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ЕПАРШЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВѢСТІЯ.
I. Награжденіе.

Резолюціею Его Преосвященства награжденъ:

9 августа, священникъ села Ольховки, Дмитріевскаго уѣзда, 
Василій Поновъ—набедренникомъ.

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

4 августа, псаломщикъ Николаевской церкви сл. Бѣлой, Суд
жанскаго уѣзда, Иванъ Поповъ—діакономъ въ соло Ивню, Обоянскаго 
уѣзда; діаконъ сл. Зимовеньки, Корочанскаго уѣзда, Дмитрій 
Поновъ—священникомъ въ слоб. Самойлову, Корочанскаго уѣзда; 
8 августа, состоящій на должности псаломщика въ селѣ Усть- 
Трясильномъ Колодезѣ, Фатежскаго уѣзда, діаконъ Іоаннъ Правед
никовъ—нъ діаконское мѣсто въ село Хмѣлевое, Фатежскаго уѣзда.
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III. Перемѣщенія.

Резолюціею Его Преосвященства перемѣщены:

7 августа, священники: Знаменской церкви села Большаго 
Яблонова, Корочанскаго уѣзда, Григорій Булгаковъ и села Ко
рочки, Старооскольскаго уѣзда, Николай Ивановъ—одинъ на мѣсто 
другаго; исправляющіе должность псаломщиковъ: слободы Холодной, 
Корочанскаго уѣзда, Михаилъ Доценко и села Разинькова, Фа
тежскаго уѣзда, Матвѣй Рыболовъ одинъ на мѣсто другаго.

IV. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ справочной тетради о 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Свягцеггническія:

въ с. Старой Бѣлицѣ Дмитріевскаго уѣзда, 
въ с. Стригунахъ Грайворонскаго уѣзда, 
въ с. Кобцевѣ Старо-Оскольскаго уѣзда, 
въ с. Лѣскахъ Корочанскаго уѣзда, 
въ с. Ахтырскомъ Щигровскаго уѣзда, 
въ с. Русскомъ Порѣчномъ Суджанскаго у. (единовѣрч. ц.), 
въ сл. Черня нкѣ Ново-Оскольскаго уѣзда.

б) Діаконскія:

въ селахъ: Масловѣ,
Гремячемъ, Курскаго уѣзда,

въ г. Бѣлгородѣ при Покровской церкви,

въ селахъ: Наумовкѣ, 
Андреѳвкѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ, 
Дальней Игумновой, 
Ближней Игумновой, 
Мазикинѣ,
II я ти -Яр угахъ, 
Ушаковѣ,

Бѣлгородскаго

уѣзда,
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въ солахъ: Чѳрѳмошномъ,
Разумномъ, 
Бѳзлюдовкѣ, 
Топлинкѣ, 
Никольскомъ Хлоповкѣ тожъ, 
Терновкѣ,

Бѣлгород.

уѣзда,

Козинкѣ,
Кустовомъ, 
Мощеномъ, 
Ивановской Лисицѣ, 
ІІочаѳвѣ, 
Глинскѣ,
Коровинѣ, 
Никитскомъ, 
Сѳрѳтинѣ, 
Тростномъ,

Романовѣ, 
Сныткинѣ, 
Коробкинѣ, 
Сальномъ,

' Грайворонскаго уѣзда,

Дмитріевскаго уѣзда,

Подольхахъ, 
Проходномъ, 
Нечаевѣ,
Казанскомъ, 
Космодаміанской, 
Терѳзовкѣ,
Фощѳватой,
Сѣтномъ,
Лозномъ, 
Холодной, 
Никольскомъ,

Пѳклюдово тожъ,
Кор.

уѣзда

Кирѣѳвкѣ,
Вышнихъ Деревенькахъ,
Ширковѣ,

Артельномъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ,

Льговскаго
уѣзда,

Ново-Оскольскаго 
уѣзда,



въ селахъ: Новой Бѳзгинкѣ,
Бубновѣ, 
Богородскомъ,

Псинкѣ,
Сырцѳвѣ,
Долгомъ КОЛОДНВѢ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ, 
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Черкасскомъ, 
Сухой Солотинѣ, 

въ сл. Пушкарной,

Ново-Оскольскаго 
уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

въ селахъ: Клепалахъ, 
Князевѣ, 
Ковѳнкахъ, 
Погаричахъ, 
Дья ковкѣ, 
Жуковкѣ, 
Ры жевкѣ, 
Ревякинѣ,

Путивльскаго уѣзда,

Топлинѣ, 
Алексѣевкѣ Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ,
Мѣловомъ,
Знаменскомъ,
Стужнѣ,
Нижнемъ Чуфичѳвѣ,
Верхнѳ-Чуфичѳвѣ, 
Дубянкѣ,
Пушкарной,

Старо-Оскольскаго

уѣзда,

Мартыновкѣ,
Тарасовѣ,
Груновкѣ,
Черкасскомъ Порѣчномъ,

Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя,
Аѳанасьевскомъ на Хону,
Большихъ Сѣтяхъ,

Суджанскаго

уѣзда,

Тимскаго 
уѣзда,
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въ селахъ: К у с к и н ѣ, )
Крести щѣ, ,
Новыхъ Сави нахъ, 
Спасскомъ, ’
Большомъ Змѣинцѣ, ’ 

Новоспасскомъ, 
Гнѣздиловѣ,

Тимскаго ѵѣзда,

Щигровскаго уѣзда,

Фатежскаго уѣзда.

в) п сало м щ и ц к і я:

въ с. Малыхъ Маячкахъ Обоянскаго уѣзда,
въ с. Коны шевнѣ Льговскаго уѣзда,
въ с. Болховцѣ Бѣлгородскаго уѣзда,
въ сл. Бѣлой Суджапскаго уѣзда,
въ с. Усть-Трясильномъ Колодезѣ Фатежскаго уѣзда.

Разрядный списокъ
учениковъ Бурскаго духовнаго училища, составленный 
училищнымъ Правленіемъ послѣ испытаній, бывшихъ 

вь маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1903 года.
ІУ-й нормальный классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Поповъ Николай
Рудневъ Николай
Сергѣевъ Павелъ
Сапрыкинъ Павелъ

5. Данковскій Александръ
Сенаторскій Петръ
Колпенскій Тихонъ

Разрядъ

Бѣляевъ Василій
Дьяконовъ Вячеславъ

0. Булгаковъ Георгій
Никитинъ Леонидъ
Малышевъ Василій
Безсоновъ Порфирій
Данковскій Владиміръ

Признаны окончив-

,> ШИЛИ ПОЛНЫЙ Курсъ

| училища.

2-й.

Признаны окончив-

\ ІІІПМИ полный курсъ 

| училища.
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15. Праведниковъ Николай—передержать по греческому языку. 
Юрьевъ Василій—по греческому языку и ариѳметикѣ. 
Арбузовъ Леонидъ—по русскому языку и географіи. 
Амелинъ Владиміръ—по русскому и латинскому языкамъ. 
Гевличъ Дмитрій—по латинскому и греческому языкамъ.

20. Ильинъ Андріанъ-—по русскому и латинскому языкамъ. 
Колмаковъ Александръ ) —по греческому языку
Максимовъ Сергѣй ( и ариѳметикѣ.

Внѣ разряда.

Оставлены на повто
рительный курсъ 

согласно прошеніямъ.

ІѴ-й параллельный классъ.

Булгаковъ Николай
Воиновъ Сергѣй

1. Успенскій Ѳеодоръ 
Амелинъ Николай 
Сергѣевъ Петръ

Разрядъ 1-й.

II
Признаны окончив
шими полный курсъ 

училища.

Разрядъ 3-й.

Ивановъ Иванъ і
5. Косминъ Петръ 1

Василевскій Павелъ I
Поповъ Николай
ІПереметинскій Павелъ \
Мѣшковскій Александръ

10. Поповъ Димитрій I
Протопоповъ Анатолій і
Ершовъ Александръ

Признаны окончив

шими полный курсъ 

училища.

Невскій Павелъ—передержать по латинскому языку.
Колмаковъ Михаилъ—по ариѳметикѣ.

15. Пустовойтовъ Георгій—-по греческому языку.
Винокуровъ Иванъ—по географіи.
Ивановъ Ѳеодоръ—по латинскому языку и ариѳметикѣ. 
Косминскій Владиміръ--по греческому языку и гоографіи.
Руденковъ Александръ—по латинскому и греческому языкамъ.

20. Досычевъ Германъ 
Поповъ Василій

Внѣ разряда.

Оставлены на повто
рительный курсъ 

согласно прошеніямъ.



Тимонову Алексѣю, но державшему экзаменовъ по болѣзни, 
передержать послѣ каникулъ.

111-й классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Булгаковъ Константинъ
Григорьевъ Иванъ |
Халанскій Николай |
Тимоновъ Владиміръ \

5. Чефрановъ Ѳеодоръ
Поповъ Николай I
Черняевъ Анатолій

Разрядъ 2-й.

Переводятся

въ ІѴ-й

классъ.

Смирновъ Михаилъ
Антоновъ Митрофанъ 

10. Амелинъ Евгеній
Малыгинъ Николай
Евдокимовъ Василій 
Тимоновъ Евгеній 
Курдюмовъ Сергѣй 

15. Зиборовскій Владиміръ
Розинъ Петръ
Романовъ Николай 
Рождественскій Михаилъ 
Дагаевъ Константинъ 

20. Ивановъ Николай
Ивановъ Василій
Василевскій Тихонъ 
Введенскій Владиміръ 
Андріевскій Николай

Переводятся

въ ІѴ-й

классъ.

25. Ефремовъ Николай—передержать по русскому языку.
Переяславскій Константинъ
Романовъ Василій

—по латинскому 
языку.

Гевличъ Анатолій—по русскому языку.
Тарасовъ Василій—по латинскому языку.

30. Нестеровъ Валентинъ—по греческому языку и географіи. 
Поповъ Петръ—по греческому языку и ариометикѣ. 
Хоропіевъ Николай—по русскому, и греческому языкамъ. 
Пузановъ Петръ—переводится въ ІѴ-й классъ и увольняется 
изъ училища согласно прошенію.
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Внѣ разряда.

Сергѣевъ Александръ—оставляется на повторительный курсъ 
согласно прошенію.
Титову Владиміру, не державшему экзаменовъ по русскому, 
латинскому и греческому языкамъ, вслѣдствіе болѣзни, дозво
ляется держать ихъ послѣ каникулъ и передержать по геогра
фіи и ариѳметикѣ.

І1-й нормальный классъ.

Разрядъ 1-\

1. Бабаковъ Иванъ
Данковскій Веніаминъ 
Ѳедотовъ Василій 
Кожуховъ Василій

5. Рудневъ Александръ

Разрядъ 2-

Насѣдкинъ Алексѣй
Ѳедюшинъ Владиміръ
Кутеповъ Александръ 
Бѣлозерскій Николай

10. Каракѵлинъ Викторъ 
Недригайловъ Анатолій 
Поповъ Василій 
Антоновъ Викторъ 
Гевличъ Владиміръ

15. Вишняковъ Михаилъ
Романовъ Иванъ
Амелинъ Павелъ
Вознесенскій Сергѣй—по Священной Исторіи Новаго Завѣта и 
ариѳметикѣ.
Дьяконовъ Павлинъ—по латинскому языку и ариѳметикѣ.

