшаго отбыванія взысканія 
лицъ, подвергнутыхъ, въ порядкѣ статьи 34-й положенія 
о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и 
общественнаго спокойствія (сводъ зак., т. XIV, уст. 
пред. прест., изд. 1890 г., ст. 1-я, прим. 2, прил. I), 
по причинѣ политической неблагонадежности, гласному 
надзору полиціи или воспрещенію жительства на срокъ 
не свыше одного года.

3. Сократить на одинъ годъ сроки гласнаго надзора 
полиціи или воспрещенія жительства тѣмъ лицамъ, 
которыя подвергнуты этимъ взысканіямъ въ порядкѣ 
статьи 34-й положенія о мѣрахъ къ охраненію госу
дарственнаго порядка и общественнаго спокойствія 
(сводъ зак., т. XIV, уст. прѳд. прест., изд. 1890 г., 
ст. 1-я, прим. 2-ѳ, прил. I), по причинѣ политической 
неблагонадежности, на сроки свыше одного года, при 
чемъ въ отношеніи лицъ, высланныхъ подъ гласный 
надзоръ полиціи въ сибирскія и отдаленныя губерніи 
Европейской Россіи, мѣру эту примѣнить лишь по 
удостовѣреніи въ добромъ поведеніи высланнаго.

4. Освободить отъ ограниченій въ правѣ избранія 
мѣста жительства лицъ, на коихъ эти ограниченія 
наложены въ порядкѣ пункта 4-го статьи 16-й положенія 
о мѣрахъ къ охраненію государственнаго порядка и 
общественнаго спокойствія (сводъ зак., т. XIV, уст. 
пред. прест., изд. 1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. I), за 
участіе въ безпорядкахъ въ высшихъ учебныхъ заве
деніяхъ, а также тѣхъ лицъ, надъ коими таковое огра
ниченіе тяготѣетъ уже свыше трехъ лѣтъ.

5. Освободить отъ ареста лицъ, на коихъ таковой 
арестъ наложенъ, въ порядкѣ положенія о мѣрахъ къ 
охраненію государственнаго порядка и общественнаго 
спокойствія (сводъ зак., т. XIV, уст. прѳд. прест., изд. 
1890 г., ст. 1, прим. 2, прил. I), за нарушеніе обяза
тельныхъ постановленій.

6. Примѣненіе милостей, указанныхъ въ статьяхъ 
1—5-й сего отдѣла, возложить на намѣстника Нашего 
на Кавказѣ, генералъ-губернаторовъ, войскового наказ
ного атамана войска Донского, губернаторовъ, начальни
ковъ областей и градоначальниковъ, по принадлежности.

XXXI. О могущихъ возникнуть относительно при
мѣненія правилъ сего указа сомнѣніяхъ всѣ правитель
ственныя мѣста обязаны входить съ представленіемъ 
въ первый департаментъ Правительствующаго Сената,

») Оконч. Смотр. Цѳрк.-Общ. Вѣстн. № 12—13. 
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а но начетамъ и взысканіямъ суммъ, слѣдовавшихъ 
къ поступленію въ пользу вѣдомства учрежденій Импе
ратрицы Маріи,—черезъ главноуправляющаго Собствен
ною Нашею канцеляріею по учрежденіямъ Императрицы 
Маріи,—въ опекунскій совѣтъ.

XXXII. По Великому Княжеству Финляндскому да
ровать милости и льготы на слѣдующихъ основаніяхъ:

1. Сложить всѣ подлежавшіе уплатѣ къ 21-му февраля 
(6-му марта) 1913 года и не взысканные по сей день: 
личныя (мантальныя) подати, поземельные оброки, 
числящуюся въ недоимкѣ плату по низшему разряду, 
причитающуюся съ содержащихся въ казенныхъ боль
ницахъ на собственный счетъ или на счетъ другихъ 
частныхъ лицъ, и суммы до 3,000 марокъ изъ казенныхъ 
суммъ, состоящія въ недоимкѣ по утвержденнымъ ко 
взысканію съ должностныхъ лицъ начетамъ, если начетъ 
сдѣланъ до означеннаго дня, и если притомъ лицо, на 
которое сдѣланъ таковой начетъ, не было признано 
виновнымъ въ растратѣ казенныхъ или общественныхъ 
суммъ.

2. Отпустить изъ финляндскаго статнаго фонда 
10.000.000 марокъ на постройку и перѳустройку вра
чебныхъ заведеній, съ распредѣленіемъ сего отпуска 
на десять лѣтъ и съ присвоеніемъ построеннымъ или 
перестроеннымъ на его счетъ заведеніямъ наименованія 
въ память трехсотлѣтія царствованія Дома Романовыхъ.

