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Указъ изъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода, Пре
освященному Тихону, Архіепископу Воронежскому и За

донскому.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской пра

вославной церкви, выслушавъ состоявшійся 2 марта 1917 го
да актъ ’) объ отреченіи Государя Императора Николая II 
за себя и за сына отъ престола Государства Россійскаго и 
о сложеніи съ себя Верховной Власти, и состоявшійся 
3 марта 1917 года актъ *) объ отказѣ Великаго Князя Ми
хаила Александровича отъ воспріятія Верховной Власти 
впредь до установленія въ Учредительномъ собраніи образа 
правленія п новыхъ основныхъ законовъ Государства Рос 
сійскаго. Приказали-. Означенные акты принять къ свѣдѣ
нію и исполненію и объявить во всѣхъ православныхъ хра
махъ въ городскихъ въ первый по полученіи текста сихъ

>) Означенные въ семъ Синодальномъ Указѣ акты были напечатаны 
въ К 11 Епархіальныхъ Вѣдомостей.
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актовъ день, а въ сельскихъ въ первый воскресный или 
праздничный день послѣ Божественной литургіи съ совер
шеніемъ молебствія Господу Богу объ утишеніи страстей, 
съ возглашеніемъ многолѣтія Богохранимой Державѣ Россій
ской и Благовѣрному Временному Правительству ея. О 
чемъ, для исполненія по духовному вѣдомству, послать под
лежащимъ учрежденіямъ и лицамъ циркулярные указы.

Марта 6 дня 1917 года У» 5.
Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь С* Пол

торацкій. Секретарь А. Полянскій.

Указъ йвъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода Пре
освященному Тихону, Архіепископу Воронежскому и За

донскому.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской Пра

вославной Церкви имѣли сужденіе объ обращеніи къ чадамъ 
Православной Церкви, по поводу переживаемыхъ нынѣ со
бытій, съ посланіемъ соотвѣтствующаго содержанія. При
казали'. Одобривъ прилагаемый проектъ этого посланія, пре
проводить его, при циркулярномъ указѣ, къ Вашему Пре
освященству, съ порученіемъ сдѣлать распоряженіе о про
чтеніи его въ церквахъ одновременно съ актами объ отре
ченіи бывшаго Императора Николая II за себя и за сына 
отъ Престола Государства Россійскаго и объ отказѣ Вели
каго Князя Михаила Александровича отъ воспріятія Верхов
ной власти впредь до установленія въ Учредительномъ Со
браніи образа правленія и новыхъ основныхъ законовъ Го
сударства Россійскаго.

Марта 9 дня 1917 года № 3.
Подлинный указъ подписали: Оберъ Секретарь Г. Ле

вицкій. Секретарь П. Нумеровъ.
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Божію Милостію
Святѣйшій Правительствующій Синодъ

вѣрнымъ чадамъ Православной Россійской Церкви.

Благодать Вамъ и миръ да ум
ножится (2 ііетр. 1, 2).

Совершилась воля Божія. Россія вступила на путь но
вой Государственной жизни. Да благословитъ Господь нашу 
великую Родину счастьемъ и славой на ея новомъ пути. 
Возлюбленныя чада Святой Православной Церкви. Времен
ное Правительство вступило въ управленіе страной въ тяж
кую историческую минуту. Врагъ еще стоитъ на нашей зем
лѣ и славной нашей арміи предстоятъ въ ближайшемъ бу
дущемъ великія усилія. Въ такое время всѣ вѣрные сыны 
родины должны проникнуться общимъ воодушевленіемъ. Ра
ди милліоновъ лучшихъ жизней, сложенныхъ па полѣ бра
ни, ради безчисленныхъ денежныхъ средствъ, затраченныхъ 
Родиною на защиту отъ врага, ради многихъ жертвъ, при
несенныхъ для завоеванія гражданской свободы, ради спа
сенія вашихъ собственныхъ семействъ, ради сча<|у>я Ро
дины оставьте въ это великое историческое время всякія 
распри и несогласія, объединитесь въ братской любви на 
благо Россіи, довѣрьтесь Временному Правительству, всѣ 
вмѣстѣ и каждый въ отдѣльности приложите всѣ усилія, 
чтобы трудами и подвигами, молитвою и повиновеніемъ об
легчить ему великое дѣло водворенія новыхъ началъ госу
дарственной жизни и общимъ разумомъ вывести Россію на 
путь истинной свободы, счастья и славы. Святѣйшій Си
нодъ усердно молитъ Всемогущаго Господа, да благословитъ 
Онъ труды и начинанія Временнаго Россійкаго Правитель
ства, да дастъ ему силу, крѣпость и мудрость, а подчинен-



— 140 —

пыхъ ему сыновъ Великой Россійской Державы да управитъ 
на путь братской любви, славной защиты Родины отъ вра
га и безмятежнаго мирнаго ея устроенія.

Подлинный подписали: Смиренный Владиміръ Митро
политъ Кіевскій, смиренный Макарій Митрополитъ Москов
скій, смиренный Сергій Архіепископъ Финдляндскій, смирен
ный Тихонъ Архіепископъ Литовскій, смиренный Арсеній 
Архіепископъ Новгородскій, смиренный Михаилъ Архіепи
скопъ Гродненскій, смиренный Іоакимъ Архіепископъ Ни
жегородскій, смиренный Василій Архіепископъ Черниговскій, 
протопресвитеръ Александръ Дерновъ.

Указъ йвъ Святѣйшаго Правительствующаго синода Пре
освященному Тихону, Архіепископу Воронежскому и За

донскому.
Святѣйшій Правительствующій Синодъ Россійской Пра

вославной Церкви имѣли сужденіе объ измѣненіяхъ въ цер
ковномъ богослуженіи въ связи съ прекращеніемъ помино
венія царствовавшаго дома Приказали: На основаніи быв
шихъ разсужденій, Святѣйшій Синодъ опредѣляетъ: во всѣхъ 
случаяхъ за богослуженіями, вмѣсто поминовенія царство
вавшаго дома возносить моленіе „О Богохранимѣй Державѣ 
Россійстей и Благовѣрномъ Временномъ Правительствѣ ея“; 
въ частности, на великой ектеніи послѣ прошенія о Синодѣ 
слѣдуетъ прошеніе „о Богохранимой... ея, о всей палатѣ 
и воинствѣ ихъ“; на сугубой — послѣ „Помилуй насъ, Бо- 
же“—„Еще молимся о Святѣйшемъ... и за нимъ—„Еще 
молимся о Богохранимѣй... ея и о всѣмъ христолюбивомъ 
воинствѣ“; на великомъ входѣ діакопъ начинаетъ: .„Святѣй
шій Правительствующій .; священникъ: „Богохранимую Дер-
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жаву... ея, христолюбивое воинство и всѣхъ васъ право
славныхъ...®. При архіерейскомъ служеніи Архіерей на ве
ликомъ входѣ, принимая дискосъ, говоритъ; „Святѣйшій 
Правительствующій... Преосвященные Митрополиты...®, по
тиръ: „Богохранимую... благовѣрное Временное Правитель
ство ея, благовѣрныхъ правительствующій синклитъ, воена
чальники и пр...“; протодіаконъ, послѣ „Въ первыхъ...® 
говоритъ: „Святѣйшій... о спасеніи Богохранимыя Державы 
Россійскія и благовѣрнаго... ея, о всей палатѣ и воинствѣ 
ихъ®. Въ концѣ Богослуженій—многолѣтіе: „Святѣйшій... 
и господина... Богохранимую... ея, христолюбивое воинство 
и вся православнныя Христіаны, Господи, сохрани...®. „Ут
верди, Боже, святую православную вѣру, православныхъ 
христіанъ во вѣкъ вѣка®. Въ концѣ молебновъ, когда по
лагается одно многолѣтіе, говорится: „Благоденственное и 
мирное... подаждь Господи, Богохранпмѣй... ея и всероссій
скому христолюбивому побѣдоносному воинству и сохрани 
ихъ на многая лѣта®; когда полагается три, говорится: пер
вое: „Благоденственное... Богохранпмѣй... ея и сохрани, 
ихъ...; второе: „Святѣйшему и пр.®; третье: „Всероссій
скому, христолюбивому... и всѣмъ православнымъ христіа
намъ и пр.®; за всенощнымъ бдѣніемъ на литіи второе про
шеніе, какъ на сугубой ектеніи: „Еще молимся о Богохра- 
нимѣй... ея и о всѣмъ христолюбивомъ воинствѣ®. Тро
парь: „Спаси, Господи... побѣды христолюбивому воинству 
нашему на сопротивныя...®. Кондакъ: „Вознесыйся на 
крестъ... возвесели христолюбивое воинство наше, побѣды 
даяему...® Въ началѣ утрени богородпченъ „Предстатель
ство страшное и непостыдное..., спаси благовѣрное Времен
ное Правительство наше, ему же повелѣла еси правити®...; 
о чемъ для зависящихъ распоряженій, послать Синодаль
нымъ Конторамъ, Епархіальнымъ Преосвященнымъ, Прото
пресвитеру Александру Дернову и Протопресвитеру военнаго
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и морскаго духовенства циркулярные указы и напечатать въ 
журналѣ „Церковныя Вѣдомости".