20. Козловъ Василій—по греческому и латинскому языкамъ. 
Мухинъ Василій—по латинскому языку и ариѳметикѣ.

Внѣ разряда.

—не державшимъ экза
меновъ по болѣзни, 
дозволяется держать 

послѣ каникулъ.

Переводятся

въ ІІІ-й 

классъ.

Переводятся

въ ІІІ-й

классъ.

Передержать по 
латинскому языку.
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ІІ-й параллельный

Разрядъ 1-й.

1. Алексѣевъ Михаилъ »
Софроньевъ Михаилъ |
Ивановъ Сергѣй >
Шафрановъ

5. Вознесенскій

Переводятся

въ ІІІ-й
Владиміръ
Петръ I

классъ.

Разрядъ 2-й.

СергѣйХорошиловъ 
Чефрановъ Василій I
Милостный Георгій \
Софроньевъ Яковъ |

10. ПІѳреметинскій Николай ’
Рождественскій Алексѣй—передержать 
Ивановъ Александръ і
Недригайловъ Николай г
Гапонцевъ Николай і

15. Ершовъ Владиміръ ’
Токаревъ Семенъ |
Курасовскій Михаилъ |
Кутеповъ Иванъ—по Священной Исторіи Новаго Завѣта и 
русскому языку.
Потаповъ Владиміръ—по греческому языку и ариѳметикѣ.

20. Шкорбатовъ Александръ—по латинскому и греческому языкамъ.

Переводятся

въ ІІІ-й

классъ.

по ариѳметикѣ.

по латинскому

языку.

—по латинскому и 
греческому языкамъ.

Логгиновъ Ворисъ I
Переверзевъ Василій (

Разрядъ 3-й.

Оставляются на повто
рительный курсъ по 

малоуспѣшности.

Внѣ разряда.

Вязьминъ Аркадій—оставляется на повторительный курсъ по 
прошенію. »

І-й классъ.

1. Колпенскій Иванъ 
Бѣляевъ Евгеній 
Козловъ Григорій

Разрядъ 1-й.

Переводятся 
во ІІ-й
классъ.
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Алексапольскій Дмитрій
5. Ключаревъ Петръ

Поповъ Николай
Колпенскій Василій 
Ѳедюшинъ Ѳеодосій 
Пятницкій Михаилъ 

10. Досычевь Антонинъ
Яхонтовъ Алексѣй
Одинцовъ Константинъ
Воиновъ Александръ 
Ѳедюшинъ Дмитрій 

15. Амелинъ Павелъ

Переводятся

во ІІ-й

классъ.

Разрядъ 2-й.

Плетеновъ Петръ 
Коробовъ Иванъ
Переверзевъ Григорій 
Каллистратовъ Петръ 

20. Григорьевъ Михаилъ
Розинъ Пантелеймонъ
Тугариновъ Николай 
Ивановъ Петръ 
Михайловъ Михаилъ

Переводятся 

во ІІ-й 

классъ.

25. Поповъ Константинъ—передержать по русскому языку.
Колмаковъ Николай I
Малюгинъ Григорій 1 —по ариѳметикѣ.
Вознесенскій Александръ '

Бѣляевъ Митрофанъ—по русскому языку.
30. Архангельскій Ѳедоръ—переводится во ІІ-й классъ и уволь

няется согласно прошенію.

Разрядъ 3-й.

Борисовъ Михаилъ
Игуменовъ Николай

Оставляются на повто 
рительный курсъ по 

малоуспѣшности.

Приготовительный классъ.

Разрядъ 1-й.

1. Старосельскій Михаилъ 
Мачинъ Владиміръ 
Лукъяновскій Константинъ

Переводятся 
въ І-й 
классъ.
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Никольскій Геннадій
5. Лавровъ Александръ 

Воиновъ Павелъ 
Васильевъ Иванъ 
Архангельскій Александръ 
Арбузовъ Константинъ

10. Янышевъ Алексѣй 
Вознесенскій Сергѣй

Переводятся 

въ І-й 

классъ.

Разрядъ 2-й.

Дьяконовъ Михаилъ 
Поповъ Василій
Поповъ Петръ

15. Малышевъ Евгеній 
Амелинъ Николай 
Вукаревъ Леонидъ 
Никольскій Дмитрій 
Пятницкій Александръ

20. Смирновъ Петръ 
Ильинскій Крпскентъ 
Карпинскій Михаилъ 
Нсдригайловъ Сергѣй 
Ѳеофиловъ Василій

Переводятся

въ І-п

классъ.

25. Ивановъ Дмитрій—передержать по ариѳметикѣ. 
Шкорбатовъ Павелъ—по русскому языку.
Петинъ Анатолій—по ариѳметикѣ.
Антоновъ Алексѣй—по русскому языку и ариѳметикѣ. 
Успенскій Иванъ—по Закону Божію и русскому языку.

Примѣчаніе. Всѣ ученики, получившіе по русскому письмен
ному упражненію неудовлетворительный балъ (2), должны писать 
новое письменное упражненіе въ началѣ 1903—1904 учебнаго 
года, въ августѣ мѣсяцѣ, во время устныхъ переэкзаменовокъ.

Смотритель училища Пав. Платоновъ.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмеритальной Кассы ду
ховенства Курской епархіи въ теченіе іюня мѣсяца 1903 года 
отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, отъ обязательныхъ 
участниковъ Кассы и отъ лицъ, въ § 3 Устава кассы поимено

ванныхъ.
С 
о за 
о о 
оЛ . к к е®! С е®' а . 14

Отъ кого сколько поступило.
13е/. 
сбора.

Члеи- I
свихъ

ВЗНОСОВЪ I
Пени.

РУБ. | к. РУБ. К. | РУБ к.

284 Отъ и. д. благоч. 5-го Ко- 
рочанскаго окр., свящ. Г. Діа
конова, при отн. отъ 17 мая 
за 179 пятьдесятъ пять р.
55 коп....................... . . 55

1

55
285 Отъ благоч. 4-го Дмитріев

скаго окр., свящ. Г. Казанскаго, 
при отношеніи отъ 10 мая за 
№ 203 пятнадцать руб. . . 15

286 Отъ бл. церквей г. Судаки, 
Протоіерея А. Попова, при отн. 
отъ 22 мая за У§ 114 двад
цать руб. . ...................... 20

287 Отъ благ. 3-го Староосколь
скаго окр., свящ. М. Руднева, 
при отн. отъ 23 мая за 272
пятьдесятъ два руб. 30 коп. . 50 2 30

288 Отъ благоч. 4-го Бѣлгород
скаго окр., Протоіерея I. Мо
ѵсеева, при отн. отъ 20 мая 
за № 174 десять руб. . 10

289 Отъ благоч. 2-го Обоянскаго 
окр., Протоіерея 0. Филиппов- 
скаго, при отн. отъ 20 мая за 
№ 181 двадцать руб. 20

290 Отъ благоч. 1-го Обоянскаго 
окр., Протоіерея Е. Кириллова, 
при отн. отъ 21 мая за № 135 
пятьдесятъ пять р. 20 к. . . 55 20
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291

292

293

294

295

296

297
298

299

300

301
302

Отъ благоч. 1-го Рыльскаго 
окр., Протоіерея В. Ѳеофилова, 
при отн. отъ 24 мая за 130 
восемьдестъ пять руб. . . .

Отъ благоч. 3-го Льговскаго 
окр., священ. Г. Чижова, прп 
отн. отъ 28 мая за № 184 
девяносто рублей ....

Отъ благоч. 1-го ІЦигров- 
скаго окр., Протоіерея Г. Ва
сютина, прп отн. отъ 28 мая 
за АЬ 483 пятнадцать р. 15 к.

Отъ благоч. 2-го Бѣлгород
скаго окр., свящ. I. Лимарова, 
при отн. отъ 28 мая за № 138 
тридцать руб..............................

Отъ благоч. 1-го Бѣлгород
скаго окр., Протоіерея В. Пла
тонова, при отн. отъ 28 мая 
за ЛЬ 255 двадцать р. 20 к.

Отъ благоч. 2-го Льговскаго 
окр., свящ. I. Булгакова, при 
отн. отъ 20 мая за ЛЬ 259 
пятьдесятъ руб. 50 коп. . .

Отъ благоч. 3-го Обоянскаго 
окр., Протоіерея 0. Космин- 
скаго по отрѣзнымъ купонамъ 
отъ 18—23 маязаЛЬАЬ 205— 
110 двадцать руб. 10 коп. . .

Поступило ѵ/п по іюльскимъ 
купонамъ съ капитала 59 т. 
руб. 560 руб. 50 коп.

Поступило по книжкѣ Гос. 
Сберегательной кассы за АЬ 2050 
для приращенія изъ процентовъ 
635 руб. 25 коп.

Отъ и. д. благоч. 3-го Щи- 
гровскаго окр., свящ. С. Ха- 
ланскаго, при отн. отъ 23 мая 
за 149—150 восемьде
сятъ пять руб. 85 коп. . . .

— — 85 —

— ■— 15 — — 15

— — 30 — —

— —- 20 — — 20

— -— 50 — — 50

— — 20 — — 10

*

85 20 65
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303

304

Отъ благоч. 1 -го Бѣлгород
скаго окр., Протоіерея В. Пла
тонова, при отношеніи отъ 13 
мая за 230 сто двадцать
три руб. 20 коп. . . .

Отъ благоч. 2-го Грайво
ронскаго окр., свящ. I. Лукъ- 
яновскаго, при отн. отъ 1 іюня 
за У§ 276 десять р. 10 к. .

— — 120

10

— 3 20

10
305 Отъ благоч. 4-го Рыльскаго

окр., свящ. М. Недригайлова,
при отношеніи отъ 3 іюня за
Уа 495 пятьдесятъ одинъ руб.
90 коп............................. — 50 — 1 90

306 Отъ благочин. 2 го Грайво-
ронскаго окр., свящ. I. Лукь
яновскаго, при отн. отъ 3 іюня
за № 284 двадцать р 20 к. — ■— 20 — 20

307 Отъ и. д. благоч. 3- го Дми-
тріевскаго окр., свящ. В. Ти-
монова при отн отъ 26 мая
за Уа 192 сорокъ р. 40 к. — — 40 — — 40

308 Отъ благоч. 4-го Отароосколь-
скаго окр., Протоіерея М. Кол-
макова, при отн. отъ 4 іюня
за № 227 десять рублей . — — 10 — — —

309 Отъ и. д. благоч. 4-го Пу-
тивльскаго округа, священ. К.
Никитина, при отнош. отъ 31
мая за № 138 тридцать девять
руб. 34 коп. . . . • 19 24 20 — — 10

310 Отъ благоч. 1 го Обоянскаго
округа, Протоіерея Е. Кирил-
лова, при отношеніи от ь 2 іюня
за Уа 140 двадцать р . 30 к. — — 20 — — 30

311 Отъ и. д. благоч. 1-го Тим-
312 скаго окр., свящ. П. Пузанова,

при отношеніи отъ 31 мая за
УаУа 262—264 пять рублей
41 коп............................. • • • — — 5 36 — 5
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313

314

315

316

317

418

319

320

321

322

Отъ благоч. 2-го Обоянскаго 
окр., Протоіерея Ѳ. Филиппов- 
скаго, при отн. отъ — іюня 
за № -- десять р. 10 к.