3. Отпустить изъ финляндскаго статнаго фонда не 
свыше 250,000 марокъ на пріобрѣтеніе и оборудованіе 
земельнаго участка для первой русской учительской 
семинаріи въ Финляндіи, съ присвоеніемъ этой семинаріи 
наименованія въ память трехсотлѣтія царствованія Дома 
Романовыхъ.

4. Предоставить въ собственность русскаго благотво
рительнаго общества въ Финляндіи земельный участокъ 
въ городѣ Гельсингфорсѣ, арендованный обществомъ у 
финляндской казны подъ зданіе содержимыхъ имъ: 
дѣтскаго пріюта, состоящаго подъ Августѣйшимъ покро
вительствомъ Ея Императорскаго Величества Государыни 
Императрицы Александры Ѳеодоровны, и богадѣленъ.

5. Совершившихъ преступленія, за которыя опре
дѣлены въ мѣстныхъ финляндскихъ узаконеніяхъ, какъ 
высшее наказаніе, денежное взысканіе въ пользу казны 
не свыше 500 марокъ, заключеніе въ тюрьмѣ не свыше 
года, исключеніе изъ службы или отстраненіе отъ 
исполненія службы, противъ коихъ по день 21-го февраля 
(6-го марта) 1913 года не было возбуждено уголовнаго 
преслѣдованія, или не послѣдовало судебнаго приговора, 
или постановленный о коихъ обвинительный приговоръ 
не приведенъ въ исполненіе, или кои еще отбываютъ 
опредѣленныя за сіи дѣянія судомъ взысканія,—отъ 
суда и наказанія освободить. Настоящая милость не 
распространяется на лицъ: виновныхъ въ кражѣ, раст
ратѣ, укрывательствѣ краденаго, грабежѣ, вымогатель
ствѣ, мошенничествѣ, подлогѣ и вообще въ преступле
ніяхъ, влекущихъ за собою лишеніе гражданскаго 
довѣрія или объявленіе недостойныхъ состоять на службѣ 

края, а также на учинившихъ преступленія, преслѣ
дуемыя въ порядкѣ частнаго обвиненія; совершившимъ 
же сіи преступленія уменьшить наказаніе на одну треть.

6. Совершившимъ преступленія, за которыя въ 
мѣстныхъ финляндскихъ узаконеніяхъ положены высшія 
противъ указанныхъ въ прѳдшедшѳй статьѣ 5-й нака
занія, уменьшить наказаніе на одну треть, а подлежащимъ 
пожизненному заключенію въ смирительномъ домѣ 
назначить сіе заключеніе на 20 лѣть; милость сія не 
распространяется на учинившихъ отравленіе, убійство 
восходящихъ или нисходящихъ родственниковъ, либо 
супруга или супруги, предумышленное убійство съ 
корыстною цѣлью, либо убійство посредствомъ поджога, 
взрыва, потопленія или инымъ опаснымъ для жизни 
многихъ лицъ способомъ, кражу лошади и обнаруженіе 
государственныхъ тайнъ (Высочайшее постановленіе 
22-го іюня 1898 г., Сб. П. В. К. Ф., № 37).

7. Правила, изложенныя въ статьяхъ 5-й и 6-й, 
примѣняются также къ лицамъ, подлежащимъ отдачѣ 
въ общественныя работы въ наказаніе за бродяжество, 
а равно къ отбывающимъ это наказаніе.

8. Освобожденіе за силою сего указа отъ наказанія 
не избавляетъ виновнаго отъ обязанности вознаградить 
потерпѣвшаго за причиненные ему вредъ и убытки.

9. Разрѣшеніе могущихъ возникнуть при примѣненіи 
стт. 1—8-й настоящаго отдѣла XXXII сомнѣній предо
ставить Нашему финляндскому сенату, по соглашенію 
съ финляндскимъ генералъ-губернаторомъ.

Правительствующій Сенатъ къ исполненію сего не 
оставитъ учинить надлежащее распоряженіе.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго 
Величества рукою подписано:

„НИКОЛАЙ11.
21-го февраля 1913 года.

Въ С.-Петербургѣ.
Скрѣпилъ: предсѣдатель совѣта министровъ, статсъ- 

секретарь В. Коковцовъ.

