
Выходятъ еженедѣльно. Цѣна годовой)’ изданію 5 рублей, съ доставкой п пере
сылкой. За перемѣну адреса взимается 25 кои. Требованія высылки утерянныхъ 
№№ должны удостовѣряться начальниками почтовыхъ отдѣленій, чрезъ которыя 
посылаются Вѣдомости. Подписка принимается въ редакціи „Епархіальныхъ Вѣдо

мостей", въ гор. Курскѣ, при Духовной Семинаріи.

8 марта. Годъ ХѢѴІ. 1916 года.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Указъ ЕГО ИМПЕРАТОРСКАГО ВЕЛИЧЕСТВА, САМОДЕРЖЦА 
ВСЕРОССІЙСКАГО, изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода, на имя Его Высокопреосвященства, отъ 27 января 
1916 года, за № 2, объ образованіи особаго капитала для 
оказанія вспомоществованія нуждающемуся духовенству, 
какъ заштатному, такъ и служащему, равно и его вдовамъ- 

и сиротамъ.
По указу Его Императорскаго Величества, Святѣй

шій Правительствующій Синодъ слушали: предложеніе
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Г- Синодальнаго Оберъ-Прокурора, отъ 17 декабря 
1915 года за № 40367, по Хозяйственному Управленію 
объ образованіи особаго капитала для оказанія вспомо
ществованія нуждающемуся духовенству, какъ заштатно
му, такъ и служащему, равно и его вдовамъ и сиротамъ, 
Приказали: Разсмотрѣвъ настоящее предложеніе, Святѣй
шій Синодъ находитъ, что существующіе нынѣ способы 
и средства для обезпеченія заштатнаго духовенства, 
его вдовъ и сиротъ, а равно и для оказанія вспомоще
ствованія служащему духовенству въ несчастныхъ слу
чаяхъ (болѣзни, пожара, неурожая и пр.), производимые 
на основаніи пенсіоннаго устава 1902 года, изъ суммъ 
епархіальныхъ попечительствъ, эмеритальныхъ кассъ и 
другихъ источниковъ какъ мѣстныхъ, такъ и находя
щихся въ распоряженіи центральнаго управленія вѣдом
ства Святѣйшаго Синода, являются крайне недостаточ
ными. Если указанные источники не могли устранить 
тягостнаго положенія заштатныхъ священно-церковно- 
служителей и осиротѣлыхъ семействъ духовенства въ 
прежнее время, то теперь, при чрезвычайномъ вздоро
жаніи жизненныхъ условій и при сокращеніи нѣкоторыхъ 
кредитовъ въ центральномъ управленіи, острота бѣд
ственнаго положенія нуждающагося духовенства достигла 
особой силы. Намѣчаемые духовнымъ вѣдомствомъ про
екты увеличенія духовенству получаемаго изъ казны 
содержанія и повышенія пенсіонныхъ окладовъ, требую
щіе крупныхъ суммъ изъ казны, не могутъ быть осуще
ствлены въ ближайшее время въ виду обремененія 
государственнаго казначейства громадными расходами 
на войну. Вслѣдствіе сего представляется неотложной 
задачей времени изысканіе собственныхъ источниковъ, 
какъ на мѣстѣ, такъ и въ центральномъ управленіи для 
оказанія вспомоществованія нуждающемуся духовенству 
и потому предложеніе Г. Синодальнаго Оберъ-Прокурора 
объ образованіи съ этою цѣлью особаго капитала является 
вполнѣ отвѣчающимъ современнымъ нуждамъ. Имѣя же 
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засимъ въ виду, что для составленія указаннаго капи
тала на ряду съ суммами центральнаго управленія потре
буются въ значительномъ размѣрѣ и мѣстныя средства 
до самообложенія духовенства включительно, что тѣ или 
иныя мѣропріятія, направленныя къ дѣйствительному 
улучшенію матеріальнаго быта духовенства, къ предот
вращенію среди него случаевъ крайней бѣдности и 
къ доставленію сиротамъ и вдовамъ надежныхъ средствъ 
пропитанія, равно какъ и использованіе доходности 
образуемаго капитала желательно сообразовать съ 
взглядами на это дѣло самого духовенства, Святѣйшій 
Синодъ опредѣляетъ: поручить Епархіальнымъ Преосвя
щеннымъ предложить на обсужденіе ближайшихъ епар
хіальныхъ съѣздовъ духовенства вопросы о самообло
женіи духовенства въ возможныхъ размѣрахъ и объ 
отчисленіи опредѣленнаго процента изъ мѣстныхъ епар
хіальныхъ средствъ на образованіе особаго капитала 
для оказанія вспомоществованія, какъ заштатному, такъ 
и служащему духовенству, его вдовамъ и сиротамъ, и 
вмѣстѣ съ симъ для ознакомленія съѣздовъ съ исторіей 
вопроса объ обезпеченіи духовенства, съ потребными 
для сего суммами и проектируемыми условіями пользо
ванія капиталомъ, послать, въ печатномъ видѣ, содер
жащіяся въ упомянутомъ предложеніи свѣдѣнія по сему 
предмету, съ тѣмъ, чтобы Преосвященные о послѣдую
щемъ съ своимъ заключеніемъ донесли Святѣйшему Си
ноду. Для должныхъ же по сему предмету распоряженій 
послать Епархіальнымъ Преосвященнымъ печатные цир
кулярные указы, съ приложеніемъ записки, а въ Хозяй
ственное Управленіе при Святѣйшемъ Синодѣ передать 
выписку изъ сего опредѣленія.

Перемѣны по службѣ.
Его Высокопреосвященствомъ отчисленъ опредѣленный на свя
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щенническое мѣсто къ Крестовоздвиженской ц. сл. Ямской, Старо
оскольскаго у., Николай Орловъ, согласно прошенію—29 февраля.

Преосвященнымъ Бѣлгородскимъ перемѣщены: псаломщики: Ни
колаевской ц гор. Корочи Георгій Доеычевъ и Покровской ц. села 
Щелокова, Корочанскаго у., Василій Телепневъ одинъ на мѣсто 
другого—23 февраля.

— Псаломщикъ Покровской ц. с. Прилѣпъ, Новоосколь
скаго у., Иванъ Антоновъ къ Благовѣщенской ц. гор. Стараго- 
Оскола—24 февраля.

— Псаломщикъ Николаевской ц. слоб. Терновки, Бѣлгород
скаго у., Иванъ Переверзевъ къ Покровской церкви города Стараго- 
Оскола—26 февраля.

Отчислены: псаломщикъ Архангельской ц. с. Бубнова, Ново
оскольскаго у., Владиславъ Христофоровъ, согласно прошенію— 
24 февраля.

— Псаломщикъ Покровской ц. гор. Стараго-Оскола Павелъ 
согласно прошенію—24 февраля.

Преосвященнымъ Рыльскимъ назначенъ временно исп. обяз. 
псалолщика Василій Аушевъ и. д. псаломщика къ Рождество- 
Богородичной церкви села Снагости, Рыльскаго у.—25 февраля.

Перемѣщены: псаломщикъ Архангельской ц. с. Оскольца, 
Старооскольскаго у., Стефанъ Гладковъ къ Рождество-Богородич
ной ц. с. Нижне-Гуторова, Щигровскаго у.—25 февраля.

— Псаломщикъ Христорождественской ц. с. Хотемля, Фа
тежскаго у., Петръ Вознесенскій къ Николаевской ц. с. Радубежа, 
того же уѣзда—25 февраля.

Умеръ священникъ Покровской ц. с. Покровскаго, Курскаго- 
уѣзда Георгій Полянскій—16 февраля.

ВАКАНСІ И*).

•) Свѣдѣнія о церквахъ и приходахъ означены въ справочной тетра
ди, которая имѣется во всѣхъ церквахъ епархіи и въ пріемной Консисторіи..

А) Священническія:
1) Настоятельское При Успенско-Николаевской соборной цер

кви г. Бѣлгорода, съ 22 ноября.

2) При Архангельской церкви с. Городькова, Дмитріевскаго у., 
с*  4 февраля.
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3) При Троицкой церкви с. Борисовки, Льговскаго уѣзда, съ 
12 февраля.

4) При Покровской церкви села Покровскаго, Курскаго уѣзда, 
съ 24 февраля.

Б) Діаконскія:
Діаконскихъ вакансій не имѣется.

В) Псаломщическія.
I) При Николаевской церкви с. Бѣлаго Колодезя, Корочан- 

скаго у., съ 19 января.

2) При Покровской церкви сл. Таволжанки, Бѣлгородскаго у.» 
съ 27 япваря.

3) При Димитріевской церкви с. Зиборовки, Бѣлгородскаго у., 
эъ 28 января.

4) При Покровской церкви с. Большой Халани, Новоосколь
скаго у., съ 27 января.

5) При Рождество-Богородичной церкви с. Крюкова, Бѣлго
родскаго уѣзда, съ 27 января.

6) . При Покровской церкви с. Глиннаго, Новооскольскаго у., 
съ 27 января.

7) При Покровской церкви с. Казацкаго, Гіутивльскаго уѣзда, 
съ 8 февраля.

8) При Покровской церкви с. Лебедевіцины, Суджанскаго у., 
съ 12 февраля.

9) При Архангельской церкви с. Хохловки, Щигровскаго у., 
съ 14 февраля.

10) При Рождество-Богородичной церкви с. Салтыкова, Старо
оскольскаго уѣзда, съ 15 февраля.

II) При Васильевской церкви с. Гнѣздилова, Фатежскаго у., 
съ 18 февраля.

12) При Архангельской церкви с. Линца, Фатежскаго уѣзда, 
съ 22 февраля.
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13) При Покровской церкви с. Яцына, Дмитріевскаго уѣздаг 
съ 20 февраля.

14) При Димитріевской церкви с. Дмитріевскаго, Корочанскаго 
уѣзда, съ 24 февраля.

15) При Архангельской церкви с. Бубнова, Новооскольскаго у,, 
съ 24 февраля.

16) При Покровской соборной церкви города Дмитріева, съ 
16 февраля.

17) При Николаевской церкви с. Ближне-Игу ненова, Бѣлгород
скаго уѣзда, съ 27 февраля.

18) При Николаевской церкви слоб. Терновки, Бѣлгородскаго 
уѣзда, съ 26 февраля.

19) При Архангельской церкви с. Оскольца, Староосколь
скаго у., съ 25 февраля.

20) При Христорождественской церкви с. Хотемля, Фатеж
скаго у., съ 25 февраля.

21) При Воскресенской церкви с. Тарасова, Сѵджанскаго у., 
съ 4 марта.

Мѣста псаломщическія, освободившіяся за взятіемъ псаломщиковъ по 
мобилизаціи на войну, на которыя, по опредѣленію Епархіальнаго На
чальства, отъ 5—12 августа 1914 года, будетъ назначеніе лишь 

временное и на половинную часть всѣхъ доходовъ.

1) При Троицкой церкви слоб. Казацкой, Грайворонскаго уѣзда, 
съ 13 августа.

2) При Георгіевской церк. с. Ракова, Обоянскаго у., съ 20 окт.

3) При Уснепской церкви с. Верхопѣнья, Обоянскаго у.', съ 
25 ноября.

4) При Богоявленской церкви с. МелихоЕа, Бѣлгородскаго ѵ., 
съ 5 декабря.

5) При Николаевской церкви сл. Зыбиной, Грайворонскаго у., 
съ 5 декабря.
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6) При Космодаміанской церкви сл. Любача, Обоянскаго у., 
съ 19 декабря.