Марта 9 дня 1917 года, № 4.

Подлинный указъ подписали: Оберъ-Секретарь I’. Ле
вицкій. Секретарь Н. Нумеровъ.

Отъ Редакціи Воронеж. Епарх. Вѣдомостей.
Нѣкоторые подписчики Воронежскихъ Епархіальныхъ 

Вѣдомостей, обращаясь въ Редакцію съ просьбою о перемѣ
нѣ адреса, не указываютъ своего прежняго адреса, что 
весьма затрудняетъ исполненіе означенной просьбы. Поэтому 
Редакція покорно проситъ подписчиковъ, отъ коихъ посту
паютъ просьбы о перемѣнѣ адресовъ, обязательно указывать 
свои прежніе адреса.



ВОРОНЕЖСКІЯ ЕПШІШШ ШОІШП
------  ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

'гзіштд. "|| №13 Д! шт'года'.

О проповѣди.
Проповѣдь должна быть кратка. Того требуетъ положе

ніе слушателей и состояніе самого проповѣдника. Слушате
ли въ массѣ не способны къ большому напряженію, быстро 
устаютъ слушать п начинаютъ пропускать слова и даже 
мысли проповѣдника. Граница продолжительности должна 
быть ]/4 часа. Свыше этого и самому проповѣднику, особен
но при частомъ проповѣдываніи, трудно поддержать огонь 
въ себѣ и трудно найти яркія мысли и образы, а безъ нихъ 
проповѣдь теряетъ и притягательную силу. Ни слушатели, 
ни проповѣдникъ не бываютъ удовлетворены. Это доказыва
етъ такой случай. »

Въ с. С—че, Брест. у., Гродненской губ., былъ свя
щенникъ Г—ъ. Онъ очень любилъ говорить длинные пропо
вѣди. Длинныя его рѣчи были болѣе иногда продолжитель
ны, нежели самое богослуженіе. Слушатели сначала мири
лись съ этимъ и слушали проповѣди до конца. Но потомъ
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проповѣди стали надоѣдать имъ. И вотъ однажды во время 
одной проповѣди, всѣ разошлись. Остался одинъ староста. 
Но и тотъ не вытерпѣлъ. Закрылъ ящикъ, затушилъ огни 
взялъ ключи и передалъ ихъ проповѣднику, сказавъ ему: 
„батюшка, когда кончите, заприте церковь®, и вышелъ. Въ 
какомъ положеніи очутился батюшка, ясно. До этого дове
ли его длинныя проповѣди, быть можетъ и не скучныя. Въ 
нелучшемъ положеніи такой проповѣдникъ можетъ очутить
ся при неожиданныхъ и сверхобычныхъ обстоятельствахъ, 
напр. при встрѣчахъ Епископа, у котораго минута дорога. 
Каждое пустое слово тутъ можетъ вредно отразиться и на 
проповѣдникѣ. Но именно па такія то слова проповѣдники 
тутъ не скупятся, лишь бы, какъ они думаютъ, не уронить 
достоинства встрѣчаемаго. Поэтому обычная форма обраще
нія и рѣчь страдаютъ многословіемъ, а иногда и лицемѣрі
емъ. „Ваше Преосвященство, Преосвященнѣйшій Владыка, 
Милостивый Архипастырь и Отецъ... Мы счастливы видѣть 
Васъ подъ сѣнію нашего святого храма, радости нашей нѣть 
границъ® и т. д. и т. д И всѣ эти слова приходится вы
слушивать Архипастырю съ большимъ нетерпѣніемъ. Дели
катность проповѣдника должна бы подсказать ему, что нуж
но щадить терпѣніе Епископа. Что можетъ быть при такихь 
обстоятельствахъ лучше краткаго слова въ родѣ слѣдующаго, 
напр., сказаннаго однимъ священникомъ въ с, Дмитріевскомъ, 
Иркутской губ,: „Гряди, Владыко, и сотвори, на неже при
шелъ еси®.

Въ краткомъ словѣ сказывается и большое умѣнье про
повѣдника. Хорошее краткое слово сказать труднѣе, нежели 
продолжительное. Одинъ человѣкъ, ученый, написалъ длин
ное письмо своему другу. Въ концѣ письма онъ извинялся 
предъ другомъ за длинноту письма, — „короче написать не 
было времени®,—писалъ онъ ему.

Нѣтъ нужлы въ длинныхъ рѣчахъ и цвѣтистыхъ обо-
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ротахъ, затемняющихъ мысль. Языкъ нашъ русскій весьма 
богатъ словами ясными, онагляживающими, могущими сдѣ
лать рѣчь простою. Нужно воспользоваться имъ и для сѣя
нія слова Божьяго, которое просто. Да и слушатели въ боль
шинствѣ просты. Іоаннъ Златоустъ, передаютъ, говорилъ 
сначала какъ и всегда прекрасно, но нѣсколько мудрено. 
Критика одной бѣдной женщины заставила его измѣнить 
характеръ рѣчи. „Златыя твои уста®,— говорила она Злато
усту: „хорошо ты говоришь, но многаго я нэ могу понять14. 
Съ тѣхъ поръ Златоустъ сталъ говорить проще. Простота 
вездѣ подходитъ и всюду пріятна. Простой человѣкъ намъ 
весьма нравится. Нравится намъ простое обращеніе съ 
ближними, простота одежды, простота жилпща, простота не 
менѣе прекрасна и въ рѣчи. Почему? Потому, что душа 
есть существо простое, не выносящее двойственности и мно
жественности. Если Господь говорить — „будьте просты, какъ 
голуби®, то имѣетъ ввиду, конечно, и рѣчь, какъ свойствен
ную человѣку. Краткость и простота имѣютъ своимъ иде
аломъ лаконичность. И было-бы очень хорошо, если-бъ Ли
новала надобность въ многихъ словахъ п частыхъ настав
леніяхъ. Стоитъ только вспомнить Антонія Великаго, Марка 
Ораческаго и много другпхъ, которые, услышавъ краткія 
слова, перемѣняли всю свою жизнь.

Съ простотою неразрывна наглядность въ проповѣди. 
Сама наглядность упрощаетъ рѣчь. Наглядность достигается 
уподобленіями и сравненіями съ предметами, извѣстными 
слушателямъ, выхваченными изъ ихъ жизни. Таковы всѣ 
рѣчи Господа Іисуса Христа къ народу. Нужно было пока
зать народу, какимъ образомъ ученики Его—свѣтъ для мі
ра, Господь беретъ для сравненія свѣчу, поставленную на 
свѣщникъ для освѣщенія комнаты, или городъ, стоящій на 
вершинѣ горы и видимый всѣми. Нужно внушить мысль 
объ удаленіи отъ себя многопопеченія, Господь беретъ въ
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примѣръ птицъ, дѣйствія которыхъ слушателели всегда ви
дятъ, и лиліи, которыя предъ глазами слушателей или бы
вали у нихъ въ рукахъ. Нужно выяснить Свои отношенія 
къ людямъ, какъ пастыря, Господь беретъ примѣръ изъ хо
рошо знакомой слушателямъ пастушеской жизни. Для вы
ясненія тѣсной связи съ вѣрующими Онъ беретъ виноград
ную лозу, которая растетъ въ саду почти у каждаго изъ 
слушателей и т. д. Нужно избѣгать только грубыхъ, вуль
гарныхъ сравненій, которыя неприличны слову, по существу 
своему деликатному и тонкому.

Цѣль всякаго слова выяснить предъ слушателями нуж
ную мысль и дать имъ поводъ къ размышленію и углубле
нію. Поэтому не должно оставлять ничего безъ разъясненія. 
Невыясненная мысль народу, что грубая пища младенцу, 
которой можно подавиться или отъ которой можно захворать.