Рукоположены: 1) во діакона—псаломщикъ 
церкви села Грязнова, Лихвинскаго уѣзда, 
Иванъ Сахаровъ къ церкви села Маркова, того 
же уѣзда, 28 апрѣля; 2) учитель Флоровской 
цѳрковно-прих. школы Козельскаго у., Сергѣй 
Виноградовъ къ церкви села Козьминичъ, Мо
сальскаго у., 8 мая; 3) во священника—діа
конъ церкви села Павловскаго, Медынскаго у., 
Николай Фоминицкій къ церкви села Чѳли*  
щева, Медынскаго у., 28 апрѣля.

Опредѣлены: а) во священника 1) ѵподіаконъ 
Калужскаго Каѳедральнаго собора, Павелъ 
Юревичъ къ церкви села Краснаго, Боровскаго 
уѣзда, 12 мая; 2) діаконъ Вознесенской, г. 
Козельска церкви, Михаилъ Никольскій гъ 
церкви села Волосова-Дудина, Козельскаго 
уѣзда, 15 мая; 3) діаконъ Алексѣевской, г 
Калуги, церкви Алексѣй Iеоргіввскій къ церкві 
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села Брыни, Мещовскаго у., 13 мая; 4) за
штатный священникъ Молодилѳнской церкви, 
Боровичскаго у., Новгородской епархіи, Ни
колай Раевскій къ церкви села Пупкова, Жизд- 
ринскаго уѣзда, 13 мая; б) во діакона: 1) пса
ломщикъ въ санѣ діакона Калужской Казан
ской церкви, Константинъ Щеголевъ къ сей 
же церкви, 13 мая; 2) псаломщикъ церкви 
села Любуцкаго, Калужскаго у., Василій 
Троицкій къ церкви села Жуковки, Мосаль- 
скаго у., 13 мая; 3) псаломщикъ Боровскаго 
собора, Владиміръ Лужецкій къ Успенской, 
г. Калуги, церкви 13 мая; 4) псаломщикъ въ 
санѣ діакона церкви села Тростья, Тарусскаго 
уѣзда, Іоаннъ Жуковъ къ Тарусскому собору, 
13 мая; во псаломщика: 1) кандидатъ бого
словія Московской духовной академіи, Вален
тинъ Реутовъ къ церкви села Авчурина, Ка
лужскаго уѣзда, 13 мая; исправляющими долж
ность—2) послушникъ Калужскаго архіерей
скаго дома, Феодоръ Полуяновъ къ церкви 
села Мокраго, Жиздринскаго уѣзда, 13 мая; 
3) послушникъ Калужскаго Лаврентіева мона
стыря, Сергѣй Маркевичъ къ церкви села Бора, 
Тарусскаго у., 13 мая; 4) пономарь Калуж
скаго Каѳедральнаго собора, Николай Марка- 
совъ къ Калужской Знаменской церкви, 13 мая.

Перемѣщены: священникиградо-Калужскихъ 
церквей 1) Владимірской при Домѣ Трудолю
бія, Владиміръ Ромейко-Гурко', 2) Космодаміан- 
ской, Петръ Смирновъ и 3) Александро-Нев
ской (Земской) Василій Макаровъ— первый на 
мѣсто второго, а второй на мѣсто послѣдняго, 
13 мая; священникъ церкви села Архангель
скаго на Драни, Медынскаго у., Іоаннъ Добро- 
сербовъ къ церкви села Кипети, Лихвинскаго 
уѣзда, 13 мая; псаломщикъ въ санѣ діакона 
церкви села Бора, Тарусскаго у., Никаноръ 
Маркевичъ къ церкви села Ильинскаго на 
Никизмѣ, Калужскаго у., 13 мая; псаломщикъ 
церкви села Авчурина, Калужскаго у., Георгій 
Знаменскій къ церкви села Любуцкаго того 
же у., 13 мая.

Уволены заштатъ: 1) протоіерей церкви села 
Кипети, Лихвинскаго у., Феодоръ Соборновъ, 
согласно прошенію, 13 мая; 2) діаконъ церкви 
села Жуковки, Мосальскаго у., согласно про
шенію, 12 мая; псаломщикъ церкви села По- 
лошева, Лихвинскаго у., Иванъ Архангельскій 
за нетрезвость и неблагоповеденіе отрѣшенъ 
отъ должности 22—26 апрѣля; псаломщикъ 
Калужской Знаменской церкви, Георгій Пре
ображенскій, согласно прошенію, уволенъ отъ 
должности, 13 мая.