7) При Николаевской церкви с. Ржавы, Суджанскаго у., 
съ 19 декабря.

8) При Введенской церкви с. Почетна, Льговскаго уѣзда, 
съ 28 декабря.

. 9) При Ильинской церкви с. Благодатнаго, Рыльскаго у.,
съ 20 января.

10) При Димитріевской церкви с. Димитріевскаго Иванчиково 
тожъ, Льговскаго у., съ 20 января.

11) При Покровской церкви с. Луканина, Обоянскаго уѣзда, 
съ 26 января.

12) При Покровской церкви с. Кромскихъ Быковъ, Льговскаго 
уѣзда, съ 26 января.

13) При Димитріевской церкви с. Старой Бѣлицы, Дмитріев
скаго уѣзда, съ 28 япваря.

14) При Сергіевской церкви с. Плаксина, Курскаго уѣзда, съ 
28 января.

15) При Пятницкой церкви с. Песчанаго, Суджанскаго уѣзда, 
съ 3. февраля.

16) При Николаевской церкви с. Бѣляева, Дмитріевскаго у., 
съ 5 февраля.

17) При Георгіевской церкви с. Пробожье Поле, Дмитріевскаго 
уѣзда, съ 3 февраля.

18) При Успенской церкви слоб. Прохоровки, Обоянскаго у., 
съ 13 февраля.

19) При Троицкой церкви села Поповой Слободы, Путивльскаго 
уѣзда, съ 12 февраля.

20) При Димитріевской церкви с. Усть Трясильнаго Колодезя, 
Фатежскаго уѣзда, съ 12 февраля.

21) При Покровской церкви с. Жирова, Фатежскаго уѣзда, 
съ 12 февраля.
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22) При Знаменской церкви с. Турни, Рыльскаго уѣзда, съ 
16 февраля.

23) При Іаковлевской церкви с. Коребковни, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 13 февраля.

24) При Кос.модаміанской церкви с. Нечаева, Корочамскаго у., 
съ 29 фесряля.

25) При Успенской церкви е. Сучкина, Рыльскаго у., съ 
25 февраля.

26) При Димптріевской церкви с. Гриневни. ІЦигровскаго у., 
съ 29 февраля.

27) При Покровской церкви с. Покровскаго, Старооскольскаго 
уѣзда, съ 2 марта.

28) При Знаменской церкви с. Самодуровни, Фатежскаго у., 
съ 2 марта.

29) При Архангельской церкви с. Глушца, Путивльскаго у., 
съ 2 марта.

30) При Николаевской церкви сл. Чернянки, Новооскольскаго 
уѣзда, съ 25 февраля.

31) При Рождество-Богородичной церкви с. Двоелучнаго, Тим- 
ского у., съ 3 марта.

Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Миссіонер
ско-просвѣтительнаго Братства—къ исполненію духовен

ствомъ Курской епархіи и къ руководству.

Руководственныя правила для священниковъ при 
открытіи ими въ приходахъ Кружковъ ревнителей 

православія.

1. Приходскіе Кружки ревнителей православія откры
ваются въ осуществленіе правилъ Св. Синода отъ 20-26 мая 
1908 года объ устройствѣ внутренней народоно-ириходской 
миссіи (Церк. Вѣдом 1908 года № 22).
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2. Согласно тѣмъ же Правиламъ Св. Синода Кружки 
ревнителей православія имѣютъ своею задачею—содѣйство
вать Пастырямъ Церкви а) въ огражденіи ихъ отъ вліянія 
лжеученій сектанства, раскола и невѣрія; и в) въ обращеніи 
въ лоно церкви заблудшихъ.

3. Кружки ревнителей православія учреждаются обяза
тельно во всѣхъ приходахъ, гдѣ имѣются расколы—сектанты; 
но п въ приходахъ съ чисто—православнымъ населеніемъ 
открытіе Кружковъ должно быть предметомъ нарочитой за
ботливости приходскихъ пастырей; при чемъ въ этомъ послѣд
немъ случаѣ—задачи Кружка ограничиваются одною поло
жительною миссіею—наученія и утвержденія православныхъ 
въ вѣрѣ и доброй нравственности.

4. Организуются Кружки приходскими пастырями, съ 
предварительнаго вѣдома районнаго мѣстнаго миссіонера и, 
въ случаѣ надобности, при указаніяхъ и помощи послѣдняго.

Примѣчаніе, Еп. Миссіонеръ объ открытіи Кружковъ 
доводитъ до свѣдѣнія Окружнаго Братства.

5. Во главѣ Кружковъ, въ качествѣ ихъ непосредствен
ныхъ руководителей, состоятъ приходскіе священниики; при 
чемъ въ приходахъ съ двумя и болѣе штатами руководство 
Кружкомъ возлагается на одного изъ священниковъ по ихъ 
взаимному соглашенію.

6. Въ составъ членовъ Кружка могутъ входить всѣ пра
вославные прихожане обоего пола, отличающіеся ревностію 
по вѣрѣ и доброю христіанскою жизнею. Приглашеніе и 
принятіе въ члены Кружка предоставляется священнику—ру- 
ководителолю; при чемъ въ первую очередь желательно уча
стіе въ Кружкѣ всѣхъ главнѣйшихъ дѣятелей существующихъ 
въ приходѣ церковныхъ организацій (приходскихъ попечи- 
тельствъ, приходскихъ совѣтовъ, церковно-школьныхъ попе- 
чительствъ, обществъ трезвости); члены же причта, церков
ные старосты, учащіе и попечители (—льницы) церков.-прих. 
школъ состоятъ обязательными членами Кружка.

Прим. Учащіе Земско-Министерскихъ школъ, сочувствую-
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щіе дѣлу православной миссіи, въ свою очередь, являются 
желательными членами Кружка.

7. Въ городахъ и другихъ крупныхъ населенныхъ пунк
тахъ могутъ быть организуемы общія для всѣхъ или нѣсколь
кихъ приходовъ Кружки: руководительство Кружкомъ въ такомъ 
случаѣ предоставляется одному изъ священниковъ, по брат
скому соглашенію между ними; другіе же священники входятъ 
въ составъ Кружка въ качествѣ ближайшихъ помощникомъ 
священника—руководителя.

8. Обязанности Члоновъ Кружка состоятъ: а) въ отно
шеніи лично ихъ самихъ—въ пополненіи Членами Кружка 
познаній своихъ въ Словѣ Божіемъ путемъ чтенія и изученія 
Священнаго Писанія подъ руководствомъ свяіценника-руково- 
дителя и въ достиженіи возможно добродѣтельной личной 
жизни; при чемъ въ приходахъ, зараженныхъ расколо-сектан- 
ствомъ, Члены Кружка пріобрѣтаютъ также главнѣйшія зна
нія по обличенію религіозныхъ лжеученій своего прихода и 
знакомятся со способами борьбы съ сектантствомъ и раско
ломъ;—б) въ отношеніи же прихожанъ, невходящихъ въ со
ставъ Кружка,—въ оказаніи добраго нравственнаго вліянія 
на прихожанъ, расположеніемъ ихъ къ посѣщенію Храма 
Божія, заботою объ искорененіи въ приходѣ пороковъ, дур
ныхъ привычекъ (пьянства, сквернословія, разгула и проч.), 
примиреніемъ враждующихъ членовъ семей, а болѣе всею— 
нравственною поддержкою колеблющихся въ вѣрѣ и братскимъ 
словомъ увѣщанія заблудшихся; въ приходахъ, зараженныхъ 
расколо-сектантствомъ, Члены Кружка слѣдятъ при этомъ за 
состояніемъ раскола-сектантства въ приходѣ, за мѣстными и 
пріѣзжими проповѣдниками и книгоношами сектанства и ихъ 
пропагандою, и освѣдомляютъ о своихъ наблюденіяхъ священ
ника-руководителя.

Вмѣстѣ съ тѣмъ Кружки ревнителей православія, на
ряду съ другими приходскими организаціями, заботятся о 
развитіи въ приходѣ разнаго рода религіозно-просвѣтитель
ныхъ организацій; при чемъ въ особенности имѣютъ предме
томъ своего попеченія—устройство церковныхъ хоровъ и
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общенародное пѣніе, организацію торжественныхъ крестныхъ- 
ходовъ и религіозныхъ паломничествъ, распространеніе мис
сіонерской литературы и матеріальную поддержку обратив
шихся къ православію расколо-сектантовъ.

9. Для назиданія въ, православной вѣрѣ, взаимнаго нрав
ственнаго единенія и обмѣна мнѣніями по дѣлу устройства 
приходской жизни и борьбы съ сектантствомъ Кружки ревни
телей православія имѣютъ возможно частыя, и не мѣнѣе одного 
раза въ мѣсяцъ, періодическія собранія, каковыя священни
комъ-руководителемъ созываются и подъ его же непосредствен
нымъ руководствомъ происходятъ. Всякое собраніе Кружка

* непремѣнно возгрѣвается общею молитвою, пѣніемъ -церков
ныхъ пѣснопѣній и чтеніемъ Слова Божія.

Примѣчаніе 1. Въ случаѣ невозможности священнику 
лично присутствовать па назначенномъ имъ Собраніи, ру
ководство Собраніемъ принадлежитъ уполномоченному священ
никомъ Члену Кружка.

Принѣчаніе 2. Съ разрѣшенія священника-руководителя 
Собранія Кружка могутъ быть посѣщаемы и посторонними 
лицами, но безъ права участія въ обсужденіи вопросовъ.

10. Кружки ревнителей правасловія имѣютъ свой годич
ный праздникъ, на который приглашаются мѣстныя изъ со
сѣднихъ церквей прихожане. На годичномъ Собраніи сооб
щается отчетъ о миссіонерской дѣятельности Кружка.

11. Желательно, чтобы Члены миссіонерскихъ учреж
деній нѣсколькихъ приходовъ, хотя бы разъ въ годъ (напри
мѣръ, въ тотъ же годичный праздникъ Кружка) собирались 
вмѣстѣ, подъ руководствомъ миссіоноровъ для правстенной 
поддержки и обмѣна мнѣній по вопросамъ миссіи даннаго 
района. Эти съѣзды могли бы быть въ то же время своего 
рода миссіонерскими курсами для мірянъ ревнителей право
славія.

12. ІІо вопросамъ, общимъ у Кружка ревнителей пра
вославія съ другими приходскими организаціями, собранія 
Кружка и его мѣропріятія объединяются по возможности съ
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дѣятельностію и собраніями названныхъ организацій, при по
средствѣ приходского священника.

13. Каждый Кружокъ имѣетъ спеціальную книгу—днев
никъ, въ которой региструется время открытія Кружка, со
ставъ его членовъ и предметы занятій общихъ собраній Кружка.

14. Дѣятельность Кружковъ ревнителей православія на- 
ходтися подъ наблюденіемъ районыхъ Епархіальныхъ Миссіо
неровъ, каковымъ представляется и ежегодные отчеты Кружка.

15. Окружные Братства освѣдомляются о дѣятельности 
Кружковъ чрезъ Еп. Миссіонеровъ, при чемъ особо ревно
стнымъ Членамъ Кружковъ Совѣты Братствъ испрашиваютъ 
Архипастырское благословеніе или иную почетную награду; 
независимо отъ сего имена таковыхъ членовъ заносятся въ 
церковные помянники для постоянныхъ молитвъ Церкви о 
нихъ, какъ при жизни, такъ и послѣ смерти.

