
В О Р О Н Е Ж С К І Я
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.1 ПОЕЯ 1901 ГОДА.

Ц ѣ н а  годовому и з д а н ію  5  р у б .Награды по епархіальному вѣдомству.Госудлрь И м п е р а т о р ъ  Вс е м и л о с т и в ѣ й ш е  с о и з в о л и л ъ  в ъ  6 Мая текущаго года пожаловать орденами: св. Анны  
2 -й  степени преподавателя Воронежской духоввой семинаріи статскаго совѣтника Георгія Можарова;  св. Стани
слава 2 - й  ст. преподавателя той же семпваріп статскаго совѣтника Николая Палецкаго; св. Анны 3 -й  ст. преподавателя той же семинаріи коллежскаго совѣтника Ѳеодора 
Ильинскаго и учителя Воронежскаго духовнаго училища коллежскаго совѣтника Михаила Петрополъскаго;  св. Ста
нислава 3 -й  ст. коллежскаго ассесора Тихова Рожде
ственскаго и архиваріуса Воронежской духовной консисторіи титуля[наго совѣтника Якова Иванова.
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Г о с у д а р ь  И м п е р а т о р ъ ,  по всеподданнѣйшему докладу Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свят. Синода, въ 6 день Мая Вс е м и л о с т и в ѣ й ш е  соизволилъ удостоить награжденія духовныхъ лицъ Воронежской епархіи:а) орденомъ св. А н ни 2 - й  степени— Зачатіевской церкви слободы Воронцовкп, Павловскаго уѣзда, протоіерея Митрофана Попова; б) орденомъ св. Анны 3 -й  ст.— Кресто- воздвншенской церкви слободы Алексѣевки, Бирюченскаго уѣзда, священника Димитрія Ѳедотова; гор. Боброва, Троицкой церкви, священника Тимоѳея Баженова; Покровской церкви слободы Ново Александровки (Новоселовкп), Валуй- скаго уѣзда, священника Іоанна Полянскаго; церкви слободы Петровской, Коротоякскаго уѣзда, священника Іоанна 
Акимова; церкви села Троицкаго Юрта, Новохоперскаго уѣзда, священника Иларіова Зеленева; церкви села Горѣлки, того же уѣзда, священника Павла Тростянскаго; гор. Острогожска, ВрестовоздвпшевскоЙ кладбищенской церкви, священника Іоанна Попова; церкви слободы Ново-Каменки, Острогожскаго уѣзда, священника Константина Склобов- 
скаго;  настоятеля Донецкаго Предтеченскаго монастыря игумена Владиміра.с п и с о к ълицамъ духовнаго званія Воронежской епархіи, кои Святѣйшимъ Синодомъ удостоены награжденія ко дню рожденія Его Имнераторгкаго Величества.а) Палицею—гор. Воронежа, каѳедральнаго Троицкаго собора протоіерей Алексій Спасскій; Воронежскаго Покровскаго женскаго монастыря протоіерей Петръ Палицынъ;6) саномъ архимандрита— настоятель Толшевскаго Сиасо-



1 5 7  -Преображенскаго монастыря, ягуиенъ Наѳанаилъ; в) са
номъ протоіереи—гор. Боброва, Троицкой церкви священникъ Андрей Поповъ; Покровской церкви села Верхняго-Ла- мовца, Землянскаго уѣзда, священникъ Ііетръ Устиновскій; г) наперснымъ крестомъ,  отъ Святѣйшаго Сѵнода вы
даваемымъ— гор. Воронежа, Покровской церкви священникъ Николай Егоровъ; церкви Воронежской классической гимназіи священникъ Іоаннъ Васильевъ; Воронежскаго Благовѣщенскаго Митрофанова монастыря іеромонахъ Владиміръ; церкви слободы Ближней Чижовки, Воронежскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Стефановъ; церкви села Верхней Катушева, того же уѣзда, священникъ Михаилъ Мануйловъ; гор. Боброва, Успенской кладбищенской церкви священникъ Симеонъ Ключанскій; церкви села Средняго И корца, Бобровскаго уѣзда, священникъ Павелъ Автономовъ; церкви слободы Уразовой, Валуйскаго уѣзда, священникъ Василій 
Прохоровъ; церкви села Самарина, того же уѣзда, священникъ Іаковъ Нижнеикорскіп\ настоятельница Задонскаго Во- городице-Тнхоновскаго женскаго монастыря, игуменія Клав
дія; Задонскаго Богородицкаго монастыря іеромонахъ А н 
тоній; церкви села Старой Олыпанкп, Землянскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Скрябинъ; церкви села Нижней-Вѣду гл (Кіевка тожъ) того же уѣзда, священникъ Михаилъ Иванъ- 
шинъ; церкви села Усіісвскаго, того же уѣзда, священникъ Аристархъ Поповъ; церкви слободы Петровской, Коротояк- скаго уѣзда, священникъ Авдрей Бѣляевъ; церкви села Солдатскаго, того же уѣзда, священникъ Василій Дьяковъ; церкви слободы Владиміровки, Нявнедѣвицкаго уѣзда, священникъ Илія Поповъ; церкви села Старой Кирсановки, По- вохоиерскаго уѣзда, священникъ Андрей Романовскій; церкви слободы Евстратовки, Острогожскаго уѣзда, священникъ Василій Алферовъ; гор. Павловска, Покровской церкви свя



—  1 5 8  -щенникъ Іоаннъ Кирпевъ; д) камилавкою—гор. Воронежа, церкви епархіальнаго женскаго училища священникъ Стефанъ 
Ширкевичъ; смотритель Воронежскаго епархіальнаго свѣч- наго завода, священникъ Евѳимій Таировъ; церкви слободы Алексѣевки, Бирюченскаго уѣзда, священникъ Василій Е р 
молаевъ; церкви слободы Олейниковой, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Яблочкинъ; церкви слободы Ливенки, того же уѣзда, священникъ Іаковъ Граж данскій; церкви села Верхососенска, того же уѣзда, священникъ Митрофанъ Па
хомовъ; церкви села Борщева, Бобровскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Александровъ; церкви слободы Константиновки, Богучарскаго уѣзда, священникъ Тимоѳей Долгополовъ; церкви села Никольскаго, того же уѣзда, священникъ Василій 
Покровскій; гор. Валуевъ, Пятницкой церкви священникъ Михаилъ Самецкій; церкви села Рождественскаго, Валуй- скаго уѣзда, священникъ Василій Рудаковъ; церкви села Покровскаго, Рѣпецъ тожъ, Задонскаго уѣзда, священникъ Николай Мишинъ; церкви слободы Пушкарской, Землянскаго уѣзда, священникъ Александръ Богомоловъ; церкви села Озеровъ, того же уѣзда, священникъ Іаковъ Бунинъ; церкви села Дмптрягаевки, того же уѣзда, священникъ Николай 
Дубровскій; церкви села Тресорувовз, Коротонкскаго уѣзда, священникъ Алексій Павленко; церкви села Хохла, Нижне- дѣвяцваго уѣзда, священникъ Митрофанъ Х р ѣ н о в ш й ; церкви села Песокъ, Новохонерскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Осетровъ; церкви села Макарова, того же уѣзда, священникъ Іоаннъ Пят ницкій; церкви села Нижняго Ка- рачана, того же уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Шабашевъ; церкви села Новой Кирсавовки, священникъ того жеуѣзда, Николай Крыловъ; церкви села ТаицыреЙ, того же уѣзда, священникъ Михаилъ Алферовъ; церкви слоб. КлименковоЙ, Острогожскаго уѣзда, священникъ Ѳеодоръ Ичцертовъ; церкви сло



-  159  —боды Подгорной, того же уѣзда, священникъ Венедиктъ 
Преображенскій; церкви слободы Сагуновъ, того же уѣзда, священникъ Николай Поповъ;  гор. Павловска, кладбищенской Смоленской церкви священникъ Николай Чеховъ; церкви села Нижней Гнилуіпи, Павловскаго уѣзда, священникъ Николай Самецкій; церкви села Нижняго Мамона, того же уѣзда, священникъ Измаилъ Поповъ; е) благословеніемъ 
Святѣіішаго Сѵнода, съ грамотою— гор. Острогожска, Успенской церкви священникъ Алексій Сцѣмнскій; ж) бла
гословеніемъ Святѣіішаго Синода, безъ грамотъ—церкви села Песокъ, Бобровскаго уѣзда, священникъ Михаилъ Але
ксандровъ; церкви села Нижней Грайворонки, Землянскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Азаровъ; церкви села Верхняго Кара чана, Нозохоиерскаго уѣзда, священникъ Павелъ Гав
риловъ; церкви слободы Сагуновъ, Острогожскаго уѣзда, священникъ Андрей Яковлевъ; церкви слободы Березовой, Павловскаго уѣзда, священникъ Іоаннъ Ѳедоровъ.Узаконенія и распоряженія Правительства.Объ изданіи новыхъ правилъ о народныхъ чтеніяхъ.Комитетъ Министровъ, выслушавъ дѣло объ изданіи новыхъ правилъ о народныхъ чтеніяхъ и признавая, что всѣ предположенія по настоящему дѣлу не касаются: а) вѣдомства православнаго исповѣданія, отъ котораго зависѣть будетъ, въ развитіе преподанныхъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ указаній, установить подробный въ руководству подвѣдомственныхъ лицъ порядокъ производства чтеній; б) постоянной комиссіи народныхъ чтеній, дѣйствующей на основаніи спеціальныхъ правилъ, и в) чтеній, устраиваемыхъ военнымъ



—  160  —вѣщмствомъ для воинскихъ частей въ помѣщеніяхъ оныхъ,— полагалъ:1. Установить въ отношеніи народныхъ чтеній, учреждаемыхъ отдѣльными лицами, обществами и общественными учрежденіями, нижеслѣдующій порядокъ:1) Народныя чтенія, устраиваемыя отдѣльными лицами, обществами и общественными учрежденіями, въ томъ числѣ и чтенія, устраиваемыя фабриками и заводами для своихъ рабочихъ, являясь однимъ изъ средствъ начальнаго народнаго образованія, подлежатъ общему руководству Министерства Народнаго Просвѣщенія.2) Чтенія для народа производятся но печатнымъ сочиненіямъ, одобреннымъ для того Министерствомъ Народнаго Просвѣщеніи, и по изданіямъ постоянной комиссіи народныхъ чтеній, и могутъ состоять въ изустной передачѣ предположеннаго къ прочтенію сочиненія, не выходя изъ предѣловъ содержанія онаго. Въ особыхъ случаяхъ чтенія на таковыхъ же основаніяхъ могутъ производиться по сочиненіямъ печатнымъ, не вошедшимъ въ утвержденные каталоги, а также рукописнымъ, но не иначе, какъ съ одобренія директоромъ народныхъ училищъ каждаго въ отдѣльности изъ таковыхъ предположенныхъ къ прочтенію произведеній.3) Устройство народныхъ чтеній разрѣшается директоромъ народныхъ училищъ. Въ ходатайствахъ объ устройствѣ чтеній должны быть указываемы время и мѣсто предполагаемыхъ чтеній и личный составъ чтецовъ, причемъ народныя чтенія производятся только лицами, къ принятію коими на себя обязанности чтеца не встрѣчается со стороны губернатора препятствій. Указанія губернатора на несоотвѣтствіе предположенныхъ для производства чтеній времени и мѣста имѣютъ точно также рѣшающее значеніе.4) Надзоръ за соблюденіемъ порядка па чтеніяхъ устанавливается распоряженіемъ губернатора.



— 1 6 1  —5) Губернатору предоставляется, въ случаяхъ встрѣтившейся необходимости, устрапять получившихъ разрѣшеніе лицъ отъ дальнѣйшаго чтеніи, а равно и превращать самыя чтеніяII. Испросить Вы сочайш ее  Е го Им ператорскаго  Величества  соизволеніе на предоставленіе: Министру Народнаго Просвѣщенія и Министру Внутреннихъ Дѣлъ, ио взаимному ихъ соглашенію въ отношеніи подчиненныхъ имъ вѣдомствъ, а также всѣмъ министрамъ п начальникамъ главныхъ управленій, въ вѣдѣніи коихъ находятся учебныя или образовательнаго характера заведенія, по соглашенію съ Министрами Внутреннихъ Дѣлъ и Народнаго Просвѣщенія, утвердить и преподать къ руководству подчиненнымъ каждому изъ такихъ вѣдомствъ мѣстамъ и лицамъ правила объ учрежденіи народныхъ чтевій при сихъ заведеніяхъ, въ помѣщеніяхъ оныхъ или внѣ таковыхъ, при посредствѣ состоящаго въ распоряженіи вѣдомствъ педагогическаго п учсбно-админи- стратпвнаго персонала или занимающихся спеціальными отраслями звавій лицъ,—иIII. Предоставить но принадлежности: а) Министру Финансовъ, по соглапіенію съ Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ о Народнаго Просвѣщенія, утвердить правила о народвыхъ чтеніяхъ, устраиваемыхъ попечительствами о народной трезвости на основаніяхъ, указанныхъ въ сужденіяхъ Комитета иа настоящему дѣлу, ■  б) Министру Внутреннихъ Дѣлъ, но соглашенію съ Министромъ Народваго Просвѣщенія, утвердить нравпла о спеціальныхъ народныхъ чтеніяхъ но медицинѣ о гигіенѣ.Государь Им ператоръ ,  28-го Января 1901 г ., на положеніе Комитета Высочайш е соизволилъ.



-  162 —Распоряженія Епархіальнаго Начальства.О п р е д ѣ л е н ы  на м ѣ с т а :А) Н а Священническія:СвящееепЕЪ Спасской церкви, села Нпкандровкп, Ново* хоперскаго уѣзда, Михаилъ Ивановъ, но прошенію, перемѣщенъ къ Босьмо-Даміановской церкви, села Малинина, Задонскаго уѣзда, 1 Мая.Священникъ Рождество-Бѳгородпцкой церкви, хутора Вар- варовкп, Павловскаго уѣзда, Сергій Станковъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Успенской церкви, слободы Бутурливовки, Бобровскаго уѣзда, 7 Мая.Священникъ Казанской церкви, слободы Варваровви, Бирюченскаго уѣзда, ТимофеЙ Тростянскій, по прошенію, перемѣщенъ къ Архангельской церкви, села Верхней Коту- ховви, Воронежскаго уѣзда, 7 Мая.Діаконъ Троицкой церкви гор. Боброва, Георгій Нико
новъ—къ ДпмнтріевскоЙ церкви, села Масалитина, Бобровскаго уѣзда, 8 Мая.Діаконъ Богоявленской церкви, села Ножвяго Студенца, Задонскаго уѣзда, Іоаннъ Петровскій—къ Христорождественской церкви, села Верхняго Казачья, того же уѣзда, 10 Мая.Б) Н а  Діаконскія:Діаконъ Евдокіевской церкви, села Николаевки, Острогожскаго уѣзда, Алексѣй Митропольскій, по прошенію, перемѣщенъ къ Скорбященской церкви, слободы Сергіевки, Острогожскаго уѣзда, 10 Мая.