Отъ и. д. благоч. 2-го Пу- 
тивльскаго окр., свящ. В. Один
цова, при отношеніи отъ 2 іюня 
за М 213 шестьдесятъ пять 
руб. 10 коп..............................

Поступило по книжкѣ Гос. 
Сбергательной Кассы за № 2050 
для приращенія изъ % 454 р. 
15 коп.

Поступило той же книжкѣ 
для приращенія изъ процентовъ 
297 руб. 85 коп.

Отъ помощ. благочин. 1-го 
Старооскольскаго окр., Прото
іерея А. Иванова, при отношеніи 
отъ 19 мая за 28 двѣсти 
шестьдесятъ пять р. 80 к.

Отъ благоч. 1-го Путивль- 
скаго окр.. свящ. В. Моѵсеева, 
при отношеніи отъ 23 мая за 
№ 99 сто восемьдесятъ восемь 
руб. 35 коп.....................................

Поступило °/о по іюльскимъ 
купонамъ съ капитала 155 т. 
руб. 1472 руб. 50 коп.

Поступило по книжкѣ Гос. 
Сборѳгател. Кассы за У§ 2050 
для приращенія изъ процентовъ 
1420 руб.

Отъ благоч. 5-го Обоянскаго 
окр , священ. М. Четверикова, 
при отношеніи отъ 30 мая за 
№ 208 шестьдесятъ пять р. .

Отъ благоч. 3-го Обоянскаго 
округа, Протоіерея 0. Космин- 
скаго, при отрезномъ купонѣ отъ 
11 мая за № 237 пять р. .



323

324

325

326

327

328

Отъ благоч. 2-го Сѵджан- 
скаго окр., свящ. Г. Терлец- 
каго, при отношеніи отъ 30 мая 
за № 203 семьдесятъ рублей 
70 коп.............................................

Отъ благоч. 1-го Щигров- 
скаго окр., Протоіерея г. Ва
сютина, при отношеніи отъ 30 
мая за № 485 десять р. 10 к.

Отъ благоч. 5-го Обоянскаго 
окр., священ. М Четверикова, 
прп отношеніи отъ 13 іюня за 
№ 225 тридцать р. 30 к. .

Отъ благоч. 1 -го Обоянскаго 
окр , Протоіерея Е. Кириллова, 
при отношеніи отъ 13 іюня за 
№ 148 одинадцать руб. . .

Отъ благоч. 1-го Рыльскаго 
окр., Протоіерея В. Ѳеофилова, 
при отношеніи отъ 10 іюня за 
№ 154 пятнадцать руб. . .

Отъ благоч. 1-го Корочан- 
скаго окр., свящ. В. Яныпина, 
при отношеніи отъ 12 іюня за 
У» 74 семьдесятъ пять рублей 
59 коп.............................................

329 Отъ него же при отношеніи 
отъ 12 іюня за У§ 7 5 сто семь- 
десять семь руб. 80 коп. . .

330 Отъ благоч. 1-го Бѣлгород
скаго окр., Протоіерея В Пла
тонова, при отношеніи отъ 14 
іюня за М 286 тридцать руб. 
30 коп.............................................

331 Отъ и. д. благоч. 4-го Пу- 
тивльскаго окр., свящ. К. Ни
китина при отношеніи отъ 14 
іюня за У§ 157 двадцать де
вять рублей 62 коп. . . . .

332 Отъ благоч. 3-го Путивль- 
скаго окр., свящ. М. Аѳанась-
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333

ѳвскаго, при отношеніи отъ 14 
іюня за № 85 семьдесятъ р.

Отъ благочин. 1-го Грайво
ронскаго округа, Протоіерея Г. 
Курдюмова, при отношеніи отъ 
8 іюня за 522 сто два р.
20 коп.............................................

— — 70

100 2 20
334 Отъ помощ. благочин. 1-го 

Старооскольскаго окр., Протоі
ерея А. Иванова, при отношеніи 
отъ 15 іюня за 42 трид
цать одинъ рубль 40 коп. . . 30 1 40

335 Отъ благоч. 1-го Льговскаго 
окр., Протоіерея А Романова, 
при отношеніи отъ 17 іюня за 
№ 170 девяносто два рубля 
46 коп............................................. 92 46

336 Отъ благоч. 1-го Новоосколь
скаго окр., свяіц. 0. Орлова, 
при отношеніи отъ 17 іюня за 
№ 176 сорокъ пять руб. . . 45

337 Отъ и. д. благоч. 4-го Ко- 
рочанскаго округа, священ. К. 
Иванова, при отношеніи отъ 
18 іюня за № 181 двадцать 
пять руб...........................................

•

| 25
338

339

340

Поступило по книжкѣ Сбѳр. 
Кассы за № 2050 для прира
щенія изъ °/о 1058 р. 29 к.

Поступило по тойжо книжкѣ 
для приращенія изъ процентовъ 
425 руб.

Отъ благоч. 4-го Щигров- 
скаго окр., свящ. А. Тимонова, 
при отношеніи отъ 7 іюня за 
Хз 134 пятьдесятъ р. 17 к. . 5С 17

1
1
Іі

341 Отъ и. д. благоч. 2-го Пу- 
тивльскаго окр., свящ. В. Один
цова, при отн. отъ 10 іюня за 
№ 230 сто двадцать одипъ р. 
65 коп....................................... , . 121 6Е

§
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Предсѣдатель Правленія, Протоіерей И. Пузановъ.

342 Отъ благоч. 2-го Фатожскаго 
окр., свящ. ГО. Троицкаго, при 
отношеніи отъ 22 іюня за ЛЬ 44 
триста девятнадцать р. 87 к. . 280 39 87

343 Отъ него-жѳ при отношеніи 
отъ 25 іюня за Лй 144 двад-

344

345

цать четыре коп............................
Пріобрѣтено покупкою три 

Свидѣтельства Г. 4°/о ренты 
на капиталъ 3000 руб.

Отъ благоч. 5-го Бѣлгород
скаго окр., свящ. Ѳеодора По
пова, при отн. отъ 20 іюня

24

346
за № 181 двадцать руб. . .

Отъ исп. должность благоч. 
3-го Фатежскаго окр., свящон. 
Александра Молоткова, при отн. 
отъ 20 іюня за № 343 пят-

20

347
надцать руб. 10 коп....................

Отъ благоч. 1-го Дмитріев
скаго окр., Протоіерея Ѳеодора 
Покровскаго, при отношеніи отъ 
20 іюня за № 185 двадцать

15 п м 10

пять руб. 50 коп.......................... •— — 25 — — 50
Итого . . . 435 43 2413 80 64 82

Всего 2914 Р- 5 к.

Члены Правленія:
! Священникъ Илія Смирновъ. 
} Священникъ Михаилъ Гевличъ.

Пожертвованія въ пользу Бѣлгородской іоасаФо-ПорФирьевской богадѣльни.
Настоятель Обоянск. Знаменскаго монаст., Архим. Нифонтъ 100 р. 
Настоят. Курск. Свято-Троицкаго женск. мон., Игум. Софія 100 р.

Содержаніе:—Епархіальныя распоряженіи и извѣстія.-I. Награжденіе.— 
II. Опредѣленія на мѣста.--III. Нермѣщѳнія.—IV. Вакансіи.—V. Разрядный 
списокъ учениковъ Курскаго духовнаго училища, составленный училищнымъ 
Правленіемъ послѣ испытаній, бывшихъ въ маѣ и іюнѣ мѣсяцахъ 1903 года.— 
VI. Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмеритальной Кассы 
духовенства Курской епархіи въ теченіе мая мѣсяца 1903 года отъ блого
чинныхъ церквей Курской епархіи, отъ обязательныхъ участниковъ Кассы 
и отъ лицъ, въ § 3 Устава кассы поименованныхъ.—VII. Пожертвованія.

Редакторъ, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ
і:х кхрскнжх епгірхінаьныиіх щшстш.

2—9 августа ЛВ 3 2 1903 года.

рѣчь
произнесенная въ торжественномъ засѣданіи Куреной ученой 
архивной комиссіи, посвященномъ памяти Преподобнаго

Серафима Саровскаго, 19 іюля 1903 года.
(Окончаніе).

При поступленіи въ монашество ему было наречено, по 
обычаю того времени, безъ его вѣдома—имя Серафима, т. е. 
пламеннаго. Въ этомъ наименованіи Саровскіе старцы выразили, 
несомнѣнно, свой взглядъ па высокія качества и стремленія 
души новаго инока, имѣя въ виду преимущественно пламен
ную религіозную ревность его; но въ то-же время такимъ 
наименованіемъ они какъ-бы указали ему, въ служеніи небес
ныхъ серафимовъ, тотъ высокій нравственный идеалъ, къ осу
ществленію котораго онъ долженъ стремиться въ дальнѣйшей 
жизни. И мы увидимъ сейчасъ, что этотъ именно идеалъ и 
былъ путеводной звѣздой и конечной цѣлью всей иноческой 
жизни Серафима. Особенно замѣтно проявились въ ней эти 
серафимскія черты послѣ возведенія его въ священно-служи
тельскій санъ (чрезъ годъ съ небольшимъ послѣ принятія ино
чества, въ декабрѣ 1787 года онъ былъ посвященъ въ санъ 
іеродіакона, а спустя четыре года, въ сентябрѣ 1793 года 
рукоположенъ въ іеромонаха). Получивъ доступъ къ престолу 
Господню, о. Серафимъ воспламенился такой ревностью къ 
священнослуженію, что готовъ былъ непрерывно оставаться во 
храмѣ. Наканунѣ великихъ праздниковъ, онъ всѣ ночи прово
дилъ безъ сна, продолжая въ кельѣ, послѣ всенощнаго бдѣнія 
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во храмѣ, молитвенное бдѣніе до начала литургіи; а по окон
чаніи литургіи и еще долгое время оставался во храмѣ, при
водя все въ должный порядокъ; уходя-же изъ храма, онъ 
жалѣлъ только о томъ, что человѣкъ не можетъ, подобно си
ламъ безплотнымъ, не переставая служить Богу. Это постоян
ное пребываніе во храмѣ и молитвенное общеніе съ Богомъ 
въ такой степени отрѣшило отъ всего суетнаго и очистило 
духъ ѳго, что уже въ это время онъ былъ удостоенъ многихъ 
чудныхъ видѣній: неоднократно, во время церковныхъ службъ, 
онъ видѣлъ ангеловъ, въ образѣ прекрасныхъ юношей, и слы
шалъ дивное пѣніе ихъ, наполнявшее храмъ; а однажды, во 
время совершенія Божественной литургіи въ великій четвер
токъ, онъ удостоился увидѣть самого Іисуса Христа въ образѣ 
Сына человѣческаго, сіяющаго свѣтлѣе солнца и окруженнаго 
силами небесными. Отъ западныхъ вратъ Онъ шелъ по воздуху 
и, остановившись противъ амвона, благословилъ служащихъ и 
молящихся.

