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Святитель Тихонъ Задонскій.
(Ко дню пятидесятилѣтія открытія его нетлѣнныхъ моіцей. 13 ав

густа 1861 г.—13 августа 1911 года).

„Тринадцатаго августа настоящаго года испол
няется пятьдесятъ лѣтъ со дня открытія честныхъ 
мощей святителя Тихона Задонскаго. Святѣйшимъ 
Синодомъ разрѣшено Воронежскому епархіальному 
начальству ознаменовать это событіе особымъ 
празднованіемъ. По одобренному Святѣйшимъ Си
нодомъ порядку, празднованіе будетъ продолжать
ся три дня —12, 13 и 14 августа. Въ немъ при
мутъ участіе всѣ церкви Воронежской епархіи, но 
преимущественно церкви и монастыри города За- 
донска. Главнымъ праздничнымъ днемъ будетъ 13 
августа. Утромъ въ этотъ день будетъ совершенъ 
крестный ходъ изъ всѣхъ церквей и монастырей 
гор. Задонска въ Задонскій Богородицкій мона
стырь, въ коемъ почиваютъ мощи святителя Ти
хона. По окончаніи въ монастырѣ литургіи, мощи 
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святителя съ крестнымъ ходомъ будутъ обнесены 
вокругъ монастыря. На другой день, въ воскре
сенье, въ 1 часъ дня имѣетъ быть торжественный 
актъ, на которомъ будутъ произнесены рѣчи отъ 
Воронежскаго церковнаго историко-археологиче
скаго комитета. Въ виду роспуска духовно-учеб 
ныхъ заведеній и церковно-приходскихъ школъ на 
лѣтнія каникулы, празднованіе юбилея въ этихъ 
заведеніяхъ отлагается на 5 октября44. (Церк. Вѣд. 
№ 26; прибавленія, стр. 1146).

По служебнымъ обязанностямъ намъ прихо
дилось бывать въ весьма многихъ храмахъ нашей 
епархіи и почти вездѣ мы видѣли иконы св. Ти
хона Задонскаго. Есть въ нашей епархіи и одна 
церковь въ честь св. Тихона (въ селѣ Вескресен- 
кѣ, Бердянскаго у.). Ясно, что память св. Тихона 
Задонскаго въ Тавріи свято чтится. Онако, какъ 
это ни странно, но намъ ни въ одной церковной 
библіотекѣ не приходилось видѣть даже хотя бы 
краткаго жизнеописанія нашего великаго святите
ля, нашего русскаго „златоуста44.

Въ виду этого позволяемъ себѣ предложить 
вниманію Таврическаго духовенства ко дню юби
лея открытія мощей св. Тихона хотя краткій біо
графическій очеркъ этого святителя.

Св. Тихонъ родился въ самой убогой семьѣ. 
Онъ былъ сынъ дьячка села Корецкаго, Валдай
скаго уѣзда, Новгородской губерніи, Саввы Ки
рилловича Соколова, родился въ 1724 году и при 
св. крещеніи получилъ имя Тимоѳея. Не радостно 
было его дѣтство, не отрадны были и послѣдую
щіе годы его жизни.

„Какъ я началъ себя помнить, говорилъ впо
слѣдствіи самъ св. Тихонъ своему келейнику Чебо
тареву, въ домѣ при матери нашей (отца своего 
я нѳ помню) было четыре брата и двѣ сестры; 
старшій братъ (Петръ) былъ дьячкомъ, средній 
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взятъ въ военную службу; а мы всѣ еще были 
малы и жили въ великой бѣдности, такъ что ну
ждались въ дневной пищѣ; мать наша (Домника) 
сильно скорбѣла, какъ пропитать. Въ нашемъ при
ходѣ былъ ямщикъ богатый, но бездѣтный; онъ 
хаживалъ къ намъ въ домъ и полюбилъ меня. Не 
разъ онъ просилъ меня у матери: отдай мнѣ Ти
му своего, говорилъ онъ, я воспитаю его вмѣсто 
сына и все мое будетъ принадлежать ему. Матуш
ка отказывала ему, жаль было ей отдать меня: но 
крайній недостатокъ въ пропитаніи заставилъ ее 
согласиться. Взявъ за руку, она повела меня къ 
ямщику; я это хорошо помню. Старшаго брата на 
то время не было дома. Когда онъ возвратился, 
то спросилъ сестру: гдѣ матушка? Повела Тиму 
къ ямщику, отвѣчала та. Братъ догналъ матушку 
и, ставъ предъ нею на колѣни, сказалъ: куда вы 
ведете брата? Отдадите ямщику, ямщикомъ онъ и 
будетъ; я лучше съ сумою по міру пойду, а бра
та не отдамъ ямщику: постараемся обучить его 
грамотѣ, тогда онъ можетъ опредѣлиться въ дьяч
ка или пономаря. Матушка воротилась домой.— 
Такъ какъ въ домѣ ѣсть было нечего, то я быва
ло весь день бороню пашню у (какого нибудь) 
богатаго мужика, чтобы только накормилъ онъ 
меня хлѣбомъ. Вотъ въ какой нуждѣ воспитывал
ся я“... ^Записки Чеботарева).

Тѣмъ временемъ, 4 февраля и 5 марта 1737 го
да послѣдовало два указа Императрицы Анны 
Іоанновны „о разборѣ дѣтей церковно-служитѳлей“, 
коими строго предписывалось отдавать лишнихъ, 
особенно не учащихся, дѣтей въ военную службу. 
Въ Новгородѣ тогда нѳ было еще полной семина
ріи; была лишь при архіерейскомъ домѣ, такъ на
зываемая, „духовная славянская школа“, постоян
но переполненная учениками изъ болѣе или менѣе 
состоятельныхъ семействъ. Очевидно, мать Тимо
ѳея, бѣдная вдова, не могла содержать своего сы
на въ этомъ училищѣ; однако, надѣясь на помощь 



— 756 —

своего старшаго сына Петра, бывшаго теперь при
четникомъ въ одной изъ Новгородскихъ церквей, 
она привезла его въ Новгородъ „на разсмотрѣніе 
начальства44, надѣясь спасти его отъ военной 
службы. И Петръ въ другой разъ помогъ Тимо
ѳею; не смотря на свою собственную крайнюю 
бѣдность, онъ умолилъ начальство принять Тимо
ѳея, предназначеннаго уже было къ исключенію 
изъ духовнаго званія и къ опредѣленію въ воен 
ную ариѳметическую школу, въ духовное учили
ще на свое собственное содержаніе, куда онъ и 
былъ, наконецъ, записанъ 11 декабря 1738 года. 
Обучаясь въ училищѣ, Тимоѳей, подъ надзоромъ 
брата, занимался такъ же и дома чтеніемъ книгъ, 
а въ свободные часы самъ себѣ снискивалъ про
питаніе, нанимаясь у огородниковъ копать гряды. 
Въ духовномъ училищѣ въ это время, при двухъ 
учителяхъ, было до 1000 учениковъ разнаго 
возраста, что естественно указывало на необхо
димость немедленнаго открытія въ Новгородѣ 
полной семинаріи. Назначенный въ октябрѣ 
1740 г. архіепископомъ новгородскимъ Амвросій 
(Юшкевичъ) выписалъ изъ Кіева ученаго іеромо
наха Иннокентія (Мигалевича), „искуснаго въ 
латинской словесности44, и поручилъ ему преобра
зовать училище въ семинарію, переведенную изъ 
архіерейскаго дома въ Антоніевскій (Антонія Рим
лянина) монастырь, за городъ. Изъ 1000 учениковъ 
въ семинарію были переведены только „надежнѣй
шіе44, а лучшіе изъ надежнѣйшихъ, въ числѣ 200 
человѣкъ, были опредѣлены даже на казенное со
держаніе; въ число этихъ послѣднихъ попалъ и 
Тимоѳей Соколовъ. Здѣсь онъ могъ уже съ боль
шимъ успѣхомъ продолжать свое образованіе, но, 
къ несчастію, и здѣсь одолѣвала его нищета, и 
здѣсь пришлось потерпѣть ему не мало горя. „Бы
вало, говорилъ онъ впослѣдствіи, когда получу ка
зенный хлѣбъ, то половину оставлю себѣ, а дру
гую продамъ и куплю свѣчку, съ нею сяду за пѳч- 
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ку и читаю книгу... А мои товарищи, богатыхъ 
отцовъ дѣти, случалось иногда, найдутъ отопки 
моихъ лаптей и, смѣясь надо мною, начнутъ ими 
махать на мѳня, приговаривая: величаемъ тя^... 
Какъ въ училищѣ, такъ и въ семинаріи Тимоѳей 
Соколовъ обучался настолько съ отличнымъ успѣ
хомъ, что, еще будучи самъ ученикомъ богослов
скаго класса, въ 1750 году былъ назначенъ учите
лемъ греческаго языка, съ жалованьемъ по 50 р. въ 
годъ, въ рѳторическій классъ, а по окончаніи полна
го курса въ семинаріи, въ 1754 году былъ назначенъ 
и учителемъ реторики. Родные убѣждали его за
нять священническое мѣсто, но у него не было на
мѣренія вступать въ бракъ; въ жизни своей онъ 
видѣлъ призваніе къ иночеству и, послѣ одного 
чуднаго видѣнія (отверстыхъ небесъ) и чудеснаго 
спасенія жизни, Тимоѳей Соколовъ 10 апрѣля 
1758 года былъ постриженъ въ монашество съ 
именемъ Тихона, а вскорѣ затѣмъ былъ рукопо
ложенъ въ іеродіакона и въ іеромонаха. Въ томъ 
же году Тихонъ былъ назначенъ учителемъ фило
софіи, а 13 января 1759 года и префектомъ Новго
родской семинаріи. Но не долго судилъ ему Го
сподь послужить въ родной семинаріи; 26 августа 
того же года онъ былъ назначенъ настоятелемъ 
Желтикова монастыря въ Твери, съ возведеніемъ 
въ санъ архимандрита, и почти сейчасъ же опре
дѣленъ ректоромъ Тверской семинаріи съ перемѣ
щеніемъ въ настоятели Отроча монастыря. Не смот
ря на такое быстрое возвышеніе, Тихонъ никогда 
однако не думалъ о епископствѣ; онъ намѣренъ 
былъ выстроить въ своей монастырской вотчинѣ 
келлію и поселиться тамъ для уединенной отшель
нической жизни. Но нѳ такъ судилъ о немъ про
мыслъ Божій. Бывшій въ то время С.-Петербург
скимъ Митрополитомъ знаменитый Димитрій Сѣ
ченовъ имѣлъ въ виду назначить Тихона архиман
дритомъ Троице-Сѳргіевой Лавры, но три раза 
брошенный имъ о Тихонѣ жребій прѳдъуказалъ
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послѣднему святительскую каѳедру. 13 мая 1761 
года Тихонъ, 37 лѣтъ отъ роду, по именному ука
зу Императрицы Елизаветы Петровны, былъ хиро
тонисанъ во епископа Кекскгольмскаго и Ладож
скаго, викарія Новгородскаго съ назначеніемъ на
стоятелемъ Новгородскаго Хутынскаго монасты
ря. Въ августѣ 1762 г. Св. Синодъ выѣхалъ изъ 
С.-Петербурга въ Москву на торжества коронаціи 
новой Императрицы, Екатерины II. Въ С.-Петер
бургѣ же была учреждена временная Синодальная 
Контора, предсѣдательствованіе въ которой, по Вы
сочайшему повелѣнію, было возложено на Епи
скопа Тихона. Между тѣмъ, пока Дворъ и Св. Си
нодъ еще находились въ Москвѣ, 1 января 1763 г. 
въ Воронежѣ скончался тамошній епископъ Іоан
никій (Павлуцкій), а на его мѣсто 3 февраля того 
же года былъ назначенъ св. Тихонъ1 2 * * * * * 8).

і) Воронежская епархія была учреждена 2 апрѣля 1682 г.; 
въ ея первоначальный составъ вошло 7 городовъ, выдѣленныхъ 
изъ Рязанской епархіи. Первымъ епископомъ Воронежскимъ былъ 
святитель Митрофанъ, скончавшійся въ Воронежѣ 23 ноября 
1703 г.; послѣ него до святителя Тихона на Воронежской каѳед
рѣ были слѣд. лица: 2) архіепископъ Арсеній Кастюринъ, съ
2 іюля 1704 г. по 18 іюля 1712 г. (скончалея въ Воронежѣ); 3)
митрополитъ Пахомій ІПпаковскій, съ 25 апрѣля 1714 г. по
23 сентября 1723 г. (скончался въ Воронежѣ); 4) епископъ
Іосифъ, съ 31 октября 1725 г. по 27 декабря 1726 г. въ Мо
сквѣ); 5) епископъ Левъ Юрловъ, съ 1 марта 727 г. (і въ Мо
сквѣ на покоѣ въ 1755 г.); 6) епископъ Іоакимъ Струковъ, съ
8 іюня 1730 г. по 1 сентября 1742 г. (| въ Воронежѣ); 7) епи
скопъ Веніаминъ Сахновскій, со 2 декабря 1742 г. по 28 марта 
1743 г. (| въ Воронежѣ); 8) епископъ Ѳеофилактъ, съ 14 сен
тября 1743 г. по 30 ноября 1757 г. (! въ Воронежѣ); 9) Епи
скопъ Кириллъ Ляшѳвицкій, съ 6 августа 1758 г. (I въ Черни
говѣ 14 мая 1771 г.); 10) епископъ Іоанникій Павлуцкій, съ 6 
декабря 1761 г. по 1 января 1763 г. (скончался въ Воронежѣ) 
и, наконецъ, 11) епископъ Тихонъ і-й Соколовъ, съ 3 февраля 
1763 г. по 14 декабря 1767 г. (I 13 августа 1783 г. въ Задон
скомъ монастырѣ, на покоѣ).

Воронежская епархія въ то время была весьма 
обширна. Помимо нѣкоторыхъ городовъ тепереш
нихъ— Курской, Орловской и Тамбовской — губер
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ній, въ ея составъ входила еще и рея область вой
ска Донского. Въ этомъ, громадномъ по простран
ству, полудикомъ, покрытомъ дѣвственными лѣса
ми и степями, краѣ обитало смѣшанное населеніе, 
почти не знавшее никакого гражданскаго благо
устройства. Тамъ по прежнему было множество 
раскольниковъ, бѣглыхъ холоповъ и разнаго зва
нія лицъ, укрывавшихся отъ преслѣдованія прави
тельства; все это бродячее, голодное населеніе со
единялось въ шайки, нападало на мирныхъ жите
лей, грабило и разоряло ихъ. Народъ коснѣлъ въ 
порокахъ: въ пьянствѣ, развратѣ, взяточничествѣ 
и пр. и пр. Недостатокъ образованныхъ пастырей 
и отсутствіе школъ благопріятствовали развитію 
разныхъ невѣжественыхъ суевѣрій и даже укоре
ненію многихъ языческихъ обрядовъ. Тяжкихъ тру
довъ требовало отъ святителя Тихона управленіе 
подобною епархіей и онъ не смотря на то, что 
сильно разстроилъ и безъ того, слабое свое здо
ровье еще по' пути въ Воронежъ, послѣ того, какъ 
просьба его объ увольненіи на покой не была ува
жена Св. Синодомъ, съ неутомимой ревностью и 
самоотверженіемъ всецѣло посвятилъ себя священ
ному и великому служенію, возложенному на него 
Провиденіемъ.

Вступивъ въ управленіе епархіей, св. Тихонъ 
прежде всего озаботился вопросомъ о замѣщеніи 
духовныхъ должностей болѣе достойными лицами, 
а наличному составу духовенства—о посильныхъ 
средствахъ дать правильное пониманіе своихъ вы
сокихъ обязанностей.