-  1 6 3  —В) Н а Дсаломщицкія:Псаломщикъ Николаевской церкви, села Никольскаго, Бобровскаго уѣзда, Сергій Поповъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Николаевской церкви, села Товарнаго, Задонскаго уѣзда, 27 Апрѣля.Псаломщикъ Покровской церкви, села Горожанки, Задонскаго уѣзда, Димитрій Поповъ, по прошенію, перемѣщенъ въ вновь устроенной церкви, села Малинина, того же уѣзда, 1 Мая.Псаломщикъ Покровской церкви, слободы Березовой, Острогоаскаго уѣзда, Павелъ Поповъ, по прошенію, перемѣщенъ къ Роадество-Богородицкой церкви, села Нианей Грай- воронки, Землянскаго уѣзда, 1 Мая.Уволенъ за штатъ, согласно прошенію:Протоіерей Хрнстороадественской церкви, села Верхняго Казачья, Задонскаго уѣзда, Іона Петровскій, 10 Мая.За смертію исключается изъ списковъ:И. д. псаломщика Іоанно-Богословской церкви, слободы Гадючей, Богучарскаго уѣзда, Палладій Чеховъ, съ 1 Мая.
Отъ Воронежскаго Церковнаго Историко-Архео

логическаго Комитета.Воронежскій Церковный Историко-Археологическій Комитетъ, стремясь въ приведенію въ извѣстность, охраневію и изученію памятниковъ мѣстной старины и съ ѳтою цѣлью



—  1 6 4  —приступая, между пропинъ, въ устройству Музея церковноисторическихъ древностей п исторической Библіотеки п Архива, симъ покорнѣйше проситъ всѣхъ липъ, сочувствующихъ задачамъ Комитета, оказать ему помощь и содѣйствіе въ вышеуказанномъ дѣлѣ. Эта помощь можетъ выразиться въ пожертвованіи— 1) старинныхъ предметовъ, имѣющихъ отношеніе къ церковной жизнп (иконъ, крестовъ, церковной утвари, рѣзныхъ и литыхъ изображеній и т. п.); 2) старопечатныхъ книгъ, рукописей, записокъ, дневниковъ, а также и печатныхъ трудовъ по мѣстной исторіи. Если лица, обладающія цѣнными вещами и рукописями, почему-либо не пожелаютъ пожертвовать ихъ, то Комитетъ покорнѣйше проситъ ихъ, по крайней мѣрѣ, сообщить ему объ этихъ предметахъ.
О Т  Ч Е Т  Ъприходскаго Попечительства Воронежской Входо-Іерусалимской церкви за 1900 годъ.

Приходское Попечительство, учрежденное при Входо- Іерусалимской церкви въ 1872 году, вступаетъ въ 29 годъ своего существованія. Окончивъ годъ, ао примѣру прежнихъ лѣтъ, на основаніи положенія о приходскихъ попечитель- ствахъ, имѣетъ долгъ отпечатать о приходѣ и расходѣ въ 1900 году и остаткѣ къ 1901 году суммъ.II р И X о д ъ.
Ост авалось от ъ 1 8 9 9  къ 1 9 0 0  году.Н а л и ч н ы м и .............................. 113 р. 10 к.Б и л етам и .....................................  10255 > 57 >------------------------ 10368 р. 67 к.



—  1 6 5
% °/° съ капиталовъ . .Возвращено 5 %  налога съ °/° па каііит. попечительства Высыпано изъ церковнойк р у ж к и .............................................Высыпано изъ кружекъприхожанъ ......................................Изъ попечительскаго комнтета....................................................ОтъГардепипачрезъУхива Отъ нежелающихъ объя вить своего имени . . . .  Отъ Сопикова В . М . .> Деменкова В . изъ Бѣ-лева............................................................Отъ Штемпель И . А .» Синицыной А . Ѳ .» Гарденппой . . .» Ѳедорова В . И . .» II . Е . И . . . .Н а  номинъ Василія и Е в докіи ....................................................Отъ Парамонова. . .> Колдаевой . . .> Хамова . . . .> Долгополова. . .> Тюменева . . .Возвращено долга Левинымъ .....................................................Отъ Артемова . . .» Антонова А . И .> Воище ва . . . .
% °/° бумагами (рента).
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Пост упило въ 1 9 0 0  году.406 р .

Балансъ. . . 11556 р. 79 к.
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Остатокъ къ 1901 году.Н а л и ч н ы м и .............................. 151 р. 11 к.°/°0/0 бумагами . . . .  10455 > 57 >------------------------ 10606 р . 68 к
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Балансъ . . 11556 р. 79 к



-  167 —Кромѣ денежныхъ пожертвованій были и матеріальныя: отъ Кудинова Гр . Н . 190 арш . ситцу, отъ Кудинова Н . М . 100 арш . ситцу, Дѣдова А . К . — 215 ар ш . ситцу, Мелинина М . М . 90 арш . ситцу, Безрукова А . Н . 55 билетовъ по 20 ф. м уки, Дѣдова А . К . 20 билетовъ на мясо, Гостева 150 кулей, Сопикова письменныхъ принадлежностей для школы па 9 р ., отъ Попова И . К . дѣтямъ къ нраздпикамъ лакомства на 6 р .Хлѣбъ и каш у получали 44 лица; но 1 ф ун. хлѣба на каждое лицо и каши смотря по семейству отъ 1/8— до 1/з мѣры въ мѣсяцъ.— Огіенко 4 , Вольенко 1, Автюфѣева 2, Удимова 3, Павловъ И . 1 , Леонтьевы 2, Лифановъ 1, Л у кины 3, Корольковы 3, Свѣтлановы 1, Гончаровъ 1, П авловы К . 1, Исаевы 2, Степановъ 1, Монина 1, Корчагинъ 1, Добрынины 2, Кошелевы 1, Балашевы 1, Трубицынъ 1, Б е лугины 3 , Самодуровы 5, Андреева 2 и Орлова 2 = 4 4 .Приходское Попечительство, принося благодареніе Богу за его милость, не можетъ не засвидѣтельствовать своей искренней благодарности лицамъ, принимавшимъ участіе въ отчетномъ году въ поддержаніи городскихъ бѣдныхъ и школы Входо-Іерусалимскаго прихода и вмѣстѣ съ тѣмъ питаетъ надежду, что такое полезное учрежденіе не будетъ оставлено безъ вниманія лицами желающими добра своему ближнему.Предсѣдатель попечительства Филиппъ Петровъ.г. Воронежа Входо-Іерусалимской церкви протоіерей
Аристархъ Аристовъ.Члены попечительства: Василій Михайловичъ Сопиковъ, 
Михаилъ Антоновичъ Воищевъ, церковный староста Андрей 
Казъмичъ Дѣдовъ.



—  168 -И З В Ѣ Щ Е Н І Е .Министерство фивавсовъ объявляетъ во всеобщее свѣдѣніе, что:I .  В ысочайше утвержденнымъ, въ 25 день Января сего года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: про
длить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб., и 
5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. биле
товъ (радужныхъ) образца 1866 года до 1 Января 1902 года.

Посему означенные билеты до 31 Декабря 1901 года включительно принимаются безпрепятственно всѣми правительственными кассами.
Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе коихъ прекращается 31 Декабря 1901 года:
Билеты въ 5 , 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою синею краскою по свѣтлокоричпевому ф он\.Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны билетовъ— въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г .)  слѣва, а въ 10 руб. (съ 1887 до 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г .)  посрединѣ билета.
Оборотная сторона билета содержитъ поперечный ри

сунокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ М анифеста— вправо и отпечатана:5 руб. бил.— синею краскою.10 * > — красною »25 » » — лиловою >
Сторублевый билетъ— радужный, съ портретомъ Имие- ратрицы Екатерины II .Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ.I I . Нижеслѣдующіе 7 родовъ кредитныхъ билетовъ оставлены въ обращеніи безъ всякаго ограниченія.



—  1 6 9  —500 руб. бил. Цвѣтъ зеленоватый. Годъ 1898. ПортретъИмператора Петра Великаго.100 » * Цвѣтъ песочный, правая четверть бѣлая.Годъ 1898. Портретъ Императрицы Е к а терины II.25 > > Цвѣтъ лиловый. Годъ 1892. Справа иор-третъ Императора Александра I I I , в и д и м ы й  па свѣтъ. Слѣва женская фигура (Россія) со щитомъ.
10 > 5 > 3 > і  >

> Цвѣтъ красный. Годъ 1894. Ж енская фигура (Россія) со щитомъ.> Цвѣтъ синій. Годъ 1895. Ж енская ф и гура (Россія) со щитомъ.» Цвѣтъ зеленый. Года разиые. Двуглавый орелъ посрединѣ. Цифра 3 слѣва.> Цвѣтъ желтый. Года разные. Двуглавый орелъ посрединѣ. Циф ра 1 слѣва.Кромѣ того въ текущемъ году будетъ выпущенъ 50-рублевый билетъ. Цвѣтъ синеватый. Годъ 1899. Портретъ Императора Николая I .
Отъ Императорскаго ПалестинскагоОбщества.Небывалое бездождіе въ Палестинѣ, въ теченіе зимы 1900 г. и весны сего года, повлекло за собою полное отсутствіе воды, въ особенности въ Іерусалимѣ, существующемъ исключительно дождевою водою, что ставитъ нынѣ пребываніе въ Св. Землѣ въ весьма тяжкія условія. Совѣтъ И М П Е Р А Т О Р С К А Г О  Православнаго Палестинскаго Общества, поставляя своимъ долгомъ предупредить о семъ желающихъ



отпраізитьси па богомолье въ Іерусалимъ, совѣтуетъ таковымъ лицамъ не предпринимать своего паломничества ранѣе Ноября мѣсяца сего года, ибо только къ этому времени наступаю щ іе въ С в . Землѣ зимніе дожди наполнятъ водоемы и прекратятъ недостатокъ воды.
Награды по еиархіальному вѣдомству.^-Объ изданіи новыхъ правилъ о народныхъ чтеніяхъ.— Распоряженія Епархіальнаго Начальства.— Отъ Воронежскаго Церковнаго Исторнко-Архео- логпческаго Комитета — Отчетъ церковно-приходскаго Попечительства.— Извѣщенія отъ Министерства Финансовъ и отъ Императорскаго Палестинскаго Общества.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи А. Правдинъ.



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

Е П А Р Х І А Л Ь Н Ы Х Ъ  В Ъ Д О Й О С Т Е П
1 І Ш Я • I ,  №  1 1  |  1 9 0 1  Г О Д А .

С Л О В Овъ недѣли 3 и по Пятидесятницѣ
-  Н е пецытеся убо, глаголюще, что

ямы, или что темъ, или чимъ одеж-  
демся; всѣхъ бо сихъ языци ищутъ: 
вѣсть бо Отецъ вашъ Небесный,  яко 
требуете сихъ всѣхъ. Ищите же преж
де Царствія Бож ія и правды Его и сія 
вся приложатся вамъ ( М ѳ .  6 ,  3 1 — 3 3 ) .Вы слышали, братіе, что говоритъ Господь вашъ Іисусъ Христосъ въ выоѣ читанномъ Евангеліи. Онъ говоритъ намъ



—  4 8 8  -всѣмъ: оставьте свои заботы и попеченія о томъ, что вы будете пить, или ѣ сть, пли во что одѣ и етссь ... ищите прежде Царствія Божія и правды Его и это все приложится вамъ.Странными покажутся пному изъ насъ втп слова Господа; какъ не заботиться о пищѣ и питіи, какъ не помышлять объ одеждѣ? II въ самомъ дѣлѣ, безъ хлѣба п воды умрешь вскорѣ съ голода, безъ одежды не проживешь долго въ осеннее пенастьс и въ зимнюю ст у ж у .Н о, братіе, Господь нашъ Іисусъ Христосъ и не запрещаетъ намъ заботу обо всемъ этомъ; Онъ только говоритъ намъ, что пищ а, питГс и одежда, однимъ словомъ забота о нашемъ тѣлѣ— не самое важное для насъ. Въ нынѣ читанномъ Евангеліи Госиодь указываетъ намъ п что для насъ—  нанважнѣЙшее о самое нужное: это Царство Божіе и наше оправданіе въ немъ. Вотъ этого-то Царства Божія и правды Его и повелѣваетъ намъ Госиодь искать и прежде всего и болѣе в се го ,— ищите ж е, говоритъ О нъ , прежде Царства Божія и правды Е г о . . .  и при эгомъ обѣщаетъ, что, если мы будемъ поступать такъ , то п все необходимое для нашей временной, тѣлесиой жизни будетъ даио намъ.Никто поэтому пусть не подымаетъ, что Госиодь запрещаетъ намъ житейскія дѣла и понечепія. Нѣтъ, лѣность—  великій порокъ и не только порокъ, в о , но народному прп- словію, мать всѣхъ пороковъ. Да п въ самомъ дѣлѣ, чего только не взбредетъ на умъ и на сердце человѣку лѣппвому и праздному? Посмотрите на иразднолюбцевъ, которыхъ не мало п среди насъ. Что они дѣлаютъ? Чѣмъ занято нхъ время? Работа, которою заняты всѣ нхъ сосѣди, давнымъ давно надоѣла нразднолюбцамъ, а сидѣть безъ дѣла и отъ людей стыдно, да и самому скучно; и вотъ, чтобы наполнить чѣмъ либо вѣчно свободпое отъ дѣлъ время, начинаютъ наши нразднолюбцы иридумывать, чѣмъ бы это имъ занять



—  4 8 9  -ся . И вотъ— то и дѣло видишь, какъ любители празднаго времнпренровождеиія спѣшатъ у насъ на базарную площадь, куда онн чуть но по нѣскольку разъ въ день направляются за тѣми пли другими, якобы нужнѣйшими, вонѣечнымп покупками, каковыя покупки, къ слову сказать, свободно могли бы сдѣлать и малые ребята.На базарѣ ,— въ лавочкахъ,— конечно легче всего встрѣтить кого либо изъ знакомыхъ; начинается разговоръ о всевозможныхъ вещ ахъ, собираются и сообщаются другъ другу сельскія новости, обсуждаются свои и чужія дѣла, а тамъ за разговорами, смотриш ь,— наши знакомые уже сидятъ въ какомъ либо трактирѣ въ веселой кампаніи. И нужно сказать у пныхъ въ томъ и день проходитъ. Но это бы еще съ полбѣды. Лѣность и праздность доводитъ человѣка н до гораздо большаго. Годъ отъ год у,— и особенно среди пашей молодеж и ,— все болѣе и болѣо развиваются лѣность п праздность; теперь молодой парень ищетъ себѣ работу иолегче, да почище, дѣлать черную работу ему становится ужъ не въ охоту, у него теперь и одежда для такой работы не подходящая: французская рубашка, жилетъ, сувониаи иоддевка, сапоги въ сборахъ; про домотканную рубашку и корсетку стали позабывать; всѣмъ, однимъ словомъ, хочется прифрантиться и погулять, позабывши и про свою и про хозяйскую работу.И гуляютъ, каждый но своему: одипъ вѣчио съ гармоникой въ рукахъ; другой пристрастился къ картежной игрѣ, проигрывая въ одну ночь рублями и даже десятками рублей; третій пропадаетъ съ вечера и чуть не до зори по <улицамъ>, гдѣ молодежь обоего пола творитъ то, о чемъ не лѣть и срамно есть глаголати. Это ли христіанское провожденіе времени! Вотъ до чего доводитъ развивающаяся среди пасъ лѣность и спутпица ея праздность.