Не намъ понять и выразить, что чувствовала пламенѣв
шая любовью къ Богу душа смиреннаго инока при созерцаніи 
этихъ чудесныхъ явленій. Это блаженное состояніе, которое 
доступно только чистымъ сердцамъ угодниковъ Божіихъ. Но и для 
насъ вполнѣ понятно и несомнѣнно, что подобныя дивныя явленія 
не могли не оказывать глубокаго вліянія на дальнѣйшее тече
ніе жизни избранниковъ Божіихъ, укрѣпляя ихъ вѣру и утверж
дая на трудномъ пути самоотверженнаго служенія Богу. При
мѣръ такого вліянія мы видимъ и въ жизни инока Серафима; 
извѣстно, что въ это именно время пламенная душа его, отъ 
юности стремившаяся къ уединенію, рѣшительно возжелала 
его, и о. Серафимъ принялъ на себя одинъ изъ самыхъ труд
ныхъ аскетическихъ подвиговъ—подвигъ пустынножительства.

Пустынножительство о. Серафима.- -Какъ ни тиха была 
уединенная, затерявшаяся въ лѣсахъ, обитель Саровская, но 
все-же были тамъ люди, а гдѣ люди, тамъ и дѣла ихъ, тамъ 
и эаботы, и соблазны, и немощи человѣческія. Естественно, 
что этими условіями не могла удовлетвориться пламенная душа 
Серафима, искавшая совершеннаго отрѣшенія отъ суеты жи
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тейской; пустынное уединеніе стало теперь глубокой потреб
ностью ея. По особому устроенію Промысла Божія, явился 
къ этому времени и внѣшній поводъ просить объ освобожденіи 
отъ тѣхъ обязанностей и послушаній, какія лежали на о. Се
рафимѣ, какъ членѣ монастырскаго общежитія: отъ постояннаго 
стоянія на ногахъ при Богослуженіяхъ во храмѣ, и при мо
литвенномъ бдѣніи въ кельѣ открылась у него болѣзнь ногъ; 
на нихъ появились раны, такъ что онъ не могъ болѣе совре- 
шать служеній во храмѣ. Воспользовавшись этимъ поводомъ, 
о. Серафимъ и сталъ просить благословенія у настоятеля оби
тели на подвигъ пустынножительства, каковой несли уже въ 
то время нѣкоторые изъ иноковъ обители Саровской. Настоя
тель Пахомій, глубокій старецъ, съ отеческою любовію отно
сившійся къ о. Серафиму, благословилъ его на пустынножи
тельство. Это было не задолго до кончины о. Пахомія: «одно 
изъ двухъ свѣтилъ Сарова, говоритъ жизнеописатель, склони
лось къ западу, другое —восходило на полуденную высоту*.

По кончинѣ глубокочтимаго настоятеля, о. Серфимъ, чрезъ 
16 лѣтъ своего пребыванія въ обители, 20 ноября 1804 г., 
оставилъ монастырскую келью и поселился въ пустыни.

Въ 5 верстахъ отъ Сарова, въ дремучемъ сосновомъ бору, 
на берегу рѣки Саровки, стоитъ высокій холмъ; здѣсь, въ 
небольшой деревянной избѣ, и водворился старецъ Серафимъ 
для подвиговъ пустынножительства. Каковы именно были эти 
подвиги, во всей полнотѣ, извѣстно одному Всевѣдущему. Съ 
внѣшней стороны, и въ пустынномъ уединеніи подвижникъ 
по прежнему проводилъ время въ подвигахъ тѣлеснаго труда, 
воздержанія, душеспасительнаго чтенія и молитвеннаго бдѣнія; 
но эти обычные подвиги съ каждымъ годомъ дѣлались болѣе 
и болѣе строгими, болѣе и болѣе сосредоточенными и самоот
верженными.— Лѣтомъ старецъ воздѣлывалъ гряды своего ого
рода, удобрялъ почву, садилъ, сѣялъ, поливалъ; но для удо
бренія почвы онъ собиралъ мохъ на болотахъ, гдѣ миріады 
насѣкомыхъ жестоко жалили полуобнаженное тѣло его, такъ 
что оно покрывалось ранами. Зимой старецъ рубилъ и соби
ралъ дрова въ лѣсу, подвергая себя холоду и морозу.—Всѣ 
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эти, нерѣдко самоотверженныя, работы сопровождались обычно 
Богомысліемъ и священными пѣснопѣніями; по временамъ же 
прерывались погруженіемъ въ духовныя созерцанія: «топоръ, 
или мотыка выпадали изъ рукъ старца, руки опускались», 
лицо озарялось какимъ то чуднымъ свѣтомъ, душа какъ будто 
уносилась въ міръ горній. Бывали случаи, что другіе отшель
ники, изрѣдка его посѣщавшіе, стояли предъ нимъ по часу и 
болѣе, въ ожиданіи бесѣды, а онъ не замѣчалъ ихъ, и тѣ, 
не дерзая нарушать этихъ благодатныхъ созерцаній старца, 
уходили отъ него. Какихъ дивныхъ озареній и чудныхъ видѣ
ній удостоивался блаженный старецъ въ минуту этихъ созер
цаній, это осталось тайной души его. Только объ одномъ изъ 
нихъ повѣдалъ онъ близкому ему по духу иноку, какъ онъ, 
подобно великому апостолу Павлу, восхищенъ былъ въ небес
ныя обители: «молилъ я Господа, говорилъ старецъ, показать 
мнѣ эти обители, и Господь не лишилъ меня, убогаго, Своей 
милости: былъ я восхищенъ въ эти бители, только не знаю, 
съ тѣломъ или кромѣ тѣла, — Богъ вѣсть. А о той 
радости, какую я вкушалъ тамъ, сказать тебѣ невозмож
но»... Воздержаніе старца Серафима въ эти годы пустынножи
тельства его достигло крайнихъ предѣловъ. Въ первые годы 
пустынникъ питался однимъ черствымъ хлѣбомъ, который од
нажды въ недѣлю получалъ въ обители, да и эту скудную 
пишу раздѣлялъ съ птицами и лѣсными животными; потомъ 
старецъ отказался отъ хлѣба и сталъ питаться только плодами 
и овощами своего огорода, а въ послѣдніе два съ половиною 
года отказался даже отъ плодовъ и овощей и питался только 
отваромъ травы, называемой сниткой. Но тѣмъ болѣе заботился 
старецъ въ эти годы о пищѣ духовной. Чтеніе слова Божія и 
святоотеческихъ твореній стало теперь предметомъ усиленныхъ 
занятій о. Серафима. Въ этомъ неисчерпаемомъ источникѣ по
черпалъ онъ не только ту высокую мудрость, которая впо
слѣдствіи неудержимо влекла къ нему души, жаждущія нази
данія, но и ту духовную силу, которая давала ему возможность 
мужественно выдерживать свой изумительный подвигъ. Но 
главнымъ занятіемъ подвижника все-же оставалась м олитва, и 
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молитвенный подвигъ его въ этотъ періодъ, по своей продол
жительности и по своему характеру, не только достигъ пре
дѣловъ возможнаго, но и выступилъ далеко за эти предѣлы: 
кромѣ всѣхъ ежедневныхъ молитвъ, всѣхъ дневныхъ церков
ныхъ богослуженій (кромѣ литургіи), всѣхъ иноческихъ келей
ныхъ молитвенныхъ правилъ, душа его постоянно пребывала 
въ такъ называемой у иноковъ умной молитвѣ (молитвѣ безъ 
словъ, умомъ и сердцемъ). Умная молитва, по справедливому 
замѣчанію Поселянина, одно изъ поразительныхъ явленій ду
ховной жизни подвижниковъ. Вслѣдствіе постояннаго упражне
нія въ глубокой неразсѣяпной молитвѣ, она становится неотъ
емлемой потребностью, какъ-бы дыханіемъ души: во снѣ человѣкъ 
молится, уста спящаго произносятъ слова молитвы. У одного 
умирающаго старца спросили: дѣйствуетъ ли въ немь молитва?— 
Течетъ,—отвѣтилъ онъ, дѣлая рукой движеніе отъ головы къ 
сердцу!..

Столпничество.—Но и этимъ не ограничился старецъ. Для 
рѣшительной побѣды надъ различнаго рода искушеніями онъ 
избираетъ новый, труднѣйшій аскетическій подвигъ— подвигъ 
столпничества.

На полпути между Саровомъ и кельей о. Серафима, въ 
густой чащѣ лѣса, лежалъ громадный камень-скала. На этотъ 
камень сталъ онъ всходить по ночамъ для молитвы и цѣлыя 
ночи напролетъ молился здѣсь, стоя па колѣняхъ, на камнѣ, 
съ воздѣтыми къ небу руками, а цѣлые дни продолжалъ 
такой же подвигъ въ кельѣ, на маломъ камнѣ. И не разъ, не 
два, не десять, а тысячу ночей продолжалось это столпниче
ство и это молитвенное бдѣніе въ лѣсу, и 1000 же дней 
продолжалось оно въ такомъ же видѣ, на маломъ камнѣ, въ 
кельѣ. Какихъ же силъ требовалъ этотъ подвигъ? Конечно, 
онъ выше силъ человѣческихъ, но не выше силъ духа чело
вѣческаго, укрѣпляемаго Божіей благодатію. Этотъ сверхчело
вѣческій подвигъ требовался духомъ старца для побѣды надъ 
искушеніями духа злобы. И старецъ побѣдилъ, хотя эта по
бѣда и потрясла его (нѣкогда цвѣтущее и крѣпкое, но къ этому 
времени болѣзнями и подвигами ослабленное) здоровье: у него 
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возобновилась болѣзнь ногъ, открылись раны, отъ коихъ не 
исцѣлился онъ до конца жизни.