До святителя Тихона, зорко слѣдившаго за 
всѣмъ, что дѣлается въ его епархіи, часто дохо
дили слухи о различныхъ безпорядкахъ и зло
употребленіяхъ. Такъ, онъ узналъ, что ставленни
ки представляются незаконныхъ лѣтъ и безъ над
лежащихъ свидѣтельствъ отъ прихожанъ и прин
товъ о желаніи имѣть ихъ, а также и о томъ, что 
нѣкоторые церковно-служитѳлй не умѣютъ совершатъ 



службы. Въ виду этого, святитель предписалъ всѣмъ 
духовнымъ правленіямъ епархіи, чтобы ставлен
ники непремѣнно были надлежащихъ лѣтъ, чтобы 
они имѣли отъ прихожанъ и принтовъ одобри
тельныя свидѣтельства и чтобы, предварительно 
представленія ставленниковъ, были собираемы о 
нихъ справки: „нѣтъ ли за ними чего худого, знаютъ 
ли чтеніе-1 и пр. „Закащикамъ же поповскимъ и 
дѳсятоначальникамъ“ было поручено „освидѣтель
ствовать лично—правильно ли совершаются: утре
ня, литургія и вечерня, и если окажутся незнаю
щіе, то присылать ихъ въ архіерейскій домъ“. 
Обратилъ онъ также особое вниманіе и на брач
ныя дѣла, въ которыхъ Воронежское Духовенство 
часто погрѣшало, иногда по незнанію, иногда по 
неосмотрительности, а иногда и по другимъ по
бужденіямъ. Въ то время свободно вѣнчались же
натые и замужнія, вѣнчались лица незаконныхъ 
лѣтъ, совершались четвертые браки и т. д., и все 
это дѣлалось, по большей части, лишь на основа
ніи однихъ словесныхъ показаній поѣзжанъ, свадеб
ныхъ провожатыхъ, безъ истребованія отъ брачу- 
щихся какихъ либо письменныхъ документовъ. 
Святитель Тихонъ неоднократно подтверждалъ ду
ховенству, „чтобы: 1) ранѣе 15 лѣтъ мужскаго 
полу и 13 лѣтъ женскаго не вѣнчать; 2) чтобы не 
вѣнчать браковъ безъ вѣнчальныхъ памятей, содер
жащихъ выписки изъ исповѣдныхъ книгъ, съ по
казаніемъ лѣтъ; 3) чтобы не вѣнчаны были мало
лѣтніе отроки съ большими невѣстами, чѣмъ отвер
зается путь ко многимъ беззаконіямъ; 4) чтобы 
не вѣнчать бѣглыхъ и отъ живыхъ женъ и мужей 
и по неволѣ и вообще не совершать сомнитель
ныхъ браковъ безъ разрѣшеніи архіерея“. Но и 
послѣ этихъ распоряженій встрѣчались дѣла о 
неправильныхъ бракахъ, а потому святитель 16 
ноября 1767 разослалъ по всѣмъ приходамъ под
робную инструкцію о совершеніи браковъ,'которую 
закончилъ слѣдующими интересными словами: 
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„Если который священникъ за симъ въ вѣнчаніи 
браковъ противно нашей инструкціи поступать 
станетъ и въ томъ отъ кого черезъ доносъ обли- 
чится, оный безъ всякаго упущенія лишенъ будетъ свя
щенства, а хотя и не будетъ доноса о вѣнчаніи 
незаконаго брака, однакожѳ попъ, вѣнчавый неза
конный бракъ, яко преступникъ святыхъ правилъ, 
и людей въ грѣхи тяжкіе приводящій, а потому 
ихъ грѣхомъ сообщающійся, страшнаго Суда Божья
го нѳ избѣжитъ. Отъ беззаконныхъ же браковъ 
грѣхи послѣдуютъ: когда мужъ отъ живой жены, 
а жена отъ живого мужа вѣнчаются, то бываетъ 
прелюбодѣяніе; когда родственники вѣнчаются, то 
послѣдуетъ кровосмѣшеніе; когда малолѣтній .иалецз 
съ большою дѣвкою вѣнчается, оттуда случаться мо
гутъ: вражды, отравы, прелюбодѣянія, убійства, а 
что горыпе—въ такихъ грѣхахъ многіе умираютъ; 
а попъ вѣнчавшій всему тому виновенъ есть, а 
потому самаго себя и другихъ явно въ ровъ поги
бели вѣчныя ввергаетъ Разсуясдайтѳ, священники, 
которые за шутку ставите беззаконные браки 
вѣнчать, очуствуйтесь, и себя и бѣдныхъ людей 
пощадите"...

Узнавъ затѣмъ, что нѣкоторые священники 
въ праздничные дни уѣзжаютъ на ярмарки, остав
ляя церкви безъ службы, что они иногда уѣзжаютъ 
безъ разрѣшенія изъ своего прихода верстъ за сто 
и болѣе, святитель Тихонъ предписалъ, чтобы свя
щенники „неотлучно были при своихъ церквахъ, 
никакъ не упуская службы въ воскресные и празд
ничные дни. Если же кому нужно отлучиться 
верстъ за сто и болѣе, то испрашивали бы дозво
ленія консисторіи или правленія, означая, куда и 
зачѣмъ ѣдутъ и на какое время, а въ другую 
епархію отлучались бы только съ разрѣшенія 
архіерея съ билетомъ". Предписано было также, 
чтобы „великимъ постомъ преждеосвященныя ли
тургіи непремѣнно бы исправлялись: понеже мно
гіе попы ради лѣнности или незнанія оныхъ не 
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отправляютъНаконецъ, подтверждено было, что
бы духовныя лица въ питейные дома не только 
для питія, но ни для чего не ходили, „а кто на
рушитъ это, то съ священника штрафу два рубля, 
съ дьякона—рубль, съ причетника—полтину, во 
второй разъ—вдвое, въ третій—втрое, а въ чет
вертый—доносить архіерею11...

Постоянно заботясь о благосостояніи церквей, 
св. Тихонъ неоднократно подтверждалъ, чтобы 
святый алтарь и святые храмы содержались въ 
чистотѣ и чтобы запасные святые дары храни
лись въ крайнемъ береженіи, въ серебрянныхъ или 
чистыхъ оловянныхъ сосудахъ, а отнюдь не въ 
мѣдныхъ или жестянныхъ.—У одного священника 
за небрежное храненіе св. даровъ и за нечистоту 
въ церкви была отобрана ставленная грамота, дру
гого за подобную вину святитель отослалъ на годъ 
въ монастырь, третьяго—за то, что ходилъ къ боль
ному съ св. дарами, неся ихъ не въ потирѣ, а въ 
ветхой дароносицѣ, которую держалъ у себя дома, 
послалъ на полгода въ монастырь Ничто не ус
кользало отъ опытнаго,, зоркаго глаза святителя; 
такъ, послѣ одного изъ объѣздовъ епархіи, онъ, 
между прочимъ, писалъ: „усмотрѣно нами въ нѣ
которыхъ церквахъ, что священники для священ
нослуженія употребляютъ виноградное вино со
всѣмъ окислое и негодное, частыхъ посылокъ 
имѣть трудно, а по близости хотя имѣются горо-' 
да, точію въ тѣхъ виноградное вино не продается. 
А понеже для потребы священнослуженія ника
кія отговорки не слѣдуетъ принимать въ резонъ 
и по силѣ правилъ св. отецъ должно все приго
товленіе къ служенію, какъ то: просфоры и вино, 
имѣть чистое, естественное, не кислое и не гни
лое, а инако священнослужители подвергаютъ 
себя смертному грѣху паче за небреженіе, того 
ради въ консисторіи нашей учинить слѣдующее: 
1) послать во всѣ духовныя правленія указы, что
бы правители старались всемѣрно, если въ бли- 



763

зостныхъ мѣстахъ продажа не живетъ, сообща отъ 
вѣдомства своего купить въ Воронежѣ, или гдѣ 
способнѣе вино продается и держать въ бочкѣ въ 
добромъ погребѣ, откуда бы всѣ того вѣдомства 
священники по немногой части, дабы окиснуть не 
могло, взимать и содержать могли при всякой цер
кви въ добромъ въ храненіи. 2) А гдѣ имѣется 
купечество и въ нихъ есть винная продажа, то 
сообщить отъ насъ губернатору, чтобы отъ гу
бернской канцеляріи, яко о нужнѣйшемъ церкви 
святыя дѣлѣ, указами въ магистраты предложено 
было, дабы въ городахъ церковное вино продава
емо было самое чистое, безпримѣсное и не окислое, 
откуда-бъ безнужно церкви святыя довольство
ваться могли и священники отъ грѣха оставались 
свободны.... По учрежденіи (же) по всѣмъ духов
нымъ правленіямъ таковаго порядка, смотрѣть по 
церквамъ, ежели гдѣ явится окислое или гнилое 
вино, таковыхъ не радивыхъ священниковъ безу- 
пускно штрафовать14...

Въ судебныхъ резолюціяхъ св. Тихона видѣнъ 
не столько судья, который за извѣстное престу
пленіе налагаетъ извѣстное наказаніе, сколько 
истинный архипастырь церкви, который своимъ 
наказаніемъ хочетъ пробудить сознаніе вины и 
желаніе исправленія виновныхъ. Поэтому почти 
вездѣ, налагая наказаніе, онъ указываетъ на важ
ность званія священника, на страшный судъ Бо
жій, который грозитъ всѣмъ преступникамъ зако
на. Одного священника консисторія приговорила 
за ссору съ другимъ священникомъ къ переводу 
на другое мѣсто. Св. Тихонъ по этому дѣлу напи
салъ такую резолюцію: „Хотя и слѣдовало бы свя
щенника перевести, однако—же оставляется на 
прежнемъ мѣстѣ, чтобы домъ въ перенесеніи не раззо- 
рился, а ему за вину его класть въ соборѣ седмицу 
по сту поклоновъ на день, чтобы дѣтей училъ стра
ху Божію и послушанію, за что имѣетъ Богу от
вѣтъ отдать. А когда впредь ссора познана будетъ, 
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то и запрещенію имѣетъ подпасть и монастыр
скихъ трудовъ не убѣжитъ44. Часто святитель 
облегчалъ наказанія, смягчая консисторскія рѣше
нія, снисходя къ ходатайствамъ семействъ подлежа
щихъ наказанію лицъ. Онъ также строго наблю
далъ, чтобы консисторія въ своихъ дѣйствіяхъ нѳ 
была пристрастной и не тянула дѣлъ. Разъ за не
правое рѣшеніе онъ наложилъ тяжелый денежный 
штрафъ на одного члена консисторіи и на секре
таря и только ради святыхъ дней Пасхи простилъ 
ихъ. Узнавши, что консисторскіе чиновники обра
щаются грубо съ духовенствомъ, онъ сдѣлалъ ей 
однажды слѣдующіе письменное предложеніе: „нѳ 
безъизвѣстно намъ учинилось, что нѣкоторые на- 
шея консисторіи канцеляристы при допросахъ 
священниковъ всякими неподобными словами ру
гаютъ, что является крайне духовному чину без
честно и имъ, священникамъ, обидно. Того ради 
приказываемъ означенныхъ священниковъ канце
ляристамъ спрашивать безъ наималѣйшаго руга
тельства и укоризны, съ надлежащимъ въ силу 
указовъ увѣщеваніемъ44. Не видно, чтобы во вре
мя епископства св. Тихона возникали дѣла по жа
лобамъ на лихоимство духовенства. Только разъ 
дошло до свѣдѣнія святителя, что одинъ протоіе
рей взялъ много денегъ за освященіе церкви; тог
да онъ предписалъ: „деньги отдать въ церковь, 
протоіерея на два мѣсяца въ монастырь, а впредь 
поступать тако: на подводу по копѣйки на вер
сту брать, да за труды рубль изъ міру, а если гдѣ 
дадутъ доброхотно болѣе, не возбраняется, толь
ко—бы не изъ церковныхъ денегъ44.

Будучи самостоятельнымъ правителемъ своей 
епархіи, св. Тихонъ не допускалъ вмѣшательства 
свѣтскихъ властей и лицъ въ духовныя дѣла. 
Однажды консисторія оправдала одного священни
ка, ссылаясь, между прочимъ, на добрый отзывъ 
о немъ офицеровъ какого то полка и другихъ ка
кихъ то лицъ. Въ своей резолюціи по этому дѣлу 



святитель написалъ: „свѣтскимъ людямъ духов
ныхъ дѣлъ правленія знать не почему, а потому 
и аттестатъ объ немъ данный не безъ сомните- 
теленъ11. Другой священникъ самъ оправдывался 
въ нарушеніи предписанія тѣмъ, что онъ сдѣлалъ 
это для губернаторскаго помощника. За это свя
титель усилилъ наказаніе священнику.—Въ слу
чаяхъ притѣсненія священниковъ со стороны по
мѣщиковъ, онъ переводилъ ихъ въ другія мѣста, а 
церкви приписывалъ къ сосѣднимъ селамъ. При 
грубости же со стороны крестьянъ, святитель за
прещалъ ходить къ таковымъ въ дома съ требами, 
попа не. усмирятся, и позволялъ только крестить и 
причащать ихъ дѣтей, „яко незлобливыхъ и не- 
повинныхъ“. Онъ, чѣмъ могъ, старался постоянно 
облегчать положеніе духовенства. Даже отрѣшая 
священника за тяжкіе проступки отъ мѣста, отъ 
охотно предоставлялъ это мѣсто сыну отрѣшен
наго священника... Нельзя, наконецъ, не упомя
нуть еще и о томъ, что тогда было въ обычаѣ 
подвергать духовенство въ консисторіи и тѣлес
нымъ наказаніямъ. По этому поводу святитель 
Тихонъ писалъ: „не чинитъ на тѣлѣ (священниковъ) 
никакого наказанія".

Въ цѣляхъ достиженія большаго правосудія и 
ускоренія дѣлъ, святитель составилъ для консисто
ріи и духовныхъ правленій особое "увѣщаніе о со 
храненіи правосудія и присяги". Въ то же время, въ 
руководство для священниковъ, онъ составилъ и 
издалъ слѣдующія брошюры: въ 1763 году—.^Дол
жность священническая о седьми тайныхъ святыхъ"; 
въ 1764 году—„Прибавленіе къ должности священ
нической о тайнѣ святаго покаянія"; въ 1765 году-- 
„Наставленіе священнослужителямъ о предостереженіи 
отъ піянства, увѣщаніе къ непразднословію, къ брато
любію гг прощенію обидъ, къ достойному пріуготовленію 
себя на св ягреиггослуженіе, къ надлежагцему продолже
нію онаго, къ внимательному чтенію Евангелія и По
сланій, къ прилѣжному исповѣданію грѣшныхъ, къ угпѣ- 
иіенію въ болѣзни лежащихъ и пр.
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Таковы были заботы святителя Тихона объ 
устроеніи приходского духовенства и объ улучше
ніи его нравственности, но рядомъ съ этимъ не 
мало заботился онъ и о благочиніи монастырскомъ. 
Такъ, въ разное время онъ разсылалъ по всѣмъ 
монастырямъ епархіи особые приказы, въ кото
рыхъ, между прочимъ, упоминалось: 1) чтобы мо
нахи не ходили на поминальные обѣды; если же 
кто изъ свѣтскихъ пожелаетъ, то учреждать обѣдъ 
въ монастырѣ; дозволялось только настоятелю съ 
однимъ діакономъ, по просьбѣ усердныхъ, бывать 
на поминкахъ; 2) чтобы монаховъ не отпускать 
изъ монастырей безъ крайней надобности и са
мимъ настоятелямъ не отлучаться, не получивъ 
разрѣшенія архіерея; 3) что если кто изъ мона
ховъ будетъ упиваться виномъ день, такого поса
дить въ келлію подъ крѣпкое наблюденіе на трое 
сутокъ и давать ему хлѣба умѣренную порцію, а 
квасу и воды сколько потребуешь', а кто въ піянствѣ 
пребудетъ два или три дня, то за оные два дня 
содержать недѣлю, а за три дня—полторы.—Тре
буя отъ монаховъ строгой жизни и точнаго вы
полненія данныхъ ими обѣтовъ, святитель не спѣ
шилъ постриженіемъ въ монашество желающихъ. 
Такъ, 23 ноября 1763 года ему былъ представленъ 
докладъ консисторіи о присланномъ въ Задонскій 
монастырь въ 1759 году Воронежскомъ купцѣ Ма
ликовѣ, который неотлучно живетъ въ монастырѣ, 
по жизни де онъ трудникъ, трезвъ, кротокъ, сми
ренъ, послушливъ, къ церкви старателенъ и къ мо
нашеству способенъ, но имѣетъ жену Софію въ По
кровскомъ дѣвичьемъ монастырѣ, бездѣтенъ,—о 
разрѣшеніи постричь его въ монашество“. На 
этомъ докладѣ консисторіи святитель написалъ: 
„потрудиться еще такъ и считаться въ братствѣ; 
ибо черная риза не спасетъ, а кто и въ бѣлой ризѣ, 
да послушаніе и смиреніе и чистоту имѣетъ, есть 
непостриженный монахъ11.