—  4 9 0Но и это еще не все; иной любитель легкой работы, да веселей жизни, проигравшись въ карты, пли истратившись на наряды, недолго задумывается надъ вопросомъ, гдѣ взать средствъ на дальнѣйшія свои прихоти и съ легкимъ сердцемъ тянется за чужимъ, которое плохо лежитъ. А сколько лѣность и праздность породили среди насъ нищенствующ и хъ , просящихъ подъ чужими окнами имевемъ Христовымъ, это изъ васъ знаетъ каждый. Да и мало ли чего другаго породили лѣность и праздность, о всемъ и не перескажешь. Поистпиѣ лѣность— мать всѣхъ пороковъ.Трудъ, напротивъ, развиваетъ въ человѣкѣ серьезность и бережливость; вноситъ въ душ у его миръ, тишину и спокойствіе; даетъ человѣку чистую , святую радость, когда онъ пожинаетъ плоды трудовъ своихъ. Трудъ заиовѣданъ самимъ Господомъ еще первому человѣку, прародителю пагаему Адаму, въ раю. И взя, сказано въ книгѣ Бы тія, Господь Богъ человѣка, его же созда и ввѳде его въ рай сладости, дѣлати его и храпитп (Б ы т . 2 , 1 5 ). Эту же заповѣдь подтвердилъ Господь Адаму и изгоняя его послѣ грѣхопадевія изъ рая въ этотъ грѣшный міръ: въ потѣ лица твоего, сказано ем у, снѣсп хлѣбъ твой, довдежѳ возвратишися въ землю, отъ нея же взятъ есп (Б ы т . 3 , 1 9 ). Этимп словами Господа заповѣданъ всѣмъ намъ трудъ непрерывный, трудъ пока живъ человѣкъ, трудъ до могилы, когда возвратится человѣкъ тѣломъ своимъ въ ту землю, изъ которой онъ былъ сотвореиь. А с в . апостолъ Павелъ прямо говоритъ: не трудпвыйся ниже да и с т ъ ,т . е . кто не хочетъ работать, тотъ пусть и не ѣстъ.И такъ, б р ., трудъ необходимъ и благословенъ для человѣка отъ временъ давнихъ. И Господь нашъ Іисусъ Христосъ, говоря намъ: не пецытеся душою вашею, что ясте, или что ніете, ни тѣломъ вашимъ, во что облечетеся (Мѳ. 6 , 2 5 ) , заповѣдуетъ намъ пе безпечность, пли ничего— педѣланіе, а



-  491 —предостерегаетъ насъ только отъ излишняго пристрастія къ земному, отъ излишнихъ заботъ о тѣлесномъ: о томъ, что пить, и что ѣ стъ , пли во что одѣваться.Священникъ Михаилъ Томилинъ.ВЪ Д О Б Р Ы Й  П У Т Ы
(П о с в я щ а е т с я  д у х о в н о м у  ю н о ш е с т в у ) .С т а т ь я  в т о р а я 1).Въ первой статьѣ отмѣченъ главный недостатокъ семинарскаго образованія— въ преобладаніи аналитическаго метода при изученія вопросовъ вѣры. Про атомъ указано было, что тотъ же методъ царитъ и въ свѣтской школѣ п разрѣшается такими же неблагопріятными послѣдствіями. Анализъ вездѣ губитъ, убиваетъ живое пониманіе предмета, если ему не предшествуетъ синтезъ. <Впнить за это духовную школу, какъ духовную, нѣтъ основаній: это общій недостатокъ еоврс- меной школы».Несмотря па такую оговорку, вскорѣ послѣ напечатанія статьп составителю иришлось выслушать отъ нѣсколькихъ лицъ одно и тоже замѣчаніе— сѣтованіе: будто въ статьѣ подрывается уваженіе къ семинаріи, будто составитель унизилъ семинарію. На первую половину сужденій составителя, касающуюся положительныхъ сторопъ семинарскаго образован ія , какъ будто и не обратило вниманія. Такое же отношеніе къ статьѣ обнаружилъ нечатпо г . Анапскій (въ С .- П Б . Вѣд ,  1901 г . ,  № 8 1 ) , но всѣмъ признакамъ воронежецъ, близко стоящій къ семинаріи. Д ум ается, что такое отношеніе къ статьѣ вытекаетъ изъ неправильнаго взгляда на печатное *)

*) Продолженіе. См. 10 Вор. Епарх. Вѣд., ва 1900 г.



—  4 9 2  -слово: будто можно говорить печатоо только о положительныхъ сторопахъ въ жизни учрежденія. Но вѣдь тогда не нужно ничего печатать, такъ какъ и безъ печати всѣмъ ясно, что у иасъ всс обстоитъ благополучно. Только тогда читатель повѣритъ въ рѣчи о положительныхъ достоинствахъ школы, какъ и всякаго учрежденія, когда онъ увидитъ, что отъ него не стараются закрыть и ея недостатковъ. И составитель первой статьп имѣетъ положительныя данныя въ том у, что его слова о духовной школѣ и особенно о духовномъ служеніи еще никого не оттолкнули ня отъ той, пи отъ другого. Не тотъ любитъ учрежденіе, который только прославляетъ его, а тотъ, кто желаетъ ему развитія п освобожденія отъ недостатковъ и , но мѣрѣ силъ и разумѣнія, помогаетъ этому развитію.Тѣмъ лицамъ, которыя сѣтовали на суждеиія объ аналитическомъ преподаваніи религіи, предлагаю отрывокъ изъ книги авторитетпаго публициста, вышедшей послѣ первой статьи <Въ добрый путь!» <Ты преподаешь дѣтямъ Законъ Божій. Больше всего берегись дѣлать изъ Евангелія учебную книгу: это грѣхъ. Эго значитъ въ ребенкѣ обезцѣнивать для чело
вѣка книгу, которая должна быть для него сокровищемъ и руководствомъ цѣлой жизни. Страшно должно быть для совѣсти разбивать слово жизни на бездушные кусочки и дѣлать изъ нихъ мучительные вопросы для дѣтей. Приступать съ рѣчами о Евангельскихъ словахъ кь дѣтямъ н вызывать у нихъ отвѣты— для этого потребна душа чуткая къ ощущеніямъ дѣтской д уш и ,— но когда приступаютъ къ дѣлу съ одной мехапикой нрограмвыхъ во п р осов ъ ..., грѣхъ принимаютъ себѣ па д у ш у ... я видѣлъ учебники, въ коихъ ио нуиктамъ означено, что требуется для спасенія души человѣка,— п экзаменаторъ сбавляетъ цифру балла том у, кто не можетъ припомнить всѣхъ п уп к то в ъ ... Гдѣ тутъ разумъ? Гдѣ нравственность? Гдѣ наконецъ— и прежде всего— вѣра, о коей мы ли-



—  4 9 3  -цемѣрно заботимся? Если же мы хотимъ правды въ этомъ великомъ дѣлѣ, то пе ста йенъ отъ нея прятаться. И вѣра, и нравственность— не равны съ прочпми предметами обученія: одни уроки и наставлепія для этого недостаточны. И вѣра, и нравственность воспитываются въ душѣ цѣльнымъ воздѣйствіемъ школьной жизни» ( К . П . Побѣдоносцевъ. Учитель и учепіе Ц пт. ио Мисс. Об. 1 8 9 1 , Ф е в р ., стр. 2 4 8 ).
I I I .Отъ теоретическихъ недочетовъ школьнаго воспитанія перейдемъ къ нѣкоторымъ недочетамъ практическимъ.Вѣроятно, всѣмъ приходилось слышать рѣчи пожилыхъ людей о томъ, что въ школѣ только они и знали настоящую радость. Обыкновенно такія рѣчи говорятся старшими младшимъ ори выходѣ послѣднихъ изъ школы. Между тѣмъ оставляющіе школу, напротивъ, думаютъ, что настоящая радость жизни ждетъ ихъ за порогомъ жизни. Воспитавшись на прописной, во мнимой истинѣ, что «корень ученія горекъ, а плоды его сладки»,  юноша, выходящій изъ школы, естественно стремится поскорѣе вкусить сладкихъ плодовъ учепія. Но проходятъ годы, наступаетъ зрѣлый возрастъ, приближается старость, а сладкіе плоды горькаго ученія все еще не испытываются. И вотъ тогда-то пожилой человѣкъ начинаетъ вспоминать школу и , къ своему горестному изумленію, находитъ, что тамъ-то въ сущности и была возможна радость жизни. Жизнь какъ будто подсмѣялась надъ человѣкомъ. Но виповата ли тутъ жпзнь? Н ѣ тъ , иричпна лежитъ въ неправильномъ взглядѣ на ш колу, какъ па время «горькихъ корней» и на жизнь, какъ на время «сладкихъ плодовъ».Жпзнь одна, п каждый моментъ ея одинаково цѣненъ и важенъ. Дитя живетъ полною своею жизнью н испытываетъ полную свою радость и горе. Скажите ем у, что его жизнь



—  4 9 4  —мелка, неосмысленна, что есть другая, болѣе разумная жизнь. Цока ово дети, оно ве пойметъ в а сь , во будетъ довольно своею жпзиею. Но представьте, что оно поняло васъ , убѣдилось въ мелочности своей дѣтской жпзнп и отказалось отъ нея. Тогда вы явились бы преступникомъ, отравившимъ радость жизни у одного изъ малыхъ сихъ. И трудно найти человѣка, который сознательно пожелалъ бы убѣдить ребенка отказаться отъ дѣтскаго образа жизни. Но т о , чего никто не сдѣлалъ бы сознательно, давно уже дѣлается безсознательно во всемъ образованномъ обществѣ. Ж нзиь, непрерывную и цѣнную въ каждомъ отдѣльномъ возрастѣ, рѣзко раздѣлили на два періода— на приготовленіе къ жизни и жизнь въ собственномъ смыслѣ. Ребенку уже въ 6 — 7 лѣтнемъ возрастѣ, а иногда и раньше внушаютъ мысль, что онъ долженъ гото
виться, не учиться,  а именно готовиться. Къ чему? къ школѣ. Онь поступаетъ въ школу, но и тамъ еще ве жизнь, а подготовка къ жпзнп. Ш кола въ такомъ случаѣ имѣетъ только служебное значеніе, но не самостоятельное. Чтоже отсюда происходитъ? Т о , что ученикъ все время мечтаетъ о томъ, что будетъ послѣ школы. А въ такомъ случаѣ онъ не живетъ школьною жизнью, а глядитъ поверхъ этой жизни, проходитъ мимо нея, даже не зная, чего онъ лишается. Онъ изучаетъ разныя науки, но, по большей части, какъ средства подготовиться къ жизни. Тотъ интересъ, которымъ богата н аука, тотъ неисчерпаемый источникъ для захватывающей душу мысли, для высокаго полета фантазіи, какимъ полна н аука, только слегка и невольно задѣваетъ его сознаніе. Оттого-то миогіе выходятъ изъ школы, даже высшей, съ равнодушіемъ къ наукѣ. Товарищество въ школѣ, въ свою очередь, могло бы быть источникомъ высшаго удовлетворенія. И оно часто имѣетъ такое значеніе. Но такъ же часто оно проходитъ безслѣдно: вѣдь въ школѣ мы случайные и временные сосѣди, и потому встуиать



-  4 9 5  —въ тѣсное товарищество едва ло нужно. Иное дѣло жизнь, настоящая жизнь: тамъ мы найдемъ уже постоянныхъ товарищей, вѣрныхъ друзей въ лицѣ своихъ постоянныхъ сослуж и вц евъ ... Итакъ молодость, совпадающая съ школьнымъ обученіемъ, обезцѣнивается, потерявши свое самостоятельное значеніе. Естественно, что то, къ чему такъ долго гото
вится ю нош а,— жизнь за стѣнами школы рисуется въ его воображеніи какпмъ-то раемъ, временемъ собиранія жатвы, суммою наслажденій. А между тѣмъ настоящая жизнь, дающая дѣйствительную радость, есть здоровый трудъ, дѣятельность. Еслибы даже человѣку, покончившему съ <горькпми корнями»,  и удалось устроить себѣ вѣчный праздникъ въ награду за школьныя лишенія, то онъ безъ дѣла скоро испыталъ бы ск у к у . Она и является удѣломъ веселящихся людей и иногда доходитъ до нежеланія жить. Но чаще эта скука находитъ себѣ исходъ въ нездоровыхъ развлеченіяхъ и особенно въ винѣ, временно повышающемъ чувствительность и отвлекающемъ отъ тоскп. И сколько молодыхъ жизней гибнетъ отъ этого всероссійскаго зеленаго змія! Оно разрушаетъ не одно здоровье, оно погашаетъ ум ъ , дѣлаетъ человѣка живымъ мертвецомъ. Нѣтъ словъ, чтобы выразить вопіющій вредъ этого ядэ, особенно ядовитаго тѣмъ, что онъ дѣйствуетъ незамѣтно, но вавѣрпяка. Долгіе годы человѣкъ еще живетъ и считаетъ себя живымъ, хотя онъ давно уже умеръ.Къ чему я говорю это? Развѣ вы , выходя изъ школы, не знаете сами обо всемъ этомъ? Развѣ это не прописныя истины? Все это вы знаете, по не знаете того, что этотъ змій подкрадывается непримѣтно. Регулярно выпиваемая рюмка уже предрасполагаетъ организмъ къ болѣзни, а рюмка, выпиваемая отъ ск ук и , уже есть вѣрное начало болѣзни. Вотъ почему С . А . Рачпнскій проповѣдуетъ безусловное воздержаніе, доходя до крайней нетерпимости къ вину. Но чтобы



-  4 9 6  -избѣжать этой страшной болѣзни, нужно уничтожить ея причины. Главная причина— скука жизни, а скука является неизбѣжнымъ слѣдствіемъ ложнаго взгляда на жизнь, какъ на время наслажденій. Только тотъ можетъ не бояться этой болѣзни, кто видитъ смыслъ жизни въ непрерывномъ осмысленномъ трудѣ. И этотъ трудъ долженъ начаться для васъ тотчасъ же по выходѣ изъ семпнаріи. Какой же формы труда пожелать Вамъ на прощаніе?I V .На зарѣ туманной юности снятся розовые сны . Молодая душа жаждетъ идейной работы, стремится посвятить свои силы такому дѣлу, которое удовлетворило бы исканію правды и добра. Лучшій исходъ для этихъ благихъ порывовъ чаще всего видятъ въ работѣ на пользу ближняго, особенно въ духовной и матеріальной помощи обездолеипымъ классамъ населенія. У  кого изъ юношей не загоралось сердце при чтеніи этпхъ прекрасныхъ словъ поэта: <сѣйте разумное, доброе, вѣчное, сѣйте,— спасибо вамъ скажетъ сердечное русскій народъ>! Общество, въ которомъ есть юноши, равнодушные къ подобному призыву, должно оплакивать свою будущность, потому что эта будущность въ лпцѣ юношества уже оказывается мертвою. Любовь къ ближнему, такъ естественная сама по себѣ, обращается въ сознательный нравств»*пный долгъ для образовапняго человѣка. Мы всѣ неоплатные должинки п предъ кѣмъ? Предъ мужикомъ, который самъ предъ намп почти ничѣмъ ие долженъ. Посмотрите па наши университеты н академіи, на гимназіи и семинаріи, па роскошные музеи п богатыя библіотеки, на громадные города съ ихъ предпріятіями, па желѣзныя дорогп п т .  и . п т .  п . Кто былъ созидателемъ всего этого? М уж икъ, лишенный всѣхъ почти благъ просвѣщенія. Своимъ чернымъ трудомъ онъ заработалъ