<Невольно задумываешься, говоритъ одинъ изъ жизнеопи
сателей, надъ этими годами жизни подвижника. Что за сплош
ное мученичество? Къ чему это постоянное терзаніе? Это 
трехлѣтнее питаніе себя отваромъ травы снитки,—это отданіе 
тѣла на желеніѳ насѣкомыхъ, это тысячедневное и тысяченощ- 
ноѳ стояніе на камнѣ? Къ чему эти самотерзанія? Къ чему, 
наконецъ, внѣшнія бѣды, которымъ подвергался во дни пу
стынножительства старецъ: то деревомъ его придавило, то 
разбойники его избили до полусмерти. Казалось бы, все это 
болѣе чѣмъ излишне для человѣка, такъ много потрудившагося 
уже для спасенія. И такъ кажется людямъ обычнаго житей
скаго кругозора. Но не такъ смотрятъ на всѣ эти страданія 
и скорби тѣ избранники, которые всецѣло и безраздѣльно 
посвящаютъ себя на служеніе Богу,—стремятся идти по стопамъ 
Христа. Это стремленіе достигаетъ у нихъ такой силы, что 
никакими подвигами оно не можетъ удовлетвориться. Таково 
свойство всѣхъ высшихъ идеальныхъ стремленій человѣческаго 
духа. Возьмите стремленіе къ истинѣ: чѣмъ больше познаетъ 
человѣкъ, тѣмъ сильнѣе растетъ въ немъ неутолимая жажда 
все новыхъ и новыхъ знаній. Тоже бываетъ и съ стремленіемъ 
къ идеалу счастья: чѣмъ ближе подходитъ человѣкъ къ кажу
щимся границамъ земли обѣтованной, тѣмъ дальше уходятъ 
отъ него эти границы. Все впередъ и впередъ зоветъ человѣка 
таинственный голосъ его природы. Доколѣ? Кто скажетъ?

По этой же причинѣ не удовлетворился пламенный духъ 
Серафима и столпничествомъ.

Молчальничество. 4 декабря 1807 года отошелъ въ вѣч- 
вость настоятель пустыни Исаія. Кончина этого досточтимаго 
старца глубоко отразилась въ любящемъ сердцѣ о. Серафима; 
въ почившемъ онъ потерялъ послѣдняго на землѣ, близкаго 
ему по духу, человѣка, и эта потеря обратила и его взоры 
на близость конца земного существованія и послужила какъ бы 
поводомъ къ новому подвигу — молчальничеству. Молчальни
чество, какъ извѣстно, состоитъ въ прекращеніи всякихъ бе
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сѣдъ съ людьми, а слѣдовательно и общенія съ ними. Съ этого 
времени старецъ никому не показывался, а если случайно 
и встрѣчался съ кѣмъ либо въ лѣсу, то падалъ ницъ на землю 
и не подымался, пока не уходилъ повстрѣчавшійся. Пищу къ 
нему приносилъ однажды въ недѣлю одинъ монахъ, но переда
валъ ее такъ, что почти не видѣлъ лица его, и уходилъ, нѳ 
слыхавъ отъ молчальника ни одного слова. Но это только 
внѣшнее выраженіе молчальничества; сущность же подвига 
состоитъ въ совершенномъ отреченіи отъ всѣхъ интересовъ 
окружающей жизни, въ полномъ сосредоченіи духа въ себѣ, 
въ безраздѣльномъ сосредоточеніи всѣхъ помысловъ, чувствъ и 
желаній на единомъ на потребу; это уже какъ бы полный 
разрывъ съ міромъ для жизни только въ общеніи съ Богомъ.

Возвращеніе въ монастырь и затворъ. — На третьемъ году 
молчальничества (8 мая 1810 года) старецъ Серафимъ возвра
тился въ монастырь, послѣ пятнадцатилѣтняго пустынножи
тельства. Побудили его къ этому: упадокъ силъ и нѣкоторыя 
пѳдоразумѣнія относительно причащенія святыхъ тайнъ. Но и 
возвратившись изъ лѣсной чащи въ обитель, старецъ не пре
кратилъ своего подвига, а только придалъ ему новую форму,— 
затворничества, которое въ сущности есть тоже молчальниче- 
ство; то-же уединеніе отъ людей, то же отрѣшеніе отъ всѣхъ 
интересовъ окружающей жизни. Строго говоря, измѣнилось 
только мѣсто подвига: тамъ —лѣсная чаща, здѣсь—убогая 
келья, въ которой, кромѣ иконы Богоматери съ горящей лам
падой, былъ только обрубокъ дерева, служившій вмѣсто стула; 
но подвигъ чрезъ это сталъ еще выше: въ лѣсу — все же бо
гатство впечатлѣній, здѣсь же—полное отсутствіе ихъ. Затворъ 
былъ настолько строгъ, что о. Серафимъ нѳ принялъ даже 
мѣстнаго епископа, желавшаго увидѣть его. Только черезъ 5 
лѣтъ, по возвращеніи въ обитель, старецъ ослабилъ строгость 
затвора, открылъ дверь, и къ нему могъ свободно входить вся
кій; но самъ онъ изъ затвора не выходилъ: нѳ обращалъ ни
какого вниманія на приходящихъ и не отвѣчалъ на обращен
ные къ ному вопросы; затѣмъ—еще черезъ 5 лѣтъ онъ пре
кратилъ обѣтъ молчальника и сталъ вступать въ бесѣду.
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Учительство о. Серафима. — Настало время великаго об
щественнаго служенія старца Серафима — учительства его... 
Длиннымъ путемъ изумительныхъ и многолѣтнихъ подвиговъ, 
едва только намѣченнымъ нами, подготовилъ онъ себя къ этому 
великому дѣлу.

Таковъ обычный путь снисканія мудрости всѣми великами 
подвижниками. Вдали отъ міра и суеты житейской, въ уеди- 
ненной-ли кельѣ, въ лѣсной ли чащѣ, или въ темной пещерѣ, 
иноческое дѣланіе ихъ начиналось обычно самоуглубленной ра
ботой надъ собой: въ душѣ ихъ совершался тотъ глубокій про
цессъ внутренняго самоиспытанія, который на языкѣ нашего 
времени называютъ «переоцѣнкой всѣхъ своихъ субъективныхъ 
цѣнностей и дарованій» и подъ вліяніемъ котораго постепенно 
совершается, при содѣйствіи Божіей благодати, какъ бы пол
ное преобразованіе естественнаго человѣка въ человѣка благо
датнаго. Рядомъ съ этимъ духовнымъ преобразованіемъ, пу
темъ Богомыслія и душеспасительнаго чтенія накопляется за
пасъ высокой мудрости, а продолжительной борьбой съ своими 
влеченіями и страстями очищается сердце и укрѣпляется воля. 
И только такимъ образомъ совершивъ многотрудный подвигъ 
своего собственнаго очищенія, просвѣтлѣнія и укрѣпленія, они 
чувствуютъ себя готовыми идти на великій подвигъ служенія 
міру. Тотъ міръ, отъ котораго прежде отрекались они, теперь 
снова становится имъ близокъ и дорогъ; исполнивъ первую 
заповѣдь закона Евангельскаго — возлюбивъ всѣмъ сердцемъ 
Господа, они обращаются теперь къ другой— проникаются само
отверженной любовью къ ближнимъ: она-то и зоветъ ихъ те
перь идти на службу міру, на встрѣчу глубокой жаждѣ міра 
въ духовномъ назиданіи великихъ подвижниковъ благочестія. 
То фактъ, что народъ нашъ, какъ справедливо отмѣтилъ До
стоевскій въ художественномъ изображеніи страца Зосимы, ка
кимъ-то таинственнымъ чутьемъ угадываетъ сокрытую въ уеди
неніяхъ отшельниковъ благодатную силу, — чувствуетъ, что и 
оставаясь въ своихъ уединеніяхъ, они служатъ великую службу 
ему своей молитвой о мірѣ, но томимый жаждой духовной, 
народъ не терпѣливъ въ ожиданіи и невольно стучится въ 
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двери кельи ихъ... Но дверь отшельника остается крѣпко за
крытой, и только свершивъ до конца свой подвигъ духовнаго 
обновленія, открываетъ онъ ее и возвращается въ міръ—силь
ный, просвѣтленный, осѣненный благодатію, исполненный ве
ликихъ сокровищъ духовныхъ. Этимъ путемъ шелъ и старецъ 
Серафимъ, и только совершивъ его, началъ учительское слу
женіе народу. Съ этого времени дни и ночи дверь его кельи 
была открыта для всѣхъ, желавшихъ получить наставленіе, а 
такихъ было очень много, и въ короткое время число ихъ увели
чилось до такой степени, что старецъ не имѣлъ покоя (ежеднено 
отъ 1000 до 2500 человѣкъ, въ праздничные дни оно дохо
дило до 5000 человѣкъ и болѣе). Приходили къ нему люди 
всѣхъ званій и состояній, приходили вѣрующіе и невѣрующіе, 
православные и раскольники, и всѣхъ онъ принималъ и всѣмъ 
давалъ мудрыя наставленія. Подобно многоопытному врачу, съ 
перваго взгляда правильно опредѣляющему свойства тѣлесныхъ 
недуговъ и указывающему вѣрныя средства для уврачеванія 
ихъ, умудренный духовнымъ опытомъ и просвѣтленный духомъ 
старецъ однимъ взоромъ опредѣлялъ духовныя нужды прихо
дящихъ и всѣмъ давалъ совѣты и наставленія, соотвѣтственно 
этимъ нуждамъ.

Мѣстомъ этихъ бесѣдъ служила сначала, до полнаго окон
чанія затвора, келья старца; но продолжительность подвига 
келейнаго и постоянное утомленіе отъ пріема приходящихъ 
вредно отразились на его здоровьѣ. По этой нуждѣ и послѣ 
таинственнаго видѣнія Божіей Матери (въ 1825 г.), старецъ 
окончилъ затворъ. Послѣ этого, онъ удалялся ежедневно, съ 
утра до вечера, въ такъ называемую «ближнюю пустыньку 
(такъ названную въ отличіе отъ прежней <дальпей>), кото ая 
и стала теперь мѣстомъ дневныхъ подвиговъ и учительскаго 
служенія его народу.

Намъ остается сказать теперь нѣсколько словъ о харктерѣ, 
содержаніи и духѣ наставленій старца Серафима. Отъ него со
хранилось до 30 написанныхъ наставленій и поученій. Всѣ 
они имѣютъ одну цѣль: освѣтить путъ, ведущій ко спасенію; 
всѣ основаны на глубокомъ изученіи съ одной стороны духов
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ной природы человѣка, а съ другой—Слова Божія и твореній 
великихъ отцевъ и учителей церкви. — Но не менѣе назида
тельны и всѣ краткія, обычныя наставленія Богомудраго стар
ца.—Дивной простотой, поразительной ясностью и глубокой 
сердечностью отличаются они. Вотъ образецъ его наставленія 
инокамъ о томъ, какъ поддерживать вниманіе во храмѣ. Ста
рецъ совѣтуетъ обращать его на горящую свѣчу и при этомъ 
даетъ слѣдующее сравненіе жизни съ свѣчею. «Воскъ—это наша 
вѣра, свѣтильня—надежда, а огонь—любовь, которая все сое
диняетъ и вѣру и надежду, подобно тому, какъ воскъ и свѣ
тильня горятъ вмѣстѣ при дѣйствіи огня. Какъ таетъ свѣча, 
возженная передъ ликомъ Божіемъ, такъ съ каждой минутой 
таетъ и жизнь наша и приближаетъ насъ къ гробу»...