Имѣются праздныя мѣста:
Священническія: 1) при церкви села Пры

сковъ, Козельскаго уѣзда—съ 21 марта (душъ 
муж. пола 1330; земли 67 дес.; дома нѣтъ; 
жалованья отъ казны 105 руб. 84 коп.; причтъ 
состоитъ изъ священника, діакона и псалом
щика; 2) при церкви села Озерны, Козель
скаго у., (см. № 14 Вѣсти.);

ДіаконскІЯ: 1) при церкви села Бышковичъ, 
Мещовскаго уѣзда—съ 22 марта (см. № 11 
Вѣсти.); 2) при церкви села Фоминичъ, Жизд
ринскаго уѣзда—съ 21 апрѣля (см. № 14 
Вѣсти.); 3) при Козельской Вознесенской 
церкви—съ 15 мая (душъ муж. пола 1333; 
земли 9 дес.; 1459 кв. саж.; дома нѣтъ; жа
лованья отъ казны 147 руб.; причтъ состоитъ 
изъ священника, діакона и псаломщика.

Псаломщическія: 1) при церкви села Ново- 
Матренина, Медынскаго уѣзда—съ 13 марта 
(см. № 11 Вѣсти.); 2) при церкви села Гряз
нова, Лихвинскаго уѣзда—съ 5 апрѣля (см. 
№ И Вѣсти.); 3) при церкви села Ивановой 
Дубровы, Мосальскаго уѣзда—съ 7 апрѣля 
(душъ муж. пола 223; жалованья отъ казны 
98 руб.; земли 37 дес.; домъ церковный); 
4) при церкви села Котори, Жиздринскаго 
уѣзда—съ 14 марта (см. № 11 Вѣсти.); 5) при 
церкви села Лазинокъ, Мосальскаго уѣзда— 
съ 22 апрѣля (см. № 14 Вѣсти.); 6) при церк
ви села Полошева, Лихвинскаго уѣзда—съ 
22 апрѣля (душъ муж. пола 1056; земли 36 
дес.; дома нѣтъ; жалованья отъ казны 98 руб.; 
причтъ состоитъ изъ священника, діакопа и 
псаломщика) 7) при Малоярославецкомъ со
борѣ—съ мая (душъ муж. пола 542; земли 
90 дес.; дома нѣтъ; жалованья отъ казны" 
98 руб. въ годъ; причтъ состоитъ изъ прото
іерея, священника, діакона и двухъ псалом
щиковъ).

Отъ Учетнаго Комитета.
Согласно постановленію Епарх. Съѣзда 1911 г. (журн. 

ст. 8, н. 4), Учетный Комитетъ объявляетъ къ свѣдѣнію 
духовенства и церковныхъ старостъ Калужской епархіи 
вѣдомость тарелочныхъ и кружечныхъ сборовъ на мѣ
сяцы январь—іюнь 1913 года, утвержденную Духовной 
Консисторіей отъ 22 апрѣля сего года.

Тарелочные: 1) на сооруженіе храмовъ въ Сухум- 
епархіи—13 января (Церк. Вѣд. 1912 г. № 51—52).

2) 27 января—на храмъ въ Лейпцигѣ (іЪі(1. № 35).
3) 17 февраля—на храмъ въ память освобожденія 

крестьянъ (іЪі<і. № 51—52).
4) Въ недѣлю Православія — на распространеніе 

христіанства между язычниками Имперіи.
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5) Въ недѣлю 8 Велик. поста—на храмъ въ память 
300-лѣтія Дома Романовыхъ (ІЫ<1. № 29).

6) Въ недѣлю Крестопоклонную—на пріюты Царицы 
Небесной.

7) Въ недѣлю 5 Велик. поста—на глухонѣмыхъ.
8) Въ недѣлю Ваій—на Св. Землю.
9) Въ день Благовѣщенія—на лѣченіе вдовъ и си

ротъ духовнаго званія.
10) 9 мая—на храмъ въ Барградѣ (іЪісІ. № 51—52).
11) Въ недѣлю о слѣпомъ—на слѣпыхъ.
12) Въ день Св. Троицы—на храмы для пересе

ленцевъ.
13) 29 іюня—на Братство св. Іоанна Богослова.

Кружечные: 1) на Палестинскихъ поклонниковъ. За 
первую треть.

2) На бѣднѣйшія церкви и школы Имперіи.
3) На больныхъ и раненыхъ воиновъ.
4) На вдовъ и сиротъ въ епарх. Попечительствѣ.
5) На Красный Крестъ Балканскихъ Славянъ (іЬій. 

№ 42).
Предсѣдатель Учетнаго Комитета

протоіерей Вл. Будилинъ.
Секретарь священникъ Тимоѳей Тарбѣевъ.