—  4 9 7  —конейку п принесъ ее государству въ видѣ подати. И изъ этихъ грошей сложилось государственное богатство, какъ изъ отдѣльныхъ песчинокъ наметываются громадные холмы. На вершинѣ этого громаднаго холма утвердилась сравнительно небольшая группа счастливцевъ, которымъ вольно дышетсн па широкомъ просторѣ и далеко кругомъ видны необъятныя перспективы. Но вотъ взглядъ этихъ счастливцевъ падаетъ внизъ, туда, гдѣ работаютъ какіе то муравьи, хлопотливо н е с у щ і е  къ громадному холму ничтожные крохи своихъ тру- довь. Оии — эти муравьи— не увидятъ дальнихъ горизонтовъ, даже и не подумаютъ, что есть эти горизонты. Можетъ ли послѣ этого спокойно чувствовать себя тотъ, кто случайно забрался на этотъ холмъ или кого подняли на него другіе? Если у человѣка есть хоть крупица здраваго смысла и если у него еще не совсѣмъ заглохло чувство, то онъ всю свою жизнь постарается посвятить па уплату долга вѣчному труженику муж ику. Пусть и другіе принесли свой трудъ для общаго блага, но вѣдь оии сами п вкусили отъ него, тогда какъ этотъ муравей до сихъ норъ не только нс участвуетъ въ высшихъ благахъ государственности, но даже и не понимаетъ, въ чемъ они состоятъ.Послѣ этого понятнымъ станетъ происхожденіе народничества. Оно возникаетъ въ обществѣ неизбѣжно, какъ только общество начинаетъ понимать, какъ много оно беретъ у м ужика и какъ мало оно даетъ, ем у. У  насъ народничество заявило о себѣ довольпо сильно въ 40 и 50 годахъ, когда «то выразителями явились славянофилы, особенно семья Аксаковыхъ. Но высшаго своего развитія это движеніе достигло въ 60 и 70 годахъ, когда оно изъ замкнутаго кружка вы сокообразованныхъ людей спустилось въ толпу, привлекши въ своп ряды массы молодежи. Тогда «служепіс народу> сдѣлалось моднымъ явленіемъ. Тогда усилилось «хожденіе въ



4 9 8  —пародъ»,  состоявшее въ иереодѣвэвін въ врестьяисвій зипунъ, нъ заботахъ о просвѣщеніи мужика и въ распространеніи среди иростого народа мысли о томъ, что онъ можетъ завоевать себѣ и богатство, и власть, и честь посредствомъ иасильствеп- ваго государственнаго переворота. Но страниое дѣло, мужпвъ несочувственно отозвался пе только на этп разрушительные иланы, но даже и на искреннее желаніе образованнаго человѣка облегчить его тяжелую участь. Наши первоклассные писатели, какъ Тургеневъ, Л . Толстой и Достоевскій, изображая в о ж деніе въ народъ»,  свидѣтельстуютъ, что народъ не повѣрилъ образованному человѣку и посмѣялся надъ нпмъ. Нора увлеченія «хожденіемъ въ пародъ» теперь миновала, но народническія стремлешя еще живучи въ обществѣ. И до сихъ поръ эти стремленія разбиваются о вакое то— повидимому— тупое равнодушіе и недовѣріе мужика. До сихъ норъ всѣ писатели, рисующіе дѣятельность интеллигентовъ среди простого люда, неизмѣнно повторяютъ одно п тоже тяжелое наблюденіе — м ужикъ отталкиваетъ отъ себя безкорыстнаго барина н болѣе понимаетъ барина — кулака.Такое отношеніе мужика вліяетъ разлиіно на народниковъ. Только немногіе пронимаютъ его спокойно и продолжаютъ свою работу въ убѣжденіи, что рано или поздно, но они сломятъ недовѣріе мужика. Наиболѣе впечатлительные и нервные не выдерживаютъ своей работы и повергаются въ увы н іе, доводящее пхъ иногда до самоубійства. Такъ кончилъ свою жизнь тургеневскій герой— Неждановъ. Н о, кажется, чаще всего разладъ съ мужикомъ разрѣшался раздраженіемъ самого пародипка противъ мужика, который въ устахъ недавняго мечтателя— иятеллнгеита превращался въ «хама». Только недавно мечтавшій осчастливить деревню своей нросвященпой работой, этотъ неудачный дѣятель нынче кричитъ о томъ, что мужикъ неспособенъ даже понять его работу. Это все



-  4 9 9  —тотъ же некрасовскій герой, негодный въ жизни, но очень красивый въ разговорѣ. «Еслижъ за дѣло возьмется— бѣда! Міръ виноватъ въ неудачѣ тогда; чуть поослабнутъ нетвердыя крылья, бѣдный кричитъ: <безнолезны уси л ья*! И уже куда какъ становится золъ крылья своп опалившій о р е л ъ * ... Т а кихъ орловъ особенно много развелось въ 80 и 90 годахъ. Они любятъ ныть, изливать свои жалобы на т о , что среда, въ которой они желали бы дѣйствовать, такъ груба, что ихъ работа окажется безплодной. А потому они нредиочнтаютъ только брюзжать на эту среду, не пытаясь даже воздѣйствовать на нее. Но вотъ удивительное дѣло-—это нытье соединяется съ умѣніемъ обдѣлывать своп личныя дѣлишки. 80 и 90 г .г . въ нашемъ обществѣ ознаменовались нарожденіемъ практицизма самого узкаго, самого себялюбиваго. Посмотрите о чемъ мечтаетъ, къ чему ст р е м и т е  современная молодежь. Ррема, когда молодежь, неопытная, незрѣлая, но благородная, рвалась въ деревню, мечтала отдать свои силы нуждающемуся лю ду, даже съ отказомъ отъ личнаго счастья,— невидимому, миновало. Бъ томъ увлеченіи было мвого наивнаго, но эта наивность свидѣтельствовала о благородствѣ настроенія. Теперь молодежь, «поумнѣла*,  но вмѣстѣ съ этимъ стала терять право на названіе молодежи. Нѣтъ, это молодые старики, не знающіе, что такое настоящая молодость. Я  говорю, коиечно, не о всей молодежи поголовно, а только о господствующемъ настроеніи. Прежній юноша, много читавшій, мечталъ о высшей школѣ и о полезной работѣ послѣ школы или даже одновременно съ школьнымъ образованіемъ. Теперь думы овончивающаго гимназію и семинарію чаще всего сосредоточены на мысли, какъ бы лучше «пристроиться* въ жизни. По разъ идеалъ стремленій практическій, то и самая жизнь пріобрѣ. таетъ мелочной характеръ. У каж у нѣкоторыя нотвержденія этой печальной мысли. Поспорите на внѣшность теперешняго хотя



—  5 0 0  —бы семинариста и сравппте ее съ оцпсаніямп внѣшности семинариста 6 0 — 70 гг. Тамъ было доведено до крайности пренебреженіе къ наружности и костюму, т е п е р ь ... по лучше на этотъ вопросъ каждый отвѣтитъ самъ на себя. Впрочемъ, говорятъ, что это мелочь. Не будемъ спорить. Но вотъ, к ажется, не мелочь: выборъ высшей школы и факультета. Теперь уже сдѣлалось набитымъ то положеніе, что современный юноша избираетъ такую высшую школу, которая даетъ жирный кусокъ хлѣба, хотя бы она не давала никакого общаго развитія. Если же юноша <вынужденъ» учиться въ университетѣ, то онъ болѣе всего обѣгаетъ факультетъ историко-филологическій, т . е . тотъ самый, па которомъ преподаются гуманныя науки, питающія самыя идеальныя стремленія. Но этотъ факультетъ даетъ право на скромную долю учителя, который къ том* ж е, мало получая, много обязанъ работать. Нужно ли говорить объ академіи? Говорятъ, что туда мало стремится нашей молодежи потому, что тамъ мало вакансій. Послѣднее вѣрно, но равнодушіе юноши къ академіи зависитъ и отъ другихъ причинъ. Лѣтъ нить тому назадъ мнѣ пришлось говоритъ съ воспитанивамп V I класса объ ихъ выходѣ изъ семинаріи. Но обыкновенію они стала жаловаться па т о , что имъ нѣтъ ходу, что для нихъ закрыты двери университетовъ. Соглашаясь съ справедливостью ихъ жалобъ, и однако замѣтилъ имъ, что они напрасно пренебрегаютъ академіей, гдѣ дается серьезное развитіе. <11 у , уже отъ этого увольте, былъ отвѣтъ: это значитъ жить па 900 р. въ годъ»! Признаюсь, всего я ожидалъ, но никакъ не этихъ 900 р. II это днацатплѣтніе юноши, еще. сидящіе па школьной скамьѣ! О , да они переросли очень многихъ стариковъ! Опи далеко пойдутъ въ свопхъ вождѣлѣніихъ и будутъ достойными выразителями практическаго вѣка! Но оставимъ ихъ въ покоѣ. Какъ ни иремудры опи, по едвали они будутъ іюль-



—  5 0 1зоваться симпатіями даже въ нашемъ обществѣ, которое еще нс совсѣмъ разучилось презирать грубые, низменные инстинкты. Обществу нужны беззавѣтные идеалисты, отдающіе себя на благо другимъ. Если же эти идеалисты часто оказывалось неудачниками, то пусть ихъ примѣръ послужитъ урокомъ для тепѳроівей молодежи, чтобы остеречься отъ ихъ ошибокъ и уже съ пользою послужить для другихъ. Въ чемъ же состояли эти ошибки и какъ избѣжать ихъ!Попытаюсь сдѣлать но этому вопросу только нѣсколько замѣчаній, примѣнительно къ нашей духовной молодежи. Если всѣ образованные классы обязаны народу, тем ы —духовные— особенно. Напомню извѣстную тираду Высок. Никанора Хсрсопскаго, что въ пасъ духовныхъ ни одного атома нѣтъ своего, нецерковнаго, а слѣд. не— народнаго. Мы питаемся отъ алтаря, но самый этотъ алтарь воздвигнутъ сермяжнымъ крестьяниномъ. Мы учимся на т . наз. казенныя деньги, по эти деньги собираются съ доходовъ отъ церковныхъ свѣчей, которыя ставитъ преимущественно мужикъ. Мы содержимся на отцовскій счетъ, но этотъ счетъ составленъ преимущественно изъ мужицкихъ грошей. Такимъ образомъ, если свѣтскій человѣкъ можетъ додуматься до мысли, что опъ въ долгу у простого народа, только при серьезной работѣ ум а, то вамъ до этой мысли п додумываться нечего,— она должна быть совершенно ясна для каждаго. Потому то духовный юноша и обязалъ мечтать не о томъ, чтобы устроить себѣ роскошную обстановку, а о томъ, чтобы своею работою отплатить воспитавшему его простолюдину. И однако изъ насъ такъ же много выходитъ неудачниковъ на этомъ поприщѣ, какъ и изъ другихъ сословій. Отчего же это происходитъ?Помнится, когда я перешелъ въ семинарію изъ д у х . училища, то былъ пріятно пораженъ тѣмъ, что служителя, обращаясь къ номъ 15 лѣтнимъ мальчуганамъ, говорили



—  502  —намъ: «баринъ». Оно, правда, в тогда ваза лось вѣсколько страввымъ это «баринъ» въ примѣненіи къ дьячвовскпмъ и пономарскимъ сыновьимъ, а все-таки <барввъ>. . .  Какъ будто бы выросъ въ собственныхъ глазахъ! Нравилось п то, что за паып стало прибирать постели эти же самые служители: это уже было нѣкоторымъ подтвержденіемъ нашего барства. Этотъ мелкій фактъ на мой взглядъ уясняетъ вопросъ о причинѣ нашей неудачи на вивѣ народного иросвѣщевія. Мы—  господа, чуждые народу, который провелъ давно рѣзвую черту между собой н бэрами. Какъ очутились среди этихъ баръ мы— питомцы народа? Когда это случилось? Тогда, когда мы не только перестали жить съ простонародьемъ одною жизнью, но п усвоило себѣ презрительный взглядъ на устои народной жизни, а взамѣнъ ихъ стали мечтать о барской жизни. Н а народъ мы стали смотрѣть свысока, думая, что можемъ его облагодѣтельствовать, какъ только явимся къ нему съ своими просвѣтительными предпріятіями. Позволю себѣ привести еще одинъ мелкій фактъ, разсказанный мнѣ просвѣщеннымъ лицомъ. Случайно ему пришлось разговориться съ юношей, уволеннымъ изъ 3 класса д у х . училища. «Что же Вы намѣрены теперь дѣлать>? между ирочимъ спросилъ онъ молодого человѣка. <Я думаю служить меньшому брату> ,  былъ отвѣтъ. «Какъ? Развѣ у Васъ есть еще братъ— мевыпе Васъ» ? <Иѣтъ, я разумѣю мужика, которому хочу послужить» . . .  И вѣдь этотъ юнецъ, навѣрно, серьезно думалъ, что оиъ уже переросъ духовио мужика, что онъ но развитію старшій братъ? Опять мнѣ кажется, что и среди насъ распространено это высокомѣрное отношеніе къ м уж ику, эта горделивая мысль, что мы въ духовномъ отношеніи стоимъ неизмѣримо выше его. Жалкое заблужденіе, но и пагубное! Пагубное потому, что высокомѣріе мѣшаетъ человѣку вглядѣться въ пастроеніе своего ближняго и позволяетъ ему ве уважатъ, а презирать



это вастроевіе. Отсюда эти глупыя насмѣшки надъ вѣковыми обычаями. Отсюда же эти скороспѣлые планы пересозданія народнаго міросозерцанія. Вотъ это то н понимаетъ хорошо мужикъ н никогда не можетъ простить барину, навъ бы послѣдній но распинался о своей любви къ нему. Поэтому то онъ проще относится ь*ъ кулаку, чѣмъ къ этому барину, потому что замѣчаетъ, что кулакъ свой братъ, что онъ обманетъ въ житейскихъ дѣлахъ, но не коснется высокомѣрно его внутренняго міра своею непрошенною заботой. Помнится, одважды на родинѣ хорошо знакомый мвѣ мужикъ неодобрительно отзывался о священникѣ, человѣкѣ въ высшей степеви достойномъ, выдававшемся изъ среды всѣхъ окружныхъ батюшекъ своею просвѣтительною дѣятельностью. <Нѣтъ,о. Григорій былъ лучше! Тотъ, бывало, придетъ съ молебномъ, обо всемъ разспроситъ. Чего? Бывало, некогда ему—  нужно птти скорѣе въ другой домъ: такъ онъ самъ поетъ, а потомъ остановится, спроситъ: «сколько въ нынѣшнемъ году нгвнтъ>,  а потомъ опять поетъ».  И этотъ отецъ оказывается лучше священника, благолѣпное служеніе котораго ѣздили слушать изъ другихъ приходовъ верстъ за 3 0! А лучше потому, что этотъ образцовый священникъ давалъ чувствовать мужику свое умствевное п нравственное превосходство, и потому, равно какъ и ио образу жизни, былъ не свой братъ, а <баринъ>. И вотъ пастырская работа, на которую затрачено много силы и ум а, на половину пропала даромъ.Эго объясненіе розни между народомъ и интеллигенціей давно подмѣчено нашими писателями. Изъ послѣднихъ даже явно невѣрующіе или отрицающіе теоретически смыслъ р усскихъ обычаевъ призывали народниковъ съ уваженіемъ относиться къ этимъ вѣрованіямъ и обычаямъ (Ю зовъ). Для насъ, признающихъ смыслъ вѣры, эта мысль должна быть особенно близка. Съ наибольшею горячностью ратовалъ за нее Ѳ . М.