Выяснить й заставить думать это значитъ привлечь 
слушателей. При этомъ соблюдется и свобода, которой не 
бываетъ у слушателей сразу послѣ горячей рѣчи страстнаго 
проповѣдника. Эта цѣль вполнѣ и достигается указанными 
выше способами. (П. Е. В,).

Изъ жизни харьковскаго законоучительства.
Послѣднія два собранія Харьковскаго законоучитель

скаго братства (26 января и 9 февраля') выдѣляются изъ 
всѣхъ другихъ симптоматичнымъ малолюдствомъ своего со - 
става. Не говоря уже о законоучителяхъ, имѣющихъ при
ходы, и безприходные, т. н. спеціальные законоучители, бы
ли на этихъ собраніяхъ въ очень и очень ограниченномъ 
меньшинствѣ. Не входя, въ разсмотрѣніе причинъ наводя
щаго на грустныя размышленія абсентеизма о.о. законоучи
телей въ братскихъ собраніяхъ (кстати сказать, обозначив-
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шагося еще до Святокъ текущаго учебнаго года), предла
гаемъ, по долгу лѣтописца, краткій отчетъ о самыхъ со
браніяхъ.

Въ первомъ собраніи — 26 января—былъ заслушанъ 
очень интересный по жизненной правдивости докладъ дирек
тора народныхъ училищъ Харьков. губ. П. Н. Щукина-. 
„Къ вопросу о постановкѣ преподаванія Закона Божія въ 
сельскихъ начальныхъ училищахъ На основаніи многолѣт
нихъ личныхъ наблюденій, докладчикъ убѣжденно отмѣтилъ 
прежде всего сравнительное преимущество законоучителя 
начальной школы, свободнаго отъ удушливаго формализма 
въ средней школѣ, близкаго къ деревенской семьѣ, въ об
щемъ патріархальной по своему строю и укладу. Не смотря 
на несомнѣнно-благопріятныя условія для законоучительства 
въ начальной школѣ, опытъ даетъ тяжелую картину отри
цательныхъ явленій въ этой области: пьянство, непосѣще
ніе уроковъ Закона Божія приходскими „батюшками", пере
груженность о. законоучителей количествомъ уроковъ (шко
лы умножаются, а количество приходскихъ законоучителей 
остается прежнее) и вмѣстѣ съ тѣмъ домогательство занять 
именно всѣ уроки Закона Божія во всѣхъ школахъ приход
скаго района; отрицательное отношеніе къ замѣстительству 
изъ о.о. діаконовъ, псаломщиковъ, а тѣмъ болѣе народныхъ 
учителей и учительницъ; бѣгство отъ законоучительскаго 
дѣла на окраинахъ приходовъ; механическое заучиваніе, 
особенно молитвъ; ажіотажъ о.о. законоучителей передъ 
экзаменами (^натаскиваніе"); теоретичность преподаванія 
(„па все готовыя схоластическія схемы, принимаемыя на 
вѣру"); низкій уровень богословскаго образованія духовен
ства (43% съ полнымъ семинарскимъ образованіемъ); вы
текающая отсюда узость умственнаго горизонта; мелочность 
и подозрительная придирчивость въ отношеніяхъ къ учите
лямъ и учительницамъ; офиціозная или офиціальная оппози-
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ція сельскаго приходскаго духовенства земской школѣ. Изъ 
такихъ отрицательныхъ сторонъ, по словамъ докладчика, 
складывается общій характеръ законоучительскаго дѣла въ 
начальной школѣ, Правда, есть свѣтлыя исключенія; но ихъ 
очень мало, и они безсильны создать приближающуюся къ 
идеалу постановку преподаванія Закопа Божія въ сельской 
школѣ. Въ качествѣ положительныхъ и благопріятныхъ усло
вій докладчикъ намѣтилъ желательность —а) близости свя
щенника къ земской школѣ; б) устройства церковныхъ хо
ровъ изъ школьниковъ; в) духовной коопераціи (религіозно
нравственнаго единенія пастыря съ пасомыми). Это то, что 
можно сдѣлать сейчасъ же и каждому приходскому законо
учителю наличными средствами и способами.

Въ открывшихъ преніяхъ привяли участіе—свящ. В. 
Финансовъ, прот. М. Кдячповъ, свяіцен. I. Дмитріевскій, 
г. Марченко и прот. I. Артинскій. Оппоненты указали: 
1) на односторонность и гиперболичность положеній докла
да: а) духовенство въ школахъ занимается по силѣ возмож
ности: б) въ заучиваніи молитвъ долженъ быть навыкъ, а 
не одна разсудочность; в) ненормальности въ отношеніяхъ 
между законоучителемъ и учителемъ идутъ не отъ освящен- 
пиковъ только, а и отъ учащихъ; 2) земство само стоитъ 
въ оппозиціи къ священнику; 3) докладчикъ не далъ исчер
пывающаго отвѣта на естественный вопросъ, какъ и чѣмъ 
устранить отмѣченные недостатки.

Послѣ разъясненій докладчика Владыка въ пространной 
заключительной рѣчи отмѣтилъ, что недостатки—и отъ не
возможности правильно вести дѣло и отъ высоко-поставлен
наго положенія священника въ деревнѣ, обремененнаго мно
жествомъ другихъ обязанностей,—и предложилъ, въ каче
ствѣ мѣры для исправленія самого положенія вещей, создать 
кадры помощниковъ законоучителей изъ діаконовъ, псалом
щиковъ и учителей и учительницъ народныхъ; а для этого
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устроить и устраивать въ лѣтнее время краткосрочные кур
сы для подготовки помощниковъ законоучителей въ началь
ныхъ училищахъ. При наличности достаточнаго числа по
мощниковъ священникъ былъ-бы своего рода инспекторомъ 
въ своей округѣ, имѣющимъ общій контроль за преподава
ніемъ Закона Божія въ школахъ всѣхъ типовъ и вѣдомствъ. 
Въ виду недостаточности для предполагаемыхъ курсовъ епар
хіальныхъ средствъ необходимо, чтобы земства Харьковской 
губ. пришли на помощь своими субсидіями, такъ какъ кур
систами будутъ и учащіе въ земскихъ начальныхъ школахъ.

По предложенію Владыки, II. Н. Щукинъ изъявилъ 
готовность представить предварительныя свои соображенія 
по организаціи упомянутыхъ курсовъ съ тѣмъ, чтобы по
томъ разработать вопросъ о курсахъ во всей подробности 
въ особой комиссіи.

МВ. Вопросъ о краткосрочныхъ законоучительскихъ 
курсахъ поднимался уже разъ въ законоучительскомъ собра
ніи (въ 1915 году), но... не былъ проведенъ въ жизнь по 
многимъ причинамъ, не отъ закопоучительскаго братства за 
висѣвшимъ.

Второе изъ отчетныхъ собраній—9 февраля—было по
священо заслушанію и обсужденію доклада свящ. Н. Ііол- 
чицкаго на тему; „Что можетъ дать свѣтская художествен
ная литература для законоучителя въ младшихъ классахъ 
средней школы?4. Докладчикъ, исходя изъ общаго положе
нія учительскаго характера русской художественной лите
ратуры, далъ обоснованіе той мысли, что законоучитель, въ 
интересахъ оживленія уроковъ Закона Божія и углубленія 
религіозной мысли учащихся, хорошо бы дѣлалъ, иллюстри
руя религіозныя истины, особенно нравственныя, классиче
скими образцами художественнаго слова. Въ качествѣ опы
та въ этомъ направленіи докладчикъ представилъ примѣр
ный (очень обширный—до 200) списокъ стихотворныхъ и
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произаическихъ произведеній, которыми, по мнѣнію доклад
чика, можно пользоваться на урокахъ Закона Божія, когда 
представляется для этого возможность.