Членъ Совѣта Братства,
Епархіальный Наблюдатель церк. шк. II. Барнатный, 

Епархіальный миссіонеръ священникъ Николай Булгаковъ.

Епархіальный миссіонеръ священникъ Петръ Осокинъ.

Сообщается для свѣдѣнія съ просьбою содѣйствовать воз
можно широкому распространенію настоящаго извѣщенія.

Отъ Александровскаго Комитета о раненыхъ.
На всеподданнѣйшемъ докладѣ Александровскаго комитета 

о раненыхъ о проявленномъ русскимъ обществомъ сочувствіи къ 
мысли объ увѣковѣченіи памяти жертвъ настоящей войны, Госу
дарю Императору, въ 13-й день сего января, благоугодно было 
Собственноручно начертать: „Прочелъ съ удовольствіемъ. Надѣюсь, 
что во всѣхъ мѣстностяхъ и городахъ Россіи будутъ устроены 
братскія кладбища гі увѣковѣчены имена павшихъ или умершихъ 
воиновъ “.

Въ 19-й день сентября 1914 года Его Императорскому 
Величеству благоугодно было одобрить предположенія Александ
ровскаго комитета о раненыхъ о мѣрахъ къ увѣковѣченію памяти 
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жертвъ настоящей войны устройствомъ братскихъ кладбищъ на 
отводимыхъ для сего особыхъ участкахъ, постановкою досокъ въ. 
приходскихъ церквахъ съ начертаніемъ именъ павшихъ воиновъ 
и сооруженіемъ памятниковъ на мѣстахъ ихъ родины.

О воспослѣдовавшемъ Высочайшемъ одобреніи предположе
ній комитета сообщено было Министру Внутреннихъ Дѣлъ для 
освѣдомленія мѣстныхъ земскихъ и городскихъ учрежденій и 
Оберъ-ГІрокурорѵ Св. Синода для извѣщенія епархіальныхъ 
преосвященныхъ.

Городскія и земскія учрежденія отнеслись къ предположе
ніямъ Александровскаго комитета о раненыхъ съ большимъ 
подъемомъ патріотическихъ чувствъ, при чемъ особенную забот
ливость по устройству братскихъ кладбищъ проявили городскія 
и земскія учрежденія Архангельской, Новгородской, Полтавской 
и Харьковской губерній. Въ Александровскій комитета, стали 
поступать пожертвованія. Такъ отъ У стьсысольской земской управы 
получено 1.000 руб., Маріупольской—500 рублой.

Петроградское городское управленіе отвело на Преображен
скомъ кладбищѣ особый участокъ, достаточный для преданія 
землѣ 10.000 воиновъ.

Московское городское управленіе устроило братское кладбище 
въ своемъ владѣніи при селѣ Всѣхсвятскомъ. Кладбище это, съ 
Высочайшаго соизволенія, послѣдовавшаго въ 31-й день декабря 
1914 года, находится подъ Августѣйшимъ покровительствомъ 
Ея Императорскаго Высочества Великой Княгини Елисаветы 
Ѳеодоровны.

Весьма сочувственно отнеслись къ мысли Александровскаго 
комитета епархіальные преосвященные, отъ которыхъ получаются 
сообщенія, указывающія на трогательныя заботы мѣстнаго духо
венства объ увѣковѣченіи памяти умершихъ воиновъ вч, дѣлѣ 
сооруженія прихожанами каплицъ, установкой неугасимыхъ лам
падъ и занесеніемъ именъ воиновъ въ синодики для вѣчнаго 
поминовенія.

Наконецъ въ апрѣлѣ мѣсяцѣ прошлаго года возникло Все
россійское общество памяти воиновъ, павшихч, въ настоящую 
войну (Петроградъ, Литейный просп., 20), принявшее на себя 
широкія обязанности въ этой области. Общество заботится: объ 
отысканіи и приведеніи въ извѣстность могилъ воиновъ, о выясненіи 
личности павшихъ, приведеніи въ должный видъ братскихъ и 
одиночныхъ могилъ, перенесеніи тѣлъ усопшихъ въ болѣе со
отвѣтствующія мѣста, объ оказаніи возможной помощи къ пере
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возкѣ праха на родину, а также объ устройствѣ часовенъ, 
памятниковъ и проч.

Отъ испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ 
училищѣ.

Испытательная Комиссія при Курскомъ духовномъ 
училищѣ доводитъ до свѣдѣнія лицъ, желающихъ под
вергнуться испытанію на званіе псаломщика и имѣю
щихъ на то разрѣшеніе, что испытанія въ Комиссіи 
будутъ производится съ 15 и по 22 марта 1916 года.

Предсѣдатель испытательной Комиссіи, 
Смотритель училища Архимандритъ Германъ.

Отъ Романовскаго Комитета.
Небывалая въ лѣтописяхъ міра война ставитъ передъ 

Россіей неотложную задачу пріютить и воспитать десятки 
тысячъ сиротъ и полусиротъ, дѣтей пахарей и воиновъ, пав
шихъ на поляхъ битвъ.

Осиротѣвшія дѣти тѣхъ, кто смертью своею запечатлѣлъ 
служеніе Великой Россіи, будутъ голодать и мерзнуть, будутъ 
умирать, если мы, отзывчивые 'рускіе люди, не придемъ имъ 
на помощь, каждый по средствамъ своимъ, но съ глубокимъ со
знаніемъ долга, съ ясной мыслью о томъ, что, помогая обез
доленнымъ дѣтямъ, мы облегчимъ жизнь и имъ самимъ и бу
дущимъ поколѣніямъ Россіи.

Состоящій подъ Высочайшимъ Его Императорскаго Ве
личества Покровительствомъ Романовскій Комитетъ начерталъ 
на своемъ знамени заботу о сиротахъ сельскаго состоянія, 
которая выражается не только въ предоставленіи имъ крова 
и пищи, но и сельско-хозяйственнаго и ремесленнаго обуче
нія. Романовскому Комитету вмѣнено въ обязанность при
ходить на помощь волостнымъ и сельскимъ обществамъ, цер
ковнымъ попечительствамъ, монастырямъ, частнымъ благотво
рительнымъ обществамъ и т. д. въ дѣлѣ призрѣнія дѣтей 
сельскаго состоянія.

Много добра сдѣлано уже Комитетомъ: съ момента от
крытія его дѣятельности Комитетъ обезпечилъ призрѣніемъ 
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свыше 13.000 сиротъ и дѣтей воиновъ, сооружаетъ 170 но 
выхъ сиротскихъ пріютовъ и общежитій, расширилъ и оказалъ 
поддержку 293 существующихъ пріютамъ. Но нужда въ ока
заніи помощи все растетъ. Святѣйшій Синодъ во вниманіе къ 
къ этимъ неотложнымъ нуждамъ благословилъ Романовскій 

- Комитетъ произвести сборъ во всѣхъ церквахъ Россійской Имперіи 
въ теченіи Крестопоклонной (4-й) недѣли Великаго поста за всѣми 
богослуженіями, начиная съ всеночной въ субботу 12-го Марта, 
и кончая литургіей въ субботу 19-го Марта.

Не можетъ быть, чтобы въ теченіи цѣлой недѣли Ве
ликаго поста, когда Святая церковь вспоминаетъ Голгоѳскій 
Крестъ и призываетъ насъ поклониться ему, вѣрующій право
славный христіанинъ не зашелъ въ Храмъ Божій и не поло
жилъ свою, хотя бы скромную лепту, на дѣло призрѣнія 
дѣтей нашихъ страдальцевъ за родину.

ВОЗВЗАНІЕ
Братства во имя Царицы Небесной о помощи идіотамъ, 

эпилептикамъ и калѣкамъ.

Дѣти-страдальцы.
Дѣти-страдальцы. Къ нимъ на помощь зоветъ насъ эти 

дни Святая Церковь,
Кто они, эти дѣти-страдальцы? Это—идіоты, припадочные.
Какъ мало словъ, но какъ много говорятъ они сердцу, 

какъ настойчиво останавливаютъ нашу мысль! Самоувѣренно 
и радостно раскрываетъ цвѣтокъ свои нѣжные лепестки подъ 
лаской золотого луча солнца, радостнымъ чириканіемъ встрѣ
чаетъ нёоперийшійся птенецъ веселое щебетанье своей перна
той матери и лишь бѣдное дитя—идіотъ лишено золотого 
дѣтства, лишь его жизненный расцвѣтъ встрѣчаетъ безъисход
но тяжелое. За что?! Зачѣмъ?! Не должны ли мы здоровые, 
счастливые поспѣшить ему на помощь?! Да, должны. Эти ма
ленькіе страдальцы не избранники ли Христовы?! Не возло
жилъ ли Онъ, Самъ Страдающій, на ихъ больныя головки 
Свой мученическій вѣнецъ, чтобы еше при жизни причислить 
ихъ къ сонму Св. Ангеловъ?! Пожалѣвъ ихъ, не приблизимся 
ли и мы къ Нему, Всежалѣюшему?! Не утѣшитъ ли Онъ, за 
нихъ и насъ въ дни нашей скорби?



110-

Да, несомнѣнно, эти дѣти отмѣчены перстомъ Божіимъ 
Сама Богоматерь своимъ чудеснымъ явленіемъ неизлѣчимо 
больному отроку Николаю и исцѣленіемъ его указала на это. 
Дивны тѣла Твои, Господи! И задумался надъ этимъ чудомъ 
архимандритъ Игнатій, настоятель Сергіевской пустыни, и 
провидѣлъ въ этомъ явленіи указаніе свыше о долгѣ всѣхъ 
приходить на помощь и другимъ, такимъ-же больнымъ дѣтямъ. 
Онъ пріобрѣлъ домъ, гдѣ произошло чудо, и положилъ здѣсь 
основаніе пріюту для эпилептиковъ и идіотовъ подъ назва 
ніемъ „Братство во имя Царицы Небесной“, который принялъ 
теперь столь желательные, но увы! все-таки недостаточные 
размѣры. Правда, исключительная отзывчивость и такая же 
исключительная щедрость одного изъ благотворителей дали 
возможность выстроить на мѣстѣ первоначальнаго, маленькаго 
пріюта большой, отвѣчающій всѣмъ современнымъ требова
ніямъ гигіены, каменный домъ, а на мѣстѣ чудеснаго явле
нія Богоматери отроку Николаю, церковь, но не въ состояніи 
и этотъ на видъ громадный домъ вмѣстить всѣхъ нуждаю
щихся въ призрѣніи.

Несмотря на то, что число дѣтей, нашедшихъ пріютъ 
въ „Братствѣ” въ 1915 г., превышаетъ 500, кандидатовъ все- 
таки остается еще больше 2.000, Страшно подумать объ этихъ 
2.000 больныхъ дѣтей, оставшихся безъ пристанища, быть 
можетъ и безъ достаточной пиши... А просьбы, мольбы, про
шенія о принятіи дѣтей въ этомъ году удваиваются. Почему? 
Очень понято: въ эту черную годину общихъ бѣдствій, отцы 
семействъ самоотверженно покидаютъ свои очаги и полагаютъ 
жизнь свою на полѣ брани.