—  5 0 4  —Достоевскій въ «Дневникѣ Писателя» н въ частности въ «Пушкинской рѣ чи».Въ тѣсной связи съ этимъ высокомѣріемъ стоитъ незнаніе крестьянской жизни, ея основныхъ устоевъ и ея быта. Оно н понятно, такъ какъ презирающій не захочетъ знать т о , что презираетъ, а поспѣшитъ навязать мужику свое, мало думая о томъ, что это свое часто совсѣмъ не вяжется съ вѣковыми традиціями народной жизни. Эго незнаніе крестьянскаго быта позволяетъ интеллигенту судить о мужикѣ вкривь и вкось, благо мужикъ ничего не возражаетъ. Поэтому то «меньшой» братъ, о которомъ вчера говорили въ сентнментадьио-идиллнческомъ тонѣ, восхваляя его простоту и отзывчивость на все доброе, нынѣ такъ легко обзывается «хамомъ»,  неспособнымъ ви на что доброе.Нужно ли дѣлать послѣдніе выводы изъ всего сказаннаго? Они ясны . Чтобы съ пользою работать среди простонародья, нужно относиться къ нему просто, какъ къ раввымъ себѣ людямъ, но никакъ не къ «меньшимъ» братьямъ. Н уж но уважать простого человѣка съ его своеобразнымъ внутреннимъ міромъ. Уваженіе поведетъ насъ въ внимательному изученію народнаго быта. Знаніе быта охранитъ дѣятелей отъ грубыхъ ошибокъ и сдѣлаетъ нхъ близкими народу. Н о , конечно, ві. основѣ всего этого должна лежать любовь къ простому народу, предъ которымъ мы въ такомъ неоплатномъ долгу.Позволю себѣ въ заключеніе привести, б . м . ,  извѣстныя уже Вамъ слова пр. Антонія, обращенныя къ Уфимскимъ семинаристамъ. «Юные други мои, обладающіе мягкимъ, простымъ сердцемъ русскаго семинариста! Пе будьте чужими народу своему! Любите нашу землю, нашу матерь русскую мо и всѣ хъ , кто на вей! П усть праздные юноши столицъ ~ъ безъ разума и сознанія о вуждахъ мужика, о его болтаютъ среди бутылокъ въ увеселительныхъ са-



—  5 0 5  —дахъ, не видя и не зная ня мужика, ни его нужды и н уждаясь сами въ дух просвѣщеніи болѣе, чѣмъ послѣдній мужикъ. А у васъ эти мужики предъ глазами. Ве устраняйтесь отъ нихъ, не ищите себѣ иныхъ путей дѣятельности, когда нива Божія уже готова въ жатвѣ вашей! Этимъ вы но только исполните долгъ своего бытія па землѣ предъ народомъ, который вывелъ въ люди своими вопѣечными свѣчами въ церковь, но и собственное свое нравств. развитіе поставите на твердую иочву. Ве говорю уже о томъ, что и умственное развитіе ваше, ваше пониманіе жизни, исторіи, психологіи н особенно христіанства ири этомъ условіи поднимутся до несравненной высоты предъ равнодушными къ ближнему молодыми книжниками. Конечно, не мгновенно, не здѣсь, на людномъ собраніи, а въ уединенномъ размышленіи совершается тайна рожденія духовной жизни нашей, опредѣляются добрыя или грѣховныя склонности характера и жизненныхъ цѣлей. Вотъ въ эти то важнѣйшіе, въ эти страшные моменты бытія своего вспомивайте, друзья мои, о нашей смиренной деревнѣ, о сельскомъ храмѣ и свѣтлой заутренѣ, о добрыхъ лицахъ нашихъ крестьянъ. Тогда отлетитъ отъ васъ помыслъ горделиваго удалевія отъ народа, стремленіе къ барству, въ 5 тысячнымъ окладамъ, къ званію свѣтскаго чиновника, къ интересамъ свободнаго туриста. Тогда познаете вы темную ложь всѣхъ обольщеній юности, вамъ противенъ стапетъ развратъ и горделивое непослушаніе церкви>. П. Никольскій.Религіозные мотивы поэзіи И в. Саввина Никитина.
(Къ сороколѣтію со дня смерти, і  16 Октября 1861 г .) .1) Впечатлѣвія дѣтства. <Ланпадка>. Богъ открывается въ природѣ. 2) Источники сомнѣнія. Діагнозъ: сомнѣніи бо-



-  5 0 6  -лѣзвь в о ш . Лѣченіе. 3) Доказательства вѣры. Невѣріе мучительно и не логично. Теодицея И в . Саввича. Теоретическіе доказательства въ иользу вѣры. 4) Послѣдняя инстанція—  гдѣ успокоивается сомнѣвающійся духъ : Крестъ Христовъ.
I.Впечатлѣнія дѣтства неизгладимы: онѣ навсегда кладутъ свою печать на душ у «будущаго» человѣка. Конечно—  со временемъ— эти впечатлѣнія могутъ сглаживаться— стушевываться, но въ той или другой мѣрѣ— они заявятъ о себѣ всегда.Въ жизни Ивана Саввича Никитина впечатлѣнія дѣтства кажется— сыграли но малозначительную роль.Не весело прошла юность Ивана Саввича— не мало горькихъ воспоминаній оставило въ немъ и его не всегда веселое дѣтство, но въ этомъ дѣтствѣ было кое что такое, что далеко не каждому дается на долю. Дѣтскіе годы многострадальнаго поэта— освѣтились горячей беззавѣтной любовью его матери. У Ивана Саввича осталось одно воспоминаніе, къ которому онъ постоянно возвращается сознательно или безсознательно. Это— воспоминаніе о лампадкѣ, горѣвшей въ комиатѣ матери.Свѣтъ этой лампадки— норой меркнетъ и слабѣетъ для Ивава Саввича, но совсѣмъ онъ не можетъ погаснуть никогда, даже въ тѣ дни, когда кругомъ его вездѣ и темнота и туманъ и«даль темна — какъ ночь темна».Ивавъ Саввичъ видѣлъ, что его бѣдная мать только около Святой иконы, освѣщенпой тихимъ свѣтомъ лампады находила успокоеніе и силу для того, чтобы <жпть>,Онъ видѣлъ, какъ она по цѣлымъ часамъ стояла передъ образомъ Богоматери, — молясь за него, своего дорогого сына



5 0 7  —«Я былъ въ жару> — вспоминаетъ иоэтъ,За стѣной шелъ пиръ семейный, какъ всегдаА м а т ь ? ...Сдавъ руки, съ мукою въ чертахъ Вся блѣдная, освѣщена лампадкой (за сы на) молптся въ слезахъ. «Лампадка».Вѣра матери живая и сильная— должна была передаться п сыну уже потому, что онъ любилъ ее. Ея молитва полная вѣры въ Бога п любви въ Нему была краснорѣчивымъ урокомъ вѣры о , можетъ бы ть, именно благодаря вліянію матери, Иванъ Саввичъ вступилъ въ жизнь вѣрующимъ въ Бога, въ дѣло Божіе, въ идеалъ и себя.Въ первые годы послѣ того, какъ онъ выступаетъ на жизненную сц ен у, въ этотъ періодъ дѣтекп яснаго (но не 
дѣтскаго) міросозерцанія и свѣтлой вѣры— Никитинъ своей поэтической душой всюду видѣлъ Бога и его откровеніе. Для него открывается БогъИ въ шумѣ золотистой ржи И въ сумракѣ задумчивыхъ лѣсовъ И въ ужасѣ степного урагана Въ дыханіи прохладномъ вѣтерка И въ красотѣ пустыннаго цвѣтка И въ ручейкѣ текущемъ подъ горою.Все это— какъ кажется нашему поэтуНа языкѣ непонятномъ вторитъ свободно Торжественный гимнъ вездѣсущему Богу.Въ этихъ и предыдущихъ стихахъ Никитина читатель пожалуй увидитъ повтореніе учителя И в. Саввича— Бѣлинскаго. Извѣстно, что и этотъ критикъ — видѣлъ Бога во



—  508  -всемъ мірѣ, во всякомъ явленіи природы. Опъ смотрѣлъ па міръ, какъ на безпрерывное развитіе высшей разумной одеп, которой свойственны благость и любовь. «Дли этой идеи—  говоритъ Бѣлинскій— нѣтъ покоя, она живетъ и воплощается въ блестящее солнце, въ великолѣпную планету, она живетъ и дышитъ и въ бурныхъ приливахъ и отливахъ морей 
и въ свирѣпомъ ураганѣ пустынь и въ шелестѣ листь
евъ и въ журчаньѣ ручья». Она мудра, ибо все предвидитъ и держитъ въ равновѣсіи... Богъ создалъ человѣка и далъ ему умъ— и чувство, да постигаетъ сію идею умомъ и знаніемъ— да пріобщается къ ея жизни въ живомъ и горячемъ сочувствіи, да раздѣляетъ ея жизнь въ чувствѣ безконечной зиждущей любви».Что предыдущія строфы— навѣяны именно этими строками Бѣлинскаго— и отчасти буквально повторяютъ ихъ— это несомнѣнно— но это сходство въ словѣ, а не мысли.Богъ, въ котораго вѣруетъ Нпкитивъ (см. особенно ст и х .: «Присутствіе непостижимой с и л ы ...) — но отвлеченная идея. Это личпый живой Богъ; Иванъ Саввичъ представляетъ Его «окруженнымъ духовъ— незримою толпой», — которыхъ онъ п посылаетъ къ людямъ,— черезъ этихъ слугъ своихъ являя руку Свою.Благой и всемогущій Богъ— не сила разлитая въ мірѣ—  а <Провидѣніе>,  которое, все видя и о всемъ промышляя, знаетъ число всѣхъ каплей дождевыхъ и считаетъ каждую слезу несчастнаго смертнаго.«Не природа Богъ— а Богъ въ природѣ» — рѣшаетъ поэтъ, и въ этой природѣ, возвѣщающей дѣла Бож іи, онъ находитъ успокоеніе и отвѣтъ на первыя сомнѣнія и нарождающіеся вопросы.



—  5 0 9  —Когда одинъ въ минуты размышленья С ь  природой я бесѣдую въ тиш и,Я  вѣрю— есть святое Провидѣнье И кроткій міръ для сердца и душ и;И грусть свою тогда я забываю Съ своей нуждой безропотно мирюсь И небесамъ невидимо молюсь.Въ другомъ мѣстѣ онъ пишетъ:Кротко звѣздъ— золотое сіянье Въ чистомъ полѣ покой п молчанье Точно въ храмѣ стою я въ тиши И въ восторгѣ молюсь отъ дугап.М олю сь... Эго молюсь (вмѣстѣ съ природой и подъ ея воздѣйствіемъ)— господствующій мотивъ въ поэзіи Ивана Саввича. Читайте напр. его стихотворенія: <Вечеръ>,  «Когда потухшій день>,  «Подлѣ рѣки одиноко стою» и др.II .Но днп текли. Жизнь давала себя знать: Жизненные удары, столкновеніе съ пошлостью, прозой и грязью жизни—  не могли не отозваться на религіозномъ настроеніи Никитина. Ясность міровоззрѣнія тускнѣетъ— вѣра отходитъ, является сомнѣніе.Здѣсь нужно отмѣтить одну очень умную и оригинальную мысль Ивана Саввича, которую оправдалъ онъ самърегяопа §иа.По мысли Воронежскаго поэта—религіозное сомнѣніе 
есть болуьзнь не сознанія, а воли— результатъ усталости воли; поэтому и появляется оно одновременно съ сомнѣніемъ въ себѣ, въ своей собственной жизнеспособности.При такого рода сомнѣніи человѣкъ— не усиокопвается



—  5 1 0  —на своемъ сомнѣнія, а мучается ямъ и желаетъ выхода т . е. вѣры, хотя можетъ быть в не всегда находятъ ее.Танямъ и было сомнѣніе Ивана Саввпча, и самъ онъ считаетъ его результатомъ усталости воля— освудѣиія вѣры въ жизнь п жизненный идеалъ.Пока въ человѣкѣ есть жизнь— энергія, ведущая его въ идеалу, есть силы бороться съ жизненнымъ зломъ, онъ вѣ- руеть. (Разумѣемъ религіозную вѣру). Оскудѣетъ вѣра въ себя— въ свою способность работать на нивѣ Бож іей,— оскудѣетъ и вѣра въ Бога— какъ надмірный, пребывающій идеалъ я окончательную всегда подразумѣваемую цѣль стремленій. И это такъ п должно быть. Вѣдь эта вѣра— обязываетъ бороться съ міромъ— принуждаетъ къ дѣятельности, а человѣкъ усталъ и естественно хочетъ оттолкнуть отъ себя вѣру, 
чтобы избавиться отъ обязательствъ, какія влечетъ 
за собой вѣра.Эту испхологію сомнѣнія доказалъ Иванъ Саввичъ и въ собственной ж изни,— онъ признаетъ ее какъ законъ. «Я вѣрилъ п умѣлъ вѣрить— повторяетъ онъ не разъ— я помнилъ уроки матери— п о .. .  пришла пора—иныя строки въ страницахъ жизни я прочелъ.Жизнь измучила и научила сомнѣваться. Я  жажду вѣры, исповѣдуется поэтъ, но не всегда нахожу е е ,— потому что усталъ; (стих. <!1олитва дитяти» и <Я помню счастливые годы») Все хочешь ва иути , въ глухой степи Гдѣ зги не видно Хоть точку свѣтлую найтя Но гдѣ-жъ она? Гдѣ отдохнуть возмож но...Трудна дорога: <все грязь и грязь» .И вотъ эта грязь жизни затемнила у Ивана Саввича нравственный идеалъ, — который всегда въ силахъ своимъ