«Вотъ что дѣлай, говорилъ старецъ одному посѣтителю: 
укоряютъ—не укоряй, гонятъ - терпи, порицаютъ -хвали; самъ 
себя осуждай—тогда Богъ не осудитъ. Эти подвиги больше, 
чѣмъ въ Кіевъ идти».

Вотъ совѣтъ старца скучающему: «скучно—дѣломъ зай
мись, кто скучаетъ, того дѣла не въ порядкѣ».

Необыкновенную обаятельную силу этимъ наставленіямъ 
придавала поразительная кротость и трогательная сердечность 
отношеній старца ко всѣмъ приходящимъ; бывали случаи, что 
люди, приходившіе къ нему съ скептическимъ маловѣріемъ, 
уходили отъ него со слезами умиленія, исполненными вѣры въ 
Бога и глубокой признательности къ старцу. Кто бы къ нему 
ни пришелъ, всѣхъ онъ встрѣчалъ словами: «радость моя», 
всѣмъ кланялся въ ноги, всѣхъ цѣловалъ. А сколько снисхо
дительности и чисто материнской заботливости обнаруживалъ 
онъ къ немощнымъ, труждающимся и обремененнымъ. Вотъ 
образецъ такой заботливости: труженикамъ мельничной мона
стырской общины онъ даетъ совѣтъ ѣсть въ волю, что-бы не 
ослабѣть и не впасть въ уныніе: «а вы хлѣбушка-то съ собой 
въ кармашекъ положите; устанете, умаетесь, не унывайте, а 
покушайте хлѣбушка-то, да и опять за труды»... Въ преду
прежденіе ночного унынія, онъ даетъ имъ, какъ малымъ дѣтямъ, 
совѣтъ класть хлѣбъ подъ подушку: «найдетъ уныніе да раз- 
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думьѳ, говоритъ онь, а вы хлѣбушка-то выньте, да и кушайте,— 
уныніе то и пройдетъ, хлѣбуіпекъ-то и прогонитъ его, и сонъ 
послѣ трудовъ дасть вамъ хорошій».

Въ подвигѣ учительства провелъ старецъ вечерніе годы 
жизни. Только въ послѣдній (1832 г.) силы его ослабѣли и 
онъ не могъ уже ходитъ въ ближнюю пустыньку и принимать 
посѣтителей. 1 января 1833 года онъ послѣдній разъ посѣтилъ 
храмъ Божій, причастился Святыхъ Таинъ, а затѣмъ простился 
съ иноками. Въ теченіи дня онъ три раза ходилъ къ своей 
будущей могилѣ; вечеромъ 1 января воспѣвалъ въ кельѣ Пас
хальныя пѣсни: «Воскресеніе Христово», «Свѣтися свѣтися», 
а рано утромъ 2 января онъ скончался, стоя на колѣняхъ въ 
молитвенномъ положеніи, съ мѣднымъ крестомъ на груди и съ 
сложенными крестообразно руками. Прожилъ угодникъ Божій 
73 года, 5 мѣсяцевъ и 12 дней.

Вотъ, завѣтъ его любви, данный «сиротамъ Дивѣевскимъ» *),  
а въ лицѣ ихъ всему православному народу русскому, всѣмъ 
страждующимъ и обремененнымъ: «Когда меня не станетъ, вы 
ко мнѣ на гробикъ ходите! Какъ вамъ время, такъ и идите, 
чѣмъ чаще, тѣмъ лучше. Все, что есть у васъ на душѣ, чтббы 
ни случилось съ вами, о чемъ бы ии. скорбѣли, придите ко 
мнѣ да все свое горе съ собой-то и принесите на мой гро
бикъ. Припавъ къ землѣ, все какъ живому и раскажите, и 
услышу я васъ, и вся скорбь ваша отлетитъ и пройдетъ. Какъ 
съ живымъ вы всѳ говорили, такъ и тутъ! Для васъ я живой 
есть и буду во вѣки».

*) Такъ любилъ называть старецъ Серафимъ инокинь Дпвѣевской оби • 
тели, о которыхъ онъ имѣлъ постоянное попеченіе. Нынѣ эта обитель и на
зывается Серафимо—Дивѣевской; она находится въ 12 верстахъ отъ Сарова, 
и принадлежитъ къ Нижегородской епархіи.

Читая эти слова, невольно спрашиваемъ себя: что это? 
Одно-ли только утѣшеніе скорбящихъ, пламенное-ли желаніе 
любящаго отца, или же пророческое предвѣщаніе прозорливаго 
старца?! Намъ-бы нѳ рѣшить этого вопроса; по геній народ
наго чувства рѣшилъ его, вполнѣ повѣривъ.... И сталъ ходить 
народъ православный па гробикъ старца, сталъ дѣлиться съ 
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нимъ своими радостями и скорбями, и по вѣрѣ своей получалъ 
у этого гроба утѣшеніе и исцѣленіе. — И вотъ оправдалась 
нынѣ вѣра народная, исполнилось пророческое слово старца: 
онъ былъ, есть и пребудетъ до скончанія вѣковъ живымъ мо
литвенникомъ за святую Русь и вѣру православную. Правед
ники во вѣки живутъ!

Протоіерей I. Новицкій.

ф книгѣ пгитчей йашшыи
(Продолженіе).

На ряду съ этимъ въ книгѣ Притчей находится ученіе о 
Богѣ, какъ Творцѣ міра и человѣка. Эта истина раскрывается 
въ слѣдующихъ словахъ Ипостасной Премудрости Божіей: Когда 
Онъ (Богъ) угогповлялъ небеса, Я была гпамъ. Когда Онъ про
водилъ круговую черту по лицгу бездны, когда утверждалъ 
вверху облака... Когда давалъ морю уставъ, чтобы воды ггс 
переступали предгъловъ его, когда полагалъ основанія земли; 
тогда Я была при Немъ художницею... Я веселилась на 
земномъ кругу Его, и 'радость Моя была съ сынами чело- 
вѣческими (VIII, 27—31). Все сдѣлалъ Господь ради Себя, 
(XVI, 4). Око видитъ, ухо слыгиитъ, Господь создалъ обоя 
(XX, 12). Въ связи съ ученіемъ о созданіи міра и человѣка 
находится ученіе о промышленіи Божіемъ. Богъ промышляетъ 
о всемъ мірѣ и особенно о человѣкѣ: Сердце человѣка обду
мываетъ свой путь, но Госгюдг> управляетъ гиествіемъ его 
(XVI, 9). Многіе игцутъ благоволенія лица правителя, но 
судьба человѣка отъ Господа (XIX, 26; XV, 33, XX, 24). 
ІІѣгпъ мудрости, и гіѣтъ разума, и нгьгпъ совѣта вопреки 
Господу (XXV, 30). Сознаніе безконечныхъ совершенствъ Бо
жіихъ, вѣра въ Бога, какъ Творца міра и всѣхъ тварей, ГІро- 
мыслителя и Судіи всѣхъ нашихъ дѣлъ, все это должно по
буждать насъ любить Бога и возлагать на Него наши надежды 
какъ въ тѣлесныхъ нашихъ потребностяхъ, такъ и въ духов
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ныхъ: Любящихъ Меня, говоритъ Божественная Премудрость, 
Я люблю (IX, 7). Надѣйся на Господа всѣмъ сердцемъ твоимъ 
и не полагайся на разумъ твой. Во всѣхъ путяхъ познавай 
Его и Онъ направитъ стези твои (яснѣе съ еврейскаго: во 
всемъ твоемъ поведеніи думай о Немъ, и Онъ сдѣлаетъ пря
мыми твои стези) (III, 5 — 6). Не допуститъ Господъ терпѣть 
голодъ душѣ праведнаго... (X, 3). Не говори: Я сдѣлаю зло; 
надѣйся на Бога и Онъ освободитъ тебя (XX, 22). Счастливъ 
тотъ, кто полагаетъ надежду на Бога (XVI, 20).

Чувства вѣры въ Бога, надежды и любви къ Нему сами 
по себѣ составляютъ дѣла самыя существенныя, относящіяся 
къ внутреннему поклоненію. Но честь Господу должна быть 
воздаваема не однимъ только внутреннимъ поклоненіемъ, но и 
внѣшними дѣлами богопочтенія, къ числу которыхъ въ Ветхомъ 
Завѣтѣ относились молитвы, жертвы, обѣты и посвященіе на
чатковъ отъ плодовъ хозяйства.

Въ молитвѣ, по словамъ Премудраго, происходитъ взаимо
общеніе между молящимися и Богомъ. Но Богъ, будучи вездѣ
сущимъ и всевѣдущимъ, зритъ всѣ паши дѣла и оцѣниваетъ 
ихъ не столько по внѣшнимъ, сколько по сокровеннымъ рас
положеніямъ сердца: далекъ Господь отъ нечестивыхъ, а мо- 
литву гграведныхъ слышитъ (XV, 29). Кто отклоняегпъ ухо 
свое отъ слушанія закона, того гг молитва—мерзость (XXVIII, 
9). Тогда (во время несчастій) будутъ звать Меня, и Я не 
услыгиу; съ утра будутъ искать Меня, и не найдутъ Меня 
(1, 28), говоритъ Божественная Премудрость.—Съ молитвою, 
или желаніемъ получить просимое у Бога, соединялись жерт
вы. Народъ въ этомъ отношеніи допускалъ много злоупо
требленій, забывая главное значеніе жертвъ. И вотъ Пре
мудрый опять указываетъ, что не внѣшняя, обрядовая испол
нительность нужна для Бога и не жертва прежде всего, а 
внутреннее доброе настроеніе человѣческаго сердца. Соблюденіе 
правды и правосудія болѣе угодны Богу, нежели жертвы 
(XXI, 3). Всесожженіе само по себѣ совершенно недостаточно, 
ибо милосердіемъ гг правдого очигцаюгпся грѣхи и страхъ 
Господень отводитъ отъ зла (XV, 6). Жертва нечестивыхъ— 
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мерзость предъ Богомъ (V, 8; XXI, 27). Особенная часть культа 
были частные обѣты. Премудрый настаиваетъ на томъ, чтобы 
серьезно относились къ нимъ и не давали ихъ легкомысленно. 
Сгъгпь для человѣка, говоритъ онъ, поспѣшно давать обгьтъ, 
а послѣ обдумывать (XX, 25). Сѣть—образъ опасности. 
Какая опасность угрожаетъ человѣку отъ уклоненія исполнить 
данный обѣтъ, это видно изъ параллельнаго мѣста книги Еккле
зіастъ. Здѣсь Соломонъ говоритъ: когда дашь обгьтъ Богу, то 
не медли исполнить его. Лучше тебѣ не обѣщать, нежели 
обгъщагпь и не исгголнить... Не говори предъ ангеломъ Божіимъ 
(представителемъ Бога): *эгпо  ошибка*I  Для чего тебѣ дѣлать, 
чгпобы Богъ прогнѣвался на слово гпвое и разрушилъ дѣло 
рукъ твоихъ (V, 3, 4 и 5). Лжецъ понесетъ наказаніе за легко
мысліе своихъ устъ. Онъ далъ обѣтъ, чтобы обезпечить успѣхъ 
своему предпріятію; Богъ нѳ допуститъ, чтобы безнаказанно 
оскорбляли Его.—Наконецъ Соломонъ увѣщеваетъ своихъ чи
тателей свято исполнять законъ о посвященіи Богу начатковъ 
плодовъ земныхъ, но къ этому присовокупляетъ, что начатки 
должны быть приносимы отъ праведныхъ трудовъ, ибо непра
ведно пріобрѣтаемыя стяжанія, если посвящаются Богу, Ему 
неблагоугодны. Чти Господа, говоритъ онъ, отъ имѣнія тво
его и отъ начатковъ всѣхъ прибытковъ твоихъ (III, 9). Отъ 
исполненія закона о начаткахъ могло удерживать опасеніе 
оскудѣнія вслѣдствіе щедрости. Премудрый устраняетъ это мало
душное опасеніе. Имѣя въ виду обѣтованіе благословенія 
Божія, изреченное въ законѣ Моѵсеевомъ за исполненіе запо
вѣди Божіей,—онъ говоритъ, что у приносящихъ начатки хлѣба 
переполнены будутъ житницы пшипицы, а у приносящихъ на
чатки винограда точила польютъ чрезъ край виноградное вино 
(III, 10).