Нѣтъ кормилица-отца и угрюмо смотритъ на свое больное 
дитя измученное лицо матери, не улыбается ему,—оно ей обуза, 
лишаетъ зарабатывать хлѣбъ здоровымъ ея дѣтямъ и настой
чиво стучится она въ дверь „Братства", настойчиво умоляетъ 
пріютить дитя, но тщетно,—нѣтъ мѣста. Надо помнить, что 
дѣти, поступающія вь „Братство", не выпускаются изъ него, 
но остаются навсегда. Поэтоту, крайне необходимо расширить 
это вопіюще нужное учрежденіе, но какъ сдѣлать: денегъ 
нѣтъ, а продукты первой необходимости все дорожаютъ и 
дорожаютъ. Правда у „Братства" есть земля, достаточно земли, 
но сдѣлать на ней нужныя постройки безъ помощи добрыхъ 
людей невозможно. Вотъ почему въ святые дни выноса Свя
таго Креста въ церквахъ для поклоненія мы просимъ счастли
выхъ и богатыхъ вспомнить тѣхъ, которые такъ безропотно, 
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такъ безвинно несутъ непосильный крестъ на своихъ малень
кихъ плечахъ, вспомнить несчастныхъ, искалѣченныхъ дѣтей 
тѣхъ воиновъ-героевъ, которые, защищая насъ, полагаютъ 
жизнь свою на полѣ брани или, что еще хуже, на вѣкъ 
остаются искалѣченными. Воть для ихъ дѣтей двери Братства 
должны быть широко раскрыты. И думается, что счастливые, 
здоровые должны считать себя въ неоплатномъ долгу передъ 
столь щедро наградившей ихъ судьбой. Быть можетъ, за ихъ 
отзывчивость къ обездоленнымъ, она сторицей вознаградитъ 
ихъ счастьемъ собственныхъ дѣтей, пощадой на полѣ брани 
близкихъ, родныхъ имъ воиновъ. Кто знаетъ? Кто вѣдаетъ?

Поспѣшите же посильной лептой отъ достатка вашего 
скрасить еще нѣсколько маленькихъ жизней этихъ дѣтей 
„Царицы Небесной*,  дѣтей нашихъ самоотверженныхъ воиновъ- 
героевъ, часто страстотерпцевъ и мучениковъ.

Съ душою скорбной сѣмена разсѣй 
И ты пожнешь ихъ съ пѣснею веселой.

Лицъ, желающихъ принести слою жертву на призрѣніе дѣтей 
идіотовъ и эпилептиковъ, просятъ выслать таковую:

Въ Братство во имя Царицы Небесной: Петроградъ, Б. Бѣлозер
ская, д. 1, или Предсѣдательницѣ Совѣта Братства Графинѣ Ольгѣ 
Дмитріевнѣ Апраксиной: Петроградъ, Кирочная ул., д. 12.

Въ Москвѣ—въ пріютъ Братства: Зубовскій бул., 21.
Въ Курскѣ—въ пріютъ по Московской ул., собств. домъ.
Въ Вяткѣ—въ пріютъ на углу Стефановской и Всесвятской ул., 

собств. домъ.
Въ Повѣнцѣ—въ пріютъ, Соборная площадь.

АДРЕСЪ ПРІЮТА БРАТСТВА:
Петроградъ, Петроградская Стор., Бѣлозерская, д. № Ъ

ОТЧЕТЪ
о дѣятельности Курскаго Епархіальнаго Историко-Археоло
гическаго Общества за первые четыре года его существо

ванія со дня утвержденія его устава
{13 сентября 1911 г. по 13 сентября 1916 года). 

(Продолженіе).
III. Занятія Общества.

а) За отчетное время было восемь собраній Общества: три 
торжественныхъ и пять обыкновенныхъ. Первое—торжествеи 
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ное собраніе Общества, для его открытія, было 29 января 
1912 года, подъ предсѣдательствомъ Высокопревсвященнаго 
Архіепископа Стефана, въ актовомъ залѣ Курской духовной 
семинаріи. На собраніи присутствовали Преосвященный Нико
димъ, Епископъ Рыльскій (нынѣ Бѣлгородскій), Губернскій 
Предводитель Дворянства князь Левъ Ивановичъ Дондуковъ- 
Изъѣдиновъ, члены—учредители Общества, бывшіе въ день 
собранія въ Курскѣ, депутаты 27 Епархіальнаго Съѣзда духо
венства и церковныхъ старостъ епархіи, должностныя лица и 
многіе члены Курской Губернской Ученой Архивной Комиссіи, 
Начальствующіе и учащіе въ духовныхъ и многихъ свѣтскихъ 
учебныхъ заведеніяхъ Курска, воспитанники Курской духовной 
семинаріи и многіе др.

Предъ собраніемъ въ семинарской церкви Преподобнаго 
Ѳеодосія Печерскаго было совершено молебствіе, послѣ чего, 
открывая собраніе, Высокопреосвященный Архіепископъ Сте
фанъ открылъ вмѣстѣ съ тѣмъ Общество и преподалъ Божіе 
благословеніе на его дѣятельность. Собраніе началось рѣчью 
о. предсѣдателя Общества: „О значеніи изученія памятниковъ 
церковной старины". Затѣмъ были произнесены рѣчи: завѣ
дующимъ музеемъ—„Дѣятельность Курской церковной Истори
ко-Археологической Комиссіи и ближайшія задачи Курскаго 
Епархіальнаго Историко-Археологическаго Общества", членомъ 
Курской Губернской Ученой Архивной Комиссіи Петромъ 
Григорьевичемъ Поповымъ—привѣтственная рѣчь Обществу 
оть имени Архивной Комиссіи и, наконецъ Высокопреосвящен
нымъ Архіепископомъ Стефаномъ рѣчь, обращенная преиму
щественно къ депутатамъ 27 Епархіальнаго Сѣзда о способахъ 
содѣйствія Обществу. Затѣмъ завѣдующимъ музеемъ были 
прочитаны привѣтственныя телеграммы. Выборами почетныхъ 
и дѣйствительныхъ членовъ и пѣніемъ „Достойно есть" закон
чилось это собраніе. Описаніе собранія и двѣ первыя рѣчи, 
произнесенныя на немъ напечатаны въ мѣстныхъ Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ на средства Общества.

(Окончаніе слѣдуетъ).

СОДЕРЖАНІЕ ОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Указъ Сввтѣйшаго Синода. Перемѣны ііо 
службѣ. Вакансіи. Отъ Совѣта Курскаго Знаменско-Богородичнаго Мис
сіонерско-просвѣтительнаго Братства—къ исполненію духовенствомъ Курской 
епархіи и къ руководству- Сообщеніе для свѣдѣнія съ просьбою содѣй
ствовать возможно широкому распространенію отъ Александровскаго Ко
митета о раненыхъ. Отъ испытательной Комиссіи при Курскомъ духовномъ 
училищѣ. Отъ Романовскаго Комитета. Воззваніе Братства во имя цари
цы небесной и помощи идіотамъ, эпилептикамъ и калѣкамь. Отчетъ о дѣя
тельности Курскаго Епархіальнаго Историко-Археологическаго Общества за 

первые четыре, года его существованія со дня утвержденія его устава.

Редакторъ оффиціальной части, Секретарь Конеиеторіи Н. Дивногорсній.
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

Слезы покаянія.
(Поученіе на преждеосвященной Литургіи).

Сѣющій слезами радостію пожнутъ. 
Ходящій хождаху и плакахуся, ме- 
тающе сѣмена своя: грядуще же прі
идутъ радостію, вземлюще рукояти 
своя. (Псал. 125, 5—6).

Каждый разъ, когда совершается Божествен
ная Литургія преждеосвященныхъ Св. Даровъ, чи
таются эти священныя слова изъ 18 каѳизмы. Этими 
словами св. Псалмопѣвецъ описываетъ великую 
скорбь іудеевъ въ плѣну вавилонскомъ и великую 
ихъ радость по возвращеніи изъ плѣна. Велика, 
мучительна была скорбь іудеевъ—наказанныхъ 
Богомъ грѣшниковъ—въ плѣну вавилонскомъ. Ра? 
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зорена родная земля. Разрушенъ Іерусалимскій 
храмъ—единственный тогда храмъ истиннаго Бога. 
Униженія, тяжелый трудъ на злыхъ поработителей, 
далекая чужбина, тоска по родинѣ, по ея утерян
ной былой славѣ. И вотъ эта жгучая тоска, эта 
великая скорбь позора и муки изливаются у жал
кихъ плѣнниковъ въ горючихъ слезахъ. На рѣкахъ 
вавилонскихъ тамо сѣдохомъ и плакатомъ (Псал. 136, 
ст. 1). Цѣлыя рѣки слезъ вытекли изъ очей плѣн
никовъ вавилонскихъ за сотни лѣтъ плѣна. Но не 
напрасно текли эти слезныя рѣки. Ими омылась 
нечистота грѣха съ пробудившейся, приникшей къ 
покаянію души народной. Обильныя слезы покая
нія, по словамъ Псалмопѣвца, были для плѣнниковъ 
тѣми посѣвами, изъ которыхъ впослѣдствіи возро
сли и созрѣли драгоцѣнные плоды—великая радость 
прощенія грѣховъ и народнаго возрожденія. „Не 
утаится отъ Тебѣ (Господи), капля слезная, ниже 
капли часть “нѣкая“ сказано въ церковной молитвѣ. 
Не утаились отъ всевѣдущаго милосердаго Господа 
и покаяніе и слезы плѣнниковъ вавилонскихъ. 
Господь простилъ народъ Свой и возвратилъ его въ 
родную землю съ великою радостью. Возстано
вился Іерусалимъ. Вновь былъ построенъ въ немъ 
храмъ Божій и слава этого храма была болѣе славы 
перваго храма. Радовались прощенные грѣшники. 
Возвеличилъ есть Господь сотворити съ нами (Псал. 
125, ст. 3), говорили они. Такъ исполнились проро
ческія слова: сѣющій слезами радостію пожнутъ.

Запомнимъ же эти святыя слова Псалтири о 
слезахъ покаянія и будемъ руководиться этими 
словами всегда, особенно же теперь —во дни св. 
великаго поста, во дни великой отечественной 
войны!

„Даждь ми слезы покаянія"—молится отъ 
.имени каждаго вѣрующаго св. Церковь во время
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великаго поста. Рѣки горя, скорбей, рѣки жгучихъ 
слезъ несетъ съ собою война. Во всѣ уголки народной 
жизни, въ каждое, даже самое безучастное, черст
вое сердце стучится она безжалостной рукою за
клятыхъ враговъ нашей Родины. И тѣмъ же Божь
имъ призывомъ къ слезамъ покаянія являются эти 
принесенные войною удары жизни. Они зовутъ къ 
той же св. молитвѣ: „Даждь ми слезы покаянія".

По живому вѣрованію св. православной Цер
кви Христовой, смыслъ всѣхъ скорбей, всякой 
бѣды, напасти—въ томъ, чтобы разбудить задре
мавшую совѣсть грѣшника и пріобщить его къ 
святой крестоносной жизни Христовой. Христу 
убо пострадавшему за ны плотію и вы въ ту же мысль 
вооружитеся, зане пострадавый плотію., ареста отъ 
грѣха (іПетр. 4) учитъ св. апостолъ Петръ. „Какъ 
сѣмена имѣютъ нужду въ дождѣ, такъ мы въ сле
захъ. Какъ землю нужно пахать, копать, такъ и 
для души, вмѣсто заступа, нужны искушенія и 
скорби, чтобы она не произрастила худыхъ травъ, 
—чтобы смягчилась ея жестокость, чтобы она не 
возгордилась", говоритъ св. Іоаннъ Залтоустъ. (Б. 
на Псал. 125).