Изъ онпоннетовъ одни (прот. II. Скубачевскій и свящ.
I. Дмитревскій) возражали и противъ основного положенія 

' доклада и противъ его частностей, указывая, что лора ла
скаетъ чувство, но не даетъ мировоззрѣнія; что оживленіе 
уроковъ Закона Божія свѣтской литературой требуетъ много 
времени (а откуда его взять при двухъ урокахъ Закона 
Божія въ недѣлю?); что самыя литературныя произведенія 
нужно объяснять (опять когда? да и насильно взваливать 
двойную, непосильную ношу на законоучителя?); что въ 
старину учили по-прос,ту и достигали результатовъ успѣш
ныхъ, а теперь ищутъ въ свѣтской литературѣ восполненія 
чего-то недостающее самому законоучителю, какъ таковому; 
что, наконецъ, представленный докладчикомъ матеріалъ во 
многихъ своихъ своихъ частяхъ не соотвѣтствуетъ возрасту 
учащихся младшихъ классовъ. Другіе изъ оппонентовъ 
(прот. Н. Любарскій, свящ. В. Финансовъ, прот. I. Ар- 
тинскій, признавая пріемлемой принципіальную точку зрѣнія 
докладчика, отмѣчали, что свѣтская литература въ произве
деніяхъ на религіозныя темы, какъ пособіе и матеріалъ, 
особенно для внѣкласснаго чтенія учащихся, имѣла бы въ 
рукахъ законоучителя большое значеніе въ воспитатеыюмъ 
отношеніи; послужила бы звеномъ или мостомъ единенія и 
содружества законоучителя съ преподавателями словесности, 
могла бы войти въ законоучительскія бибиіотеки для внѣ
класснаго пользованія учащихся; собранная въ хрестоматію, 
была бы полезной и для преподавателей русскаго языка, 
изучающихъ въ школѣ произведенія съ другой, своей спе
ціальной точки зрѣнія.

Присутствовавшій въ собраніи Владыка сербскій, еп. 
Варнава, высказавшись принципіально противъ привлеченія
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свѣтской литературы къ преподаванію Закона Божія, выра
зилъ пожеланіе, чтобы составлена была для учащихся со
отвѣтствующая хрестоматія изъ святоотеческихъ твореній.

Владыка объединилъ всѣ сужденія въ слѣд. положе
ніяхъ! 1) идея привлеченія русской художественной лите
ратуры къ урокамъ Закона Божія высказана была имъ, 
Владыкой, въ 1884 году; 2) съ того времени многое въ 
русскомъ обществѣ измѣнилось къ худшему: и теперь дай 
Богъ—выучить съ учащимися хорошенько молитвы; 3) въ 
младшихъ классахъ учащіеся любятъ и Оолыие цѣнятъ жи
тія святыхъ, дѣти свободны еще отъ рабства модѣ сужде
ній и окружающей обстановкѣ, поэтому представляютъ на
илучшій случай для воспитанія церковности и аскетизма, 
богатство и красота чего и предлагается въ житіяхъ свя
тыхъ; 4) Свѣтская литература можетъ помогать законоучи
телю въ старшихъ классахъ, когда учащіеся переживаютъ 
кризисъ оторванности отъ Церкви и церковности. Для утра
тившихъ чувство церковнаго авторитета художественная 
свѣтская мысль можетъ послужить поворотнымъ пунктомъ 
отрезвленія, размышленія и серьезнаго уваженія къ религіи 
и религіозному; 5) Пользованіе въ этомъ случаѣ свѣтской 
литературой равносильно подачѣ руки помощи находящимся 
въ низинѣ; но опасность для законоучителя — спустившись 
внизъ, не остаться бы и самому тамъ навсегда; внесеніе 
свѣтскаго элемента не принизитъ-ли самостоятельность За
кона Божія, его цѣнность и святость? Отсюда, при пользо
ваніи свѣтской литературой законоучитель долженъ всегда 
помнить, что ему самому нужно опять подняться на гору 
и учащихся возвести съ собой и за собой на вершину свя
тости Закопа Божія; поэтому различіе между священнымъ 
и не священнымъ (свѣтскимъ, мірскимъ) должно оставаться 
въ полной силѣ на урокахъ Закона Божія. (ГІ. и 11.).

П. I. А.
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Забытыя.
Подъ такимъ заглавіемъ помѣщена въ журналѣ „Руко

водство для сельскихъ пастырей замѣтка о нашихъ про
сфорняхъ (№ 45 п. г.).

„Есть, говорится въ этой замѣткѣ, въ нашей духов
ной средѣ одинъ забитый и забытый мірокь людей; не слыш
но ихъ голоса, не видно ихъ слезъ и простиранныхъ рукъ, 
а терпятъ эти люди, терпятъ вѣками, терпятъ безъ конца 
открывая свою безвыходную нужду и свое горе одному лишь 
Богу. Я разумѣю мірокъ просфорницъ вдовъ и сиротъ изъ 
духовенства. Ютясь въ убогихъ квартирахъ, онѣ по но
чамъ пекутъ просфоры; покупаютъ дрова и дрожди на свои 
деньги, получая жалкіе крохи и гроши.

Представляете лп вы теперь весь ужасъ ихъ положе
нія? Въ настоящее время при ужасающей неслыханной до
роговизнѣ, при каждодневной, даже въ сельскихъ храмахъ, 
службѣ, положеніе просфорницъ безвыходно. Получаемыхъ 
грошей не хватитъ одному человѣку на хлѣбъ, а вѣдь надо 
еще много: и на одежду, и на обувь и на дрова. Помочь 
необходимо, но какъ помочь? Знаю пастырей, которые про
сили объ увеличеніи платы просфорпицамъ церковныхъ ста
ростъ, попечительство, приходскіе сходы, знаю и то, 
какъ неподатливы и скупы въ такихъ случаяхъ церковные 
старосты, приходскіе попечительства и сходы. Значитъ от- 
сюдо ждать помощи нечего. Отъ благочинническихъ и епар
хіальныхъ съѣздовъ, какъ показалъ опытъ, остаются только 
пожеланія и протоколы, которые на мѣстахъ не исполняют
ся. Остается вся надежда забытыхъ вдовъ и сиротъ на 
епархіальную власть. Епархіальное начальство можетъ ука
зомъ чрезъ о.о. благочинныхъ предложить причтомъ и цер
ковнымъ старостамъ платить просфорницѣ изъ церковныхъ



Приложеніе къ № 13-му «Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1917 г.

Отъ Управленія Воронежскаго Епархіальнаго 
ц.-свѣчного завода.

Духовенству н Церковнымъ Ста
ростамъ Воронежской епархіи.

Испытывая крайнюю нужду въ пчелиномъ воскѣ и не 
имѣя возможности организовать сборъ восковыхъ матеріаловъ 
черезъ посредство частныхъ лицъ, Управленіе обращается къ 
духовенству и церковнымъ старостамъ съ покорнѣйшей прось
бой скупать весною и лѣтомъ текущаго 1917 года по Воро
нежской губерніи вездѣ, гдѣ есть пасѣки, желтый перетоплен
ный воскъ и вощину, и доставлять то и другое въ Епархіаль
ный заводъ непосредственно или черезъ о.о. Завѣдующихъ 
церковно свѣчными складами. Какъ воскъ, такъ и вощину Мо
жно покупать только у пчеловодовъ по цѣнамъ, существую 
щимъ въ каждой мѣстности губерніи. Вощину слѣдуетъ поку
пать сухую и не содержащую меду. Вощину же сырую, а так
же имѣющую много коконовъ мотылицы, покупать не слѣдуетъ.

Доставлять воскъ и вощину въ заводъ можно какъ лич
но, такъ и путемъ отправки по желѣзной дорогѣ. Во избѣ
жаніе утери и хищеній при пересылкѣ по желѣзной дорогѣ, 
воскъ и вощину слѣдуетъ зашивать въ прочную ткань. Же
лѣзно-дорожныя накладныя Управленіе проситъ составлять на 
предъявителя и пересылать ихъ въ заказныхъ пакетахъ по 
адресу: «г. Воронежъ, Управленію Епархіальнаго свѣчного 
завода». Желѣзно-дорожныя накладныя должны сопровождать
ся письменнымъ сообщеніемъ о томъ, какое количество воска 
или вощины отправлено по накладной и по какому адресу 
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высылать деньги, которыя будутъ уплачиваться Управленіемъ 
сейчасъ же по пріемкѣ воска и вощины заводомъ.

Въ вознагражденіе за труды по сбору воска и вощины 
духовенство и церковные старосты могутъ взимать въ свою 
пользу 3% съ стоимости пуда матеріала, присоединяя при ра
счетахъ съ заводомъ причитающуюся имъ сумму вознагражде
нія къ покупной цѣнѣ означенныхъ матеріаловъ.

Управленіе завода.

21 марта 1917 года.