Ревностно заботясь о благоустройствѣ своей 



епархіи, святитель Тихонъ сознавалъ, что на немъ 
и еще лежитъ одна обязанность, и пожалуй самая 
главная,—это —приготовленіе достойныхъ лицъ къ 
занятію открывающихся священно и церковнослу
жительскихъ мѣстъ. Открытая въ Воронежѣ при 
преосвященномъ Ѳеофилактѣ семинарія (въ 1745 
году) была закрыта при предшественникѣ св. Ти
хона, преосвященномъ Іоанникіи, который, самъ 
не получившій школьнаго образованія, крайне не
довѣрчиво относился и къ образованнымъ людямъ 
и къ разсадникамъ просвѣщенія. Св. Тихонъ за
сталъ въ своей епархіи только двѣ низшія славян
скія школы: при своемъ архіерейскомъ домѣ и въ 
г. Острогожскѣ. Зная по собственному горькому 
опыту, какъ трудно молодому человѣку духовнаго 
званія проложить себѣ путь къ образованію, хоро
шо помня, что, благодаря совершенно подобному 
же положенію учебнаго дѣла въ Новгородской 
епархіи, онъ самъ едва не былъ отданъ въ воен
ную службу, святитель предписалъ завести во 
всѣхъ городахъ Воронежской епархіи, гдѣ есть ду
ховныя правленія, славянскія школы и учителями 
въ нихъ, по общему согласію, избрать священни
ковъ и діаконовъ, искусныхъ въ чтеніи, письмѣ и 
въ пѣніи, а если много будетъ учениковъ, то въ 
помощники учителямъ избрать добраго причетни
ка. Для помѣщенія этихъ школъ выстроить дома 
или купить готовые на счетъ духовенства. Духов
нымъ управителямъ велѣно было принуждать 
священнослужителей неослабно, чтобы они немед
ленно высылали дѣтей въ эти школы, ничѣмъ не 
отговариваясь, и брать въ тѣ школы дѣтей отъ 8 
до 15 лѣтъ. Одновременно съ распоряженіемъ объ 
открытіи при всѣхъ духовныхъ правленіяхъ въ 
епархіи славянскихъ школъ, святитель разослалъ 
и подробную инструкцію „О томъ, какъ учителямъ 
поступать въ этихъ школахъ14. Вотъ эта интересная 
инструкція:

„1) Учителямъ учениковъ ни къ какой своей 
службѣ не употреблять.
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2) Обучать не токмо грамоты, но и честнаго 
житія, страху Божія, понеже грамота безъ страху 
Божія есть пи что иное, какъ безумному мечъ.

3) Неисправныхъ и лѣнивыхъ и своевольныхъ 
наказывать розгами, а иногда и словами, а своею 
рукою въ голову, или иначе какъ, не дерзать.

4) Учредить надъ всѣми сотскаго, котораго 
изъ нихъ же выбрать честнаго, постояннаго, ра
зумнаго, подрослаго человѣка.

5) Должность его въ томъ состоитъ, чтобы 
учителю въ каждый день о состояніи учениковъ 
рѳпортовалъ, какъ кто имѣется, всѣ-ли въ школѣ, 
всѣ-ли дома и не бѣжалъ-ли кто, и проч.

6) Сотскому придать помощниковъ—десятскихъ, 
такожъ изъ честныхъ учениковъ, а тѣмъ десят
скимъ придать по десяти человѣкъ.

7) Должность десятскихъ въ томъ состоитъ, 
чтобы сотскому о состояніи своего десятка репор- 
товали каждый день дважды и смотрѣть всякаго 
благочинія.

8) Ученикамъ ходить въ церковь святую въ 
праздничные и воскресные дни къ вечерни, къ 
утрени и литургіи и, кои могутъ читать и пѣть, 
становиться по клиросамъ.

9) Въ поліелейные дни ходить токмо къ ли
тургіи, а кто хочетъ и къ утрени.

10) Ходить въ церковь, при которой кто квар
тиру имѣетъ, чего десятскимъ смотрѣть приказы
вать накрѣпко.

11) Квартиру имѣть ученикамъ тѣмъ у свя
щенниковъ, діаконовъ и прочихъ клириковъ; а гдѣ 
священно и церковно-служитѳлей мало имѣется— 
у обывателей.

12) Для собранія учениковъ привѣсить близъ 
школы на высокомъ мѣстѣ, или, ежели церковь 
близко будетъ—на колокольнѣ колокольчикъ, въ 
который звонить, чтобы они слушали того коло
кольчика и такъ, когда звонокъ бываетъ, шли-бы 
въ школу.
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13) Учителямъ звонить приказывать въ лѣт
нее время, когда дни великіе, по восхожденіи солн
ца часа два спустя, и отпускать послѣ обѣда пе
редъ вечеромъ часа за два до захожденія солнца.

14) Въ зимнее и осеннее время звонить въ 
школу, какъ видно будетъ читать, а отпущать при 
захожденіи солнца.

15) Звонокъ дважды долженъ быть въ день— 
по утру и послѣ обѣда.

16) Послѣ обѣда, считая по выходѣ изъ шко
лы часа два спустя, звонить въ школу.

17) Къ праздникамъ симъ Господскимъ: Рож
деству Христову и Святой Пасхѣ на двѣ недѣли, 
да сверхъ того съ полъ-юля до половины августа 
и тако на цѣлый мѣсяцъ отпущать въ домы къ 
своимъ родителямъ съ подписками, а ближнихъ 
можно и къ прочимъ праздникамъ отпущать.

18) По субботамъ, послѣ обѣда, не быть уче
нію обыкновенному, однакожъ ученики должны 
въ школу собираться и учители читать имъ имѣ ■ 
ютъ катихизисъ православнаго исповѣданія, кто 
можетъ — съ толкованіемъ, а кто нѳ можетъ, просто 
читать, какъ написано.

19) Въ субботу, до обѣдни или послі обѣдни, 
можно учителю читать акафистъ Пресвятой Бого
родицѣ.

20) Учители должны приказывать ученикамъ, 
чтобы наизусть выучили Архангелово къ Пресвя
той Богородицѣ привѣтствіе сіе: „Богородгще Дгьво, 
радуйся, благодатная Марге, Господь съ Тобою: благо
словенна Ты въ женахъ и благословенъ плодъ чрева Тво
его, яко Спаса родила есгг душъ нашихъи. И тое бы 
прочитывалъ всякъ про себя на всякъ день по 
утру 12 и ввечеру 12 же разъ, и такъ на каждые 
сутки по 24 раза.

21) Учиться ученикамъ такимъ образомъ: ко
торые часословъ или псалтырь учатъ, до обѣда 
учиться читать, а послѣ обѣда писать, ибо тако 
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имъ учиться по перемѣнамъ веселѣе и охотнѣе 
будетъ.

22) Во вторникъ и четвертокъ послѣ обѣда 
вновь не учиться, а прочитывать ученое, дабы 
что выучили, не позабыли.

23) По собраніи учениковъ въ школу, какъ 
учитель придетъ въ школу, читать съ умиленіемъ 
и благоговѣинствомъ тропарь недѣли сыропустныя: 
„Премудрости Наставкиче, смысла Подателю, немуд
рыхъ Наказателю гг нищихъ Защитителю, утверди, вра
зуми сердце мое Владыко-. Ты даждъ ми слово, Отчее 
Слово-, се бо устніь мои не возбраню, во еже звати 
Тебп>-. Милостиво, помилуй мя падшаго^. И читать не 
одному, но всѣмъ ученикамъ косно и вразумитель
но, а читать до обѣда и послѣ обѣда, какъ учи
тель въ школу придетъ.

24) Выходя изъ школы, читать: „ Достойно есть, 
яко воистину блажити Тя, Богородицу^ и прочая до 
конца.

25) Учителю, понеже но можно всѣхъ учени
ковъ выслушать до конца, какъ кто урокъ свой 
назначенный выучилъ, опредѣлить надзирателей 
изъ лучшихъ учениковъ, которые и псалтырь уже 
выучили и нѳ худо читаютъ и поручить имъ на
значенное число учениковъ, чтобы всякъ своихъ 
зналъ и до приходу учителя въ школу слушалъ и 
учителю, по приходѣ въ школу, репортовалъ, какъ 
кто задачу свою выучилъ.

26) Учитель, по доносѣ надзирателей, тѣхъ не
радивыхъ и лѣнивыхъ учениковъ, по разсмотрѣ
нію, долженъ наказывать; а прилѣжныхъ и о своей 
пользѣ старающихся жаловать, какъ можетъ.

27) А которые ученики явятся въ понятіи и 
изучатся книгочтенію и писанію, о тѣхъ немедленно 
представлять къ намъ, кто именно и чьи дѣти.

28) Будучи-же при семъ, означенному учите
лю поступать добропорядочно и во всемъ выше
писанномъ исполнять непремѣнно подъ опасеніемъ, 
за каковое либо преступленіе или же въ чемъ 
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вышеписанномъ неисполненіе должнаго и неупу- 
стительнаго по указамъ штрафованія

Къ сожалѣнію, и эти примитивныя „славян
скія школы“ не принесли ожидаемой пользы. Въ 
уѣздныхъ городахъ, отъ нерадѣнія духовныхъ 
управителей и отъ побѣговъ учениковъ, черезъ два 
года пришлось совсѣмъ закрыть эти школы, а 
обучавшіеся въ нихъ ученики были переведены, 
частію въ Острогожскъ, а частію—въ Елецъ.

Между тѣмъ св. Тихонъ задумалъ открыть въ 
Острогожскѣ семинарію (латинскую школу) и съ 
этой цѣлью приказалъ: „не упуская времени на 
заготовленіе потребныхъ деревъ, выдать изъ имѣ
ющихся семинарскихъ денегъ 100 рублевъ“. До 
устройства же семинаріи, было приказано приго
товить временное помѣщеніе въ монастырскихъ 
келліяхъ, а преподавателемъ (въ эту Острогожскую 
латинскую школу) былъ назначенъ временно, до 
пріисканія надлежащаго учителя, мѣстный священ
никъ Никита съ жалованьемъ по 30 р. въ годъ и 
съ удержаніемъ за нимъ доходовъ отъ прихода. 
Необходимыя для Острогожской семинаріи латин
скія книги были позаимствованы изъ архіерейска
го дома. Почти одновременно съ Острогожской ла
тинской школой была открыта такая же школа и 
въ Ельцѣ на счетъ духовенства Елецкаго, Лебе
дянскаго и Сокольскаго округовъ. На содержаніе 
этой послѣдней школы было положено брать съ 
каждаго священника по 30 р., съ діакона 15 р. и 
съ причетника по 7Х|2 р. въ годъ. Учителемъ въ 
Елецкую школу былъ назначенъ Лебедянскій діа
конъ Максимъ Ефимовъ, съ переводомъ его въ г. 
Елецъ и съ назначеніемъ жалованьи по 40 руб. 
въ годъ.

Однако учрежденныя въ Острогожскѣ и Ельцѣ 
школы, находившіяся вдали отъ постояннаго над
зора св. Тихона, при нерасположеніи къ образова
нію дѣтей самаго духовенства Воронежской епар
хіи, не могли процвѣтать, и до свѣдѣнія основатѳ- 
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ля ихъ часто доходили иавѣтія о разныхъ зло
употребленіяхъ въ нихъ. Такъ, напр., открылось, 
что учитель Острогожской семинаріи діаконъ Иванъ 
Корнеліевъ вмѣстѣ съ канцеляристомъ Кушан- 
скимъ безсрочно отпустилъ изъ семинаріи къ ро
дителямъ 14 учениковъ и что діаконъ взялъ за это 
13 р. 50 к., семь барановъ, два пуда меду, одинъ 
мѣшокъ ржи и одинъ мѣшокъ пшеницы, а Кушан- 
скій взялъ 9 р. По этому поводу*  св. Тихонъ ра
спорядился: „означенныя деньги взять съ діакона 
и канцеляриста и за припасы вытребовать деньга
ми по существующей цѣнѣ; діакону пріискать мѣсто 
въ донскихъ станицахъ, а канцеляриста записать 
въ копіисты; управителя духовнаго правленія архи
мандрита Ѳеодосія за нерадѣніе о своей должно
сти перевести въ Лебедянскій монастырь и оштра
фовать его и его товарища по управленію, священ
ника Іакова 10 рублями въ пользу семинаріи; уче
никовъ воротить въ школу; съ отцовъ за каждый 
мѣсяцъ укрывательства дѣтей взыскать —съ священ
ника по 1 р. 50 к., а съ діакона по 1 руб.и.

Помимо отсутствія надлежащаго контингента 
преподавателей св. Тихону въ дѣлѣ поддержанія 
своихъ школъ приходилось считаться и съ недо
статкомъ матеріальныхъ средствъ на ихъ содер
жаніе. Дѣло въ томъ, что по силѣ духовнаго рег
ламента и указа отъ 28 сентября 1724 г., семина 
ріи содержались на мѣстныя средства: двадцатая 
доля всякаго хлѣба отъ монастырей и пустынь, трид
цатая доля всякаго хлѣба съ церквей, разные 
штрафы и прямые денежные налоги на духовен
ство. Не смотря на случайность большинства 
этихъ источниковъ, содержимыя на нихъ семина
ріи могли еще кое какъ влачить свое существова
ніе. Но указомъ Императрицы Екатерины П отъ 
29 февраля 1764 г.,— значитъ, очень скоро по при
бытіи св. Тихона на Воронежскую каѳедру,—всѣ 
монастырскія и церковныя вотчины были отписаны 
въ казну, а пятымъ пунктомъ новыхъ духовныхъ 
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штатовъ воспрещалось собирать на семинаріи съ 
монастырей и церквей упомянутыя доли хлѣба, а 
такъ же и всѣ дани съ бѣлаго духовенства; взамѣнъ 
же этого было обѣщано на открываемыя, по штату, 
семинаріи отпускать денежныя средства изъ колле
гіи экономіи. Съ этого времени въ Воронежской епар
хіи, „по штату“, была положена одна семинарія, ина 
ея содержаніе въ 1765 году было ассигновано 653 р. 
55 к. въ годъ... Все это, вмѣстѣ взятое, побудило, 
наконецъ, св. Тихона закрыть семинаріи въ Остро
гожскѣ и Ельцѣ, а взамѣнъ ихъ открыть, (вѣрнѣе—■ 
возстановить), съ января 1766 года, таковую въ 
Воронежѣ, при своемъ архіерейскомъ домѣ. Уче
никамъ закрытыхъ семинарій, а частію и учите
лямъ, было приказано перебраться въ Воронежъ, 
а два года спустя были, наконецъ, найдены, ча
стію въ Кіевской академіи, а частію въ Харьков
скомъ коллегіумѣ, уже постоянные и при томъ 
образованные преподаватели1).

і) Василій Лукьяновъ Сакъ, Петръ Лубяновскій, Яковъ Ко- 
стенскій, Матоей Черняевъ и Стефанъ Григорьевъ Товаришенковъ,— 
вотъ имена преподавателей - возстановителей Воронежской семи
наріи.