И такъ основаніемъ служенія нашего Богу должны быть 
вѣра, надежда, любовь и исполненіе воли Божіей.

Каковы обязанности человѣка, по ученію книги Притчей, 
по отношенію къ ближнимъ и къ самому себѣ?

Всѣ обязанности наши къ ближнимъ относятся къ двумъ 
главнымъ—къ любви и справедливости: любви, которая дѣлаетъ
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всѣмъ то, чего она желала бы, чтобы дѣлали ей самой: — 
справедливости, которая хочетъ, чтобы уважали права другого 
и чтобы воздавали каждому то, что ему должно. Легко было 
бы показать, что еще въ пятокнижіи Моѵсея раскрыто вполнѣ 
ученіе объ этихъ добродѣтеляхъ. Мы ограничимся тѣмъ, что 
обозначимъ относящіяся сюда главныя мѣста: (Исх. XXII, XXIII; 
Лев. XIX; Втор. XXIII, XXIV, XXVII; Исх. XX, XXI; Лев. XXIV). 
Премудрый съ своей стороны прибѣгаетъ къ настойчивымъ со
вѣтамъ, чтобы побудить своихъ слушателей руководствоваться 
любовію и справедливостію въ отношеніи къ ближнимъ. Любовь 
и дружба, говоритъ онъ, освобождаютъ (отъ непріязненныхъ 
дѣйствій къ ближнимъ), сбереги ихъ для себя, чтобы не сдѣ
латься тебѣ достойнымъ порицанія (XXV, 10). Эта любовь 
не позволяетъ себѣ распространять дурные и вредные ближнимъ 
слухи (X, 18; XXV, 23); принимаетъ участіе въ трудномъ со
стояніи ближняго, не вмѣшиваясь однакожъ нѳблаговремѳнно 
въ его скорбь и радость (XIV, 10; XXV, 20); вообше старается 
сокрушеннаго скорбію утѣшить и укрѣпить надеждою (XII, 25; 
XV, 13, 15, 30; XVII, 22; XVIII, 14; XXV, 25). Въ такомъ сво
емъ самопожертвованіи и трудахъ человѣкъ находитъ для себя 
самого и въ себѣ самомъ лучшія наслажденія и радость. Когда 
ап. Іаковъ говоритъ, что мудрость основывается на чистотѣ, 
мирѣ, кротости, терпѣніи и милосердіи, то можно подумать, что 
онъ вспоминаетъ о книгѣ Притчей и кратко излагаетъ ученіе 
ея (Іак. III, 17).

На ряду съ совѣтами осуществлять любовь къ ближнимъ 
встрѣчаются увѣщанія, имѣющія предметомъ справедливость. 
Бѣдствія, отъ которыхъ тогда больше всего страдали, были 
притѣсненія слабаго сильнымъ, незнатнаго имѣющимъ власть. 
Соломонъ многими своими притчами указываетъ на дурныя 
послѣдствія отъ нарушенія справедливости для общества и 
для каждаго отдѣльнаго члена его и угрожаетъ наказаніемъ Божі
емъ лживымъ и несправедливымъ людямъ. Соблюденіе правды и 
правосудія боліъе угодно Богу, нежели жертвы (XXI, 3). 
Злые люди не разумѣютъ справедливости, а ищущіе Господа 
разумѣютъ все XXVIII, 5). Особенно правители и судьи должны 
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воздерживаться отъ самой незначительной несправедливости. Не 
хорошо и обвинять праваго, и бить вельможъ за правду 
(XVII, 26). Оправдывающій нечестиваго и обвиняющій пра
веднаго оба мерзость предъ Господомъ (XVII, 15). Имѣть 
лицепріятіе на судѣ не хорошо. Кто говоритъ виновному: 
ты правъ, того будутъ проклинать народы (XXIV, 23—24). 
Запрещается судьямъ брать подарки и быть лицепріятными на 
судѣ: нечестивый беретъ подарокъ изъ пазухи, чтобы извра
тить пути правосудія (XVII, 23; XXIX, 7). Во многихъ прит
чахъ выражаются угрозы тѣмъ, которые своими лживыми по
казаніями на судѣ вводятъ въ заблужденіе правосудіе: лже
свидѣтель не останется негіаказаннымъ, и кто говоритъ ложь, 
не спасется (XIX, 5). Уста правдивыя вѣчно пребываютъ, 
а лживый языкъ—только на мгновеніе (XII, 1 9). Особенно 
цари, какъ увидимъ ниже, должны заботиться объ утвержденіи 
правосудія въ своемъ царствѣ.

(Продолженіе будетъ).

Изъ исторіи Куренаго попечительства о бѣдныхъ 
духовнаго званія.

(Учрежденіе и начальный періодъ).

12-го августа настоящаго года исполнилось ровно 80 лѣтъ 
съ того момента, когда Государь Императоръ Александръ I въ 
1823 году утвердилъ Положеніе о епархіальныхъ попечитель- 
ствахъ о бѣдныхъ духовнаго званія. Вскорѣ было открыто въ 
числѣ другихъ и Курское попечительство въ Бѣлгородѣ, гдѣ 
тогда была архіерейская каѳедра. Это обстоятельство вполнѣ 
естественно вызываетъ необходимость предложить вниманію чи
тателей Еп. Вѣдомостей основанный на архивныхъ источни
кахъ очеркъ открытія у насъ попечительства и первыхъ шаговъ 
его дѣятельности. Нельзя, намъ кажется, пройти молчаніемъ 
день 12-го августа, имѣвшій громадное значеніе въ жизни 
русскаго духовенства, нельзя не сказать нѣсколько словъ объ 
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отдаленномъ прошломъ нашего попечительства уже въ виду 
тою, что по сіе время, кромѣ нашей статьи недавно напеча
танной въ Еп. Вѣдомостяхъ, не было никакихъ даже неболь
шихъ замѣтокъ о минувшей жизни Курскаго попечительства. 
Но не забудемъ, что въ нашемъ очеркѣ найдутся тамъ и здѣсь 
черты и черточки, характеризующія давній бытъ мѣстнаго ду
ховенства, дѣятельность двухъ епископовъ Курскихъ: Владиміра 
и Иннокентія и нѣкоторыя другія стороны епархіальной ста
рины. Мы сознаемъ, что изложеніе наше является отрывочнымъ, 
но во-первыхъ таково было свойство матеріаловъ, которыми 
мы имѣли возможность пользоваться, а затѣмъ мы не ощущали 
и не ощущаемъ въ себѣ настолько силъ, чтобы дать нѣчто 
вполнѣ обработанное. Сообщить же нѣсколько свѣдѣній на из
бранную нами тему, извлеченныхъ изъ архивовъ, мы считаемъ 
своимъ долгомъ, и долгомъ пріятнымъ для автора.

1.

18-го сентября 1823 года Преосвященный епископъ Кур
скій Владиміръ получилъ изъ Св. Синода указъ о призрѣніи 
бѣдныхъ духовнаго званія и вмѣстѣ съ нимъ Положеніе о пѳ- 
печительствахъ, устраиваемыхъ въ епархіальныхъ городахъ. Въ 
воскресный день, послѣ полученія указа, въ Каѳедральномъ 
Троицкомъ соборѣ, послѣ литургіи, при собраніи городского 
духовенства, былъ отслуженъ Преосвященнымъ благодарственный 
молебенъ 1). Затѣмъ духовная консисторія озаботилась «устрой
ствомъ печати съ государственнымъ гербомъ и съ словами: 
попечительство о бѣдныхъ духовнаго званія*.  Въ Бѣлгородѣ 
рѣзчиковъ печатей не оказалось и это дѣло было предписано 
исполнить Курскому духовному правленію. Членами попечи
тельства были назначены: ректоръ семинаріи протоіерей о. 
Іоаннъ Савченковъ, ключарь протоіерей о. Димитрій Красницкій, 
духовникъ архіерейскаго дома іеромонахъ о. Виталій, протоіерей 
о. Григорій Лонгиновъ, Смоленскаго собора протоіерей о. Ни

*) Въ благодарность Императору Александру I за повелѣніе объ устрой
ствѣ попѳчительствъ. Изъ Св. Синода назначено было Курскому попечитель
ству ежегодое пособіе 2500 руб.
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каноръ Жабокрицкій и Кладбищенской церкви священникъ о. 
Петръ Ильинскій. Въ должность секретаря былъ назначенъ 
помощникъ секретаря консисторіи Мироновичъ, письмоводите
лями назначили находившагося <у письменныхъ епаршескихъ 
дѣлъ при Преосвященномъ Тимонова и исправлявшаго ипо- 
діаконскую должность Дьякова».

Попечительство помѣстилось въ архіерейскомъ домѣ, въ 
канцелярской комнатѣ. Консисторія постановила: избрать со
трудниковъ попечительства (избраны были, большею частью, 
благочинные), сдѣлать распоряженіе о томъ, чтобы въ город
скихъ церквахъ были отслужены благодарственные молебны и 
устроены кружки для подаяній въ пользу попечительства. 
Зерцало для попечительства было пріобрѣтено на средства 
Бѣлгородскаго Каѳедральнаго собора. Въ синодальномъ указѣ 
было, между прочимъ, предписано перевести въ вѣдѣніе по
печительства всѣхъ бѣдныхъ духовнаго званія, которые до тог 
времени получали пособія. Однако въ Курской епархіи такихъ 
лицъ не оказалось. Призрѣніе же бѣднымъ оказывалось слѣ
дующими способами. Нѣкоторыя изъ вдовъ и сиротъ были опре
дѣлены въ находившіяся въ Бѣлгородѣ мужскую и женскую 
богадѣльни, называемыя Крамскими ’), старики помѣщены въ 
монастыри, нѣкоторымъ дѣлались единовременныя выдачи изъ 
штрафныхъ денегъ. Кромѣ того были принимаемы па казенное 
содержаніе ученики семинаріи и училищъ; на мѣста престарѣ
лыхъ, больныхъ и умершихъ были опредѣляемы преимущест
венно тѣ, которые обязывались пропитывать ихъ съ семействами 
или оказывать имъ пособіе, были предоставляемы сиротамъ 
священно-церковно-служительскія мѣста, а вдовы опредѣляемы 
въ просвирни.