Веронехъ. Типо-Лит. ,Т-ва Н. Кравцовъ и К°,“ Б. Дворяц. у. д. Сомова.
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суммъ не менѣе 5 руб. въ мѣсяцъ, хотя и это очень мало, 
но все таки эти труженницы вздохнуть облегченнѣе. (Со- 
врем. Лѣт.).

Правда, что очень нужно обратить вниманіе на нашихъ 
забытыхъ просфорницъ. Если признано, что нужно улуч
шить положеніе всѣхъ служащихъ, даже тѣхъ положеніе 
которыхъ до сего времени не было плохо, то что же ска
зать о положеніи тѣхъ, которымъ всегда было плохо, какъ 
просфорни наши?!...

Справедливо, что просфорнямъ нужно помогать изъ цер
ковныхъ суммъ, но въ тоже время нужно сказать, что не 
грѣшно и нужно бы хоть малую толику оказывать помощь 
просфорнямъ и самому духовенству изъ своихъ личныхъ 
средствъ, особенно теперь во время войны.

Вѣдь извѣстно, что теперь очень много подается про
сфоръ на проскомидіи и преимущественно женшинами, по
этому и самому духовенству нельзя ли хоть 30—50 коп. 
изъ проскомиднаго фонда удѣлять и просфорнямъ? Мало 
этого, но для неимущаго и эго важно. Вѣдь и онѣ члены 
причта.

Далѣе: не слѣдуетъ рано служить литургію. Чѣмъ поз
же служится оно, тѣмъ болѣе соберется народа и больше 
бываетъ подано просфоръ и фонда больше будетъ и духо
венству и просфорнямъ.

Слѣдовало бы хлопотать, чтобы въ селахъ, гдѣ есть 
общественныя лѣса, давались бы безплатно дрова просфор
нямъ для печенія просфоръ. А также, гдѣ есть близко ка
зенные лѣса, чтобы изъ этихъ лѣсовъ давались дрова про
сфорнямъ или безплатно или же хоть за половинную плату.

Вѣдь просфорни несутъ общественную службу, за ко
торую онѣ должны получать и помощь отъ общества.

Дай Богъ, чтобы обращено было вниманіе на бѣдствен-
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ное положеніе нашихъ просфорницъ, сами они безгласны, 
какъ хорошо выражено Архіепископомъ, не слышно ихъ 
голоса, не видно ихъ слезъ и простираемыхъ рукъ.

И. И.

Братскіе палимники у Бѣлгородскаго Угодника.
24 августа въ девять часовъ утра Валуйскій крестный 

ходъ входилъ въ Бѣлгородъ.
Хорошее было утро. Наши паломники поднялись рано 

и успѣли войти въ городъ къ тому времени, когда, по при
глашенію владыки, почти все духовенство приходскихъ цер
квей Бѣлгорода съ народомъ вышло на встрѣчу и ожидало 
у Михайловской церкви. Хотя не въ первый разъ бѣлгород
цамъ видѣть и встрѣчать у себя крестные ходы, однако и 
къ этому времени у Михайловскаго храма вмѣстѣ со стран
никами собрались тысячи народа. Первымъ привѣтствовалъ 
прибывшихъ гостей маститый протоіерей о. П. Марковъ 
указавшій въ своей рѣчи на высокое значеніе въ скорбную 
годину— крестныхъ паломничествъ со святынею и ко свя
тынѣ православнаго народа. Ему отвѣчалъ священникъ о. 
М. Погребниковъ, выразившій отъ имени всѣхъ паломни
ковъ удовольствіе за такую радушную встрѣчу. Когда крест
ный ходъ двинулся въ путь, главная улица отъ Михайлов
ской церкви и де женскаго монастыря была запружена на
родомъ. Противъ каждаго храма, мимо котораго проходила 
процессія, отправлялось молебное пѣніе. Въ воздухѣ волна
ми разливались родные теперь чувствительнотрогающіе на
пѣвы: „святителю отче Іоасафе, моли Бога о насъ“, тыся
ча голосовъ какъ бы подхватывала ихъ изъ устъ священно
служителей, передавали другой тысячѣ и, казалось, весь 
Бѣлый градъ „потрясашесяа
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Празднично звучали звономъ краснымъ колокола бѣл
городскихъ церквей, но шумъ и трели ихъ покрывалъ ко
локолъ-богатырь Троицкаго монастыря, его мощный бархат
ный звонъ, какъ большій и старшій надъ всѣми господство
валъ и съ „силою многою“ будто говорилъ всему міру о 
торжествѣ православной вѣры.

Моментъ встрѣчи крестнаго хода у святыхъ воротъ 
владыкою представлялъ такую трогательную картину, кото
рая. думается, никогда не изгладится изъ памяти паломни
ковъ. Сонмъ духовенства во главѣ со святителемъ, тясячи 
народа осѣняемые иконою и святынею... На минуту все 
остановилось у высокой паперти святыхъ воротъ. Смолкли 
звоны. „Настало время “, началъ свою рѣчь владыка, „про
славленіе святителя и чудотворца Іоасафа и первыми под
нялись поклонники-паломники съ родины Святителя изъ 
Полтавской епархіи. Были паломники отовсюду,—были и 
изъ Воронежской епархіи. Вотъ памятники сему предъ Ва
ми (при этомъ преосвященный Никодимъ указалъ на изнесен
ную на встрѣчу хоругвъ отъ „Воронежскаго общества хо
ругвеносцевъ въ память прославленія святителя Іоасафа 
4 сентября 1911 года"). Изъ Курской епархіи во множе
ствѣ паломники паствы святителя пришли величественными 
крестными ходами. Немного спустя, въ 1913 году съ чу
дотворнымъ Песчанскимъ образомъ Божіей Матери, прослав
леннымъ чрезъ святителя Іоасафа, былъ крестный ходъ изъ 
другой части былой епархіи Святителя—Харьковской епархіи. 
Теперь приходите вы, насельники города Валуекъ и уѣзда 
его, также потомки паствы Святителя, ибо Валуйки входили 
тогда въ составъ епархіи Угодника Христова, и Самъ Онъ 
былъ въ Вашемъ городѣ въ августѣ 1751 года, и вашимъ 
приходомъ заключается кругъ поломничествъ для поклоненія 
Святителю Іоасафу потомковъ всей паствы Святителя. Пер
вымъ же поломникомъ богомольцемъ и Воронежской епархіи
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былъ Самъ Святитель Тихонъ Чудотворецъ Воронежскій и 
Задонскій. Въ 1763 году, когда гробъ Святителя Іоасафа 
уже былъ открытъ въ теченіе пяти лѣтъ, Святитель Тихонъ 
пріѣзжалъ на погребеніе Преосвященнаго Іоасафа 2-го 
(Леткевича) Онъ служилъ въ томъ же соборѣ, гдѣ священ
нодѣйствовалъ св. Іоасафъ, обиталъ въ его покояхъ и, не
сомнѣнно, преклонялъ свои колѣна у гроба съ нетлѣнными 
мощами нашего Святителя, былъ тамъ, гдѣ сейчасъ будете 
и вы у Бѣлгородскаго Святителя и чудотворца Іоасафа.

На привѣтствіе Преосвященнаго Владыки священникъ 
о. I. Набивачъ отвѣчалъ:—„Любвеобильный Архипастырь! 
Сподобилъ насъ Господь по молитвамъ Святителя дойти до 
воротъ той обители, гдѣ почиваетъ Угодникъ Божій. Мы 
привели съ собой тысячи удрученныхъ скорбію православ
ныхъ паломниковъ. Путь сюда провели какъ бремя легкое— 
въ подвигѣ молитвы и братскомъ объединеніи съ другими 
братьями по вѣрѣ и упованіи Съ границъ Бѣлгородскаго 
края и по сіе мѣсто всѣ богомольцы окружены были попе
ченіемъ Вашего Преосвященства.

Угоднику Божію и Бѣлгороду мы не чужіе. Пріимите 
же, во имя любви Христовой, насъ странниковъ въ свое 
молитвенное общеніе, подкрѣпите духовныя немощи всѣхъ 
здѣ предстоящихъ и съ упованіемъ взирающихъ на ликъ 
Святителя Христова. Въ знакъ памяти посѣщенія нашего 
нріимите, Владыко Святый, сей образъ, копію съ чудотвор
ной иконы Святителя Николая Валуйской. (При этихъ сла
вахъ предсѣдатель Совѣта Братства и руководитель крест
наго хода игуменъ Игнатій преподнесъ Епископу икону свя
тителя Николая). Владыка благословляетъ иконою народъ, 
а крестный ходъ продвигается въ главный храмъ, гдѣ со
вершается благодарственный молебенъ у раки Святителя 
Іоасафа. Святыни крестнаго хода износятся въ Знаменскую 
церковь.
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Надо сказать, что встрѣча и пребываніе въ городѣ 
Бѣлгородѣ Валуйскаго крестнаго хода совершалось по за
ранѣе составленному владыкою расписанію на два дня.