Интересно, какое было назначено жалованье 
учителямъ новой семинаріи: первому риторическо
му, исправлявшему должность префекта, Василію 
Саку по сту, второму—синтаксическому, онъ же и 
грамматическій, Петру Лубяновскому--по семиде
сяти пяти, третьему Стефану Товаришенкову по 
пятидесяти рублевъ, и т. д.; а „содержаніе про
изводить отъ архіерейскаго дома: учителямъ ка
ждому въ годъ—ржаной муки по 4 четверти, пше
ничной на булки по 1 четверти, крупъ гречне
выхъ по 4, пшена по 2 четверика, масла коноплян- 
наго по ведру, коровьяго по пуду, соли по пуду, 
капусты рубленной и огурцовъ потребное число, 
мяса въ день по 3 фунта, а въ господскіе празд
ники и воскресные дни по 4, въ постные дни ры
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бы коренной по І’/г, да свѣжей по Р/г фунта, на 
пиво для всѣхъ учителей солоду ячнаго четырнад
цать четвертей, для варенія меда на каждаго по 
пуду. А для учениковъ на каждаго въ годъ—.ржа
ной муки по 3 четверти, пшена по полтора, да 
гречневыхъ крупъ по полтора четверика; по дене
жному калачу въ дни праздничные и воскресные; 
соли по 24 фунта, капусты рубленной сѣрой по
требное число; сальныхъ свѣчей денежныхъ, съ 
1 октября по 1 апрѣля, по двѣ свѣчи на 4 чело
вѣка на ночь, въ постные дни масла коноплян- 
наго по полукрюку, мяса въ день по 1 фунту на 
каждаго, дровъ трѳхъ-полѣнныхъ по двѣ сажени 
съ половиною на печь въ зиму. А на коштѣ дер
жать учениковъ только понятныхъ и надежныхъ 
и единыхъ сиротъ, и имъ давать— на два года по 
шубѣ овчинной, да по кафтану сермяжному, по 
шапкѣ въ 20 к., по кушаку въ 12 к., на годъ по 
двѣ пары рубахъ съ портами, по башмакамъ и 
чулкамъ нижнихъ школъ, а риторики ученикамъ 
по двоимъ башмакамъ и чулкамъ; къ зимѣ всѣмъ 
по однимъ рукавицамъ съ вареги“. Изъ этого под
робнаго перечня предметовъ содержанія учащихъ 
и учащихся, составленнаго самимъ св. Тихономъ, 
видно, какъ онъ близко къ сердцу принималъ ну
жды своей семинаріи, какъ онъ входилъ во всякую 
мелочь. Но, не смотря на все это, охоты къ обра
зованію въ то время все таки не было: родители 
подъ всякими предлогами старались не отдавать 
своихъ дѣтей въ школы. Съ этимъ зломъ не могъ 
справиться даже и самъ св. Тихонъ. Вначалѣ стро
го требовательный, онъ впослѣдствіи вынужденъ 
былъ ослаблять мѣры взысканія за непредставле
ніе дѣтей въ школы. Такъ, одинъ священникъ, 
подъ предлогомъ болѣзни, взялъ изъ семинаріи 
своего сына. Когда обманъ былъ открытъ, съ свя
щенника былъ взысканъ штрафъ, но деньги эти 
были отданы его же сыну на пропитаніе и одежду.

Постоянно возбуждая духовенство къ забо
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тамъ о спасеніи душъ, ввѣренныхъ еі?о попеченію, 
св. Тихонъ и самъ дѣйствовалъ на народъ, поучая 
его своимъ вдохновеннымъ увлекательнымъ сло
вомъ. Въ простыхъ, но краснорѣчивыхъ и муд
рыхъ, поученіяхъ своихъ святитель знакомилъ на
родъ съ жизнью, страданіями и смертью Господа 
нашего Іисуса Христа, разъяснялъ заповѣди и 
обличалъ пороки, особенно распространенные въ 
его паствѣ. Кромѣ словесной проповѣди онъ, со
образуясь съ духовными потребностями народа, 
составилъ для него нѣсколько брошюръ и листковъ:
1) Краткое увѣщаніе, что всякому христіанину отъ 
младенчества до смерти всегда въ памяти содержать 
должно-, 2) Примѣчанія нѣкая, изъ Святаго Писанія, 
выбранная, возбуждаюгищя грѣшника отъ сна грѣховнаго 
и къ покаянію призывающая съ послѣдующими образа
ми-, а при концѣ крагпкое къ скоромгу обращенію увѣща
ніе въ пользу' душевную всякому, 3) Насгпавлеиіе о дол
жности/ христіанской родителей къ дѣтямъ и дѣтямъ 
къ родителямъ; 4) Плотъ и духъ (нѣсколько разъ 
исправлялась и дополнялась; окончена была со
вершенно лишь въ концѣ 1767 г.); 5) Крагпкое увѣ
щаніе, како подобаетъ во святыя храмы входитъ для 
славословія. Всѣ эти брошюры и листки святитель 
разсылалъ по церквамъ и приказывалъ священ
никамъ почаще прочитывать ихъ въ церквахъ на
роду вмѣсто проповѣдей, а нѣкоторые изъ нихъ-- 
развѣшивать по стѣнамъ, чтобы они постоянно бы
ли на глазахъ народа, входящаго и выходящаго 
изъ церкви. Въ послѣднемъ листкѣ, кромѣ увѣща
ній къ народу посѣщать въ воскресные и празд
ничные дни храмы Божіи и благоговѣйно стоять 
въ нихъ, святитель предписывалъ и духовенству 
„строго слѣдить, чтобы прихожане въ церковь Бо
жію къ вечерни, утрени и святой литургіи въ вос
кресные и праздничные дни непремѣнно ходили-бъ 
и въ церкви стояли-бъ со благоговѣинствомъ и 
страхомъ Божіимъ, нѳ разговаривали-бъ, не шумѣ
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ли и ежегодно испо вѣды вались и чтобы прикащики 
и старосты за этимъ смотрѣніе имѣли“.

Вотъ нѣсколько изреченій изъ этого интерес
наго увѣщанія:

„Въ церковь идучи, думай, что ты въ домъ 
Царя небеснаго идешь, гдѣ со страхомъ и радо
стію стоять долженъ, такъ какъ на небеси передъ 
небеснымъ Царемъ... Хотя съ пользою молитися, 
остави ближнему согрѣшенія, да неосужденно Ца
ря Небеснаго призовеши... Въ церкви стоя, по 
сторонамъ не озирайся и какъ кто стоитъ и мо
лится, не смотри... Отъ смѣха, разговора крайне 
берегися, понеже кто въ церкви смѣется или раз
говариваетъ нѳ только не умилостивляетъ Бога, но 
весьма раздражаетъ... Что слышалъ въ церкви 
чтеніе или проповѣданіе, въ домѣ своемъ разсу
ждай и тщися по оному исполнять, да не въ боль
шее осужденіе будетъ тебѣ слышанное слово. Да 
и домашнихъ твоихъ и дѣтей къ тому же наказуй 
и учи, да не за нихъ отъ Бога истязанъ будеши“...

Имѣя дѣло съ народомъ неразвитымъ, грубымъ, 
коснѣвшимъ въ порокахъ, св. Тихонъ вынужденъ 
былъ для его вразумленія прибѣгать иногда и къ 
принудительнымъ, или такъ сказать, карательнымъ 
мѣрамъ. Узнавъ, что пастырскія увѣщанія на нѣ
которыхъ не дѣйствуютъ, онъ приказалъ съ „ие- 
бламчинно стоящихъ въ церкви, не выпуская изъ 
нея, брать по рублю съ каждаго человѣка на цер
ковныя потребности“, для чего во всѣхь церквахъ 
было приказано выставить на цѣпяхъ желѣзные 
ящики- въ удобныхъ, видныхъ для народа, мѣстахъ.

Заботился также святитель и о томъ, чтобы 
въ воскресные и праздничные дни не было вооб
ще никакихъ безчинствъ. „Извѣстно намъ учини
лось, писалъ онъ, что епархіей нашей въ разныхъ 
мѣстахъ, а особливо въ городахъ, люди, забывъ 
свою христіанскую должность, не точію въ про
стые дни, но и въ праздничные, до начатія 
отправленія въ святыхъ церквахъ божественной 
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литургіи и другихъ службъ, приходя въ питейные 
дома, пьютъ и напиваются пьяны, поютъ всякія 
неподобныя пѣсни и дѣлаютъ шумъ, свары и дру
гія безобразія и соблазны, чѣмъ явно грѣшатъ 
противъ Божія заповѣди и церковное узаконеніе и 
Указъ Монаршій нарушаютъ. Того ради приказы
ваемъ всѣмъ духовнымъ правленіямъ—каждому 
вѣдомства своего священникамъ и причетникамъ 
предложить указами съ тѣмъ, дабы они приход
скимъ людямъ своимъ, когда въ собраніи будетъ 
много народу, неоднократно оные указы прочита
ли и при томъ ихъ увѣщевали, чтобы они отъ хо
жденія въ вышепоказанное время въ питейные дома 
удержались. Буде—же которые и затѣмъ увѣща
ніемъ безстрашно явятся ослушны, на таковыхъ 
по самой сущей справедливости, безъ всякаго 
пристрастія, они, священники, доносили-бъ съ про
писаніемъ ихъ имянъ и прозвищевъ въ духовныя 
правленія и тѣмъ правленіямъ представлять намъ 
въ немедленномъ времени. По сему съ ними, яко 
съ преступниками и закона Божія явными наруши
телями, поступлено будетъ по силѣ святыхъ пра
вилъ и указовъ.—А въ Воронежскую губернскую 
канцелярію сообщить промеморію и требовать, дабы 
благоволила о всемъ вышеписанномъ какъ здѣш
нимъ, такъ и всѣхъ городовъ и мѣстъ жителямъ 
объявить съ подписками, а въ воскресные и празд
ничные дни, до окончанія церковной службы и 
крестнаго хожденія, въ питейныхъ домахъ прода
жу чинить запретить'". Въ подкрѣпленіе этого сво
его требованія св. Тихонъ сослался на указъ Св. 
Синода отъ 27 сентября 1722 года.

Независимо этого, въ цѣляхъ назиданія буду
щихъ пастырей (семинаристовъ) и народа, святи
тель въ 1765 г. открылъ въ каѳедральномъ Благо
вѣщенскомъ соборѣ по воскреснымъ днямъ и ка
техизическія бесѣды, веденіе каковыхъ было пору
чено каѳедральному протоіерею Іоанну Турбину, 
изъ студентовъ Московской академіи. А когда свя
титель узналъ, что на эти бесѣды ходитъ мало на
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рода, то противъ невнимательныхъ къ бесѣдамъ самъ 
выступилъ съ сильнымъ обличительнымъ словомъ. 
Вотъ что, между прочимъ, говорилъ святитель въ 
этомъ словѣ: ...„Такъ въ чемъ-же состоитъ причина, 
которая удерживаетъ многихъ отъ слышанія слова 
Божія? Въ томъ нахожу я, что души ихъ въ ху
домъ находятся состояніи. Ибо какъ желудокъ, 
когда, не пріемлетъ пищи, безъ сомнѣнія каклю- 
чаемъ, что онъ не здоровъ и требуетъ врачеванія 
и исцѣленія,—такъ, когда кто нѳ хощетъ слушать 
слово Божіе, которое есть пища душевная, извѣ
стнымъ есть знакомъ, что душа его разслаблена, 
разболѣлась и требуетъ врачеванія и исцѣлитель- 
наго пластыря. А знаете-ли вы, сколь драгоцѣнна 

. есть вещь душа наша? За нее Единородный Сынъ 
Божій неоцѣненную свою кровь проліялъ. Вотъ 
какъ она дорога!... Показалъ*  бы я вамъ, слушате- 
ліе, самый тотъ способъ, какъ слово Божіе питаетъ 
души наша; объявилъ бы, какъ оно всякаго чина 
людей въ своей должности сохраняетъ, какъ въ на- 
чальникахънасаждаетъ правосудіе, въ подчиненныхъ 
вѣрность; какъ богатыхъ поощряетъ къ щедролюбію 
и подаянію милостыни, убогихъ къ терпѣнію; какъ 
родителей учитъ помышлять о чадахъ,—чадъ почи
тать и повиноваться родителямъ; какъ молодыхъ въ 
вѣрѣ утверждаетъ, старыхъ въ надеждѣ веселитъ, и 
во всѣхъ любовь къ Богу и любовь къ ближнему 
насаждаетъ, роститъ, умножаетъ. Но кто хочетъ 
знать тое, не лѣнись приходить въ означенное вре
мя и услышишь и самою вещіею познаешь.—Вездѣ 
распростерты дьявольскія сѣти, вездѣ подложены 
подкопы къ погибели душевной, вездѣ срѣтаются 
соблазны, - соблазны въ домахъ, соблазны на стог
нахъ, соблазны на распутіяхъ, соблазны на путѳхъ, 
а глаза и уши, какъ двери нѣкія суть, которыми вся
кое зло въ храмину сердечную входитъ. Міръ съ 
своими прелестями вооружается, супостатъ діаволъ, 
яко левъ рыкая, ходитъ искій кою поглотити; со стра- 
стьми и похотьми непрестанно возстаетъ духъ: ны
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нѣ гордость, потомъ сребролюбіе, то гнѣвъ, то 
ярость, то пьянство, то блудъ и прелюбодѣяніе, то 
лѣность, то злоба и мщеніе и прочіе душевные 
враги поднимаются. Противъ сихъ враговъ надоб
но христіанину непрѳстано бороться, даже до кон
чины своей14,..

Нельзя не упомянуть еще и о томъ, что св. 
Тихонъ, помимо указанныхъ мѣропріятій, въ цѣ
ляхъ поднятія народной нравственности и укрѣп
ленія народа въ вѣрѣ, налагалъ иногда, во время 
какихъ либо народныхъ бѣдствій, всеобщіе посты, 
что вызывало нѣкоторый ропотъ гражданъ, но 
страхъ оскорбить непослушаніемъ любимаго и ува
жаемаго архипастыря бралъ верхъ и недоволные 
въ концѣ концовъ подчинялись его распоряженіямъ, 
говоря: „нельзя не послушаться—Богу пожалуется44. 
Выраженіе — ,,Богу пожалуется44, объясняется тѣмъ, 
что въ то время въ народѣ дѣйствительно укоре
нилось убѣжденіе, что ле слушаться епископа Тихо
на, дѣлать что-либо ему неугодное, небезопасно, такъ 
какъ ослушниковъ и противниковъ его наказываетъ Богъ.— 
Вотъ какой случай послужилъ поводомъ къ тако
му убѣжденію. Однажды святитель ѣхалъ на погре
беніе одного помѣщика черезъ село Хлѣвное (ны
нѣ Задонскаго уѣзда), гдѣ жители, отговариваясь 
неимѣніемъ лошадей, задержали его, тогда какъ въ 
дѣйствительности они всегда были очень богаты 
лошадьми. Вскорѣ послѣ этого случая у нихъ и 
на самомъ дѣлѣ пали всѣ лошади, такъ что изъ 
богатыхъ крестьянъ они сдѣлались чуть не нищи
ми. Приписывая свое несчастье тому, что они 
оскорбили св. Тихона, обманувъ его, а онъ будто- 
бы за это проклялъ ихъ, Хлѣвненцы пошли про
сить святителя разрѣшить ихъ вину и тогда толь
ко успокоились, когда онъ убѣдилъ, что никогда 
и не думалъ проклинать ихъ, а что это Богъ по
слалъ имъ наказаніе за неуваженіе къ своему архипа
стырю.

Для предохраненія своей паствы отъ раскола,
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св. Тихонъ требовалъ, чтобы священники побужда
ли всѣхъ своихъ прихожанъ ежегодно исповѣды- 
ваться и причащаться; въ случаяхъ же отказа ко
го-либо отъ исполненія этого христіанскаго долга, 
чтобы священники, подъ страхомъ строгаго нака
занія за утайку, немедленно доносили объ этомъ 
самому архіерею. А по случаю обнаруженія раско
ла въ землѣ Войска Донского, св. Тихономъ была 
учреждена особая коммиссія, при которой велѣ
но состоять находившемуся въ Вознесенскомъ 
Кременскомъ монастырѣ вдовому діакону Васи
лію Михайлову, „какъ весьма способному въ 
разсужденіи и доказательствахъ отъ Священнаго 
Писанія къ отвращенію раскольничьяго суевѣ
рія Если кто, по его увѣщанію, обратится, о та
кихъ приказано бглло доносить архіерею; совратив
шихся же изъ православія въ расколъ, а потомъ 
вновь возвратившихся въ православіе св. Тихонъ 
распорядился, исключая смертныхъ случаевъ, не 
допускать съ ихъ женами и дѣтьми до св. прича
стія и чрезъ каждыя шесть мѣсяцевъ—доносить о 
ихъ жизни. Когда въ селѣ Мечеткѣ, Бобровскаго 
уѣзда, появились опасные суевѣры, святитель пред
писалъ: однодворца Павла Боткина, Исаію Беспо
пова и женъ: Варвару, Евѳимію и ихъ учителей: 
Димитрія Погромова. Михайлу Жабина, Григорія 
Селиванова и привозившаго его Леона Сугробова, 
не отпуская въ домы, отдать, ради наставленія, 
ученику богословіи, какъ изъ Московской академіи 
явившемуся," Ивану Васильеву, которому настав
лять ихъ до обѣдни. Прочее время имъ работать 
при церковной работѣ; пока не научатся; на день 
давать имъ по двѣ или по три копѣйки на пищу4'-. 
Нѣкоторые граждане Воронежскіе, будучи въ Кіевѣ, 
купили себѣ акаѳистники почаевской печати, подъ 
заглавіемъ: „Акаѳисты различные съ прочими ду
шеполезными моленіями, первымъ типомъ изданы 
въ типографіи Его Королевской милости, святыя 
чудотворныя обители Почаевскія, чина св. Васи



лія Великаго, року Господня 1765, марта 18 дѳньи. 
Въ акаѳистѣ Св. Духу и въ Сѵмволѣ Вѣры, помѣ
щеніяхъ въ этихъ акаѳистникахъ, св. Тихонъ усмо
трѣлъ католическіе взгляды и вслѣдствіе этого 
приказалъ два экземпляра акаѳистниковъ отослать 
въ Св. Синодъ, а по Воронежской епархіи, чрезъ 
гражданское начальство, сдѣлать публикацію, что
бы книги эти, у кого, есть, были отобраны и до
ставлены въ Консисторію.