Въ великомъ бореньи за самую жизнь свою 
совершаетъ теперь великій подвигъ ратный наша 
Родина—мать. Великія тяготы жизни вся она испы
тываетъ теперь. Посмотримъ же на эти тяготы при 
свѣтѣ церковнаго ученія о скорбяхъ, при свѣтѣ 
этихъ св. словъ Псалмопѣвца: сѣющій слезами ра
достію пожнутъ. Слезами покаянія отзовемся на 
тѣ удары, которыми стучится жизнь въ наши серд
ца. И эти посѣвы скорбныхъ покаянныхъ слезъ 
вырастутъ въ богатую жатву временной и вѣчной 
радости.

А вмѣстѣ съ чистыми покаянными слезами 
соединимъ и чистыя дѣла искренняго исполненія
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своего долга, безропотно, покорно принося Родинѣ 
свою долю скромнаго труда, одушевленнаго горя
чей вѣрой въ грядущую побѣду. Аминь.

Преподаватель Духовной Семинаріи
Георгій Булгаковъ.

Дѣятельность духовно-учебныхъ заведеній Кур
ской епархіи на пользу Отечественной войны.

Курская духовная семинарія.
1) Нравственно-патріотическое участіе семинаріи въ 

событіяхъ переживаемой нынѣ нашимъ отечествомъ, 
безпримѣрной въ лѣтописяхъ всемірной исторіи, войны 
началось въ живомъ союзѣ со всѣмъ народомъ русскимъ 
со дня объявленія ея. .

Изъ отпуска на лѣтніе каникулы 1914-го года, въ 
теченіе которыхъ послѣдовало объявленіе войны и про
шелъ первый мѣсяцъ военныхъ дѣйствій, воспитанники 
семинаріи возвратились къ началу учебныхъ занятій въ 
высоко-приподнятомъ патріотическомъ воодушевленіи. 
Видимо, въ ихъ юношескихъ умахъ и сердцахъ глубоко 
отразились тѣ чрезвычайныя впечатлѣнія, какія пережиты 
были всѣмъ народомъ русскимъ послѣ объявленія Высо
чайшаго манифеста о войнѣ и послѣдовавшихъ вскорѣ 
затѣмъ извѣстій о первыхъ славныхъ подвигахъ добле
стной русской арміи.

Первыя проявленія высокаго подъема патріотиче
скаго воодушевленія воспитанниковъ обнаружились въ 
живомъ участіи ихъ, вмѣстѣ съ воспитанниками другихъ 
учебныхъ заведеній, въ торжественныхъ молебствіяхъ, 
какія совершались по поводу военныхъ событій Высоко
преосвященнѣйшимъ Тихономъ Архипастыремъ Курскимъ 
на красной площади у Курскаго Знаменскаго монастыря, 
а также—въ многочисленныхъ манифестаціяхъ, какія
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устроились на улицахъ Курска по иниціативѣ патріоти
ческихъ обществъ и педагогическихъ корпорацій.

Замѣтно сказывалось тоже повышенное патріоти
ческое настроеніе воспитанниковъ и въ томъ чрезвы
чайномъ интересѣ, съ какимъ они относились къ теле
графнымъ и газетнымъ извѣстіямъ о ходѣ военныхъ 
дѣйствій; ежедневно, являясь на уроки, воспитанники 
семинаріи даже низшихъ классовъ были уже въ курсѣ 
полученныхъ въ Курскѣ сообщеній о ходѣ событій на 
театрѣ войны и по своему разумѣнію переживали ихъ. 
И чѣмъ шире развертывалась предъ взоромъ ихъ картина 
исполинской ‘борьбы и героическіе подвиги русскихъ 
богатырей, тѣмъ замѣтнѣе стало обнаруживаться и раз
виваться у многихъ юношей желаніе тѣмъ или другимъ 
путемъ пріобщиться къ великому подвигу защитниковъ 
родины, тѣмъ или другимъ способомъ послужить имъ.

Какъ бы на встрѣчу такому патріотическому во
одушевленію воспитанниковъ въ началѣ сентября 1914 г. 
вскорѣ послѣ начала учебныхъ занятій послѣдовало особое 
обращеніе къ нимъ бывшаго Начальника губерніи Нико
лая Павловича Муратова. Прибывъ въ семинарію въ 
условленный предварительно часъ, Н. 11. пригласилъ 
воспитанниковъ въ актовый залъ и обратился къ нимъ 
съ краткой, но прекрасно продуманной и произнесенной 
патріотической рѣчью, въ которой, обрисовавъ яркими 
чертами міровое значеніе этой безпримѣрной въ исторіи 
войны народовъ и выяснивъ высокое моральное поло
женіе, какое занимаетъ въ ней наше отечество, ставшее 
на стражѣ высшихъ интересовъ христіанской гуманности 
и международной справедливости, призывалъ воспитан
никовъ итти на святое дѣло помощи прибывающимъ въ 
Курскъ больнымъ и раненымъ воинамъ, самоотвержен
нымъ защитникамъ родины. „Идите добрые юноши, за
кончилъ краснорѣчивый ораторъ, тамъ ждутъ вашей 
помощи наши братья—страдальцы за Вѣру, Царя и 
Отечество; тамъ на дѣлѣ вы можете показать и вашу



— 144

духовную просвѣщенность, и вашу любовь къ родинѣ". 
На этотъ призывъ Губернатора воспитанники отвѣтили 
восторженно исполненнымъ гимномъ и проводили высока
го посѣтителя громогласнымъ „ура“.

Вскорѣ затѣмъ началось дѣятельное участіе воспи
танниковъ семинаріи въ служеніи прибывавшимъ въ 
Курскъ больнымъ и раненымъ воинамъ. Участіе это 
выразилось въ слѣдующихъ фактахъ: 1) согласно пред
ложенію и указаніямъ Губернатора, воспитанники семи
наріи, преимущественно старшихъ классовъ, образовали 
изъ себя восемь санитарныхъ отрядовъ, по 8 человѣкъ 
въ каждомъ, которые въ теченіе всего учебнаго года, 
по установленной между ними очереди, по полученіи 
изъ канцеляріи губернатора извѣщенія о времени при
бытія поѣзда съ ранеными, отправлялись на вокзалъ 
желѣзной дороги (иногда одинъ отрядъ, а иногда два 
и даже три отряда одновременно) для встрѣчи поѣзда, 
въ какое бы то ни было время дня и ночи, принимали 
участіе въ высадкѣ раненыхъ изъ вагоновъ, переносили 
тяжело раненыхъ въ открытые въ Курскѣ лазареты и 
принимали участіе въ помѣщеніи ихъ тамъ. О томъ 
усердіи, съ какимъ воспитанники семинаріи выполняли 
эти, добровольно на себя принятыя, обязанности красно
рѣчиво засвидѣтельствовали и Губернаторъ Муратовъ 
и Главный Уполномоченный мѣстнаго отдѣла Краснаго 
Креста, Губернскій Предводитель Дворянства, Князь 
Дондуковъ-Изъѣдиновъ. Первый, оставляя Курскъ, по 
полученіи новаго назначенія, оказалъ воспитанникамъ 
семинаріи особое вниманіе—пожелалъ проститься съ 
ними. Прибывъ съ этою цѣлью въ семинарію въ назна
ченный день, глубокоуважаемый Н. П. обратился къ 
воспитанникамъ съ глубоко-прочувствованной прощаль
ной рѣчью, въ которой сказалъ, что онъ счелъ своимъ 
нравственнымъ долгомъ, разставаясь съ Курскомъ, лично 
поблагодарить воспитанниковъ за то вниманіе, съ какимъ 
они отозвались на призывъ его и за то усердіе, какое 
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они проявили въ оказаніи первой помощи прибывающимъ 
въ Курскъ больнымъ и раненымъ воинамъ. Рѣчь свою 
Н. П. закончилъ такими словами: „вы—друзья мои семи
наристы; вмѣстѣ со мною, во всякое время дня и ночи, 
па морозѣ, холодѣ и подъ дождемъ проводили нерѣдко 
цѣлые часы, ожидая прибытія поѣздовъ съ ранеными 
воинами и, не жалѣя себя, трудились при высадкѣ и 
размѣщеніи раненыхъ по госпиталямъ. Честь и хвала 
вамъ, добрые юноши! Честь и хвала школѣ, воспиты
вающей васъ въ духѣ вѣры и любви Христовой!"— 
Рѣчь эта произвела на воспитанниковъ глубокое впеча
тлѣніе. На нее отвѣтилъ краткой, но воодушевленно 
произнесенной рѣчью одинъ изъ воспитанниковъ семи
наріи (Овсянниковъ), въ которой выразилъ отъ лица 
всѣхъ семинаристовъ глубокую благодарность г. Губер
натору за то утѣшеніе, какое онъ доставилъ воспитан
никамъ, призвавъ ихъ на святое дѣло посильной помощи 
раненымъ на полѣ брани воинамъ нашимъ". Затѣмъ, 
отъ имени педагогической корпораціи благодарилъ губер
натора ректоръ семинаріи за всегдашнее благоволи
тельное вниманіе его къ семинаріи.—Почти такой же 
одобрительный отзывъ о дѣятельности семинарскихъ 
дружинъ далъ и Предводитель Дворянства, Князь 
Дондуковъ-Изъѣдиновъ въ слѣдующемъ письмѣ на имя 
ректора семинаріи отъ 8 мая 1915 года, за № 2700-мъ: 
„Почти съ самаго начала прибытія въ Курскъ больныхъ 
и раненыхъ воиновъ изъ дѣйствующей арміи воспитан
ники ввѣренной Вамъ семинаріи приняли самое близкое 
участіе въ перевозкѣ и переноскѣ раненыхъ со станціи 
въ разборочные госпитали и лазареты, работая въ холодъ 
и стужу, и днемъ и ночью, не жалѣя ни силъ, ни здо
ровья. Высоко цѣня такую благородную, высоко-патріо
тическую и заслуживающую всяческаго поощренія дѣя
тельность воспитанниковъ ввѣренной Вашему попеченію 
К. д. семинаріи, имѣю честь покорнѣйше просить В- 
В.-преподобіе не отказать доставить мнѣ списки воспи



146 —

танниковъ, потрудившихся въ этомъ нелегкомъ дѣлѣ". 
Просьба князя была своевременно исполнена.

2) Помимо участія въ санитарныхъ дружинахъ, 
нѣкоторые изъ воспитанниковъ семинаріи подъ впеча
тлѣніемъ рѣчи Начальника губерніи изъявили готовность 
нести безмездно и ночныя дежурства при больныхъ и 
раненыхъ воинахъ въ двухъ госпиталяхъ Краснаго 
Креста—при Курскихъ Богоугодныхъ заведеніяхъ и въ 
зданіи Курскаго Губернскаго земства. Чтобы дать 
хотя нѣкоторое представленіе объ этихъ дежурствахъ 
воспитанниковъ, приводимъ нѣсколько строкъ изъ пись
меннаго воспоминанія о нихъ одного изъ особенно 
ревностныхъ участниковъ въ этихъ дежурствахъ: „Наши 
ночныя дежурства, пишетъ онъ, дѣлились на двѣ смѣны: 
одна съ вечера до 3 часовъ ночи и другая съ 3 часовъ 
ночи до 8 часовъ утра. Ночныхъ дежурствъ было четыре, 
—по два въ ночь въ каждомъ изъ двухъ этажей госпи
таля- Ночью приходилось выполнять самыя разнообраз
ныя работы, какія требовались уходомъ за тяжело боль
ными ранеными—перестилать постели, мѣнять бѣлье на 
тѣхъ больныхъ, которые лежали безъ сознанія, или 
страдали параличемъ ногъ, возить раненыхъ на пере
вязки въ случаѣ кровотеченія и т. п. Но самымъ обыч
нымъ ночнымъ занятіемъ дежурныхъ было почти еже
минутное бѣганье на звонки больныхъ и полное об
служиваніе всѣхъ ночныхъ нуждъ ихъ- И не смотря на 
то, что почти все время приходилось быть въ движеніи, 
все же между первымъ и вторымъ часомъ ночи чув
ствовалась потребность во снѣ. Особенно же сильно 
чувствовалась эта потребность, когда- приходилось про
сиживать ночь у постели тяжело больного, или пере
несшаго трудную операцію и внимательно слѣдить за 
его положеніемъ. Тусклый свѣтъ свѣчи, мѣрное храпѣніе 
спящихъ больныхъ, сонное безмолвіе, только изрѣдка 
нарупіаемое стонами больныхъ—вся эта обстановка дѣй
ствовала такъ усыпляюще, что приходилось дѣлать
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громадныя усилія, чтобы прогнать назойливую дремоту... 
Такъ проходила ночь. А утромъ въ 8 часовъ приходилось 
бѣжать на 'трамвай, чтобы прибыть въ семинарію къ 
началу уроковъ".