—  5 1 1  —свѣтомъ разогнать сумерки сомнѣнія; отняла силу идеальнаго стремленія,— п уже какъ результатъ этого— затемнила (вѣрнѣе временами затемняла) его вѣру. Онъ иногда не видѣлъ Бога на небѣ потому чтоЗакиданы грязью И 0 небеса (нравственный кругозоръ) Звѣзды ни единой не видно—на его небѣ.Бываютъ минуты, когда Иванъ Саввичъ не вѣритъ только, а видитъ Бога— и съ истины подъемлетъ нокрова темнаго краяII слову Бога жадно внемлетъ Б ь великой книгѣ Бытія . .  Но Человѣку нѣтъ пощады Въ бездонномъ омутѣ тревогъ Падетъ на грудь заботы камень И гаснетъ вдохновенья плам ень...Гаснетъ в ѣ р а ...Тѣми же причинами объясняетъ Иванъ Саввичъ сомнѣніе и въ другихъ. <Твое сомнѣніе есть самовнушенное сомнѣніе въ цѣнности жизни и самовеушеннан увѣренность, что жизнь ничтожна.Освободись отъ этого предразсудка, верни вѣру въ жизнь и дѣло и спасешь всякую вѣру. Тогда тыПоймешь свое призванье въ минуты свѣтлыя трудаИ безполезныя сомнѣнья въ тебѣ въ ту нору заиолчатъ> .Какіе выводы слѣдуютъ отсюда?Ясно, что Иванъ Саввичъ считаетъ сомнѣніе за явленіе случайпое, наносное, ненормальное. Оно попятно какъ ре



—  5 1 2  —зультатъ усталости воли, но уже п поэтому оно симптомъ болѣзненный,— изъ него нужно искать исхода.Гдѣ этотъ исходъ? Иванъ Саввичъ указываетъ его. Лѣченіе опредѣляется діагнозомъ: этотъ исходъ уже намѣченъ отчасти и въ предыдущемъ: нужно усиліемъ воли стряхнуть свою слабость и безсиліе, вернуть отошедшій нравственный идеалъ, очистить его отъ грязи. Но вѣдь отъ у ст алаго человѣка мудрено ждать подъема силъ— порыва. Это понимаетъ Иванъ Саввичъ и потому указываетъ уставшему и т о , гдѣ искать новыхъ силъ для такого подъема. Эти силы онъ можетъ снова обрѣсть въ молитвѣ и святыхъ страницахъ Евангелія. Молитва— вотъ лучшее средство примириться съ жизнью и воскреснуть для жизни и вѣрыЕсли жизнь тебя измучитъ И умъ и сердце возмутитъ,Если жизнь роптать научитъ,Любовь и вѣру погаситъ,—Приникни съ жаркими слезами,Креста подножье обойми:Ты примиришься съ небесами,Съ самомъ собою и съ людьми.Трудно— молиться: ищи и молитвеннаго настроенія и уроковъ жизни во глаголахъ «Предвѣчнаго Слова» .Святое Евангеліе— книга ж и зн и ,— Христосъ— истинная жизнь и въ глаголахъ Его всякій сумѣетъ отыскать рѣшенія всѣхъ вопросовъ бытія и не только ^рѣшенія, но силу для борьбы съ міромъ и зломъ.Духомъ ж изни проникнуты святыя страницы и этотъ д у хъ , какъ сила захватывающая и покоряющая, влечетъ къ дѣлу служенія ближнему, а съ дѣломъ даетъ и вѣру.Измученный жизнью су р о в о й ,—  исповѣдуется Иванъ Овввнчъ,— Не разъ я себѣ находилъ



—  5 1 3  —Въ глаголахъ Предвѣчнаго Слова Источникъ покоя н силъ.Какъ дышатъ святые ихъ звуки Божественнымъ чувствомъ любви,И сердца тревожнаго муки Какъ скоро смиряютъ они!Здѣсь все въ чудно-сжатой картинѣ Представлено Духомъ Святымъ И міръ, существующій нынѣ,И Богъ, управляющій имъ,И сущаго въ мірѣ значенье,Причина, и цѣль, и конецъ,И вѣчнаго Сына рожденье,И крестъ, и терновый вѣнецъ.Какъ сладко читать эти строки,Читая, молиться въ тиши,И плавать, п черпать уроки Изъ нихъ для ума и душ и.Самъ Иванъ Саввичъ всегда страстно искалъ вѣры, той вѣры, которая не только даетъ успокоеніе разсудку, ищущему отвѣта на вопросы жизни, но и согрѣваетъ сердце отрадной живительной теплотой.Страстно— съ мучительной тоской— даж е, если можно такъ выразиться, съ тоскливой завистью— умоляятъ Иванъ Саввичъ— дитя -  пользоваться драгоцѣннымъ преимуществомъ дѣтства— преимуществомъ горячей молитвы чуждой сомнѣнія, богатой вѣрой. Эта молитва такъ сладостиа— она можетъ ути шать всякія бури сердца— пролить бальзамъ па всякія раны.Слезинка— дѣтской молитвы, да любовная слезинка любящей дорогой матери— это самое доброе— самое святое—  самое дорогое— что есть на свѣтѣ— и то и другое принадлежитъ дѣтямъ.



5 1 4  —Поэтому— убѣждаетъ поэтъ—Молись д и т я ,., сомвѣнья камень,Твоей груди не тяготитъ Твоей молитвы чистый пламень Святой любовію горитъ.М олись... тебѣ внимаетъ Творецъ безчисленныхъ міровъ И вапли слезъ твоихъ считаетъ И помогать тебѣ готовъ.М оли сь... и дай Богъ— въ пору поздвихъ лѣтъ Тавими-жъ свѣтлыми очами Гебѣ глядѣть ва Божій свѣтъ.Стих «Молитва дитяти» .И для меня бы ло—это счастливое вр ем я... И яПомню счастливые годы Когда безпечно и шутя Безукоризненной свободой Я  наслаждался какъ дитя.Когда въ тиши уединенья Какъ воплощенный серафимъ Тревогой горя и сомнѣнья Я  пе былъ мучимъ и томпмъ.Это было— но это отошло— какъ далекій с о н ъ ...Какой грустью вѣетъ отъ этихъ строкъ— какимъ страстнымъ желаніемъ вернуться къ дѣтскимъ годамъ— когдане было тревоги, горя и сомнѣній и па землѣ былъ рай небесъ.Но что дѣлать? Не ушелъ Иванъ Саввичъ отъ тяжелыхъ дней, когда онъ почувствовалъ, что онъ разучилсн— не можетъ молиться— потому что не стало у него прежней дѣтской чистоты міровоззрѣнія.
( Продолженіе будетъ).



—  515  —По поводу проекта о пенсіяхъ православному епархіальному духовенству.Подъ и ре дсѣдательствомъ Высокопреосвященнѣйшаго А н тонія, Митрополита С.-Петербургскаго и Ладожскаго, 19 Апрѣля начались засѣданія Высочайше утвержденной коммиссіи ио разсмотрѣнію проекта «Устава о пенсіяхъ и единовременныхъ пособіяхъ священнослужителямъ и псаломщикамъ епархіальнаго вѣдомства и ихъ семействамъ*. По разсмотрѣніи проекта въ коммиссіи, онъ будетъ внесенъ въ Государственный Совѣтъ, а потомъ будетъ представленъ па благовоэзрѣніе Государя Императора. Такимъ образомъ, Божіей милостію и волею Благочестивѣйшаго М онарха начало наступившаго X X  вѣка, можетъ быть, въ непродолжительномъ времени ознаменуется великимъ въ исторіи русской церкви событіемъ—  дарованіемъ для служителей церкви, ихъ семействъ новаго положенія о пенсіяхъ. Эта новая милость М онарха къ русскому духовенству, своими молитвами и своей пастырской дѣятельностію призывающему на русское отечество и русскаго М онарха благодать Бож ію , будетъ служить для него новымъ побужденіемъ бодрствоватъ въ своемъ служеніи и такимъ образомъ содѣйствовать осуществленію, выражеппаго Государемъ Императоромъ въ Е го  отвѣтѣ на привѣтствіе С в . Синода съ новымъ годомъ и новымъ столѣтіемъ, желанія: <да ниспошлетъ Господь Богъ благодать Свою на Россію  въ наступающемъ вѣкѣ» (« Ц . Вѣстн.» № 1, стр. 1). Такое милостивое внимавіе М онарха къ православному духовенству воистину будетъ однимъ изъ проявленій вдохновляющей русское правительство и русскаго Царя благодати Божіей.Съ другой строны, русское духовенство по своей дѣятельности па пользу церкви и отечества, можно сказать, и достойно этой милости М онарха. Русское духовенство, какъ сословіе, представляетъ собою коренное и существенное звено не только церковно-общественной, но и государственной жизни.



—  5 1 6  —Оно ведетъ такое важное въ государственной жизни дѣло, какъ регистрація рожденій, браковъ и смертности населенія. Въ недавнее время ему именно, какъ самому падежному хра. нптелю историческихъ устоевъ русской жизни. Высочайшимъ изволеніемъ ввѣрено народное образованіе. Оно является руководителемъ національной совѣсти, блюстителемъ ея вѣрности страху Божію и клятвѣ вѣрноиодданничества. Оно же большею частью является истолкователемъ разныхъ правительствен- ныхъ манифестовъ, указовъ, распоряженій и нроч. Съ этой точки зрѣнія совершенно правильно выразился одинъ нѣмецкій пасторъ Кассель, когда въ 1888 г. праздновалось 900-лѣтіе крещенія Россіи , въ своей брошюрѣ: <988. Воспоминаніе о 900-лѣтнемъ юбилеѣ Русской церкви», что Россія своимъ государственнымъ единствомъ «обязана не столько мечу, сколько звону церковныхъ колоколовъ». Такимъ образомъ русское государство, обезпечивая духовенство пенсіями, не только оказываетъ ему милость, но и воздаетъ ему по заслугамъ.Положеніе о пенсіяхъ, въ томъ видѣ, какъ оно является въ настоящемъ проектѣ, отличается отъ вывѣ дѣйствующаго положенія во всѣхъ отношеніяхъ: 1) относительно лицъ, имѣющихъ право на пенсію; 2) относительно срока службы, дающаго право на пенсію, и 3) относительно самаго размѣра пенсій.ІІо  нынѣ дѣйствующему положенію право па пенсію имѣютъ священники и діаконы, прослужившіе извѣстное количество лѣтъ, а  также ихъ вдовы. Что касается псаломщиковъ, хотя бы и прослужившихъ законный срокъ, то они права на пенсію не имѣютъ. По положенію настоящаго проекта, право на пенсію имѣютъ: священники, діаконы, псаломщики, ихъ вдовы и круглыя сироты, не достигшія возраста 21 года, не состоящія на службѣ или на казенномъ содержаніи въ учебномъ заведеніи, а изъ совершеннолѣтнихъ— неспособныя къ труду. При этомъ къ круглымъ сиротамъ приравнены дѣти



- 5 1 7 -вдовца, принимающаго монашество, и дѣти вдовицы, вступающей во вторичный бравъ или принимающей монашество.Но нынѣ дѣйствующему положенію право на пенсію дается срокомъ службы въ 35 лѣтъ. Лицамъ, не достигшимъ до этого срока болѣе шести мѣсяцовъ, не дается никакой пенсіи. По положенію разсматриваемаго проекта установлены сроки для полной пенсіи и для ея частей. Полная пенсія полагается за службу 35 и болѣе лѣтъ, за службу отъ 20 до 30 лѣтъ одна треть полнаго оклада и за служ бу отъ 30 до 35 лѣтъ двѣ трети. Выходящимъ за штатъ по растроенному здоровью или неизлѣчимой болѣзни за службу отъ 20 до 30 лѣтъ двѣ трети оклада, а за службу отъ 30 до 35 лѣтъ полная пенсія. Священнослужители и псаломщики, одержимые такими неизлѣчимыми болѣзнями, которыя лишаютъ ихъ возможности не только продолжать служ бу, но и обходиться безъ постояннаго посторонняго ухода, получаютъ въ пенсію: прослужившіе отъ 5 до 10 лѣтъ одну треть оклада, отъ 10 до 20 лѣтъ двѣ трети оклада и за 20 лѣтъ службы полный окладъ.Что касается, наконецъ, самаго размѣра пенсій, то по положенію проекта онъ является значительно превышающимъ нынѣ существующій размѣръ (священникамъ— 130 р ., ихъ вдовамъ— 90 и 65 р ., діаконамъ— 65 р ., ихъ вдовамъ— 50 и 40 р ., въ годъ) и притомъ неодинаковымъ для духовенства каѳедральнаго, городского и сельскаго. Полный окладъ пенсіи предполагается: а) настоятелямъ каѳедральныхъ со б о р о в ъ - 420 р .,  б) ключарямъ каѳед. соборовъ и настоятелямъ городскихъ соборовъ— 360 р .; в) священникамъ городскихъ церквей и протодіаконамъ каѳед. соборовъ— 300 р .; г) священникамъ сельскихъ церквей— 240 р.; д) штатнымъ діаконамъ городскихъ церквей— 180 р .; е) штатнымъ діаконамъ сельскихъ церквей и иподіаконамъ каѳедральныхъ соборовъ— 150 р .; ж) штатнымъ псаломщикамъ городскихъ церквей и соборнымъ пономарямъ— 120 р. и з) наконецъ, штатнымъ псаломщикамъ сельскихъ церквей— 90 р. Вдовѣ умершаго па службѣ свя-



—  518  —іценнослужителя или псаломщика, не имѣющей дѣтей несовершеннолѣтнихъ или неизлѣчимо-больныхъ, назначается пенсія въ размѣрѣ половины того оклада, какой слѣдовалъ бы ея м у ж у , если бы онъ вышелъ въ отставку въ день его смерти; но если мужъ, состоя за штатомъ, получалъ уже пенсію или имѣлъ право на оную , то пенсія назначается въ размѣрѣ половины пенсіи м уж а. Вдовѣ съ дѣтьми, имѣющими право на пенсію, прибавляется къ ея Пенсіи одна треть на каждаго сына или дочь, такъ что имѣющая троихъ или болѣе дѣтей получаетъ полную пенсію м уж а. Круглымъ сиротамъ пенсія назначается въ размѣрѣ одной четвертой части оклада, слѣдовавшаго ихъ отцу, на каждаго (сына или дочь), такъ что четверо или болѣе дѣтей получаютъ полную пенсію отца. Діаконамъ, состоящимъ на псаломщическихъ вакансіяхъ, пенсія назначается но окладамъ, положеннымъ для псаломщиковъ. Если пенсія, опредѣляемая по положенію проектируемаго устава, составитъ по разсчету менѣе 30 р ., въ годъ (на все семейство), то въ ненсію производится тридцать р . ,  безъ уменьшенія этого оклада.Кромѣ пенсій, по проекту предполагается возможнымъ выдавать также единовременныя пособія: а) лицамъ или ихъ семействамъ, когда по службѣ нѣтъ срока, требуемаго для певсіи или части ея: б) когда они сами пожелаютъ, вмѣсто пенсіи, получить единовременное пособіе. Это пособіе выдается въ размѣрѣ годоваго оклада полной пенсіи, положенной за 35 лѣтъ.Таково въ главныхъ и существенныхъ чертахъ разсматриваемое въ Высочайше утвержденной коммиссіи положеніе о пенсіяхъ епархіальному духовенству. По своей основной тенденціи оно въ значительной степени приравниваетъ православное епархіальное духовенство, относительно права на пенсію , къ другимъ служебнымъ сословіемъ русскаго государства, въ частности въ военному духовенству.Дай Богъ, чтобы это положеніе въ скоромъ времени пе