Раскольники, отдавая полную справедливость 
замѣчательному уму и примѣрной архипастырской 
дѣятельности св. Тихона, видѣли въ немъ опасна
го для себя противника и возъимѣли дерзкое на
мѣреніе склонить его на свою сторону и путемъ 
лести и подарковъ думали уговорить его, бывшаго 
тогда уже на покоѣ въ Задонскомъ монастырѣ, 
перейти на ихъ сторону и стать у нихъ архіереемъ. 
Съ этимъ предложеніемъ раскольники подсылали 
къ нему изъ Москвы одного саратовскаго купца; 
но святитель, говаривавшій, что онъ „желаетъ 
всѣмъ спасенія—не только раскольникамъ, но и 
невѣрующимъ во Христа, туркамъ, іудеямъ: пусть 
всѣ получатъ вѣчное блаженство“,— съ негодова
ніемъ и презрѣніемъ отвергъ его льстивыя рѣчи 
и дары и съ силою обличилъ предъ нимъ суему
дріе раскола... Въ раговорѣ же по этому поводу 
съ однимъ изъ старцевъ, святитель обозвалъ рас
кольниковъ „людьми пустыми11 и совѣтовалъ ему 
бояться ихъ. „какъ огня“. Однако, не смотря на 
это, св. Тихонъ и впослѣдстіи продолжалъ пользо
ваться у раскольниковъ большимъ уваженіемъ...

Выше мы вскользь уже упоминали о томъ, 
что св. Тихону приходилось бороться не только 
съ распространявшимся тогда расколомч , съ гру
бостью, невѣжествомъ и разными пороками пасо
мыхъ, но еще и съ остатками языческихъ обыча
евъ. Такъ, въ самомъ Воронежѣ существовалъ то
гда древній языческій обычай праздновать цѣлую 
недѣлю предъ петровкой (предъ Петровымъ по
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стомъ) какому-то идолу Яриліъ. „Изъ обстоятельствъ 
праздника сего видно, писалъ св. Тихонъ съ сво
емъ увѣщаніи къ народу, что древній нѣкакій былъ 
идолъ, прозываемый именемъ Ярило, который въ 
сихъ странахъ за Бога почитаемъ былъ, пока еще 
не было христіанскаго благочестія. А иные празд
никъ сей, какъ я отъ здѣшнихъ старыхъ людей 
слышу, называютъ игрищемъ. Но давно ли празд
никъ сей начался? спрашивалъ я у тѣхъ же ста
риковъ, которые мнѣ точно объявили, что онъ еще 
издавна; а потомъ примолвили, что отъ году въ 
годъ умножается, и такъ де его люди ожидаютъ, 
какъ годоваго торжества. Но когда онъ приспѣетъ, 
то убираются празднующіе его въ лучшее платье 
и проч.... Начинается онъ, какъ тыя же люди мнѣ 
объявляютъ, въ среду или въ пятокъ по сошествіи 
Св. Духа, и умножается чрезъ слѣдующіе дни, а 
въ понедѣльникъ первый поста сего и окончи- 
вается“...

Въ эти дни весь городъ, а также и окресно- 
стный сельскій людъ съѣзжался на городскую пло
щадь, представлявшую въ это время родъ ярмарки. 
Сюда выводили молодого человѣка съ разрумянен
ными щеками, разукрашеннаго разноцвѣтными лен
тами и цвѣтами, съ позвонками и колокольчиками 
въ рукахъ; на голову ему надѣвали высокій бу
мажный колпакъ, также убранный лентами. Юно
ша этотъ, изображая Ярилу, ходилъ по площади, 
припрыгивая и размахивая руками, и плясалъ 
предъ гуляющей толпой. Праздникъ этотъ обык
новенно сопровождался различными непристойны
ми играми и плясками, а заканчивался всеобщимъ 
пьянствомъ, поголовнымъ развратомъ, кулачными 
боями, нерѣдко—увѣчьемъ множества людей, а 
иногда дажэ и смертоубійствами. Подобнаго без
чинія, унижающаго достоинство человѣка—хри
стіанина, св. Тихонъ вынести не могъ. И вотъ 30 
мая 1766 года, въ первый день Петрова поста, 
предупрежденный о „семъ буйномъ игрищѣ гра



жданъ“, онъ рѣшился выѣхать изъ своего заго
роднаго Троицкаго дома (Троицкая роща) къ без
чинствующему народу. Взоры его были горько 
поражены представившимся ему гнуснымъ зрѣ
лищемъ: повсюду раздавались дикія пѣсни, вопли 
и крики; разгулъ пьяной толпы, возбужденной ви
ной и развратными плясками, доходилъ до край
нихъ, невозможныхъ предѣловъ. Полный негодо
ванія, въѣхалъ святитель въ самую средину без
чинствующихъ. Его неожиданное появленіе мгно
венно отрезвило толпу: она стояла въ полномъ 
безмолвіи и съ уваженіемъ слушала сильное обли
чительное слово своего любимаго архипастыря. 
Многіе, почувствовавъ сгыдъ и раскаяніе, тотчасъ 
разбѣжались по домамъ, не дождавшись отъѣзда 
святителя; другіе же, понуривъ головы, видимо 
мучились угрызеніями проснувшейся совѣсти. 
Одушевленное ревностью Иліи слово святителя 
такъ подѣйствовало на народъ, что онъ тутъ же 
разорилъ шалаши и палатки, устроенныя для игръ 
и торговли, а св. Тихонъ только тогда удалился 
въ свое загородное уединеніе, когда на площади 
водворилось полное спокойствіе. На другой же 
день онъ созвалъ къ себѣ все городское духовен
ство и лучшихъ гражданъ города и здѣсь снова 
обратился къ нимъ съ грознымъ обличительнымъ 
словомъ, а получивъ отъ нихъ обѣщаніе никогда 
больше не праздновать „Ярилы“, онъ назначилъ 
всеобщее собраніе гражданъ въ каѳедральномъ со
борѣ въ первый же (слѣдующій) воскресный день. 
Тамъ также онъ произнесъ обличительное горячее 
слово противъ видѣннаго имъ безобразнаго язы
ческаго празднества. Между прочимъ, священни
камъ онъ указалъ, что они поставлены на стражѣ 
дома Божія и напомнилъ имъ о той строгой от
вѣтственности, какой они подвергнутся, если, по 
своей безпечности, допустятъ до погибели души 
христіанскія. Старѣйшимъ гражданамъ Воронежа 
и отцамъ семействъ онъ сказалъ, что тѣ не дол
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жны оставаться равнодушными къ такому позору, 
они обязаны нравственно воздерживать младшихъ 
гражданъ и своихъ дѣтей отъ уиастія .,въ бѣсов
скихъ требищахъ44. Не забылъ онъ сказать также 
нѣсколько словъ и бывшимъ въ соборѣ военнымъ 
и гражданскимъ властямъ. Онъ приглашалъ ихъ 
строго наблюдать за благочиніемъ народа и свою 
рѣчь къ нимъ закончилъ слѣдующими замѣчатель
ными словами: „господа командиры, которымъ отъ 
благочестивѣйшей монархини порученъ мечъ на 
устрашеніе злодѣевъ и нечествующихъ! устрашай
те мечемъ симъ и пресѣкайте безчиніе и соблаз
ны людей, противящихся слову истины!14...

Это энергичное, внушительное слово глубоко
почитаемаго архипастыря имѣло удивительный 
успѣхъ: всеобщія рыданія въ соборѣ часто заглу
шали слова проповѣдника; всѣ устыдились, всѣ 
чистосердечно раскаялись и, къ вѣчной славѣ св. 
Тихона, позорившій православіе языческій обычай 
никогда больше въ Воронежѣ не повторялся .. Это 
было поистинѣ торжество христіанства, достойное 
вѣка апостольскаго!...

Подобнымъ же образомъ св. Тихонъ -пресѣкъ 
въ Воронежѣ безчинства, обычно и теперь еще 
повсюду бывающія, въ теченіе масляницы...

(Продолженіе будетъ).



Чудесное исцѣленіе по молитвамъ къ святителю Тихону 
Задонскому.

какъ онъ не надѣялся 
исходъ болѣзни. Собравшіеся 
могли сказать ничего утѣши-

Въ 1872 году по окончаніи семинарскаго кур
са я женился на дочери священника сосѣдняго се
ла, о. Ф. Богъ благословилъ нашъ бракъ: я былъ 
счастливъ, что нашелъ себѣ добрую и любящую 
жену, скрасившую неприглядность моей одинокой 
жизни. Въ слѣдующемъ году у насъ родилась дочь. 
Роды прошли благополучно; но въ первые же по
слѣродовые дни, по невѣжеству деревенской по
вивальной бабки, родильница жестоко простуди
лась. У жены моей появились сильный жаръ и 
лихорадка. Болѣзнь съ каждымъ днемъ усилива
лась, больная теряла сознаніе и жаловалась на 
сильную боль въ боку. Призванный врачъ нашелъ 
у больной воспаленіе брюшины въ тяжелой фор
мѣ. Черезъ два дня лечившій докторъ предложилъ 
созвать консиліумъ, такъ 
на благополучный 
доктора также не 
тельнаго: надежды на выздоровленіе, по ихъ мнѣ
нію, не оставалось никакой. Горе придавило меня: 
я впалъ въ полное отчаяніе, нѳ зная что дѣлать 
и откуда мнѣ ждать помощи.

И вотъ, когда человѣческая помощь оказалась 
безсильной, Господь явилъ дѣло милости ко мнѣ по 
молитвамъ св. угодника Его, святителя Тихона.

Въ Задонскомъ монастырѣ, гдѣ почиваютъ не
тлѣнныя мощи этого чудотворца, находился въ 
числѣ братіи іеромонахъ Ир.., родной дядя моей 
жены. Прослышавши о болѣзни своей племянницы, 
онъ испросилъ позволеніе у настоятеля взять 
мантію свят. Тихона и привезти ее къ больной, 
такъ какъ село, въ коемъ я проживалъ, находилось 
всего лишь въ 10 верстахъ отъ монастыря. 
Всѣ мы съ собравшимися родными несказан
но были обрадованы пріѣздомъ дяди съ драго
цѣнной святыней. Тотчасъ возложили мантію на 
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больную и со слезами приступили къ служенію 
молебна святителю Христову. Молебенъ служилъ 
привезшій мантію о. Ир., а мы усердно и горячо 
молились. И тутъ воочію всѣхъ насъ совершилось 
чудо. Не успѣли мы еще окончить молебна, какъ 
больная погрузилась въ тихій и покойный сонъ. 
Что болѣе всего изнуряло ее, такъ это безсонница: 
больная не спала нѣсколько ночей; теперь же сонъ 
ея продолжился цѢлелй день. Вечеромъ она просну
лась, покрытая обильнымъ потомъ, и съ радо
стнымъ лицомъ объявила намъ, что она чувствуетъ 
себя совершенно здоровою,—осталась только не
большая слабость. Съ какою радостію мы слуша
ли ея слова и какъ глубока и искренна была бла
годарность къ чудному угоднику Божію!..

На другой день райнимъ утромъ пріѣхалъ къ 
намъ помѣщикъ, жившій въ томъ селѣ, И. А. Это 
былъ очень добрый человѣкъ, преданный нашему 
семейству. Онъ очень много хлопоталъ и заботил
ся о больной. Такъ онъ, напр., собиралъ на кон
силіумъ врачей и привозилъ ихъ. На консиліумѣ 
ему врачи сказали по секрету, что больная умретъ 
въ эту же ночь. Каково же было его удивленіе, 
когда ему сообщили, что больная здорова! Когда 
же мы разсказали ему о происшедшемъ, онъ еще 
болѣе изумился. Не менѣе его удивлены были и 
доктора, участвовавшіе на консиліумѣ Старѣйшій 
изъ нихъ, очень опытный и уважаемый въ Задон- 
скѣ докторъ медицины, Келлеръ не хотѣлъ вѣрить 
случившемуся и при встрѣчѣ со мною говорилъ, 
что, по діагнозу болѣзни, моя жена никакъ не мог
ла выздоровѣть, а если она выздоровѣла, то лишь 
благодаря помощи святителя Тихона. Случалось 
этому доктору и послѣ лечить мою жену и онъ 
называлъ ее „изъ мертвыхъ воскресшею14. Съ тѣхъ 
поръ, послѣ описаннаго случая, больная жена моя 
оправилась окончательно. Чудесный случай исцѣ
ленія вселилъ вѣру въ угодника Божія не только 
во всѣхъ насъ, но и въ знакомыхъ намъ помѣщи
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кѣ и докторѣ Келлерѣ, не смотря на то, что пер
вый былъ католикъ, а второй лютеранинъ.

Съ 1874 г. по 1890 годъ я служилъ священ
никомъ въ Воронежской епархіи недалеко отъ г. 
Задонска. Всякій разъ при постигавшихъ меня 
бѣдствіяхъ и нѳсчастіяхъ я обращался за помощью 
къ чудному угоднику Божію, святителю Тихону 
и всегда получалъ отъ него утѣшеніе и помощь. 
Съ 1890 года я перешелъ въ Таврическую епар
хію, но воспоминаемый случай чудесной помощи 
великаго чудотворца Божія и доселѣ хранится въ 
моемъ сердцѣ и никогда не изгладится изъ моей 
памяти

Да прославится Всесильный Господь Богъ, 
дивный во святыхъ Своихъ!

Священникъ с. Павловки Викторъ Комаревскій.

Личность блаженнаго Августина по его „Исповѣди".
(Окончаніе).

Ш. Было ли полнымъ обращеніе Августина? 
Вопросъ, конечно, рѣшается въ утвердительномъ 
смыслѣ. Многіе факты изъ его жизни—изъ дѣт
ства, его увлеченіе театромъ, зрѣлищами, мани
хействомъ и проч показываютъ намъ, что душа 
Августина не имѣла гармоническаго единства до 
его обращенія. Съ колыбели до его обращенія мы 
видимъ въ немъ борьбу чувствъ и мыслей. Всю 
жизнь мучили его религіозные вопросы. Эта борь
ба оставила въ немъ слѣдъ своей тревожной жиз
ни. Что могло спасти Августина отъ мучительна
го внутренняго разлада? Только одна вѣра, вѣра 
порывистая и страстная. „Дай мнѣ познать, дай 
уразумѣть, Господи!" восклицаетъ Августинъ. Но 
что дѣлать, если спасительной вѣрѣ протестуетъ 
разумъ? Августинъ плачетъ, временами рыдаетъ, 
чтобы заглушить протестъ холоднаго разсудка. 
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..Скажи мнѣ изъ состраданія Твоего, скажи мнѣ, 
Господи, Богъ мой“, молитъ онъ, „чтб Ты для меня? 
Скажи душѣ моей—вотъ Я спасеніе Твое. Скажи 
такъ, чтобы я услышалъ. Вотъ, сердце мое предъ 
Тобою, Господи, и готово внимать Тебѣ. Открой 
мнѣ, скажи душѣ моей—вотъ Я спасеніе Твоѳ“. Въ 
этихъ словахъ слышится не глубокое убѣжденіе 
въ истинѣ, а скорѣе желаніе убѣдиться въ ней. 
Онъ, умудренный опытомъ, искусный уже въ борь
бѣ съ чувственными пожеланіями, начавшій свое 
обращеніе трудомъ отвлеченной мысли, и то час
то приходилъ въ отчаяніе; только вѣра въ Бога 
спасала его, но эта вѣра часто чужда была ясно
сти и глубины полнаго обладанія истины.