Въ дни свободные отъ классныхъ занятій и въ 
каникулярное время нѣкоторые изъ ревнителей несли 
и дневныя дежурства, безсмѣнно работая съ утра до 
вечера. Утромъ и вечеромъ возили больныхъ для пере
вязки, разбинтовывали и снимали повязки, подавали 
перевязочный матеріалъ, накладывали наклейки на за
живавшія раны, помогали промывать и бинтовать боль
ныя части тѣла, носили больныхъ въ другое зданіе для 
ренгтенизаціи, а лѣтомъ выносили тяжело больныхъ на 
свѣжій воздухъ, въ садъ. Особенно много приходилось 
работать въ тѣ дни, когда приходилъ большой транспортъ 
раненыхъ; тогда обычная работа осложнялась—вновь 
прибывшихъ раненыхъ приходилось и переодѣвать въ 
чистое бѣлье и отводить въ ванну, а оттуда на пере
вязочный столъ и затѣмъ уложить въ постель. Работа 
эта затягивалась иногда до 11-12 часовъ ночи. Но 
усталости не чувствовалось. Да и можно ли было чув
ствовать ее при видѣ тѣхъ страшныхъ ранъ и тѣхъ 
мучительныхъ страданій, какія приходилось видѣть и 
слышать въ эти часы?!

Не ограчиваясь санитарною помощью больнымъ и 
раненымъ воинамъ при уходѣ за ними въ госпиталяхъ, 
нѣкоторые изъ воспитанниковъ, по мѣрѣ возможности, 
старались удовлетворять и духовнымъ потребностямъ 
ихъ. Одни изъ воспитанниковъ читали больнымъ книги 
и газеты, вели съ ними бесѣды о прочитанномъ и т. п. 
Другіе—образовали небольшой церковный хоръ, который 
исполнялъ церковныя пѣснопѣнія при совершеніи въ 
лазаретѣ всенощныхъ бдѣній, а также молебствій о 
дарованіи побѣды и въ высокоторжественные дни. Не
рѣдко также пѣвчіе семинарскаго церковнаго хора по 
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особому приглашенію пѣли всенощныя Богослуженія въ 
лазаретѣ Краснаго Креста въ домѣ Дворянскаго Собранія.

За свои усердные труды въ госпиталяхъ и лаза
ретахъ для больныхъ и раненыхъ воиновъ воспитан
ники семинаріи были вознаграждены такимъ высокимъ 
милостивымъ вниманіемъ, о которомъ, несомнѣнно на 
всю жизнь сохранятъ свѣтлое воспоминаніе^ Въ досто
памятные дни посѣщенія Курска Ихъ Императорскими 
Величествами—Государемъ Императоромъ Николаемъ 
Александровичемъ 12 ноября 1914 года и Государыней 
Императрицей Александрой Ѳеодоровной съ Августѣйши
ми дочерями Великими княжнами Ольгой и Татьяной 
Николаевнами 5 декабря того же года, при обозрѣніи 

> Высочайшими Особами госпиталей, въ которыхъ работали 
воспитанники духовной семинаріи, и они, вмѣстѣ съ 
другими тружениками и труженицами госпиталей, имѣли 
счастіе удостоиться Всемилостивѣйшаго вниманія Ихъ 
Императорскихъ Величествъ.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской 
епархіи во время второй отечественной войны.

(1914—1915 г.).

(Продолженіе).

Докладъ священника села Муравлева, Щекина тожъ, Кур
скаго уѣзда, о. Николая Смирнова, открываетъ намъ не менѣе 
важныя свѣдѣнія о дѣятельности духовенства во время текущей 
войны. „По объявленіи мобилизаціи, а также каждый разъ по 
объявленіи призыва па службу въ государственное ополченіе 
и новобранцевъ, я, замѣчаетъ авторъ доклада, оповѣщалъ своихъ 
прихожанъ, чтобы призываемые на войну явились въ свой 
приходскій храмъ къ Божественной литургіи для приготовленія 
себя къ выступленію на театръ военныхъ дѣйствій испо
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вѣдью своихъ грѣховъ и причастіемъ Св. Таинъ. Внимая 
моему голосу, призванные въ ряды войскъ являлись въ 
храмъ Божій, исповѣдывали свои грѣхи, и пріобщались Св. 
Таинъ. Послѣ Божественной литургіи призванные въ дѣй
ствующую армію вмѣстѣ съ пришедшими помолиться своими 
близкими родственниками слушалц молебствіе о дарованіи 
здравія и благополучія отправляющимся на войну. Тогда же 
я говорилъ имъ поученіе объ обязанности каждаго защищать 
православную Вѣру, Царя и Отечество, о Промыслѣ Божіемъ 
въ судьбѣ каждаго человѣка и о преданіи своей жизни волѣ 
Божіей. Иногда призванные на войну по какой либо причинѣ 
не могли явиться въ храмъ для исповѣди своихъ грѣховъ и 
причастія Св. Таинъ. Въ этомъ случаѣ я-, по ихъ желанію, 
являлся къ нимъ въ домъ и напутствовалъ ихъ на войну упо
мянутымъ образомъ; прощаясь съ отправляющимися на войну 
воинами, обѣщалъ имъ молиться за каждаго изъ нихъ и про
силъ ихъ писать мнѣ съ войны письма“ ’)•

Напутствовавъ отправляющихся въ дѣйствующую армію 
воиновъ молебномъ и соотвѣтствующимъ сему случаю словомъ * 2), 

’) Воинамъ, не имѣвшимъ по какой либо причинѣ возможности быть, 
въ храмѣ Божіемъ во время совершенія напутственнаго молебна для нихъ, 
пастыри Церквей служили напутственные молебны въ ихъ домахъ. (См. докла
ды: священ. села Муравлева, Щекина тожъ, Курскаго уѣзда, о. Николая 
Смирнова, отъ апрѣля 13 дня, 1915 г., за .М 50, и другихъ пастырей 
церквей).

2) 0 причинахъ текущей войны, о важности переживаемаго момента 
государственной русской жизни, о томъ, что долгъ передъ Родиной долженъ 
стоять выше личныхъ интересовъ, о необходимости всѣмъ пожертвовать для 
защиты Отечества отъ врага, о томъ, что воинамъ необходимо быть муже
ственными, стойкими, и сражаться до послѣдней капли крови, помня заповѣдь 
Христа: „Волыни сея любве никтоже платъ, да кто душу свою по
ложитъ за други своя (Іоан. XV, 13), и о томъ, какъ воинамъ подобаетъ 
вести себя на полѣ брани. (См. доклады: свягценника .Антонина Хлеб
никова, отъ апрѣля 10 дня 1915 г. Щигров у. села Липовскаго; свящ. 
Іоанна Ѳирсова, слоб. Терновки Бѣлгород. у.; благоч. 4 Щигров. округа 
свящ. 1. Андріевскаго; свящ. Ѳеодора Малярева, Дмитріев. у. села 
Бѣляева; благоч. 2 окр. Обоян. уѣзд. свящ. Евгенія Ѳедюшина; свящ. 
села Сѣтнаго Короч. у. о. Іоанна Мальцева; благоч. 4 окр. Суджан. у. 
протоіерея Константина Вишневскаго, и другихъ пастырей Церквей.
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пастыри церквей затѣмъ благословляли каждаго воина въ 
отдѣльности тѣльнымъ св. крестикомъ и святою иконкою 
(пріобрѣтаемыми за счетъ священниковъ), окропляли ихъ 
святою водою, прощались съ каждымъ изъ нихъ братскимъ 
цѣлованіемъ, съ отеческою ласкою, ободряли и утѣшали ихъ 
пастырскимъ словомъ, убѣждали воиновъ не поддаваться унынію 
и тоскѣ, но ободрять себя молитвою къ Богу, Божіей Матери, 
и святымъ угодникамъ Божіимъ. По словамъ самихъ пастырей, 
все это происходило глубокоутѣіпительно. Благословляемый 
воинъ становился на колѣни предъ священникомъ, стоявшимъ 
въ облаченіи у царскихъ вратъ св. храма. Взявъ св. крестикъ 
или св. иконку въ правую руку, священникъ, въ присутствіи 
всѣхъ призванныхъ въ ряды войскъ и ихъ родныхъ, кресто
образно благословлялъ стоящаго на колѣняхъ воина, съ про
изнесеніемъ словъ: „во имя Отца и Сына и Св. Духа, 
аминъи, мотомъ давалъ благословляемому лобызать крестикъ, 
надѣвалъ его на шею воина, и прощался съ пимъ братскимъ 
цѣлованіемъ.

Священники, не имѣвшіе возможности надѣлить своихъ 
духовныхъ чадъ (воиновъ), при прощаніи съ ними, тѣльными 
св. крестиками и св. иконками, посылали таковые въ письмахъ 
въ дѣйствующую армію, по назначенію.

Получивъ отъ пастыря церкви благословеніе, каждый изъ 
призванныхъ въ дѣйствующую армію воиновъ лобызалъ св. 
крестъ и св. евангеліе, св. иконы родного храма Божія и съ 
тихою грустью оставлялъ его. Многіе изъ отправляющихся въ 
дѣйствующую армію воиновъ, сверхъ всего, заходили въ дома 
духовныхъ пастырей для того, чтобы еще разъ получить отъ 
нихъ благословеніе на брань съ врагами, попрощаться съ 
пастырями и съ членами ихъ семействъ и попросить пастырей 
о совершеніи молитвы о здравіи ихъ и объ оказаніи ихъ до
машнимъ нравственной и матеріальной помощи 1). Пастыри

') По словамъ членовъ причта Успенской церкви села Нижнихъ 
Деревенекъ, Льговскаго уѣзда—„воины, прося пастырскаго благословенія на 
брань съ врагами, твердо и убѣжденно говорили: „благословите, батюшка, 
на брань со врагомъ для защиты Вѣры Православной, Царя и Отечества “• 



151

церквей ободряли воиновъ обѣщаніемъ исполнить просьбы 
ихъ. Свои обѣщанія духовенство, какъ показываетъ дѣйстви
тельность, выполняло п выполняетъ съ отмѣнною любовію и 
энергіею х).