Совершена половина пути. Для многихъ богомольцевъ 
исполнялась давняя завѣтная святая мечта. Со слезами, 
трепетомъ и благоговѣніемъ подходили наши паломники 
приложиться ко святымъ мощамъ. Тысячи новыхъ гостей 
наполнили ограду монастыря. Нужно было всѣхъ размѣстить 
на пріютъ, покой и ночлегъ. Благодаря и попеченію преду
смотрительности Преосвященнаго владыки Никодима, это не 
такъ трудно было сдѣлать. Для всѣхъ богомольцевъ, при
бывшихъ съ братскимъ крестнымъ ходомъ, уже готовы по
мѣщенія: для женщинъ въ женскомъ монастырѣ, для му
щинъ часть въ духовномъ училищѣ, часть на особо отве
денныхъ постоялыхъ дворахъ, часть же тѣхъ и другихъ 
была разобрана добрыми жителями—бѣлгородцами.

Въ три часа по полудни паломники уже собирались 
группами, записывали своихъ сродниковъ для поминовенія 
и здѣсь устроили сборъ пожертвованій на свѣчу Святителю 
и на будущую лампаду предъ образомъ Святителя въ 
Братствѣ.

Едва успѣли переодѣться, оправиться, какъ благовѣстъ 
призывалъ насъ на всенощное бдѣніе. Въ сослуженіи епи
скопа акаѳистъ читанъ былъ Святителю Николаю предъ Его 
Чудотворною иконою.

Послѣ службы все духовенство приглашено было въ 
покои Преосвященнаго къ чаю, туда же прибыли и пред
ставители мѣстнаго духовенства. Во время чая уѣзднымъ 
миссіонеромъ священникомъ о. А. Дятловымъ было прочи
тано новое произвединіе: „Святитель и Чудотворецъ Іоа
сафъ", думы паломника. Сочиненіе П. Григорьева—въ сти
хахъ. Мы гостили въ древнихъ покояхъ Святителя теперь 
заново реставрированныхъ и расписанныхъ художникомъ
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Ижоневичемъ. По стѣнамъ зала картины, все событія изъ 
жизни Святителя. При электрическомъ освѣщеніи какое глу
бокое получается впечатлѣніе, переносишься мысленно къ то
му прошлому времени и какъ будто сопутствуешь Угоднику 
Христову. Сколько въ музеѣ цѣнныхъ по памяти даровъ и 
жертвъ: предметовъ утвари, облаченій, это по преимуществу 
дары почитателей Святителя. Гдѣ дѣвался сонъ нашъ, гдѣ 
усталость, такъ бы, кажется, и оставался въ этой тихой 
благочестивой обстановкѣ. О. А. Дятловъ любезно знако
милъ насъ со всѣми предметами, давалъ подробныя объяс
ненія и руководства даже во все время пребыванія нашего 
въ Бѣлгородѣ.

25 августа. Въ этотъ день постановлено совершить 
всему братскому духовенству соборомъ позднюю литургію. 
Предстоятельствовалъ о. Игуменъ Игнатій. Слово сказано 
было священникомъ о. Іоанномъ Набивачемъ. „Что мы, 
паломники, принесли къ мощамъ Святителя Іоасафа". Храмъ 
въ этотъ день наполненъ былъ попреимуществу прибывшими 
братскими паломниками. Послѣ литургіи преосвященнымъ 
Никодимомъ вмѣстѣ съ соборомъ духовенства отслуженъ у 
раки святителя молебенъ съ акаѳистомъ.

Тысячи народа, по преимуществу женщинъ, окружали 
раку. Взоры всѣхъ молящихся устремлены на гробницу, а 
сердца въ полнотѣ и избыткѣ молитвенныхъ чувствъ объ
единялись въ общій вопль къ Тому, Кто нетлѣнно почивалъ 
тѣломъ на мѣстѣ томъ. Какъ мольба, какъ голосъ сердца 
всей семьи паломниковъ многократно возглашались всѣми; 
„Святителю отче Іоасафе, моли Бога о насъ!“ Когда воз
дыхали, когда говорили, шептали или пѣли—богомольцы об
ращались къ Угоднику, какъ къ живому. Сюда долго стре* 
мились ихъ мысли и чувства, этого часа многіе изъ нихъ 
ожидали годами, чтобы испытать то, что сейчасъ пережи
вали. Вотъ когда таинственно совершалось умиротвореніе
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мятущихся душъ и полное умиленіе и покорность предъ 
Молитвенникомъ Отца Небеснаго. То былъ моментъ высша
го молитвеннаго подъема, глубины и цѣли паломническаго 
подвига. II дѣйствительно, здѣсь, какъ ледъ передъ лучами 
солнца, какъ воскъ въ огнѣ, въ словахъ молитвы таяли 
самыя холодныя сердца. Трудно было въ тысячахъ молящих
ся указать лица, на которомъ бы во время чтенія акаѳиста 
слезы не оставили слѣдовъ своихъ. Колѣнонреклонно моли
лась вся церковь предстоящая съ вѣрою за дорогое Отече
ство и слезы обильно орошали помостъ ступеней у раки 
Угодника. И самъ невольно прослезишься, увлекаемый об
щимъ глубокимъ и искреннимъ умиленіемъ.

Трогательныя минуты трепетныхъ переживаній, думалось 
тогда, не часты вы въ нашей суетливой жизни, но какъ 
нужны вы и полезны для очищенія многогрѣшной души... 
Оканчивался молебенъ... Общій глубокій вздохъ облегченія 
и всѣ подымались съ полу церковнаго, а въ душахъ все 
еще звучатъ слова акаѳиста: „Радуйся любовію своею—лю
бовь народную стяжавый"-

„Радуйся всѣхъ любяй и отъ всѣхъ любимый“.
И вѣрилось, что святитель Христовъ по любви своей 

принималъ здѣсь братскій подвигъ паломниковъ и всѣхъ 
молящихся потому то и легче становилось на душѣ. Боль
шинство богомольцевъ въ тотъ день причащалось.

Служба поздней литургіи окончилась поздно, послѣ нея 
еще прибавлена была панихида по родителямъ Святителя 
Іоасафа, по святителѣ Антоніи Воронежскомъ и воинамъ. 
Преосвященный сказалъ слово: Помолимся о тѣхъ, кто до
рогъ всѣмъ чтущихъ нашихъ Святителей Митрофана, Тихо
на и Іоасафа". Кромѣ сихъ Владыкою сказано еще два 
„слова" предъ чтеніемъ акаѳистовъ",

Въ этотъ день, согласно расписанію, въ пять часовъ 
вечера чудотворный образъ Святителя Николая торжествен-
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но былъ перенесенъ въ женскій монастырь, гдѣ отправля
лось всенощное бдѣніе, поученіе сказано священникомъ о. 
Іоанномъ Набивачемъ: „Сказаніе о чудотворной иконѣ св. 
Николая Валуйскойц. Богомольцы наши переполнили снова 
монастырскій храмъ. Опрятность, чистота, стройное пѣніе 
давали хорошія впечатлѣнія. Икону нашу и кіотъ сестры 
съ любовію щедро украсили искуственными цвѣтами. Вѣнки 
эти и цвѣты, какъ дорогую память, братскіе паломнпки хра
нили и бережно перенесли домой.

Какую красивую иллюминацію устроили сестры инокини 
когда послѣ всенощной съ крестнымъ ходомъ икону снова 
перенесли въ Троицкій монастырь. Нѣсколько десятковъ че
ловѣкъ ихъ съ факелами и цвѣтными фонарями шли впере
ди рядами, освѣщая путь и украшая шествіе. Уже было 
около полуночи, когда распредѣливши паломниковъ, руково
дители возвращались на покой. Отдыхать п здѣсь некогда. 
Па завтра снова нужно было готовиться къ раннему слу
женію и отправленію въ обратный путь.