Все это говоритъ за то, что душа Августина 
была не мертвая, а живая, дѣятельная. Личность 
блаженнаго Августина имѣетъ всемірно-историче
ское значеніе. Попытаемся эту мысль раскрыть.

Наблюденіе —сила Августина, оно врождено 
ему. Онъ интересуется всѣмъ въ своей жизни. 
Обыкновенные философы не обратили бы и вни
манія на то, чѣмъ онъ интересуется. Онъ боль
шое вниманіе обращаетъ на дѣтство, изображаетъ 
его отъ колыбели, наблюдаетъ шалости грудныхъ 
дѣтей, изображая ихъ невинность, слѣдитъ за на
чаломъ и развитіемъ языка у дитяти, интересует
ся дѣтскими играми, и въ нихъ находимъ неис
черпаемый матеріалъ для изученія дѣтской души. 
Августинъ въ этомъ случаѣ вполнѣ можетъ быть 
названъ педагогомъ. Онъ останавливается на тѣхъ 
методахъ воспитанія, которые основываются нѳ на 
страхѣ, а на взаимномъ уваженіи и довѣріи учи
телей и учениковъ. Онъ жалѣетъ тѣхъ юношей, 
которымъ преподаватели преподносятъ сухой ма
теріалъ, ненужный балластъ, который только за
биваетъ голову. Нужно учиться тому, что истин
но. Грамматика лучше миѳологіи, физика лучше 
вѣтрѳнныхъ предпріятій. Если пишутъ объ Авгу
стинѣ трактаты, какъ о теологѣ, психологѣ, то 
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вполнѣ можно написать о немъ трактатъ, какъ о 
педагогѣ. Августинъ разсуждаетъ о цѣломъ обще
ствѣ. Каждый членъ общества долженъ стремиться 
къ добру, и зло не должно служить цѣлью въ жиз
ни человѣка. Чтобы развивать себя въ добрѣ, ну
жно упражняться въ немъ, а кто не упражняется, 
тотъ удаляется отъ добра и святости. Онъ наблю
даетъ нищаго и размышляетъ о немъ. Онъ описы
ваетъ внѣшній видъ и внутреннюю пустоту зна
менитаго учителя Фавста. Онъ обращаетъ внима
ніе на профессоровъ и студентовъ какъ на дѣя
тельныхъ, такъ и на равнодушно относящихся къ 
своему дѣлу. Характеристика нигдѣ не ускользаетъ 
отъ него. Болѣе всего онъ углубляется въ тайники 
человѣческой души и тамъ находитъ незамѣтныя 
движенія и величавыя волненія чувствъ. Благодаря 
такому тонкому внутреннему анализу, Августинъ 
знаетъ всѣ скрытые пути, идя по которымъ,человѣкъ 
можетъ познать Своего Господа и свое высшее на
значеніе. И все это изображено живо и естествен
но. Когда мы, напримѣръ, читаемъ о борьбѣ духа 
съ плотью, о гордости, объ угрызеніи совѣсти, мы 
переживаемъ самихъ себя. (('опГ. Ѵ*Ш,  П; X, 39 и 
друг.). Его психологическія наблюденія неподра
жаемы. Мы все время видимъ предъ собой тонка
го психолога, изучающаго самые непримѣтные из
гибы человѣческой души (СопГ. X, 8, 12, 16).

Въ „Исповѣди11 Августинъ намъ рисуется какъ 
самобытная личность. Онъ мыслитъ и чувствуетъ 
по своему, безъ всякихъ заимствованій и подра
жаній. Онъ весь передъ нами: онъ намъ представ
ляется то разсуждающимъ о Богѣ, то исполнен
нымъ слезъ и даже рыданій по поводу своихъ не
достатковъ тѣлесныхъ и духовныхъ, то воспѣваю
щимъ хвалу Господу. Правда, въ нѣкоторыхъ мѣ
стахъ „Исповѣди“ онъ кажется намъ высокопар
нымъ, нездравомыслящимъ и несправедливымъ. 
Но вѣдь не нужно забывать тѣхъ условій и той 
среды, въ которыхъ находился Августинъ. Онъ 
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жилъ въ вѣкъ разнузданности и распущенности 
нравовъ. Надо только удивляться, какъ могъ Авгу
стинъ величаво возвышаться надъ своими пороч
ными современниками. Оправдаемъ эго въ связи 
съ развитіемъ его философіи.

Внутренняя борьба, которую пережилъ Августиъ 
имѣетъ міровоѳ значеніе, это—міровая борьба. 
Какъ во внѣшней, такъ и во внутренней жизни 
его мы замѣчаемъ раздвоеніе. Его отецъ—языч
никъ, мать—христіанка. Общество его времени бы
ло раздвоено—съ одной стороны отличалось раз
нузданностью нравовъ, съ другой—изъ него выш
ли такіе великіе мужи, какъ Тертулліанъ, Кипрі
анъ и самъ Августинъ. Сальвіани въ своемъ со
чиненіи Ве §иЬегпаІіопе І)еі говоритъ: въ „африкан
цахъ почти во всѣхъ я нѳ знаю, что не худо... съ 
трудомъ можно найти между ними добраго11. Вотъ 
почему для Августина сначала представлялось 
зло почти непреодолимымъ, а добро чѣмъ то поч
ти сверхъестественнымъ. Итакъ, внутреннее со
стояніе общества соотвѣтствовало внутреннему со
стоянію Августина. Онъ видитъ вокругъ себя: 1) 
нравственно падшихъ людей и людей, отличав
шихся святостью жизни, 2) грубое язычество, про- 
повѣдывавшее развратные культы и дикія оргіи, 
и христіанство, привлекавшее своею нравственною 
жизнью. Августинъ въ своей жизни все это пе
реиспыталъ и долженъ былъ бороться противъ 
грѣховъ общественныхъ и личныхъ. А вѣдь это— 
задача трудная, и нельзя было ее рѣшить безъ 
промаховъ. Чтобы примкнуть къ той или другой 
сторонѣ, нужно было найти критерій истины. Но 
гдѣ его найти? Та и другая сторона имѣютъ свое 
привлекательное, но Августинъ по своей натурѣ 
не могъ долго колебаться, и началъ свое фило
софствованіе съ самоуглубленія и самоизслѣдова
нія. Его субъективизмъ и наклонность къ рефле
ксіи сопровождались иногда болѣзненымъ состоя
ніемъ. Вотъ сколь легко было дойти до сознанія 
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истины! Эту особенную черту характера Августи
на подчеркиваетъ сильно нѣмецкій критикъ Зи- 
бекъ. Но большою ошибкою было бы. если бы мы 
въ философіи Августина видѣли одинъ только 
субъективизмъ. Если бы такъ, то онъ на всю 
жизнь въ умственномъ и нравственномъ отноше
ніяхъ остался бы эгоистомъ и не возвысился бы 
надъ индивидуализмомъ современнаго ему обще
ства. Августинъ—личность контрастовъ, вмѣщаетъ 
въ себѣ разнообразные и разнородные элементы 
характера. На опытѣ онъ убѣдился въ ничтоже
ствѣ и суетности матеріальнаго міра, а потому и 
углубляется въ самого себя. Для чего это? Для 
того, чтобы признать пустоту и ничтожество зам
кнутой въ себѣ человѣческой личности и выйти 
изъ этого состоянія самоуглубленія въ мистиче
скомъ созерцаніи. Самоуглубленіе и внутреній 
анализъ Августина—это и есть начальный пунктъ 
его философствованія, а цѣль этого философство
ванія, какъ мы неоднократно замѣчали, познаніе 
Высочайшаго Существа, познаніе истины. Правда, 
самочувствіе и субъективизмъ—отличительныя чер
ты характера Августина; но вѣдь онъ самъ гово
ритъ, что это зародыши зла, а со зломъ онъ бо
ролся всю жизнь, значитъ, боролся и съ своимъ 
субъективизмомъ. Во время этой борьбы онъ от
крываетъ тайники своей души и видитъ одинъ 
только внутренній разладъ, раздвоеніе; отсюда на
правляются его пути философствованія о личной 
жизни къ объективному міру и единству. Чѣмъ 
больше мы самоуглубляемся, тѣмъ болѣе мы на
ходимъ въ своей душѣ мрачныхъ сторонъ, тѣмъ 
болѣе страдаемъ за самихъ себя. Тоже самое, ко
нечно, было и съ Августиномъ. Мрачная глубина 
субъективнаго сознанія не мѣшала ему итти къ 
объективному свѣту и правдѣ. „Пытаясь вывести 
строй моей жизни изъ пучины, я погружался 
вновь, и часто, дѣлая усилія, я погружался опять 
и опять (Сопі’. ѴП, 3). Такое исканіе истины было 
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мучительно для Августина, Онъ выстрадалъ въ 
себѣ болѣзни современнаго ему общества: заро
ждавшагося „новаго" и одряхлѣвшаго“ стараго мі
ровъ. Въ поискахъ добра и истины для его раз
двоеннаго существа міръ иногда представляется 
ему чуждымъ и враждебнымъ, и онъ не видитъ 
себѣ покоя, душа его опять остается полною тре
воги. Вотъ почему онъ намъ иногда представляет
ся какъ бы несправедливымъ по отношенію къ са
мому себѣ и окружающей средѣ.

Многимъ казалось, что „Исповѣдь" Августина 
изображаетъ заблудившагося сына, отправившаго
ся „на страну далече", который послѣ дикой рас
пущенной жизни, созналъ свое дурное поведеніе 
и раскаялся. Другіе думали, что въ ней рисуется 
язычникъ, проводившій время въ порочной жизни, 
который былъ озаренъ свѣтомъ христіанской рели
гіи. Достаточно немного подумать, чтобы опровер
гнуть эти взгляды на обращеніе Августина. Вспом
нимъ, что онъ воспитывался матерью христіанкой. 
Имя Христа запечатлѣлось въ мальчикѣ съ самаго 
ранняго дѣтства, оно воспринято было имъ съ мо
локомъ матери. Не разставался онъ съ именемъ 
Христа и тогда, когда у него проснулась самобытная 
мысль. Его главнымъ девизомъ въ жизни было— 
исканіе истины. Нашелъ онъ ее путемъ усиленной 
борьбы съ своими страстями въ христіанствѣ. По
чему онъ такъ долго искалъ истину? Честолюбіе и 
сладострастіе заграждали путь къ ней. Но къ че
сти Августина нужно сказать, что онъ велъ упор
ную борьбу съ ними и доблестно одержалъ побѣ
ду надъ самимъ собой. Съ точки зрѣнія обыкно
веннаго человѣка такая борьба покажется непо
сильной. Августинъ боролся и ничего не жалѣлъ, 
лишь бы побѣда была на его сторонѣ—онъ не по
жалѣлъ своей свободной жизни, порвалъ связь съ 
міромъ и отдалъ всего себя Богу. Раньше онъ 
былъ внѣшній человѣкъ, теперь сталъ внутрен
нимъ, раньше былъ рабомъ тѣла, теперь господ
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ствуетъ надъ самимъ собой, непреодолимо стре
мясь къ истинѣ и нравственному совершенству. 
Поэтому въ жизни Августина рѣзко различаются 
два періода—одинъ, который онъ такъ охаракте
ризовалъ: „въ увеселеніяхъ я распался на части", 
другой, въ которомъ онъ нашелъ силу и единство 
своего существа въ Богѣ.

Августина безъ внутренней борьбы мы не мо
жемъ представить; онъ ведетъ борьбу съ своими 
недостатками не на животъ, а на смерть, ведетъ 
борьбу за истину, ради добра, святости; эта борь
ба ради Бога. Конецъ Августина не печаль, не 
отчаяніе, а внутреннее обновленіе, душевное равно
вѣсіе. Однимъ словомъ, передъ нами выступаетъ 
высокодаровитая личность съ сильной волей, съ 
способностью говорить, что думаетъ. И мы его 
вполнѣ понимаемъ—такъ искренненъ Августинъ. 
Искренность—это самая большая заслуга его, это — 
рѣдкое качество писателя въ произведеніи такого 
рода, какъ исповѣдь, и мы нѳ знаемъ никого, кто 
бы имъ владѣлъ въ такой степени. Онъ не только 
могъ высказать понятно для другихъ свои страда
нія, но онъ обладалъ особенной способностью вы
ражать словомъ каждое движеніе своего сердца, 
нѳ теряя благочестивой настроенности духа въ 
обращеніи съ Богомъ. Силу грѣха, истинно хри
стіанское настроеніе онъ могъ такъ изобразить, 
что и до настоящаго времени чуткія сердца пони
маютъ эту рѣчь. Для примѣра приведемъ выдерж
ку изъ одного письма бывшаго революціонера, за
тѣмъ толстовца и, наконецъ,—православнаго. „Во 
время моего отлученія отъ Бога мнѣ случилось 
прочесть „Исповѣдь" бл. Августина: каждое слово 
ѴШ гл. то укоромъ пронизывало мое сердце, то 
освѣщало его лучомъ надежды на возможность 
моего возстановленія въ прежнее состояніе по 
отношенію къ Богу. Слезы хлынули у меня изъ 
глазъ, а сердце мое снова раскрывалось для мо
литвы. Молился я долго, долго Господу моему 
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Іисусу Христу. Какъ вдругъ всѣмъ существомъ 
своимъ почувствовалъ, что Онъ, Господь мой, нѳ 
только нѳ вспоминаетъ моего произвольнаго отпа
денія отъ Него, но милуетъ, но прощаетъ, но лю
битъ, и любитъ даже до смерти, и смерти крест
ной, меня окаяннаго. (Рѳлиг.—фил. библіотека, 
вып. II „Исканіе Бога“, стр. 61).

Достойно удивленія пользованіе Августина 
выраженіями и понятіями Священнаго Писанія. 
Онъ умѣлъ каждое изреченіе текста поставить къ 
мѣсту, этимъ сообщалась самымъ труднымъ и не
объяснимымъ мѣстамъ удивительная ясность и 
простота. Эта особенность Августина придавать 
нѣкоторымъ извѣстнымъ общимъ изреченіямъ 
сильную и рѣзкую форму заслуживаетъ полнѣй
шаго вниманія съ нашей стороны. Для примѣра 
приведемъ мѣсто изъ „Исповѣди11,—X, 35, гдѣ Ав
густинъ объясняетъ выраженіе: похоть очесъ (1 Іоан. 
II, 16). Видѣть, говоритъ онъ, собственно дѣло 
глазъ.—Но мы пользуемся этимъ словомъ и для 
остальныхъ чувствъ, если рѣчь идетъ о познава
ніи. Мы не говоримъ: послушай, что это темнѣ
етъ, или: понюхай, какъ блеститъ, или: отвѣдай, 
какъ искрится, или: дотронься, какъ это сіяетъ. 
Но о всемъ этомъ мы дозволяемъ себѣ употре
блять слово: погляди. Мы не только говоримъ: 
погляди, какъ это свѣтло, о чемъ могутъ дать 
знать только глаза, но и говоримъ также: смотри, 
какъ звучитъ, гляди, какъ пахнетъ, гляди, какъ 
вкусно, смотри, какъ твердо. Потому всѣ наблю
денія чувствъ называются, какъ сказано, похотью 
очесъ, такъ какъ дѣло созерцанія, которое пре
имущественно принадлежитъ глазамъ, усвояютъ 
себѣ по аналогіи и прочія чувства, когда наблю
даютъ что-либо для знанія и т. д.“ Какое разно
образіе тайнъ души, рѣзкихъ ея переходовъ, но
выхъ понятій, явленій жизни мы находимъ въ 
краткихъ изреченіяхъ Августина. Мы и нѳ замѣ
чаемъ того, какъ пользуемся его мыслями. При
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помнимъ одинъ образецъ описанія, въ которомъ 
бл. Августинъ изображаетъ себя возвышающимся 
до могущественной христіанской жизни, но удо
вольствія свѣта и пріобрѣтенныя привычки мѣша
ютъ этому.—„Тяжесть міра такъ осторожно нале
гла на меня, какъ на спящаго. Мысли, въ кото
рыхъ мой умъ обращается къ Тебѣ, Боже мой, 
подобны усиліямъ тѣхъ, которые хотятъ встать 
отъ сна, но одолѣваемые глубокой дремотой, сно
ва погружаются въ сонъ. И когда Ты ко мнѣ воз
звалъ: поднимись ты спящій, то я долженъ былъ 
дать Тебѣ прямой положительный отвѣтъ, а я го
ворилъ медленныя сонныя слова—сейчасъ, сей
часъ... дай только мнѣ еще немножко поспать. Но 
это: сейчасъ, сейчасъ—были только одни слова, а 
„только еще немного"—обратилось въ нѣчто долго
временное".