Проводы отправляющихся на театръ текущихъ военныхъ 
дѣйствій, происходившіе при самомъ живомъ и дѣятельномъ 
участіи духовенства Курской епархіи, и въ дальнѣйшемъ 
своемъ теченіи отличались и отличаются весьма торжествен
нымъ и утѣшительнымъ характеромъ. Почти всѣ жители того 
или иного прихода Курской епархіи, въ предшествіи крест
наго хода (съ хоругвями и св. иконами), возглавляемаго при
ходскимъ духовенствомъ, при торжественномъ звонѣ церков
ныхъ колоколовъ и при общемъ народномъ пѣніи молитвъ— 
„Спаси Господи люди твоя и друг., и Народнаго гимна, 
провожали воиновъ—въ городахъ, за предѣлы городовъ, во 
многихъ селахъ—за предѣлы селъ * 2) и тамъ, послѣ пожеланій 
имъ успѣха и благополучнаго возвращенія домой, разставались 
съ ними.

‘) См. доклады', свящ. Іоанна Недригайлова, слоб. Дубянки, 
Старооск. у.; причта Михаило-Архангельской церкви елободы Козачка 
Старооск. у.', свящ. села Вислаго Бѣлгород. у. о. Димитрія Смирнова; 
свящ. села Новикова Старооск. у. о. Григорія Вишневскаго; благоч. 
3 окр. Тимск. у. свящ. о. Павла Чужимова; причта Успенской ггсркви 
села Нижнихъ Деревенекъ, Льговскаго у., и другихъ пастырей церквей.

2) См. доклады: благочин. 2 окр. Тимск. у. свящ. о. Іоанна 
Никитина; благочин. 1 окр. Тимск. у. протоіерея Павла Пузанова; 
свящ. села Ржевки Короч. у. о. Владиміра Краснова; благочин. 1 окр. 
г. Старого-Оскола протоіерея А. Иванова; свящ. села Обуховки Рыльск. у. 
о. Николая Маршалгмна, отъ апрѣля 15 дня 1915 г.; свягц. села 
Кобцева Старооскол. у. о. Іоанна Щеголева; и. д. благоч. 3 округа 
Грайворон. у. свягц. Капитона Ершова; свящ.. села Косинова Обоян. у. 
о. Даміана Иванова отъ мая 2 дня 1915 года; свягц. села Захаркова 
Льговск. ѵ., о. Василія Косминскаго; свящ. слоб. Хворостинки Старооск. у. 
о. Михаила Недригайлова; благочин. 3 окр. Бѣлгород. уѣзда свягц. 
Ѳеодора Слюнина, и другихъ пастырей церквей.

Ободренные добрымъ вниманіемъ и заботливымъ от
ношеніемъ духовныхъ пастырей п односельцевъ, а также 
надеждой на помощь Божію по молитвамъ св. Церкви, от



152 —

правляющіеся въ ряды дѣйствующей арміи воины съ спокойными 
сердцами оставляли родные очаги свои. Внимательное, сердеч
ное и любвеобильное отношеніе духовныхъ пастырей и одно
сельцевъ къ воинамъ, торжественный и назидательный ха
рактеръ проводовъ ихъ и проч.—все это вмѣстѣ взятое до
ставляло большое нравственное ободреніе, какъ самимъ воинамъ, 
такъ и оставшимся на Родинѣ членамъ ихъ семействъ, значи
тельно умѣряло скорбь тѣхъ и другихъ и располагало ихъ 
къ покорности волѣ Божіей и къ сознанію необходимости 
защищать свое дорогое Отечество-

(Продолженіе слѣдуетъ).

----- - -

Доброй памяти о. протоіерея Іоанна Мальцева.
Въ сентябрѣ 1915 года, на 83 году жизни, умеръ старѣй

шій пастырь Бѣлгородскаго уѣзда, заштатный протоіерей Іоаннъ 
Димитріевичъ Мальцевъ.

Какъ дѣятельному и заслуженному пастырю, всегда бывше
му на виду у начальства, ему за долгій вѣкъ представлялось мно
го возможностей перемѣститься хотя бы въ сосѣдній Бѣлгородъ. 
Вѣдь, кто чю не говори, городскіе приходы—край желаній для 
священниковъ сельскихъ, даже изъ ближайшихъ приходовъ. И, 
однакожъ, этого не случилось. Посмотришь на образъ такихъ, 
какъ отецъ Іоаннъ, пастырей и поневолѣ скажешь: связь духовная 
съ приходами у пастырей временъ прежнихъ была много крѣпче, 
чѣмъ у современныхъ. ГІо существу пастырскаго служенія, исчер
пывающагося этимъ немногимъ: „да будетъ едино стадо и единъ 
пастырь1*,  оно такъ и должно быть, хотя въ дѣйствительности 
бываетъ рѣдко. Прискорбно, но—фактъ. И что здѣсь—причиной 
—пусть каждому скажетъ пастырская совѣсть, если еще не пере
горѣла она въ полномъ безразличіи ко всему, кромѣ желанія ра
ботать поменьше, получать же побольше.

Изъ лицъ, знавшихъ о. Іоанна и приходъ его, возразятъ 
нѣкоторые: приходъ у него былъ доходный и удобный, и пере
мѣщаться куда-бы—то—ни-было не было крайности. Скажемъ въ 
отвѣтъ двумя Житейскими афоризмами, вѣрными какъ фактъ: 
великъ калачъ въ чужихъ рукахъ, и ничего нѣтъ легче, и оши
бочнѣе, какъ считать въ чужихъ карманахъ. Приходъ количествомъ
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населенія былъ, правда, великъ, но, какъ пригародній, всегда 
всему зналъ цѣну, мѣру, вѣсь и счетъ. Почему даже въ то старое 
время, что принято называть добрымъ, ему не приходилось, при 
требахъ и хожденіяхъ, получать тѣхъ приношеній, какія не пере
велись и теперь въ приходахъ глухихъ, отъ центровъ удаленныхъ.

Семья же была всегда велика, и не такъ прямая—дѣти, 
отвѣтвленія—сироты внуки и внучки.

Приходилось по нуждѣ для приработка прибѣгать къ дру
гимъ способамъ, нисколько, впрочемъ, не предосудительнымъ въ 
высокомъ- пастырскомъ званіи, арендѣ земли и ея обработкѣ и 
мѣстному промыслу. И этотъ приработокъ всегда создавалъ ему 
ту независимость въ средствахъ, какая дала возможность воспи
тать своихъ дѣтей въ духовной школѣ безъ обычныхъ ея спутни
ковъ-лишеній и бѣдности. Дѣти Старогородищенскаго о. Іоанна 
были одѣты и накормлены въ школѣ и домѣ, чище и лучше 
своихъ товаришей и современниковъ. При сожительствѣ съ до
статкомъ бѣдность завистлива и недоброжелательна, и бурсацкая 

- среда не составляла, конечно, исключенія, и безъ вины виноватымъ 
дѣтямъ достаточнаго отца порою приходилось тяжело за свое 
довольство...

Удивительная незадача была у него съ дѣтьми. Со стороны 
казалось, что, выросшіе въ довольствѣ и добрѣ, они должны быть 
жизнеспособными и жизнестойкими. На дѣлѣ же, по неисповѣ
димымъ судьбамъ Провидѣнія, вышло иначе. Изъ трехъ сыновей, 
повидимому, здоровыхъ и крѣпкихъ, уже прилично устроившихся 
въ жизни, уцѣлѣлъ только одинъ, и при-томъ слабѣйшій, и изъ 
трехъ дочерей умерла въ замужествѣ видимо самая сильная.

Нужны были терпѣніе и вѣра Іовли, чтобы, безъ ропота 
на Творца и Промыслителя, перенести потери одного за другимъ: 
зятя-свяшенника, отца нѣсколькихъ дѣтей, перекочевавшихъ къ 
дѣду, сына одинокаго, сына—священника, увеличившаго дѣдовскій 
пансіонъ еще нѣсколькими сиротами, и средней дочери, бывшей 
въ замужествѣ за священникомъ, нынѣ Епископомъ Ковенскимъ 
Елевѳеріемъ. Всѣ эти несчастья посѣщали не въ короткій срокъ, 
чтобы быть перенесенными сразу, а съ какой—то роковою по
степенностью, можетъ быть, и имѣвшею, если можно такъ выра
зить, свою добрую сторону. Вѣдь мгновенность, ошеломляемость 
потрясеній не всегда подъ силу страдальцамъ даже и обтерпѣв
шимся...

Твердость и спокойствіе покойнаго въ перенесеніи жизнен
ныхъ невзгодъ были изумительны; онъ никогда не падалъ духомъ. 
Видно, что почившій былъ въ очахъ Божіихъ избраннымъ сосу
домъ, и на немъ, въ его скорбной жизненной судьбѣ, воистину 
сбылись слова Писанія, что Господь не даетъ своему слабому тво
ренію искушенія большаго, чѣмъ онъ можетъ понести, но съ 
искушеніемъ даетъ и избытіе.,.

Ровный и тихій въ несеніи жизненнаго тяжелаго креста, 
онь былъ вѣренъ себѣ и въ образѣ многолѣтняго пастырскаго 
дѣланія въ большомъ приходѣ.



Близкій къ городу, онъ туго поддавался введенію въ немъ 
порядка и очереди совершенія требъ. Съ ними, какъ не часты и 
не разнообразны, они идутъ къ священнику сообразуясь только 
съ личными удобствами и надобностями, и нисколько не считаясь 
съ занятостью священника и необходимостью имѣть для него хоть 
недолгій, но опредѣленный досугъ. Отсюда и создавалось такое 
положеніе, что покойный былъ занятъ съ ранняго утра до позд
ней ночи, и ночыо не имѣя покоя, при частыхъ поѣздкахъ къ 
больнымъ для напутствія. И такъ изо-дня въ день въ долготу 
прослуженныхъ имъ бо-ти лѣтъ. Чрезъ его пастырское водитель
ство прошло такимъ образомъ три цѣлыхъ поколѣнія. Два пер
выхъ были его послушными утѣшительными чадами. Отдѣльные 
—же отпрыски третьяго омрачили его послѣдніе закатные годы. 
Штундо-баптизмъ, давно ходя кругомъ и около Стараго Городища, 
сдѣлалъ единичное вторженіе и въ него.

Старецъ Божій по началу пробовалъ бороться съ нимъ, но, 
чувствуя свою неподготовленность и слабость, рѣшилъ уйти и 
ушелъ за-штатъ въ наступившіе лукавые дни, сдавъ приходъ па
стырю молодому и энергичному въ дѣлѣ борьбы съ сектантствомъ.

Три года онъ пробылъ не у дѣлъ. И они, смѣемъ думать, 
были именно необходимы для него, чтобы, какъ говорится, соб
раться съ душой въ путь послѣдній и непроходимый. Эти годы, 
были самой благополучной полосой въ жизни его: всѣ дорогія 
утраты были изжиты, отъ новыхъ хранилъ Господь, внуки, цѣлая 
вереница ихъ, повыросли, получили высшее образованіе, въ боль
шинствѣ прекрасно поустроились, вдовый зять—достигъ епископ
скаго сана.

Цѣложизненные тяжелые труды и терпѣніе крѣпкое были 
вознаграждены, и, воздавая за все славу Богу, старецъ, угасалъ по
степенно, изсякая въ силѣ жизни, какъ до дна догарающая лам
пада, съ послѣ дними, все слабѣющими, вспышками.

Чувствуя приближеніе смерти, онъ не гналъ мысль о ней 
отъ себя, какъ дѣлаютъ нѣкоторые въ его даже возрастѣ, а ждалъ, 
какъ желанную избавительницу отъ узъ одряхлѣвшей плоти, съ 
молитвою святого Богопріимца: нынѣ отпущаеши раба Твоего, 
Владыко...