Штрафныхъ денегъ къ открытію попечительства въ кон
систоріи оказалось всего 19 р. Они были переданы въ попе
чительство. На имя консисторіи было два билета: на 5000 р. 
въ пользу богадѣленъ и на 3000 р. въ пользу сиротъ учени
ковъ семинаріи. Богадѣльни эти находились—мужская при 
Смоленскомъ, а женская при Жиловскомъ Успенскомъ соборѣ ?) 

!) По фамиліи Преосвященнаго Порфирія.
2) Назывался соборъ Жиловскимъ потому, что находится въ слободѣ Жи

лой, вплотную прилегающей къ центральной части Бѣлгорода. 
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на одиннадцать человѣкъ разночинцевъ. Онѣ были устроены 
иждивеніемъ Бѣлгородскаго епископа Порфирія Крайскаго. Про
центовъ съ 1-го капитала получалось по 360 р. въ годъ и 
каждому богадѣленному было выдаваемо по 10 р. въ годъ, 
всего 320 р., а 40 рублей употреблялось па поправку бога
дѣленныхъ зданій. Въ 1787 году курскій приказъ обществен
наго призрѣнія, указывая на то, что завѣдываніе богадѣль
нями поручено приказу, «Крайскія» богадѣльни взялъ было 
въ свое вѣдѣніе вмѣстѣ съ капиталомъ на ихъ содержаніе. Но 
Преосвященному Ѳеоктисту удалось отстоять богадѣльни за 
духовнымъ вѣдомствомъ.

Весьма любопытно, что второй капиталъ 3000 р. былъ 
образованъ въ 1804 году изъ благотворительныхъ приношепій 
любителей наукъ въ пользу сиротъ духовной семинаріи. Онъ 
давалъ 150 р. процентовъ. Еще былъ въ консисторіи билетъ 
цѣнностью въ 10,785 р. въ пользу сиротъ учениковъ духов
ныхъ училищъ.

Попечительство было торжественно открыто 12-го декабря 
1823 года слѣдующимъ образомъ.

Послѣ поздней литургіи въ Каоедральномъ соборѣ про
цессія прослѣдовала въ архіерейскій домъ. По два въ рядъ шли 
прежде всего пѣвчіе, затѣмъ церковные старосты Бѣлгородскихъ 
церквей, далѣе священнослужители, сотрудники и члены по
печительства; предъ Епископомъ два старшихъ члена несли по 
правую руку Евангеліе, а по лѣвую напрестольный крестъ. 
По входѣ въ залъ они были положены ва аналои, находив
шіеся предъ столомъ съ зерцаломъ. Около этого стола стоитъ 
другой столъ для секретаря съ печатью попечительства, книгой 
для приношеній и всѣми бумагами, выданными изъ консисторіи 
для попечительства.

Когда приглашенныя лица, Преосвященный и священно
служители вошли въ залъ и заняли свои мѣста, протодіаконъ, 
облаченный въ стихарь, провозгласилъ: Благослови Бладыко! 
Преосвященный Владиміръ произнесъ: Благословенно Царство 
Отца, и Сына, и Святаго Духа всегда, нынѣ и присно, и 
во вѣки вѣковъ! Все собравшееся духовенство пропѣло молитву:
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Царю Небесный... Затѣмъ секретарь прочиталъ докладъ Си
нода Государю и Положеніе о призрѣніи бѣдныхъ духовнаго 
званія, имена попечителей и другихъ должностныхъ лицъ, а 
Преосвященный произнесъ рѣчь, по окончаніи которой нахо
дившіеся здѣсь члены и служащіе въ попечительствѣ были при
ведены къ присягѣ, которую прочиталъ архимандритъ Іоасафъ. 
Послѣ присяги хоръ пропѣлъ: Тебе, Бога, хвалимъ. Послѣ 
этого протодіаконъ провозгласилъ: Премудрость! Преосвящен
ный Владиміръ сдѣлалъ отпускъ, а затѣмъ было возглашено 
многолѣтіе Государю и всему Августѣйшему Дому, при чемъ 
въ Каѳедральномъ соборѣ и во всѣхъ бѣлгородскихъ церквахъ 
былъ торжественный звонъ.

Въ заключеніе старшій попечитель ’) (ректоръ о. Іаанпъ 
Савченковъ) предложилъ Просвященному и почетнымъ посѣ
тителямъ книгу для внесенія пожертвованій въ пользу попе
чительства, а другіе попечители предлагали сдѣлать пожертво
ванія всѣмъ остальнымъ присутствующимъ.

Намъ удалось имѣть въ рукахъ книгу попечительства для 
внесенія въ нее, какъ выражались въ то время, приношеній. 
Остановимся до нѣкоторой степени на пей, такъ какъ здѣсь 
находимъ нѣсколько интересныхъ свѣдѣній для характеристики 
тогдашняго времени. Во главѣ книги написано: Подано отъ 
Преосвященнаго 100 р. Затѣмъ слѣдуетъ рядъ пожертвованій, 
съ оригинальнымъ обозначеніемъ: подано 50 р., подано 25 р., 
подалъ 20 р., безъ указанія фамилій жертвователей. Совер
шенно непонятенъ такой фактъ, въ особенности потому, что 
далѣе слѣдуютъ подписи: Полковникъ Корсаковъ 20 р., адъю
тантъ Клепатцкій 10 р., колл. совѣтникъ Леонтьевъ 10 р., 
и т. д. Отъ предводителя М. А. Борщова 25 р., ректоръ 5 
р. и ключарь 4 р. отъ каѳедральнаго собора 300 р., отъ 
Квартальнаго 2 р. Было нѣсколько подписей бѣглородскихъ 
священниковъ, отъ архимандрита Іоагафа 15 р. Всего было 
собрано въ день открытія попечительства 845 р. 40 к.

Въ 1824 году также въ книгѣ отмѣчался рядъ прино
шеній изъ разныхъ мѣстъ и отъ разныхъ лицъ Курской епар- 

*) Попечителями въ архивныхъ источникахъ часто называются члены по
печительства.
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хій. Жертвовали манастыри, напр., Софроніева пустынь 50 р., 
и присылали деньги въ большемъ или меньшемъ размѣрѣ со
трудники попечительства. При этомъ нельзя не замѣтить, что 
присылы сотрудниковъ вообще были не особенно, а отъ нѣко
торыхъ и совсѣмъ незначительны, нагір. 3, 4 р., съ благочинія. 
Курскому попечительству нужно было ждать еще восемь лѣтъ, 
когда въ немъ закипѣла дѣятельность въ разныхъ отношеніяхъ, 
со времени занятія архіерейской каѳедры Преосвященнымъ 
Иліодоромъ. Однако за годъ набралось приношеній на 2254 
р. Въ 1825 году количество ихъ пало до 1077 р., причемъ 
всѣ они поступили исключительно отъ сотрудниковъ попечи
тельства. Въ слѣдующемъ году было получено всего менѣе 
половины суммы предшествующаго гола, именно 449 р. Въ 
1827 уже оказалось 299 р., въ 1828-мъ 85 р.,въ 1829-мъ 
76 р. (записанныхъ на одной страничкѣ книги отъ пяти со
трудниковъ, причемъ одинъ изъ нихъ прислалъ 1 р. 27 к.), 
въ 1830 году 116 р., изъ которыхъ страшій попечитель до
ставилъ по подписному листу 2 р., въ 1831-мъ подписная 
сумма понизилась до поразительной степени: четыре сотруд
ника прислали всего въ теченіе года 32 р......

Интересно эти годовые приходы попечительства сравнить 
съ тѣмъ, что было нѣсколько позднѣе. Черезъ 3 года въ 1835 
году было получено 7519 р., въ 1836-мъ 5607 р., въ 1837-мъ 
5251 р., въ 1838-мъ 5479 р., въ 1839-мъ 5512 р. и 
т. д., до 1844 года включительно каждый годъ 5000 слиш
комъ; въ 1845 году эта сумма возвысилась до 10,000 р., въ 
два слѣдующіе года уже приблизилось къ 15,000 р. *)

') Вездѣ цифры даны ассигнаціи. На серебро въ 1847 г. было 3720 р.
2) Отсюда цыфры даны на серебро.

Изъ отдѣльныхъ пожертвованій отмѣтимъ 20 р. * 2) отъ 
двухъ причетниковъ, по случаю вступленія ихъ въ бракъ, 288 
р. (билетъ опекунскаго совѣта) отъ подполковника И. А. Си
монова, 14 р. отъ пономоря по случаю его вступленія въ бракъ, 
464 р. (тоже билетъ) по завѣщанію митрополита Новгород
скаго и С.-Петербурскаго Серафима, 1 1 р. отъ Саратовскаго 
епископа Іакова, 5 р. отъ Московскаго купца Стольпикова.

(Окончаніе слѣдуетъ).
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НАСТАВЛЕНІЕ ВТ ЗАКОНЪ БОЖІЕМЪ СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ,

составленное по программѣ народныхъ училищъ и одноклас. цер.- 
прих. школъ законоучителемъ свящ. М. Ремезовымъ. Преимущества 
этого учебника состоятъ въ томъ, что послѣ разсказовъ В. и Н. 
Завѣта дѣлаются не только нравственные выводы, но и рѣшаются 
догматическіе вопросы, затронутые современнымъ раціоналистическимъ 
движеніемъ (о почитаніи иконъ, святыхъ и др.) ПРИЛОЖЕНІЕ 
содержитъ 1) всѣ главныя церковныя пѣснопѣнія изъ всенощной 
литургіи, молебна и панихиды съ переводомъ, 2) утреннія и ве
чернія молитвы въ порядкѣ часослова. Продается въ Одессѣ у ав- 
ора (М.-Арнаут. № 29) за экзем. 45 к. съ пересыл. 55 к.

Содержаніе:—1) Рѣчь, произнесенная въ торжественномъ засѣданіи Кур
ской ученой комиссіи, посвященномъ памяти Преподобнаго Серафима Саров
скаго, 19 іюля 1903 года.—(Окончаніе).—2) О книгѣ Притчей Соломоновыхъ.— 
(Продолженіе).—3) Изъ исторіи Курскаго попечительства о бѣдныхъ духовна
го званія). —4) Объявленіе.
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