Нельзя забыть и о второмъ радушномъ пріемѣ оказан
номъ въ тотъ день владыкою Никодимомъ нашимъ руково
дителямъ. Они (предсѣдатель и секретарь Совѣта Братства) 
приглашены были преосвященнымъ на обѣдъ. За столомъ 
было всего трое. Какое смиреніе. Владыка Никодимъ самъ 
угощалъ іереевъ, стоя разливалъ кушанья и подавалъ го
стямъ тарелки, исполняя заповѣдь Христову: „кто хочетъ 
быть старшій, да будетъ всѣмъ слуга“.

Всѣхъ руководителей владыка одарилъ на память кни
гами своего сочиненія: „Житіе и прославленіе св. Іоасафа.“

26 августа. Съ вечера еще всѣ паломники были опо
вѣщены о томъ, что въ пятницу прямо послѣ литургіи позд
ней, которая предназначалась рано,—назначается выходъ 
изъ Бѣлгорода. За ранней литургіей въ Знаменской церкви 
сказалъ поученіе свящ, о. М. Потребниковъ „О чемъ мы
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помолимся св. Іоасафу", а за поздней, которую совершалъ 
преосвященный, поученіе сказано миссіонеромъ свящ. о. А. 
Дятловымъ. „О почитаніи св. мощей". Многіе паломники 
пришли во храмъ уже готовыми къ походу совсѣмъ съ ко
томками. Самъ владыка отправлялъ напутственный молебенъ 
и читалъ акаоистъ у раки Святителя послѣ чего былъ ос
вященъ образъ Св. Іоасафа въ полный ростъ—это какъ 
благословеніе и даръ Валуйскому братству и г. Валуйкамъ 
въ память посѣщенія св. Іоасафомъ г. Валуекъ въ августѣ 
1751 года; этою иконою осѣнены были паломники, а ино
кини украсили ее цвѣтами. Когда крестный ходъ плавно и 
въ порядкѣ выступилъ изъ города, сопровождаемый владыкою, 
братіею и градскимъ духовенствомъ и снова остановился у 
подножія паперти, преосвященный благословилъ народъ ико
ною, я свящ. о. I. Набивачъ въ краткомъ „словѣ" выска
залъ владыкѣ отъ имени паломниковъ благодарность за оте
ческое попеченіе, радушный пріемъ и вниманіе.

Благостный Владыка!

Сейчасъ мы съ паломниками оставляемъ эту св. оби
тель. За два дня пребыванія нашего здѣсь мы испытывали 
многообразныя духовныя утѣшенія отъ молитвъ, близости 
Угодника Христова и отъ той отеческой заботы, какой на- 
каждомъ шагу были окружены любовію Вашей. Какъ будто 
многіе изъ насъ сложили здѣсь тяжелую ношу и съ облег
ченною душею стремится съ новой надеждой къ новой жиз
ни. Вѣримъ, что не напрасно мы трудились, какъ хотѣлось 
бы, чтобы тотъ священный огонь, который возженъ здѣсь 
въ нашихъ сердцахъ--долго долго не потухалъ ни въ об
ратномъ пути, ни тамъ у себя дома, а укрѣплялъ бы въ 
насъ твердую вѣру въ помощь и заступничество Угодника 
за Дорогое Отечество. Земной поклонъ вамъ, преосвящен
ный владыко, братіи духовенству за любовь и даръ. Память
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посѣщенія Бѣлгорода будетъ записана въ исторіи нашего 
Братства.

Гремѣли доброзвучно бѣлгородскіе колокола, провожая 
святыню и валуйскихъ странниковъ. Массы народа шли за 
нами. Мы уже за городомъ. Вотъ и историческій Донецъ. 
Останавливается крестный ходъ. Маститый протоіерей о. 
В. Солодовниковъ обращается кь паломникамъ со „словомъ" 
гдѣ между прочимъ говоритъ... „Вы, валуйчане, внезапно 
объединили насъ съ собою въ святыхъ молитвахъ, а это 
объединеніе несомнѣнно подкрѣпитъ наши немощныя силы 
терпѣливо перенести ниспосылаемыя нашему Отечеству пре
великія испытанія. Воля Божія восхотѣла тяжкими ударами 
научить нась любить свою вѣру православную, а не увле
каться иными богами чужихъ народовъ..."

Еще нѣсколько шаговъ и мы—крестный ходъ—остано
вился у церкви, на Пескахъ. Съ силою многого при про
щаніи сказалъ „слово" о. А. Дятловъ ^Въ наше врямя 
скорбей лучшимъ удовольствіемъ для христіанина должны 
быть: общая молитва, поломничества ко святымъ мѣстамъ".

Возвращались бѣлгородцы обратно. Многія изъ жен
щинъ, разставаясь плакали, передавали просьбы, записки, 
воиновъ помянуть, другіе далеко шли за ними въ глубину 
уѣзда. Такъ провожала насъ одна почтенная дама графиня 
Дореръ.

Сердце просится еще сказать: Прости, св. обитель. 
Поклонъ вамъ, благочестивые горожане, Грустно разставать
ся съ свѣтлыми днями, но мы утѣшимся тѣмъ, что обрѣли 
много духовныхъ друзей и, можетъ быть, молитвенниковъ. 
Да будетъ благословенна святая дружба! Съ Богомъ далѣе 
въ путь идемъ къ утѣшенію иныхъ братьевъ.

I. Странникъ.
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Изъ жизни стараго митрополита.
Проф. Петроградской духовной академіи Б. В. Титли- 

новъ издалъ капитальный трудъ въ 1.168 страницъ о ста
ромъ петроградскомъ митрополитѣ Гавріилѣ, современникѣ 
Екатерины и Павла, имѣющій п немалое научное значеніе 
и большой интересъ для широкихъ читательскихъ круговъ.

Освободитель духовенства отъ тѣлесныхъ наказаній по 
суду, м. Гавріилъ рисуется личностью и энергичною, и глу
боко симпатичною. Это былъ настоящій святитель и насто
ящій монахъ, ничего лично не искавшій ни у царей, ни у 
оберъ прокуроровъ.

Благотворительность его была примѣрная.
У пр. Гавріила, разсказываетъ одинъ изъ его приспѣш

никовъ, положено было раздавать нищимъ каждый день 
50 рублей, это мѣдныхъ только, а ассигнаціями и золотомъ 
самъ онъ раздавалъ, да по 300 рублей каждый мѣсяцъ на 
тюрьмы. Мѣдныя деньги раздавалъ я и по всѣмъ тюрьмамъ 
я же развозилъ.

Послѣ каждаго служенія Гавріила нищіе слѣдовали за 
нимъ толпою, и онъ самъ одѣлялъ ихъ. Бѣдныхъ не только 
снабжалъ деньгами, а иногда и лекарствами, даже собствен
наго изготовленія.

Предъ праздниками Рождества и Пасхи Гавріилъ полу
чалъ массу писемъ съ просьбами о помощи и обычно удо
влетворялъ ихъ. На его счетъ содержались нѣкоторыя вдо
вы въ богадѣльняхъ или монастыряхъ. Въ Новгородѣ изъ 
доходовъ митрополита, по прошеніямъ, выдавались вспомо
ществованія многимъ бѣднякамъ. Немногія деньги какія уда
валось скопить Гавріилу, онъ еще при жизни жертвовалъ 
на благотворительныяя цѣли.

Въ постные дни м. Гавріилъ ѣлъ только однажды. Прі
ѣхалъ къ нему псковскій Ириней, а у него кушанья не
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было приготовлено,—подаютъ пироги съ горохомъ, епископъ 
спрашиваетъ:

— Что это такое?
Митрополитъ смѣется:
— Пироги съ горохомъ. Ты вѣдь, я думаю, ѣдалъ? 

Развѣ забылъ?
Перекрестился преосвященный Ириней; „Благослови, 

Господи®,—и началъ ѣсть.
Когда м. Гавріилъ ѣлъ одинъ, то всегда было только 

два блюда,—кусокъ свѣже просоленной осетрины и уха, а 
когда у него обѣдали архимандриты, то четыре блюда, 
не болѣе.

Ни передъ кѣмъ Гавріилъ не обнаруживалъ и тѣни 
угодливости, хотя и былъ безусловно тактиченъ, сдержанъ, 
и „не пралъ противъ рожна". Когда дъло шло о церков
ныхъ требованіяхъ, то митрополитъ не поступался ими въ 
угоду вліяніямъ и духу времени.

Интересно его столкновеніе съ протоіереемъ Самбор- 
скимъ, пользовавшимся благоволеніемъ государыни.