Въ „Исповѣди" мы подмѣчаемъ единство язы
ка. Отчего это? Оттого, что Августинъ всецѣло 
посвятилъ себя своему труду, не развлекался по
сторонними дѣлами.

Бурныя волненія души, ея страданія большею 
частью оканчиваются затишьемъ. Это основной 
тонъ его рѣчи. Онъ остался вѣрнымъ своему эпи
графу произведенія: „Ты, Господи, сотворилъ насъ 
по образу Своему, и сердце наше остается непо
койнымъ до тѣхъ поръ, пока не найдетъ въ Тебѣ 
покоя". Какихъ только душевныхъ тревогъ, стра
даній и ужасовъ намъ не представилъ Августинъ? 
Но читатель все время при чтеніи остается по
койнымъ —никакой страхъ, никакая скорбь не воз
мущаетъ его, напротивъ получается радостное 
настроеніе. Страхъ—зло, сказалъ Августинъ, и онъ 
всячески старается его избѣгать. Наболѣвшіе во
просы изъ жизни міровой, общественной и личной, 
казалось, могли бы приводить его къ отчаянію, 
онъ, повидимому, долженъ бы не безъ страха раз
рѣшать ихъ; но замѣчательно, что это не дѣйство
вало на него угнетающимъ образомъ. Слѣдя за 
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ходомъ его' мыслей, представляя, какъ онъ плачетъ 
и скорбитъ, боишься за него, что настанетъ мо
ментъ, и онъ погибнетъ. Какъ разъ наоборотъ. По
чему? Потому что у него была защита, крѣпкая 
опора въ жизни—Господь. Впечатлѣніе отъ оба
ятельной личности Августина можно сравнить съ 
тѣмъ состояніемъ человѣка, когда онъ послѣ про
должительной непогоды, увидитъ яркіе лучи солн
ца. Какъ пріятно испытывать наступленіе хоро
шей погоды, такъ пріятно бываетъ на душѣ, когда 
изучаешь Августина по его „Исповѣди14.

Обаяніе, производимое личностью Августина, 
дѣйствуетъ потрясающимъ образомъ: это—лич
ность глубокихъ человѣческихъ страданій ради 
истины, добра, святости. Поражаешься, какъ могъ 
Августинъ выйти, по-видимому изъ непримири
мыхъ противорѣчій. Съ одной стороны—южная 
пылкая натура, съ другой—убѣжденіе и истинное 
послѣдованіе этому убѣжденію—умерщвленіе пло
ти, какъ долгъ христіанина; началъ жизнь жаждой 
любви, кончилъ отрицаніемъ супружескихъ отно
шеній, отрѣшился отъ счастливыхъ мечтаній быть 
хорошимъ семьяниномъ, быть извѣстностью по 
своей профессіи, осудилъ счастіе, какъ тѣнь, сла
ву, какъ дымъ, человѣческую мудрость призналъ 
за гордость и самообольщеніе. Это ли не самопо
жертвованіе? Онъ, какъ пловецъ, то погибаетъ, то 
снова всплываетъ наружу. То мы видимъ его 
сдерживающимъ свое пылкое сердце, то чувствую
щимъ минуты неудовлетворенія, то ищетъ истину, 
то блаженство, то мучейія терзаютъ душу его, 
однимъ словомъ, какъ онъ про себя сказалъ: „я 
цѣпенѣлъ въ мученіяхъ; дай же, Боже, разсмо
трѣть, какъ я терпѣлъ44. Эти страданія души хри
стіанки по природѣ своей такъ близки намъ, что 
при чтеніи „Исповѣди" все время считаемъ себя 
дѣйствующими лицами этого произведенія. Вотъ 
почему личность Августина производитъ на насъ 
обаятельное дѣйствіе. Въ самомъ дѣлѣ, кому не 
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извѣстны страданія Августина, его вздохи, угры
зенія совѣсти, мучительная тоска, которыя онъ 
изображаетъ самымъ естественнымъ образомъ. 
Родною покажется эта личность тому, кому исти
ны христіанства достаются дорогой цѣной—борь
бой и усиліями, путемъ долгихъ исканій и сомнѣ
ній.

И русскій, и нѣмецъ, и французъ, и англича
нинъ—всѣ одинаково интересуются личностью 
Августина: гакъ общечеловѣчны характеристиче
скія черты его „Исповѣди44. Несмотря на то, что 
Августинъ жилъ много, много лѣтъ тому назадъ, 
однако мы готовы считать его современною лич
ностью, особенно въ настоящее время. „Исповѣдь'” 
рисуетъ намъ нѳ аскета и праведника, который 
проводитъ всю жизнь въ созерцаніи Бога, рисуетъ 
человѣка нѳ съ дѣтскою чистотой души,—а чело
вѣка, которому піЬіІ Ьипіапшп е8І аііепит, который, 
обладая жгучимъ и пылкимъ темпераментомъ и 
здоровымъ тѣлосложеніемъ, узналъ радости и не
счастій на землѣ, скептически относился къ до
стовѣрному знанію (V, 10), переживалъ „пору на
деждъ и грусти нѣжной“ (IV, 2), былъ манихеемъ— 
еретикомъ и, наконецъ, сдѣлался истиннымъ сы
номъ христіанской Церкви: былъ мертвъ и ожилъ. 
Таковы характеристическія свойства личности 
Августина, —„они классичны, подобно классиче
скому образованію, полученному имъ въ школѣ и 
присущи людской природѣ, подобно тому, какъ 
присущи ей религіозно-нравственныя идеи, вос
принятыя Августиномъ еще въ младенчествѣ отъ 
своей матери—ревностной христіанки14 („Стран
никъ44, 1893 г., стр. 380).

Д Марковъ.
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Окончаніе занятій на временныхъ педагогическихъ кур
сахъ для учителей и учительницъ церковныхъ школъ Тав

рической епархіи.

21 іюля, по случаю окончанія занятій на педа
гогическихъ курсахъ, въ семинарскомъ храмѣ 
Преосвященнымъ Ѳеофаномъ была отслужена ли
тургія и благодарственный молебенъ. Послѣ бого
служенія въ залѣ духовной семинаріи, въ присут
ствіи Владыки, руководителей, курсовъ, курсан
товъ и многихъ почетныхъ гостей состоялся тор
жественный актъ. Послѣ пѣнія молитвы „Днесь 
благодать Св. Духа насъ собра44, Епархіальный 
наблюдатель М. М. Шведовъ прочиталъ краткій 
отчетъ о педагогическихъ курсахъ, выразивъ по
желаніе собравшимся на курсы учителямъ и учи
тельницамъ использовать должнымъ образомъ тѣ 
свѣдѣнія, какія сообщены имъ были на курсахъ. 
Затѣмъ хоромъ изъ курсистовъ и курсистокъ подъ 
управленіемъ преподавателя дух. училища Ѳ. Н. 
Смирнова исполненъ былъ концертъ Архангель
скаго: „Виждь твоя пребеззаконная дѣла14. Послѣ 
пѣнія концерта преподаватель дух семинаріи М. К. 
Богословскій произнесъ лекцію—рѣчь о религіоз
номъ воспитаніи Далѣе исполнены были юбилей
ный гимнъ „Празднуй свѣтло, наша школа44 и на
родный гимнъ „Боже, Царя храни44. Послѣ пѣнія 
гимновъ учитель Удовенко отъ лица всѣхъ кур
сантовъ произнесъ рѣчь, въ которой выразилъ 
искреннюю благодарность руководителямъ кур
совъ за ихъ заботы о нихъ. Пѣніемъ молитвы 
„Достойно есть44 актъ закончился. Послѣ сего 
Владыка обратился къ учителямъ и учитель
ницамъ съ глубоконазидательнымъ поученіемъ 
о необходимости для христіанина живого и тѣ
снѣйшаго взаимообщѳнія съ Господомъ, и, главнымъ 
образомъ, черезъ посредство св. православной 
Церкви. Благословивши присутствующихъ, Влады
ка уѣхалъ домой. Курсанты же, руководители ихъ 
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и почетные гости направились въ семинарскую 
столовую, гдѣ сервированъ былъ обѣдъ. За обѣ
домъ провозглашено было много тостовъ. Посла
ны были привѣтственныя телеграммы г. Оберъ-Про
курору Св. Синода, В. К. Саблеру, о. предсѣдате
лю Синодальнаго Училищнаго Совѣта, прот. П. И. 
Соколову и о. предсѣдателю Таврическаго Епар
хіальнаго Училищнаго Совѣта, ректору духовной 
семинаріи, архимандриту Серафиму*).

*) Болѣе подробно о курсахъ будетъ напечатано въ слѣдую
щихъ номерахъ Вѣстника.

Привѣтъ товарищамъ, учащимъ церковно-приходскихъ 
школъ Таврической епархіи, при окончаніи педагогиче
скихъ курсовъ въ Симферополѣ 23 іюля 1911 года.

Милые братцы—Тавриды учащіе,
Очень хотѣлось бы Васъ увидать:
Искренно выразить Вамъ соучастіе, 
Честныя руки сердечно пожать.

Кротко, безмолвно, съ покорнымъ смиреніемъ, 
Жизнь отдаемъ мы святому труду;
Часто выносимъ, съ глубокимъ терпѣніемъ, 
Горе, неправду, обиду, нужду.

Но не пугаетъ насъ эта невзгода,—
Сердце любовью къ народу обильно;
Вѣдь для родного живемъ мы народа:
Знанія свѣтъ проливаемъ посильно.

Сѣемъ усердно мы доброе сѣмя 
Въ нѣжныя, чистыя души дѣтей, 
Приготовляя тѣмъ юное племя 
Къ жизни для блага Отчизны своей.

Наше высокое, честное дѣло
Трудно средь козней враговъ совершать.
Будемъ бороться съ неправдою смѣло:
Богъ намъ незримо подастъ благодать.

Въ грустную, козней обильную, пору
Духъ нашъ нерѣдко слабѣетъ въ глуши.
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Станемъ искать тогда откликъ, опору
Въ нѣдрахъ своей благородной души. 

Голосъ неслышный тогда намъ подскажетъ: 
„Стойте вы смѣло,—за праваго Богъ!11 
Путь для слабѣющихъ вѣрный укажетъ 
Въ царство небесное, въ горній чертогъ.

Твердо пойдемъ мы своею дорогой, 
Вѣровать будемъ лишь въ силу добра,— 
Всѣ разлетятся сомнѣнья, тревоги,
Снова вернется отрады пора.

Темные люди поймутъ заблужденья: 
Должную цѣну получитъ нашъ трудъ.
И за всѣ горести, бѣды, лишенья 
Русскимъ „спасибо14 они воздадутъ.

Добрые, высшіе наши начальники 
Также на помощь охотно придутъ
И, какъ судьбы они нашей печальники, 
Библію—книгу въ награду дадутъ.

Тамъ, на страницахъ ея мы найдемъ 
Кроткій привѣтъ Іисуса Христа, 
Если за Нимъ только слѣдомъ пойдемъ, 
Тяжесть возложимъ Святого Креста.

Иго Христа понесемъ со смиреніемъ, 
Стоитъ почаще лишь намъ вспоминать,
Какъ поучалъ Онъ народъ съ утѣшеніемъ 
Въ будущей жизни послать благодать.

Учитель Владиміръ Нестеровъ.
15 іюля 1911 г. Село Покровка,

Перекопскаго уѣзда.

ХРОНИКА.
Во вторникъ 19 іюля въ день памяти преп. 

Серафима Его Преосвященсгво совершилъ въ ка
ѳедральномъ соборѣ божественную литургію, а на
канунѣ всенощное бдѣніе. Сослужащими Владыкѣ 
были: каѳедр. прот. А. Назаревскій, ключарь собо
ра прот. И. Добровъ, свящ. К. Марковъ и свящ. 
I. Допухиловъ.
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Въ среду, 20 іюля, въ день памяти пророка 
Божія Иліи, Преосвященнѣйшій Владыка совер
шилъ въ каѳедральномъ соборѣ божественную ли
тургію, а наканунѣ всенощное бдѣніе въ сослуже
ніи каѳедр. прот. А. Назаревскаго, ключаря со
бора прот. П. Доброва, свящ. К. Маркова и свящ. 
I. Лопухилова.

Въ четвергъ 21 іюля, по случаю окончанія за
нятій на педагогическихъ курсахъ, Преосвящен
ный Ѳеофанъ совершилъ въ семинарскомъ храмѣ 
божественную литургію. Сослужащими Владыкѣ 
были: каѳедр. прот. А. Назаревскій, ключарь собо
ра прот. П. Добровъ, свящ. Д. Игнатенко и Мели
топольскій уѣздный наблюдатель свящ. Е. Сердо
больскій. Послѣ литургіи былъ отслуженъ благо
дарственный молебенъ съ провозглашеніемъ цар
скаго многолѣтія.

Въ пятницу, 22 іюля, въ день тезоименитства 
Ея Императорскаго Величества, Государыни Импе
ратрицы Маріи Ѳеодоровны, Владыка совершилъ 
въ каѳедральномъ соборѣ божественную литургію, 
а наканунѣ всенощное бдѣніе. Сослужащими Вла
дыкѣ были: каѳедр. прот. А. Назаревскій, свящ. 
К. Марковъ, свящ. I. Лопухиловъ и о. экономъ 
архіерейскаго дома іеромонахъ Николай. Во время 
причащенія священно-служитѳлей и. д. доцента 
С.-Петербургской духовной академіи, іеромонахъ 
Веніаминъ прочелъ изъ твореній св. Димитрія 
Ростовскаго слово о любви къ Богу. Послѣ литур
гіи былъ отслуженъ молебенъ св. Маріи Магда
линѣ съ провозглашеніемъ царскаго многолѣтія. 
На богослуженіи присутствовалъ г. начальникъ 
Таврической губерніи, графъ П. Н. Апраксинъ и 
другіе представители администраціи.

Въ воскресеніе 24 іюля, Его Преосвященство 
совершилъ въ каѳедральномъ соборѣ божествен
ную литургію, а наканунѣ всенощное бдѣніе въ 
сослуженіи о. каѳедр. прот. А. Назаревскаго, о. 
прот. Е. Березова, свящ. I. Лопухилова и о. эко
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нома архіерейскаго дома іеромонаха Николая. Во 
время причащенія священно-служителей студентъ 
С.-Петербургской духовной академіи Александръ 
Туринъ прочелъ изъ твореній св. Ефрема Сирина 
слово о второмъ пришествіи Господа нашего Іи
суса Христа.

Въ тотъ-же день послѣ литургіи Владыка вы
ѣхалъ въ Топловскій монастырь.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
— Высокопреосвященный докторъ богословія. Совѣтъ про

фессоровъ казанской дух. академіи подалъ въ Св. Синодъ хода
тайство о поднесеніи высокопреосвященному Антонію волынскому 
почетной степени доктора богословія. Св. Синодъ, въ виду поль
зующихся европейскою извѣстностью богословскихъ трудовъ 
высокопреосвященнаго Антонія, утвердилъ ходатайство и въ 
засѣданіи Св. Синода на высокопреосвященнаго былъ возложенъ 
докторскій крестъ. („Кол.“)

— Новыя назначенія іерарховъ. На послѣднемъ засѣданіи 
Св. Синода намѣченъ цѣлый рядъ перемѣщеній и новыхъ назна
ченій среди іерарховъ православной церкви.

На Иркутскую каоедру перемѣщается епископомъ Полоцкій 
и Витебскій Серафимъ (Мещеряковъ) съ возведеніемъ въ санъ 
архіепископа.

Въ Полоцкъ переводится епископъ Рязанскій и Зарайскій 
Никодимъ (Боковъ); на мѣсто послѣдняго назначается епископъ 
Сухумскій Димитрій ^перовскій), въ Сухумъ перемѣщается вто
рой викарій Казанской епархіи епископъ Мамадышскій Андрей 
(князь Ухтомскій).

На каѳедру епископа Михайловскаго, викарія Рязанской 
епархіи, освободившуюся за увольненіемъ епископа Исидора на 
покой, назначается настоятель Спасо Мирожскаго монастыря архим. 
Амвросій, а на каоедру епископа Новгородъ-Сѣверскаю, викарія 
Мерниговск. епархіи, завѣдующій Житомірскою пастырскою шко
лою архим. Пахомій. („Свѣтъ").