519 —реіпло изъ фазиса возможнаго въ фазисъ дѣйствующаго законоположенія. ( Ц  В . № 17).
Первое общее собраніе членовъ ВоронЕзкскаго 
Церковнаго Историко-Археологическаго Комитета.3 М ая, въ 7 часовъ вечера, въ Братскомъ задѣ при Митрофановомъ монастырѣ состоялось общее собравіе членовъ Воронежскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Комитет а , подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Аиастасія, Е п и скопа Воронежскаго п Задонскаго. Собраніе почтили своимъ присутствіемъ: Преосвященный Владиміръ, Епископъ Острогожскій, многіе священники г. Воронежа и преподаватели учебныхъ заведеній.Въ началѣ засѣданія дѣлопроизводитель Комитета П Никольскій прочиталъ слѣдующій краткій отчетъ о дѣятельности Совѣта Комитета.«Прошло три мѣсяца со времени открытія Воронежскаго Церковнаго Историко-Археологическаго Комитета. За эти три мѣсяца Совѣтъ Комитета былъ занятъ первоначальными подготовительными работами, которыя могли бы дать возможность всѣмъ членамъ Комитета принять дѣятельное участіе въ осуществленіи его задачъ. Съ нѣкоторыми изъ своихъ работъ, уж е выполненными и подлежащими обсужденію Комитета, Совѣтъ считаетъ умѣстнымъ познакомить общее собраніе членовъ Комитета.1) Въ виду новизны дѣла изученія мѣстныхъ памятниковъ церковной старины. Совѣтъ озаботился выпискою научпо-популярыыхъ руководствъ но археологіи и палеографіи нзъ С П Б . Археологическаго Иинстптута. Г . директоръ института выслалъ па ѳту просьбу не только изданія, уже пзвѣ-



5 2 0  -стеыя въ печати, во и тѣ печатныя лекціи профессоровъ института, которыя изданы на правахъ рукописей, т . е. которыхъ нѣтъ въ обычной продажѣ.— Одновременно съ этимъ Совѣтъ приступилъ къ составленію мѣстной исторической библіотеки, для чего нѣсколько разъ обращался чрезъ мѣстныя газеты съ воззваніями о пожертвованіяхъ книгъ, брошюръ и мѣстныхъ періодическихъ изданій. Начало библіотекѣ при Комитетѣ, благодаря этом у, уже иолошено: въ настоящее время въ библіотеку поступило около 130 названій книгъ, брошюръ и изданій.2) Съ цѣлію образованія при Комитетѣ музея церковно- историческихъ древностей, Совѣтъ также дѣлалъ воззванія къ лицамъ, сочувствующимъ его задачамъ, на что откликнулись многія лица, особенно изъ среды духовенства. Н аходящіеся здѣсь предметы изъ старинной церковной утвари говорятъ о той отзывчивости, какую встрѣтилъ Комитетъ въ первые же мѣсяцы своего существованія !) .  Для помѣщенія музея, равно какъ библіотеки и историческаго архива консисторіей отведено помѣщеніе въ нижнемъ этажѣ зданія консисторіи, состоящее изъ трехъ комнатъ. Осмотрѣвши это помѣщеніе, Совѣтъ обсудилъ мѣры въ его упорядоченію, именно относительно его ремонта и оборудованія подходящей меблировки, особенно витринъ, шкафовъ и столовъ. Ремонтъ о изготовленіе мебели уже производятся.3) Такъ какъ наиболѣе цѣпные и обильные архивные матеріалы по мѣстной церковиой исторіи хранятся въ архивѣ *)
*) Угнавши изъ одного газетнаго сообщенія, что цѣнныя старинныя церковныя вещи могутъ передаваться на сторону и т. о. ускользать отъ изученія ихъ иа мѣстѣ, Совѣтъ, съ разрѣшенія Его Преосвященства, обратился чревъ благочинныхъ во всему духовенству Воронежской Епархіи съ просьбою о томъ, чтобы оно на будущее время никому не отдавало и не продавало старенныхъ церковныхъ вещей безъ предварительнаго сношенія съ Совѣтомъ Комитета.



—  521  —духовной консисторіи, то разработка этого архива и должна составить одпу изъ главныхъ задачъ Комитета. Но чтобы ввести г .г . членовъ Комитета въ это дѣло, необходимо предварительно дать каждому изъ нихъ хотя самыя общія указанія о составѣ консисторскаго архива. Эготъ трудъ и взялъ на себя предсѣдатель Совѣта А . М. Правдивъ. Онъ извлекъ изъ архивныхъ хранилищъ такъ называемыя посельскія описи , т . е. описи консисторскихъ дѣлъ, касающихся каждаго села епархіи, начиная съ половины X V III  в. до 1865 года. Эти описи, въ настоящее время упорядоченныя и зарегп- строваиныя, уже могутъ быть предоставлены лицамъ, изучающимъ прошлое нашихъ приходовъ.4) Но рядомъ съ этимъ архивнымъ источникомъ, носящимъ преимущественно оффиціальный характеръ, изучающимъ жизнь этнхъ приходовъ необходимо познакомиться съ мѣстными матеріалами, изъ которыхъ ва первомъ планѣ слѣдуетъ поставить церковныя лѣтописи, веденіе которыхъ сдѣлалось обязательнымъ съ 1882 года. Чтобы познакомиться съ характеромъ этихъ лѣтописей и опредѣлить степень ихъ самостоятельности и цѣнности, Совѣтъ для образца рѣшилъ выписать лѣтописи изъ трехъ благочинническихъ округовъ Епархіи: 1 З а д ., 1 Остр. и 1 Богуч. До сихъ поръ высланы только лѣтописи изъ 1 Задон. округа вмѣстѣ съ указаніемъ ихъ достоинствъ и недостатковъ, сдѣланнымъ благочиннымъ Н . Холодовпчемъ, п лѣтописи 1 Остр. округа. Совѣтъ желалъ бы , чтобы въ разсмотрѣніи этихъ, равно какъ и имѣющихъ еще поступить, лѣтописей приняли участіе дѣйствительные члены Комитета. При этомъ желательно, чтобы взявшіе ва себя трудъ разсмотрѣнія лѣтописей воспользовались уже указанными консисторскими иосельскимп описями, для того чтобы опредѣлить, чѣмъ можпо пополнить свѣдѣнія о протекшей жизни приходовъ, заключающіяся въ



—  5 2 2  —лѣтоппсяхъ. Съ тою же цѣлью, а также для опредѣленія самостоятельности и научвой цѣнности лѣтописей, признано желательнымъ сопоставлять ихъ съ трудомъ Архимандрита Димитрія «Указатель храмовыхъ празднествъ въ Вор. Е и .> , гдѣ есть краткія свѣдѣнія о всѣхъ приходахъ Епархіи.5) Вмѣстѣ съ этимъ было бы крайне желательно изученіе церковныхъ достопримѣчательностей на мѣстѣ, т е. въ церквахъ іі монастыряхъ. Для перваго раза хорошо бы было обозрѣть всѣ церкви города Воронежа, за исключеніемъ вновь устроенныхъ. Особенно желательно привести въ извѣстность и изучить достоиримѣчательности Митрофанова м ,  хранящіяся въ его ризницѣ и библіотекѣ, а также памятники старииы, хранящіеся въ церквахъ: Успенской, Ппкол , Опуфр. и др. Совѣтъ желалъ бы , чтобы этому дѣлу посодѣйствовали г г. дѣйствительные члены Комитета. Образовавши нѣсколько коммиссій, они, пользуясь указаніями мѣстныхъ священниковъ, произвели бы вышеуказанное обозрѣніе и представили бы въ Совѣтъ сообщенія о результатахъ своихъ занятій6) Всѣ эти работы но изученію архивовъ, лѣтописей и по обзору достонримѣчательностеЙ церковныхъ должиы послужить надежнымъ матеріаломъ къ будущему составленію историко-статистическаго обзора приходовъ Воронежской Епархіи . А такъ какъ успѣшное изученіе мѣстной церковно исторической жизни, особ. исторіи церквей, приходовъ и духовенства, возможно только при живомъ содѣйствіи духовенства , то къ нему Совѣтъ л рѣшилъ обратиться съ просьбою о такомъ содѣйствіи. Но такъ какъ многія духовныя лица могутъ стѣсняться въ формѣ сообщаемыхъ ими свѣдѣній, а нѣкоторые могутъ обратить вниманіе на факты маловажные ■  опустить безъ вниманія болѣе существенные, то Совѣтъ счелъ необходимымъ предварительно выработать нормаль
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ную программу для собиранія свѣдѣній по мѣстной 
церковной исторіи и археологіи чрезъ епархіальное ду
ховенство, «і также программу для собиранія свѣдѣніи 
о преданіяхъ, обрядахъ и обычаяхъ, существовавшихъ 
и существующихъ въ предѣлахъ Воронежской Е п а р хіи . Проектъ первой программы составленъ коммиссіей, сост. изъо. рект. сем. прот. В . II . Борисоглѣбскаго, епарх. мисс. Т . Рождественскаго п препод. сем. П . Никольскаго. При этомъ коммиссія руководилась обстоятельною «Запискою для обозрѣнія русскихъ др евн остей ,  изданною въ 1851 году Императорскимъ Археологическимъ Обществомъ, а также печатною программою для составленія церковныхъ лѣтописей. Предварительно утвержденія этого ироекта Совѣтъ постановилъ предложить его вппмапію и разсмотрѣнію желающихъ изъ дѣйствительныхъ членовъ Комитета, съ тѣмъ чтобы потомъ можно было воспользоваться ихъ замѣчаніями при окончательной редакціи ироекта.7) Н о, конечно, вмѣстѣ съ историко-статистическимъ описаніемъ церквей п приходовъ должна птти разработка исторіи епархіальнаго управленія. Послѣдняя работа, цо понятнымъ причинамъ, должна быть выполнена прежде всего, особенно въ виду приближающагося 200-лѣтія кончины перваго Воронежскаго Епископа, св . Митрофана.' Программа желательнаго изученія этой исторіи, составленная самимъ Его Преосвященствомъ, Преосвященнѣйшимъ Анастасіемъ, Епископомъ Воронежскимъ и Задонскимъ, должна послужить точкою отправленія при этомъ пзучевіп. Вотъ эта программа.

„18 Марта 1899 года".<Въ виду приближающагося (23 Ноября 1903 года) 200-лѣтія кончины нсрвосвятителя Воронежской Архіерейской



—  5 2 4  —каѳедры, св . Митрофана, Епископа Воронежскаго, желательно было бы имѣть обзоръ дѣятельности всѣхъ преемни
ковъ святителя Митрофана, преимущественно на каѳедрѣ Воронежской.Для выполненія такой задачи, послѣ краткихъ замѣчаній о первоначальной жизни и служебной дѣятельности, необходимо останавливаться главнымъ образомъ на ж изни  и дѣятельности, проведенной на каѳедрѣ Воронежской Епархіи , и изобразить на основаніи данныхъ (устныхъ и письменныхъ)—а) Ихъ частную жизньб) Ихъ отношеніе къ обществу.в) Ихъ служенія архіерейскія (хоръ Архіерея) въ Воронежѣ и— епархіи.г) И хъ Архипастырскую проповѣдь (печатныя проповѣди, живое нмпровизованное слово).д) Ихъ административную дѣятельность (что сдѣлано ими для устроенія архіерейскаго дома, Митрофанова и другихъ монастырей, консисторіи, семинаріи, другихъ учебныхъ заведеній, церквей епархіи, начальныхъ школь).е) Ихъ обозрѣнія епархіи съ результатами (часто ли обозрѣвали Епархію , поскольку церквей обозрѣвали, на что обращали вниманіе при обозрѣніи? Результаты обозрѣній).ж) Ихъ кабинетную дѣятельность (канцелярія Преосвященныхъ: изъ какого количества людей? Журналы входящихъ и исходящихъ бумагъ; резолюціи, особенно болѣе или менѣе замѣчательныя).з) Ихъ сотрудники— а) но собственной ихъ канцеляріи —  домашніе секретари; б) по консисторіи— члены и секретари;в) ио попечительству— члены и секретари; г) по семинаріи—  ректоры и инспекторы; д) по д у х . училищамъ— смотрители и инспекторы или помощники смотрителей; е) по ж . Епарх. училищ у— начальницы и инспекторы классовъ; ж) ио Еиар-



—  5 2 5  —хіи: благочанные- з) по начальнымъ училищамъ (Еп арх. училпщя. Совѣтъ, Епарх. п уѣздные наблюдатели н отдѣленія Училищнаго Совѣта.п) И хъ паства— а) православное народонаселеніе; б) р асколъ и сектантство.і) Въ настоящее время— статистика: общее количество—а) приходовъ; б) учебныхъ заведеній» .По прочтеніи отчета и программы, А . М. Правдивъ предложилъ вниманію собранія рефератъ <Объ отношеніи донскихъ казаковъ и войскового правительства къ власти Воронежскихъ епископовъ въ X V II I  в .» . Этотъ рефератъ, излагающій нѣсколько попытокъ донского казачества не признавать надъ собою церковной власти Воронежскихъ еиископовъ, вызвалъ замѣчаніе Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Анастасія, что для правильнаго пониманія подобнаго рода сообщеній всѣми присутствующими желательно было бы предпосылать имъ общіе обзоры историческихъ событій, въ данномъ случаѣ, н а п р ., общій взглядъ на происхожденіе и х а рактеръ донского казачества. Второй рефератъ былъ прочитанъ Н . И . Поликарповымъ <0 Львѣ (Юрловѣ), Епископѣ Воронежскомъ». Авторъ обстоятельно изложилъ и печатпыя и архивныя данныя объ этомъ епископѣ, преимущественно до и послѣ его служенія на Воронежской каѳедрѣ. Что касается его служенія па Воронежской каѳедрѣ, то данныхъ объ этомъ сравнительно оказалось мало. Преосвященвый по окончаніи чтенія выразилъ желаніе, чтобы при изученіи исторіи Воронежскихъ епископовъ главное вниманіе обращалось на ихъ служеніе на Воронежской каѳедрѣ; о дѣятельности же ихъ до и послѣ этого служенія можно ограничиваться краткими свѣдѣніями.Во время перерыва между чтеніями рефератовъ предсѣдатель Совѣта А . М. Правдинъ просилъ членовъ Комитета