Священникъ Іаковъ Тимоѳеевъ.

СОДЕРЖАНІЕ НЕОФФИЦІАЛЬНОЙ ЧАСТИ: Слезы покаянія. Дѣятельность духовно
учебныхъ заведеній Курской епархіи на пользу Отечественной войны. 
Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской епархіи во время 
второй отечественной войны. Доброй памяти о. протоіерея Іоанна Мальцева. 
Объявленія. 'Оглавленіе неоффиціальной части „Курскихъ Епархіальныхъ 

• Вѣдомостей" за 1915 годъ (приложеніе).

Редакторъ неоффиціальной части,
- преподаватель семинаріи Николай Сенаторскій.
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- ОБЪЯВЛЕНІЯ.

Вышла изъ печати и поступила въ продажу новая брошюра

С. Д. Булгакова:
„Не прошна-ли война христіанству, которое есть рели

гія мира И любви, духа И жизни“ (Іоан. VI, 63)?
Цѣна 30 коп.

Адресъ: г. Курскъ. Духовная Семинарія С. Д. Булгакову. 
Отзывъ о брошюрѣ помѣщенъ въ Богословскомъ библіогра
фическомъ листкѣ. (Приложеніе къ журналу „Руководство для 

сельскихъ пастырей’4). Декабрь мѣсяцъ 1915 г.

Курское Мануфактурное Товарищество
на паяхъ

доводитъ до всеобщаго свѣдѣнія, что имъ во вновь открытомъ

МОДНО-МАНУФАКТУРНОМЪ магазинъ
уюлъ В,-Гостинной и Московск., д. Наумова (быа. Монтрсзоръ).

ПОЛУЧЕНЫ
въ громадномъ выборѣ всевозможные товары, какъ-то: сукно: 
трико, драпъ, касторъ, діагональ; большой выборъ модныхъ шел
ковыхъ и шерстяныхъ матерій для дамскихъ верхнихъ вещей, 
костюмовъ, жакетовъ, платьевъ и блузокъ; всевозможныя лѣт
нія бумажныя ткани: креповыя вуали и шелковистыя, эпонжъ, 
маркизетъ, полотна, батисты, сатины, ситецъ, фуляръ и му
слинъ; а также имѣется въ громадномъ выборѣ: че-су-ча муж
ская и дамская, полотно столовое и для бѣлья, гардинный тюль, 
ламбрикены, ковры, дорожки, скатерти, салфетки, одѣяла пи
кейныя и тканевыя, платки, шарфы шелковые, газовые и че- 
еучевые, готовыя дамскія блузки и нижнія юбки, швейцарскія 
гладевыя платья, фартуки и много другихъ модныхъ товаровъ 

лучшихъ русскихъ и заграничныхъ фабрикъ.

Спеціально для священ. и діакон. рясъ—репсъ шелковый и шерстян.
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„Церковь и Общество".
Новый церковно-общественный и религіозно-апологетическій 

еженѣдельный журналъ.

Открыта подписка на 1916 годъ.
Задача журнала—давать объективное, строго-академическое 

освѣщеніе выдвигаемыхъ временемъ церковно-общественныхъ во
просовъ и слѣдить за новѣйшими теченіями въ области духовно- 
идейной жизни современнаго общества.

Программа. Передовыя статьи, Статьи по вопросамъ церковно
историческимъ, церковно-общественнымъ, религіозно-апологети
ческимъ и духовно-учебнымъ. Обзоръ печати. Хроника церковно
общественной жизни въ Россіи. Хроника церковно-общественной 
жизни за границей. Библіографія Систематическій перечень книгъ, 
брошюръ, и журнальныхъ стастей текущей прессы. Отвѣты на 
вопросы подписчиковъ. Почтовой ящикъ. Объявленія.

Къ участію въ журналѣ приглашены профессора всѣхъ ду
ховныхъ Академій и представители богословской науки въ уни
верситетахъ и другихъ высшихъ учебныхъ заведеніяхъ.

Подписная цѣна: на годъ—7 руб., на ’/з года'—3 р. 50 к., 
на 3 мѣс.—2 р., на і м.—75 коп. За границу 10 руб.

Допускается разсрочка: при подпискѣ—3 руб.; і марта— 
2 руб. і іюня—2 руб.

Подписка принимается въ помѣщеніи Редакціи и Конторы журнала 
Вас. Остр., 6 л., д. № 5, кв. 17. Тел. 620-92,

Редакторъ-издат. доцентъ Императорской
Петроградской Духовной Акдеміи Н. Малаховъ

Подробные проспекты и пробный № журнала высылаются 
безплатно по первому требованію.

Печэтаяъ довв. 6 марта 1916 ». Цензоръ, законоучитель Курской учитель 
оной семинаріи, Протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курокъ, Епаржймъвйя Типографія. 



— 5

дочерьми, Великими Княжнами Ольгою Николаевною и 
Татьяною Николаевною, Бѣлгородскаго Свято-Троицкаго 
монастыря—3,-—39.

50-лѣтній юбилей священника с. Бѣловскаго, Бѣлгородскаго у., 
Михаила Попова—3,—52.

Общее годичное собраніе членовъ Курскаго Знаменскаго 
Миссіонерско - Просвѣтительнаго Братства—11—12,—213. 

Рѣдкіе проводы священника—13,-236.
Открытіе общества трезвости при Успенско-Николаевскомъ со

борѣ г. Бѣлгорода—22,—388.
Пріютъ—ясли—24,—440.
Памятникъ во славу Святителя Іоасафа—29,—517.
Посѣщеніе Преосвященнымъ Никодимомъ, Епископомъ Бѣлго

родскимъ, г. Корочи—33—34,—595.
Курскій Епархіальный комитетъ по призрѣнію бѣженцевъ— 

35,—619.
Паломничество въ Бѣлогорскій Николаевскій монастырь.
Предложеніе Высокопреосвященнаго Тихона, Архіепископа Кур. 

и Об., благочинническимъ совѣтамъ объ открытіи веще
выхъ складовъ по снабженію бѣженцевъ одеждою, бѣльемъ 
и обувью—39,—693.

Дѣятельность родительскихъ комитетовъ—36,—712.
Освященіе церковно-приходской школы въ хуторѣ Отрадномъ- 

Малиновскомъ, Курскаго уѣзда—41,—747.
Открытіе Курскаго Отдѣла Всероссійскаго Общества попеченія 

о бѣженцахъ—43—44,—798.
Пребываніе въ Курскѣ Великой Княгини Елизаветы Ѳеодо

ровны—47—48,—891.
1,-12,—2,—32,—3,-47.—4,—69,—5—6,-87,—7,-111.

VII. Статьи и письма по поводу войны:

Мене, текел. перес. (размышленія священника по поводу происхо
дящей войны)—3,—42,—4,—61.

Памяти павшихъ героевъ,—5—б,—84.
Религіозно-политическое значеніе Константинополя по древнимъ 

русскимъ повѣстямъ ,0 Вавилонскомъ царствѣ*,  „Бѣ
ломъ Клобукѣ*,  и настоящая война—16,—296,—17—307.

Письмо съ театра войны—16,—304.
Участіе причта Курскаго Каѳедральнаго Собора во второй Оте

чественной войнѣ—17,—316.
Будущее Палестины и главной святыни ея Гроба Господня— 

21,-365.
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Письмо изъ плѣна—22,—390.
Отечественная война 1914—1915 г. и православное духовенство 

Курской епархіи—32,—561—33—34, —587.
Щедрая лепта Курскихъ обителей—33—34,—600.
Благіе плоды ожидаемые отъ горькаго корня,—36,—632. 
Довольствіе Русскихъ плѣнныхъ въ Германіи—36,—643.
Современная война и религіозно-нравственное состояніе деревни 

—37.—660.
Дѣятельность православнаго русскаго духовенства Курской 

епархіи во время второй отечественной войны —38—671,— 
40—717,-41 —739,—42,—765 — 43—44,-789—46 — 843. 

Нѣмецкая культура—40,—728.
Люди двухъ міровъ (письмо изъ дѣйств. арміи)—41,—751. 
Настроеніе тыла прежде и теперь—45,—827.
Къ всеобщему свѣдѣнію (о письмахъ съ войны)—45,—831.

VIII. Некрологи.
Кончина протоіерея Успенско-Николаевскаго собора г. Бѣлгорода 

о. Василія Платонова—10,—181.
Памяти почившаго протоіерея села Пушкарнаго, Суджанскаго 

уѣзда, о. Варлаама Тимонова—36,—637.
Священникъ Матвѣй Васильевичъ Колмаковъ—40,—733.
Памяти священника Леонида Рйздольскаго—42,—775.
Свѣтлой памяти въ Бозѣ почившаго Владыки Кіевскаго Митро

полита Флавіана.
Памяти умершаго пастыря и родителя, свящ. Іоанна Николаев

скаго—46,—860.

IX. Библіографія.
А. Д. Троицкій, „Евангельскія Блаженства"—1,-15. 
„Святитель и Чудотворецъ Іоасафъ".
Н. А. Добровольскій „Знаменный распѣвъ",—7,-115. 
Волжскій, „Въ обители преподобнаго Серафима"—8, 136. 
„Подъ благодатнымъ небомъ" —10,—183
М. Кальневъ,—17,—322.
Прот. Никандръ Колпиковъ, „Православное христіанское нраво

ученіе"—20,—350. Д.
Проф. И. А. Сикорскій „Что такое нація и другія формы на

родной жизни"—22,—391.
Епископъ Евдокимъ, „По церковно-общественнымъ вопросамъ" 

-29,-525.
Н. Гумилевскій. „Разборъ основныхъ положеній хлыстовства", 

-30—31,-549.
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Спутникъ псаломшика—36,—644.
Проф. Императорской д. академій С. С. Глаголевъ, „Борьба за 

святое" ,—37,—665.
Подъ редакц. М. С. Григоревскаго, „Народная школа, Педагоги

ческій сборникъ",—38,—688.
„Пѣвческіе листки" для дѣятелей школьно-клироснаго и обще

народнаго пѣнія въ сельскихъ приходахъ,—41,-755.
Св. А. Введенскій, „Сектанты о сектантахъ"—45.-829.

X. Стихотворенія.

Новогоднія мелодіи—1,—9.
Въ дни великаго поста—8,—135.
Христосъ Воскресе—11 —12,—201.

XI. Объявленія.

Брилліантовъ. Краткое руков. къ изученію Св. Писанія В. Завѣта 
—1,-17.

Зодчій (Гражданскій инженеръ)—1,—18.
Сидоровъ (магазинъ готов. платья)-—2,—37.
„Проповѣдническій Листокъ съ Пастырскимъ Чтеніемъ** —7,—1 19 
Отъ Романовскаго Комитета—8,—137.
Высочайше разрѣшенная благотворительная лотерея—9,—160.
Новая книга. Свят. и Чуд. Іоасафъ Еп. Бѣлгородскій—9,-162. 
„Христіанскіе праздники", 12 книгъ подъ ред. проф. Академіи 

Скабаллановича—25—26,—470.
Обученіе пчеловодству въ церковно-приходской школѣ—25—26 

-472.
Воззваніе Августѣйшей Предсѣдательницы Особой Комиссіи по 

призрѣнію лицъ, пострадавшихъ за время настоящей 
войны и ихъ семействъ—36,—645.

Русская гомилетическая христоматія Г. И. Булгакова—49,—736' 
Духовно-музыкальныя сочиненія П. А. Попова.