При Херсонскомъ Музыкальномъ Училищѣ 

ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музыкальнаго 
Общества открыты

Постоянные трехгодичные лѣтніе
(по два мѣсяца въ лѣто)

Регентско- Учительскіе курсы . II
Капельмейстерскіе курсы.
Регентско-Учительскіе Курсы имѣютъ цѣлью под

готовку свѣдущихъ руководителей для церковнаго и 
свѣтскаго хорового пѣнія, а также класснаго (въ низшихъ 
и среднихъ учебныхъ заведеніяхъ) и хорового народ
наго пѣнія.

Капельмейстерскіе Курсы имѣютъ цѣлью подго
товку организаторовъ-дирижѳровъ военныхъ, школь
ныхъ, сельскихъ народныхъ и другихъ оркестровъ. 
Занятія на Курсахъ—съ 1-го іюня по 1-е Августа.

Курсы состоятъ изъ трехъ отдѣленій: младшаго, 
средняго и старшаго.

Полныя программы лѣтнихъ Регентско-Учительскихъ 
и Капельмейстерскихъ Курсовъ проходятся въ 3 лѣта 
(по 2 мѣсяца въ лѣто).

Примѣчаніе. Занятія на Курсахъ ведутся не 
лекціоннымъ путемъ, а класснымъ и внѣкласснымъ 
групповымъ изученіемъ предлагаемыхъ уроковъ, 
при чемъ программа составлена съ такимъ расче
томъ, чтобы слушатели Регентско-Учительскихъ 
Курсовъ уже послѣ перваго лѣта своего обученія 
имѣли нѣкоторую подготовку для преподаванія пѣ
нія въ школѣ.
Контингентъ слушателей Регентско-Учительскихъ 

и Капельмейстерскихъ Курсовъ составляется изъ лицъ 
обоего пола: а) командированныхъ Духовнымъ и Воен
нымъ Вѣдомствами, Министерствомъ Народнаго Про
свѣщенія, Земствами и другими учрежденіями и б) 
прочихъ лицъ, подавшихъ прошенія о принятіи на 
Курсы. Слушателями Курсовъ могутъ быть лица не \ 
моложе 14 лѣтъ.

Пріемъ прошеній до 20 Мая.
Пріемные экзамены—30 и 31 Мая.

Пріемъ слушателей Регентско-Учительскихъ и Ка
пельмейстерскихъ Курсовъ допускается на всѣ 3 отдѣ
ленія, при чемъ на младшее отдѣленіе принимаются 
лица, обладающіе только хорошимъ музыкальнымъ слу
хомъ; на среднее же старшее отдѣленія принимаются 
выдержавшіе экзамены по программѣ младшаго и сред
няго отдѣленій.

Бѣднѣйшимъ слушателямъ и слушательницамъ Кур
совъ будутъ для проживанія предоставлены отъ Борода 
безплатныя помѣщенія.

Правила и подробныя программы Регентско-Учи
тельскихъ и Капельмейстерскихъ Курсовъ высылаются 
за 2 семикоп. почтовыя марки. Прошенія и запросы 
адресовать: Херсонъ, Директору Херсонскаго Музыкаль
наго Училища ИМПЕРАТОРСКАГО Русскаго Музы
кальнаго Общества.

Примѣчаніе. Поступающіе на Рѳгентско-Учи 
тельскіе Капельмейстерскіе Курсы должны обладать 
нѣкоторымъ общимъ образованіемъ; для неимѣющихъ 
же школьной или домашней подготовки, по крайней 
мѣрѣ за курсъ двухклассныхъ училищъ, прохожде- ' 
ніѳ программы Курсовъ явится труднымъ, и такіе 
лица не могутъ разсчитывать на успѣшное оконча
ніе Курсовъ.

СОДЕЕ»
I. Къ 100-лѣтію со дня кончины Преосвященнаго 

Евлампія, Епископа Калужскаго и Боровскаго 
(| 22 мая, 1813 года).

II. Калуга и Калужскій край въ 1611—1612 годахъ.
III. Изъ хроники.

ж. а. і е:
IV. Празднованіе пятидесяти лѣтняго юбилея пастыр

ской дѣятельности протоіерея села Веснинъ о. 
Стефана Александровича Покровскаго.

VI. Оффиціальныя извѣстія по епархіи.
VII. Объявленія.

Калуга. Типо-литографія Губернскаго Правленія. Отвѣтственный Редакторъ Прот. Дим. Некрасовъ.

_ | Преподават. М. Покровскій.
Помощники: <

I Протоіерей А. Кудрявцевъ.