—  526  —ирпвять дѣятельное участіе въ осуществленіи задачъ Комитета, предлагая пмъ съ этою цѣлію посѣщать ежемѣсячныя собранія Совѣта, съ цѣлію обмѣна мнѣній, обсужденія текущихъ дѣлъ и выбора отдѣльныхъ предметовъ для изученія. Наконецъ, предсѣдатель Совѣта предложилъ Комитету, нс пожелаетъ ли онъ избрать въ своп члены слѣдующихъ лпцъ: въ ночетвые— проф. Н . В . Покровскаго, оказывающаго свою помощь и содѣйствіе Комитету, и въ дѣйствительные— лицъ, заявившихъ себя пожертвованіями въ библіотеку и музей Комитета: игумена Толшевскаго монастыря Наѳанаила, іеромонаха того же монастыря Давида, свящ . I .  Проскурякова, свящ . I .  Казьмина п В . И . Успенскаго.О Б Ъ Я В Л Е Н І Я .Вышла Майская кни&ка
„БОГОСЛОВСКАГО ВѢСТНИКА“.Содержаніе: Святаго отца нашего Никифора Исповѣдника слово въ защиту православной вѣры и святыхъ иконъ.—  Брачпое право православной церкви. А. С. Павлова. — О  закономѣрности въ исторіи естественныхъ религій. А . И. Вве

денскаго. — Къ характеристикѣ Филарета, митрополита М осковскаго. (Дѣло о Филаретѣ, іеромонахѣ Троице-СергіевоЙ Лавры). Свящ. Николая Романскаго. — Въ странѣ священныхъ воспоминаній. (Описаніе путешествія въ С в . Землю ).— Западные славяне къ началу Х Х -г о  вѣка: словаки, словинцы и славонцы. (Письмо въ Редакцію ). А . Вознесенскаго. —  Есть ли грузино-католико? (Вопросъ и отвѣтъ г. С ар ухан у). 
А . Хаханова. — Обзоръ русскихъ журналовъ. Древне-церковная жизнь н ея дѣятели въ текущей духовной журналистикѣ. И. Попова.— Библіографія. Явленія телепатіи и значе



—  5 2 7  -ніе ихъ въ области основныхъ психологическихъ вопросовъ. 
С. Кулккипа.— Автобіографическія записки Высокопреосвящ. Саввы, Архіепископа Т верскаго.— Отчетъ Братства Преподобнаго Сергія для вспомоществованія нуждающимся студен тамъ н воспитанникамъ Московской Духовной Академіи за 1900 годъ.— Объявленія.Подписная цѣна на Богосл. В ѣ ств. съ приложеніемъ 5 , 6 и 7 томовъ твореній С в . Василія Великаго восемь руб. съ пересылкой.А Д Р Е С Ъ : Сергіевъ посадъ, М о ск . г у б ., въ редакцію Богословскаго Вѣстника.Редакторъ профессоръ А. Спасскій.Продолжается подписка на 1901 годъ (изд. X V I  годъ) на еженедѣльный иллюстрированный журналъ.

РУССКІЙ ПАЛОМНИКЪ
И З Д А Н І Е  П.  П.  С О Й К И Н А  П О Д Ъ  Р Е Д А К Ц І Е Ю

1 .  И. П0П0ВИЦК&Г0 и при участія 
ОТЦА ІОАННА КРОНШТАДТСНАГО.Г У С С К І Й  П А Л О М Н И К Ъ  представляетъ собою единственный въ Россіи журналъ для семейнаго религіозно-нравственнаго чтенія, по богатству же, разнообразію и занимательности содержанія и художественности рисунковъ его можно смѣло сравнить съ лучшими отечественными изданіями. Одобренъ всѣми вѣдомствами.Подписчики въ теченіе 1901 года получатъ:52 ИЛЛЮ СТРИРОВ. №№. Каждый номеръ въ размѣрѣ 16 стр ан ., съ рисунками изъ исторіи русскаго народа и русской православной церкви.



—  528  -12 Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ  К Н И Г Ъ , каждая объемомъ 180— 240 ст р а н ., заключ. въ себѣ: историч. повѣсти и разсказы, описанія святынь и т . и.И  кромѣ того, будетъ выданъ, безъ всякой доплаты за пересылку, портретъ:
ОТЦА ІОАННА К Р О Н Ш ТА Д ТС К А ГО ,исполненный на металлѣ, въ 12 красокъ, размѣромъ 5Ѵ з Х "  вершковъ въ рельефной овальной рамѣ.Въ 12 книжкахъ «РУССКАГО ПАЛОМНИКА» будетъ дано:1) Разсказы и черты изъ жизни Русскихъ Императоровъ, Императрицъ и Великихъ Князей (съ портретами и рисунками). Составилъ И. В . Преображенскій.2) Небесами побѣжденные. Историческая повѣсть въ 3-хъ частяхъ. А. И. Лаврова.3) Судьбы православія въ Прибалтійскомъ краѣ. И сторико-этнографическій очеркъ. ІІрот. I . Бѣляева.4) Въ дали вѣковъ. Историческая повѣсть въ 2-хъ частяхъ. А. И. Лаврова.5) Ц арскій духовникъ. Историческая повѣсть. В . II. 

Лебедева.6 )  А л и п і й  изъ Тагасты. Повѣсть изъ исторіи церкви I V  вѣка.7) Жестокое испытаніе. Бытовая повѣсть въ 2-хъ частяхъ. А. И. Красницкаго.8) и 9) По евангельскимъ слѣдамъ. Картины изъ земной жизни Спасителя. Л. Шнеллера.10) Милости Божіи надъ царями и правителями земли русской. II. В. Мягкова.11) Сыны А р ія . Повѣсть изъ исторіи борьбы съ аріанствомъ запада. Гено.12) Великій страдалецъ. Историческая повѣсть. В . 11. 
Лебедева.



—  529  —П О Д П И С Н А Я  Ц Ѣ Н А  на журналъ Русскій Иаломпнкъ безъ доставки въ Спб. 5 руб. Съ доставкой и перес. во всѣ города Россійской Имперіи 6 руб. За границу 8 руб.Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р ., къ 1 апрѣля2 р. и къ 1 іюля остальные.
Главная контора: С.-Петербургъ, Стремянная у л. ,  .V  12,

собственный домъ.

Продолжается подписка па 1901 г. па еженедѣльный иллюстрированный журналъ съ ежемѣсячными приложеніями.
„ПРИРОДА и ЛЮДИ"12-й годъ изданія.П О Д П И С Н О Й  Г О Д Ъ  Н А Ч И Н А Е Т С Я  С Ъ  1 Н О Я Б Р Я .Подписная цѣна со всѣми безплатными приложеніями: безъ пересылки и доставки: на годъ 5 р., съ доставкой и пересылкою во всѣ города Россіи: 6 р . ,  съ доставкою за границу: 8 р .Допускается разсрочка: при подпискѣ 2 р уб ., къ 1 марта 1 руб., къ 1 мая 1 руб. и къ 1 іюля 2 руб.Въ теченіе 1901 г. подписчики получатъ:52 И Л Л Ю С Т Р И Р О В А Н Н Ы Х Ъ  №16, въ которыхъ будутъ помѣщаться всѣ выдающіяся событія міра, очерки и разсказы изъ исторіи науки, путешествій и изобрѣтеній, романы и повѣсти съ массою иллюстрацій.12 Е Ж Е М Ѣ С Я Ч Н Ы Х Ъ  К Н И Г Ъ  подъ общимъ названіемъ „БИБЛІОТЕКА РОМАНОВЪ" (приключенія на суш ѣ и на морѣ) и безъ всякой доплаты въ теченіе одною года:Энциклопедическій словарь, заключающій въ себѣ болѣе 80 печатныхъ листовъ формата большихъ энциклопедическихъ словарей, н ап р., Брокгауза и Мейера, т. е. 1600 страницъ убористаго шрифта, или 3200 столбцовъ.



—  5 3 0  — %Редакція давно уж е отыскивала возможность дать без
платно своимъ подписчикамъ Энциклопедическій Словарь, какъ необходимое приложеніе къ популярно-научному ж ур налу «Природа и Люди», но ее останавливали большія затраты на это изданіе.Въ настоящее же время количество подписчиковъ настолько увеличилось, что издатель не останавливается и предъ такими значительными затратами, чтобы только дать г.г. подписчикамъ это необходимое приложеніе— т. е. Энци
клопедическій Словарь.Просимъ г.г. подписчиковъ обратить вниманіе и распространить свѣдѣнія о подпискѣ между своими знакомыми.Лицо, доставившее подписку па 10 экземпляровъ, 11 Гі экземпляръ журнала «Природа и Люди* со всѣми приложеніями получитъ безплатно.
Главная контора: С.-ІІетерОуріъ, Стремянная у л., Л? 12.Вышла изъ печати и поступила въ продажу

„К Н И ГА  ЗДОРОВЬЯ66О Б Щ Е Д О С Т У П Н Ы  Й
Д О М А Ш Н І Й  Л Е Ч Е Б Н И К ЪП О Д Ъ  Р Е Д А К Ц І Е ЙПроф. Быстрова. П. И .— Проф. Доброй лонскаго, В. 11. — ІІроф. Залгъсскаю, С. / .— Проф. Неля, А. В .— Проф. Пе

терсена, Е . В .—Проф. Строганова, В. В. п Академика
Князя Тарханова, И. Р.«Книга Здоровья* содержитъ въ себѣ 1000 страницъ, издана въ большомъ форматѣ, снабжена множествомъ рисунковъ, поясняющихъ текстъ, и напечатана весьма удобочитаемымъ шрифтомъ па глазированной бумагѣ. Для лучшей оріенти-

ф



—  531 —ровки, помѣщенъ полный систематическій указатель въ алфаби т н о м ъ  порядкѣ.1Каждый читатель найдетъ въ лечебникѣ много полезнаго длясохраненія своего здоровья.
Содержаніе: Анатомія и физіологія.— Гигіена.— Естественные методы лечепія.— Домашняя аптека. —  Внутреннія болѣзни.—  Кожныя болѣзни.— Глазныя болѣзни.— Ж енскія болѣзни.— Х и р ур гія .— Болѣзни нервной системы.— Дѣтскія болѣзни.—  ГІодапіе первой помощи въ несчастныхъ случаяхъ .— Оглавленіе.
Цѣна 3 рубля съ пересылкой. Съ требованіями обращаться въ контору журнала „Спутникъ Здоровья* Спб., Коломенская

улица, соб. домъ, .V  39.Съ 1 Іюля г. 1901 открывается вновь построеннаягостинница
„Н0В0ТР0ИЦКАЯ“съ 25-ю .ѴгЛІ, цѣною отъ 50 кои. противъ Монастыря С в . Митрофанія, уголъ Вознесенской и Мѣщанской улиць, близъ Коисисторіп и женскаго Епархіальнаго училища, въ д. бывшемъ Воропаева.Проѣздъ отъ Вокзала по кои но-желѣзной дорогѣ до самой гостинницы, здѣсь же остановка вагоновъ конки.При гостинницѣ имѣется кухня, помѣщеніе для лошадей и экипажей. Владѣя. С. Перетокииъ.

*



ВЪ КНИЖНОМЪ и ГЕОГРАФИЧЕСКОМЪМАГАЗИНЪ ИЗДАНІЙ ГЛАВНАГО ШТАБА,С.*Петербургъ, Невскій п р ., № 4 ,П О С Т У П И Л А  В Ъ  П Р О Д А Ж У  Н О В А Я  К Н И Г А„Руководство для волостныхъ судовъ въ мѣстностяхъ, гдѣ учреждены земскіе участковые начальники11.Составилъ М -ръ Ю стиціи, Статсъ-Севретарь Н. В. Муравьевъ.Изданіе пятое, исправленное и значительно дополненное.Означенное изданіе 18 декабря 1900 г .,  за >5 26, рекомендовано Министромъ Внутреннихъ Дѣлъ для пользованія всЬмъ подлежащимъ учрежденіямъ вѣдомства МинистраВнутреннихъ Дѣлъ.Х Л ^ к с а . ±  рзт-б. В О  З з:о п .Поступило въ продажу изданіе М. В.
Сборникъ законоположеній по обезпеченію на

роднаго продовольствія.
Содержаніе: 1. Временныя Правила 12 іюня 1900 года но обезпеченію продовольственныхъ потребностей сельскихъ обывателей въ 46 губерніяхъ. 2 . Дополнительныя къ этимъ П равиламъ законоположенія, и 3. Уставь о обезпеченіи народнаго продовольствія (Сводъ З а к ., т. X I I I  изд. 1892, съ измѣненіями по прод. 1895 г.).Цѣна кииги 75 к о и ., въ папкѣ 90 коп.Съ требованіями обращаться: въ Книжный и Географическій 
Магазинъ изданій Главнаго Штаба (Коммиссіонеръ Г о су дарственной Тпиографіи) С .-П етербургъ, Невскій, 4 .
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ШИШКИ II копохопьнвго ю л и

К. Бухоновт» и Н. Г а у см а н ъ
въ г. Воронежѣ, близъ вокзала Ю .- В .  ж . д. принимаетъ на себя устройство для церквей:Водяного отопленія,Чугунныхъ иконостасовъ,Лѣстницъ,Рѣшотокъ для оградъ и оконъ, Памятниковъ,а также всѣ другія чугунныя и желѣзныя работы Сланы и смѣты по требованію безплатно Т-во принимаетъ на себя хлопоты въ консисторіи и у архитекторовъ по разрѣшенію построекъ.У Сергѣя Алексѣевича Бѣлокурова.(М осква, Воздвиженка, Архивъ Министерства Инострап. Дѣлъ) продаются слѣдующія новыя изданія:1) Исторія Русской Церкви. Е . Е . Голубинскаго. Первая половина I I  го тома, обнимающаго время отъ нашествія Монголовъ до митроп. М акарія включительно (1237— 1563 г.г.). Ѵ ІІІч -9 1 9  страницъ въ 8 д. большого формата. Ц ѣ па безъ пересылки 4 р. 50 к ., съ пересылкой 5 р.2) Краткое пособіе по Русской исторіи. В . О. Клю

чевскаго. 2-ое изданіе, съ дополненіями. Ц . 60 к. съ пересылкой.



—  5 3 4  —и 3) О  библіотекѣ Московскихъ государей въ X V I  сто лѣтіп. С. А . Бѣлокурова. Ц .  3 рубля съ пересылкой.
С О Д  Е Р Ж А Н  І ЕН Е О Ф Ф И Ц І А Л Ь Н О Й  Ч А С Т И :Слово въ недѣлю 3-ю по Пятидесятницѣ.— Священника Ми

хаила Томилина.Въ добрый путь. —  II. Никольскаго.Религіозные мотивы поэзіи И в . Саввича Никитина.П о поводу проекта о пенсіяхъ православному епархіальному духовенству.Первое общее собраніе членовъ Воронежскаго Церковнаго Исторвко-Археологическаго Комитета.Объявленія.
П р и  с е м ъ  № р а з с ь іл а е т с я :  п р о б н ы й  N9 « Р у с с к а го  Ч т е н ія » .

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей В. Борисоглѣбскій.

Діяямеи» Цтурою. Воронежъ. 28 Мм 1901 г. Денверъ Протоіереі А. СмссиіІ.
Воронямъ. Въ типографіи В. И. Исаева