Самборскій, служившій раньше въ Лондонѣ, вернулся 
въ Россію, и вздумалъ ходить по заграничному; съ бритою 
головою и въ пудрѣ. Митрополитъ сначала дѣлалъ ему за
мѣчанія, а потомъ на освященіи Софійскаго собора 20 мая 
1788 года, когда въ такомъ видѣ Самборскій явился на 
служеніе, онъ рѣшительно хотѣлъ удалить его изъ церкви, 
несмотря на повелѣніе Екатерины служить Самборскому.

Зачѣмъ ты здѣсь? —спросилъ онъ его.—Я съ тобою 
служить не стану. Знаешь ли, что изъ Кіева пишутъ? Не
урожай въ хлѣбѣ оттого, что ты бороду бреешь, новую 
ересь заводишь. Брадобреніе подаетъ поводъ къ расколамъ 
и къ возмущеніямъ народнымъ. Что ты умничаешь? Отрасти 
бороду, или предамъ и предаю тебя суду Божію. Воды освя
щать не дозволяю и къ причастію Св. Тайннъ не нахожу
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тебя достойнымъ. Лицемѣрь! Я не признаю тебя за про
топопа!

Самборскій отвѣчалъ ему:
— Здѣсь я по именному указу; Служить долженъ, ибо 

власти не повиноваться нельзя. Огецъ мой, священникъ, 
ходилъ съ бородою и въ такое время, когда, по случаю 
неурожая въ хлѣбѣ, былъ моръ, отъ коего спасти борода 
отца моего не въ состояніи была. Не умничаю, во не на
хожу, чтобы борода составляла таинство вѣры. Охотно под
вергаюсь суду Божію, бывъ крѣпко увѣренъ, что лучше 
съ Богомъ, нежели съ человѣкомъ имѣть дѣло. Чего ради 
причастія недостинъ? Не виноватъ ни предъ кѣмъ, а если 
виноватъ предъ тобою, прости кающагося,—и онъ упалъ 
предъ нимъ на колѣни.

Гавріила считали прозорливымъ. Однажды ему жало
вались на притѣсненіе откупщика Онъ увѣщевалъ его быть 
человѣколюбивымъ, но тотъ не послушался. Вышедши отъ 
Гавріила, откупщикъ поѣхалъ, но лошади понесли и разби
ли,—онъ головою ударился о камень, и тутъ же умеръ.

Зимогорскіе ямщики, которымъ по отмежевкѣ досталась 
земля деревенскихъ мужиковъ, безвременно тѣснили тѣхъ 
и не давали имъ убраться съ хлѣбомъ,—до осени не тер
пѣли. Владыка уговаривалъ ихъ дать имъ время убрать 
хлѣбъ, но тѣ не соглашались; пока стояли они у него, 
вся деревня ямщиковъ выгорѣла Гавріилъ даже говорилъ 
о себѣ, что онъ „ужъ и боится такъ рѣшительно говорить®. 
Любопытно предсказаніе пр. Гавріила наканунѣ новаго 
XIX столѣтія:

„О, это столѣтіе страшное будетъ!"
Много спустя послѣ его смерти и погребенія, при пе

редѣлкахъ въ Новгородскомъ соборѣ были потревожены два 
гроба, лежащіе рядомъ. Одинъ изъ нихъ, младшій, почти 
весь истлѣлъ, истлѣло и то, что въ немъ было. Это ока-
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зался гробъ митрополита петрогр. Амвросія. Другой гробъ, 
старшій, оказался очень крѣпокъ и нетлѣнно все, что въ 
немъ положено, особливо евангеліе. Это—гробъ митр. Гав
ріила, предшественника митр. Амвросія.

Понынѣ въ Новгородѣ по митр. Гавріилѣ многіе слу
жатъ панихиды, и увѣряютъ, что въ особенности больные 
зубами получаютъ здѣсь исцѣленіе. Это, говорятъ, взялось 
съ преданія, которое утверждаетъ, что митрополитъ лѣчилъ 
отъ зубной боли и при жизни. (Г. И.).

и. л.

Игуменія Агнія.
(Некр ол огъ).

16 февраля с. г. въ 4 часа 40 м. вечера скончалась 
настоятельница Варваринскаго женскаго монастыря, Пижне- 
дѣвицкаго уѣзда, игуменія Агнія.

Почивпня происходила изъ мѣщанъ г. Нижнедѣвицка; 
въ 1871 году молодою дѣвицею, полною силъ и здоровья, 
Агафія Емельяновна Кандоурова, мирское имя почившей, 
поступила послушницею въ Варваринскій монастырь. Хотя 
этотъ монастырь и общежительный, но сестры получаютъ отъ 
обители келію, отопленіе и трапезу, а одѣваться должны на 
свой счетъ. Не имѣя родителей и состоятельныхъ родствен
никовъ, послушница Агафія терпѣла много бѣдности и ча
сто сама вспоминала, какъ приходилось ходить ей въ разор
ванныхъ ботинкахъ. 46 лѣтъ почившая прожила въ обители 
и за такой продолжительный періодъ жизни исполняла мно
гія и разнообразныя монастырскія послушанія: церковной 
чтицы, свѣщницы, благочинной и казначеи, 4 декабря 1894 г. 
была возведена въ санъ игуменіи.

Болѣе 22 лѣтъ игуменія Агнія управляла Варварин-
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скою обителью и много потрудилась и надъ расширеніемъ 
и благоустройствомъ ея.

Благодаря ревностнымъ трудамъ почившей, Варварин- 
ская обитель украсилась многими прекрасными корпусами 
съ свѣтлыми и уютными келіями для сестеръ и хозяйствен
ными постройками.

Заботясь о внѣшнемъ благоукрашеніи обители, игуме
нія Агнія не мало потрудилась и надъ благоустройствомъ 
внутренней жизни обители и надъ просвѣщеніемъ сестеръ и 
жителей д. Саловки и сельца Пятницкаго.

Вступивъ въ управленіе обителью, игуменія Агнія 
прежде всего позаботилась о возстановленіи пострига въ мо
нашество, какового не было въ обители со дня смерти осно
вательницы монастыря игуменіи Варвары и чего такъ силь
но жаждали многія сестры монастыря. Число насельницъ 
монастыря при ней возрасло почти вдвое и ко дню смерти 
ея достигло почти до 200 душъ.

Не получивъ сама образованія, почившая умѣла читать 
только по славянски, а писать и читать по граждански- по
чти не умѣла; игуменія Агнія сочувственно относилась ко 
всякому начинанію, клонящемуся къ развитію просвѣщенія. 
Она пріобрѣла волшебный фонарь для народныхъ чтеній при 
монастырѣ, сочувствовала и часто сама лично присутство
вала на внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ монастырскихъ священ
никовъ съ сестрами монастыря и богомольцами.

Состоя попечительницею монастырской церковно-при
ходской школы, игуменія Агнія внимательно относилась къ 
нуждамъ школы, снабжала ее топкою, письменными принад
лежностями, учебниками и учебными пособіями; въ 1907 г. 
утроила для школы новое прекрасное зданіе, которое обста
вила новою мебелью и наглядными пособіями.

Въ цѣляхъ привлеченія въ школу дѣтей мѣстныхъ 
крестьянъ игуменія Агнія къ праздникамъ Рождества Хри-
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стова и Пасхи раздавала дѣтямъ подарки и гостинцы; съ 
готовностію поддерживала устройство школьныхъ празднествъ, 
отпуская средства на школьныя елки и литературно-вокаль
ные вечера и лично присутствуя на всѣхъ этихъ дѣтскихъ 
празднествахъ.

Наблюдая всю эту дѣятельность почисшей игуменіи 
Агніи въ теченіи 14 лѣтъ, я часто удивлялся, какъ про
стая, малообразованная женщина могла совмѣстить въ себѣ 
скромность инокини, энергію и рачительность хозяйки и со
чувственное отношеніе ко всѣмъ благимъ начинаніямъ на 
пользу народнаго просвѣщенія. Съ кончиною почившей Вар- 
варинская обитель лишилась рочительной и заботливой хо
зяйки, а насельницы монастыря потеряли кроткую и смирен
ную мать.

Миръ праху твоему, смиренная труженница и незамѣт
ная для міра подвижница, и вѣчный покой твоей кроткой 
и смиренной душѣ!

Священникъ Іоаннъ Поповъ.
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