— Занятія комиссіи по реформѣ духовной школы. Занятія 
синодальныхъ комиссій подходятъ къ концу. Главныя основы уже 
выработаны. За шестиклассной общеобразовательной школою бу
детъ оставлено наименованіе духовной семинаріи; четырехклассная 
же богословская школа будетъ именоваться—пастырской семина
ріей. Во главѣ ея будетъ ректоръ въ санѣ протоіерея или архи- 
мадрита и ивсиокторъ. Въ каждомъ изъ четырехъ классовъ бу
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дутъ свои классные наставники, состоящіе обязательно въ духов
номъ санѣ.

Во главѣ шестиклассной „духовной семинаріи" будетъ сто
ять начальствующее лицо, тоже обязательно въ духовномъ санѣ. 
Каковъ будетъ его титулъ еще не выработано, но во всякомъ 
случаѣ это будетъ не ректоръ и не смотритель, какъ въ нынѣ
шнихъ духовныхъ училищахъ. Одни изъ членовъ комиссіи реко
мендуютъ назвать его директоромъ, другіе инспекторомъ, а 
одинъ голосъ былъ за старинное названіе—префектъ. При на
чальникѣ будетъ его помощникъ съ титуломъ инспектора, или 
субъ-инспектора.

Особенное вниманіе обращено на составъ и распредѣленіе 
предметовъ преподаванія. Закону Божію отводится первен
ствующее мѣсто. Объемъ программы сохраняется нынѣшній для 
духовныхъ училищъ и семинарій. Будетъ преподаваться исторія 
Ветхаго и Новаго завѣта, катихизисъ, богослуженіе и исторія 
Церкви, а также церковное пѣніе во всѣхъ классахъ. Три члена 
комиссіи: преосвященнѣйшіе Стефанъ Могилевскій и Дмитрій 
Туркестанскій и профессоръ Остроумовъ рекомендовали при изу
ченіи Закона Божія руководствоваться не учебниками, но не
посредственно выдержками соотвѣтственныхъ мѣстъ изъ Библіи, 
однако такое предложеніе было отвергнуто на томъ основаніи, 
что подобное изученіе будетъ затруднительно для учениковъ. 
Размѣръ преподаванія русскаго языка, исторіи, географіи и при
родовѣдѣнія примѣняется къ программѣ шести классовъ класси
ческой гимназіи. Греческій языкъ обязателенъ, а латинскій изу
чается факультативно. Изъ новыхъ языковъ одинъ, по выбору 
учащихся, обязателенъ, а другой факультативенъ.

Что касается преподаванія математики, то комиссія, прини
мая во вниманіе увеличеніе часовъ преподаванія по Закону Бо
жію и пѣнію, а также и то, что для пастыря математическія 
пауки не являются основою образованія, признала возможнымъ 
въ теченіе шести лѣтъ пройти программу пяти классовъ гимна
зіи, такъ что окончившему ново проектируемую духовную семи
нарію возможно будетъ поступить въ VII классъ гимназіи, съ 
дополнительнымъ экзаменомъ по математикѣ, или въ VI классъ 
безъ экзамена.

При духовныхъ семинаріяхъ и пастырскихъ семинаріяхъ 
устраиваются общежитія, и ученики получаютъ воспитаніе въ 
православно церковномъ направленіи.

Въ пастырскихъ семинаріяхъ преподаются: нравственное 
богословіе съ пастырскимъ богословіемъ (предметъ этотъ обяза
тельно читаетъ ректоръ), патрологія (читаетъ инспекторъ), Свя
щенное Писаніе Ветхаго и Новаго завѣта (читаютъ классные 
воспитатели), литургика, гомилетика, церковная исторія, съ изу
ченіемъ раскола, догматическое богословіе съ обличительнымъ 
богословіемъ, философія, логика, психологія, дидактика, русская 



— 804 —

литература, греческій и древне еврейскій языки. Послѣдній фа
культативно.

Въ комиссіи обсуждалось и горячо дебатировалось распре
дѣленіе предметовъ преподаванія въ пастырской семинаріи.

Много дебатовъ вызвалъ вопросъ объ оставленіи препода
ванія основного богословія, такъ какъ предполагалось слить его 
съ догматическимъ богословіемъ. Рѣшено оставить оба предмета 
самостоятельно. Обличительное богословіе присоединено къ дог
матическому.

Исторія и обличеніе раскола и сектантства оставлены осо
бымъ предметомъ, при чемъ число недѣльныхъ уроковъ увеличе
но до 9. Введено преподаваніе патрологіи при 5 недѣльныхъ 
урокахъ, при чемъ преподаваніе будетъ происходить по избран
нымъ образцамъ твореній св. отцовъ.

Греческому языку отведено 8 недѣльныхъ уроковъ. Посту
пающіе изъ учебныхъ заведеній, гдѣ нѣтъ преподаванія грече
скаго языка, если желаютъ, освобождаются отъ изученія его въ 
пастырской семинаріи, но не получаютъ права поступать въ ду
ховныя академіи. („Совр. Лѣтоп.“).



191’1 года.1 Августа. № 22.

^ИЧВО% 

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ ВѢДОМОСТИ.
ВЫСОЧАЙШЕЕ СОИЗВОЛЕНІЕ.

Государь Императоръ, согласно удо• 
стоенію Комитета о службѣ чиновъ гражданскаго 
вѣдомства и о наградахъ, Всемилостивѣйше со
изволилъ пожаловать къ 10 апрѣля 1911 г. за за
слуги по духовному вѣдомству званіемъ потом
ственнаго почетнаго гражданина члена Комитета 
по построенію Покровскаго собора гор. Севасто
поля, личнаго почетнаго гражданина Стефана Ма
нука.

Отношеніе на имя Его Преосвященства Предсѣдателя обра
зованнаго Высочайшимъ соизволеніемъ Особаго Комитета 
по сооруженію въ гор. Костромѣ памятника въ ознамено

ваніе трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ.
Ваше, Преосвященство, 

Всемилостивѣйшій Архипастырь'.
Государь Императоръ въ 13 день 

Января 1909 года Высочайше соизволилъ на откры
тіе всероссійской подписки на сооруженіе въ гор. 
Костромѣ памятника въ ознаменованіе наступаю
щаго въ 1913 году 300-лѣтія Царствованія Дома 
Романовыхъ и на образованіе для завѣдыванія 
этимъ дѣломъ Особаго Комитета.

Во исполненіе Высочайшей воли, приступая 
нынѣ къ разсылкѣ воззваній и подписныхъ листовъ 
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по ввѣренной Вашему Преосвященству епархіи, 
я, какъ Предсѣдатель Особаго Комитета, считаю 
долгомъ препроводить одинъ изъ таковыхъ листовъ 
за № 25960 Вашему Преосвященству и просить 
не отказать Вашимъ личнымъ и подвѣдомствен
ныхъ Вамъ лицъ и учрежденій участіемъ оказать 
содѣйствіе къ осуществленію столь высоко патріо
тическаго и дорогого всѣмъ Русскимъ людямъ дѣла 
увѣковѣченія памяти трехсотлѣтія Царствованія 
Дома Романовыхъ.

Къ сему имѣю присовокупить, что памятникъ, 
согласно указаніямъ академиковъ А. М. Опеку
шина, Л. Н. Бенуа, В. Н. Беклемишева, Г. Н. Ко
това и В. М. Васнецова, предполагается поставить 
на берегу Волги, близъ Костромского Собора, на 
исключительно живописномъ мѣстѣ, видимомъ за 
нѣсколько верстъ по Волгѣ въ обѣ стороны. Кон
курсъ на исполненіе проекта памятника объявленъ 
Императорской Академіей художествъ. Срокъ пред
ставленія проектовъ 26 Сентября 1911 года.

Въ зависимости отъ времени утвержденія про
екта памятника Его Величествомъ Государемъ Импе
раторомъ и сложности конструкціи въ 1913 году 
будетъ произведена закладка или открытіе памят
ника.

Сборъ на памятникъ нынѣ составляетъ 165 
тысячъ рублей, которые обращены въ билеты' Го
сударственнаго Казначейства и хранятся въ Ко
стромскомъ Отдѣленіи Государственнаго Банка. 
Наиболѣе крупныя пожертвованія поступили отъ 
Земствъ: Губернскихъ—Костромского 10000 руб., 
Подольскаго 5000 руб., Екатеринославскаго 3000 р., 
Харьковскаго 2000 руб., Уѣздныхъ—Нерехтскаго 
1000 руб., Галичскаго 1000 руб., Маріупольскаго 
1000 руб., Буйскаго 960 руб. 91 коп., Самарскаго 
500 руб., отъ Дворянства—Костромского 8000 руб., 
Нижегородскаго 1000 р., Полтавскаго 750 р.; отъ 
городовъ—Кіева 500 р., Нижняго-Новгорода 500 р., 
Томска 500 руб. Всѣмъ пожертвованіямъ ведется 
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точная запись, которая будетъ передана на хране
ніе въ сооружаемый въ Костромѣ Романовскій 
Музей.

Испрашивая Вашего Архипастырскаго благо
словенія, съ совершеннымъ почтеніемъ и таковой 
же преданностью имѣю честь быть Вашего Прео
священства покорный слуга П. Шиловскій.

Образованнаго Высочайшимъ соизволеніемъ особаго Коми
тета по сооруженію въ городѣ Костромѣ памятника въ 
ознаменованіе трехсотлѣтія Царствованія Дома Романовыхъ

ВОЗЗВАНІЕ.
14 Марта 1913 года исполняется три столѣтія 

съ тѣхъ поръ, когда въ Россійскомъ Государствѣ 
совершилось величайшее событіе. Въ Воскресенье 
четвертой недѣли великаго поста 14-го Марта 
1613 года въ Костромѣ, въ древнемъ Ипатіевскомъ 
Монастырѣ, благословляемый древнѣйшей Костром
ской Святыней, иконой Ѳеодоровской Богоматери, 
взошелъ на Всероссійскій Престолъ Михаилъ 
Ѳеодоровичъ Романовъ, родоначальникъ нынѣ бла
гополучно Царствующаго Государя Императора 
Николая II Александровича.

Въ этотъ знаменательный день, 14 Марта 
1613 года, Архіепископъ Ѳеодоритъ, послѣ совер
шенія заутрени въ церкви села Селищъ, со всѣмъ 
освященнымъ Соборомъ, одѣвшись въ священныя 
ризы, взявъ чудотворный образъ Богоматери Вла
димірскія и икону Святителей Московскихъ Петра, 
Алексѣя и Іоны, принесенныхъ имъ изъ Москвы, 
честный крестъ и прочія Св. иконы, а бояринъ 
Ѳеодоръ Іоанновичъ Шереметьевъ и „вси пришед
шіе съ нимъ, учредиша чины по достоянію, по- 
идоша черезъ великую рѣку, именуемую Волгу, 
въ обитель Живоначальныя Троицы въ Ипатіѳв- 
скій монастырь, и егда пріидоша на устье рѣки 
Костромы, весь же церковный чинъ града того. 
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облекошася въ священныя ризы, вземше честный 
крестъ и чудотворную икону Пресвятыя Богоро
дицы Ѳеодоровскія, изыдоша изъ града со мно
жествомъ народа, съ иконами и дѣтьми и поидоіпа 
вкупѣ въ тотъ же Ипатіевскій монастырь молебная 
совѳршающѳ".

На томъ мѣстѣ, гдѣ рѣка Кострома сливается 
съ Волгою, соединились Москва и Кострома въ 
лицѣ ихъ святынь, духовенства, сановниковъ и 
множества народнаго въ одну знаменитую по цѣли 
процессію, единственную въ лѣтописяхъ нашего 
отечества.

Русь, раздираемая междуусобицами, разграблен
ная, утомленная ’кровавой борьбой, погибала и 
нашла успокоеніе въ стѣнахъ Ипатіевской обители 
въ лицѣ перваго Царя изъ Дома Романовыхъ, и 
съ тѣхъ поръ, подъ державою Царствующаго Дома 
Романовыхъ, выросла въ могущественное Госу
дарство. За эти знаменательныя три столѣтія Рос
сія оправилась отъ тягостныхъ послѣдствій „вели
кой разрухи", возсоединила давно разрозненныя 
ходомъ исторіи части русскаго народа, достигла 
своихъ естественныхъ границъ, примкнула къ об
щему развитію европейской культуры, содѣйство
вала освобожденію отъ турецкаго ига балканскихъ 
славянъ, создала великую литературу и подарила 
міру рядъ крупнѣйшихъ ученыхъ.

Памятуя о такомъ великомъ историческомъ 
моментѣ, учрежденный съ Высочайшаго соизволе
нія на предметъ сооруженія въ г. Костромѣ па
мятника 300-лѣтія Царствованія Дома Романовыхъ, 
Комитетъ, въ засѣданіи своемъ 4 Апрѣля 1909 г., 
единогласно постановилъ: обратиться ко всѣмъ 
общественнымъ учрежденіямъ, начальникамъ от
дѣльныхъ частей и частнымъ лицамъ съ воззва
ніемъ объ участіи посыльными пожертвованіями 
въ общемъ, дорогомъ для всѣхъ русскихъ, дѣлѣ 
увѣковѣченія памяти великаго событія 300-лѣтія 
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Царствованія Дома Романовыхъ, постановкой па
мятника въ городѣ Костромѣ.

Пожертвованія просятъ напрявлять въ Таври
ческую Духовную Консисторію.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіаль
ныя извѣстія.

Рукоположенъ во священника діаконъ Нико
лай Бычковъ, къ Рождество-Богородичной церкви села Н.-Пок- 
ровки, Днѣпровскаго уѣзда, 29 іюня.

Награжденъ членъ казначей Бердянскаго Отдѣленія 
Училищнаго Совѣта, законоучитель Реальнаго Училища, канди
датъ богословія, священникъ Андрей Парѳенъевъ—набедренни
комъ и скуфьею за усердную и аккуратную службу,

Преподано Архипастырское благо
словеніе съ выдачею грамоты:
Крестьянину Михаилу Килимбету—за пожертвованіе въ 

Іоанно-Богословскую церковь села ІІово-Алексѣевки, Днѣпровск го 
уѣзда, иконы, стоимостью 380 р.

Потомственной дворянкѣ Надеждѣ Евачевской—за пожертво
ваніе въ Алексадровскую церковь села Акъ-ІІІеихъ, Перекоискаго 
уѣзда, иконы съ кіотомъ, стоимостью 225 р.

Помощнику начальника станціи Біюкъ-Онларъ Аѳанасію 
Гайворонскому—за сборъ пожертвованій около 200 руб. на 
покупку колокола для Алексѣевской церкви поселка Біюкъ-Онларь.

Помѣщику Василію Васильевичу Шредеру—за пожертвова
ніе 100 р. на постройку церкви въ селѣ Рыбальчьемъ, крестья
нину Михѣю Іустинову Ефимову—за пожертвованіе въ ту же 
церковь на тотъ же предметъ 423 р., крестьянину Григорію Ни- 
китову Масляникову—за пожертвованіе въ ту же церковь се- 
ребрянной Дарохранительницы, стоимостью 100 р. и жителямъ 



г. Одессы Аѳанасію и Домникіи Шавалда—за пожертвованіе на 
постройку церкви 150 руб.

Пр ѳподано Архипастырское благо
словеніе:

Крестьянину Іоанну Брусъ—за пожертвованіе въ Іоанно- 
Богословскую церковь села Ново-Алексѣевки, Днѣпровскаго уѣз
да на нужды храма 50 руб.

Кандидату Богословія С.-Петербургской духовной академіи, 
Димитрію Спиридонову—за пожертвованіе бархатныхъ воздуховъ 
въ Александро-Невскую церковь с. Акъ-ПІеихъ, Перекопскаго 
уѣзда, стоимостью 25 руб.

Пѳр вмѣщены:
Резолюціею Его Преосвященства отъ 27 іюня за № 3810, 

псаломщикъ-діаконъ Владиміровской церкви с. Владиміровки, 
Бердянскаго уѣзда, Константинъ Моржевичъ и псаломщикъ 
Успенской церкви села ІІово-Збурьевки, Днѣпровскаго уѣзда, 
Петръ Зеленкевичъ - одинъ на мѣсто другого.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 
22 іюля за А» 4347, священникъ Тропцкой церкви села Кизіяръ, 
Мелитопольскаго уѣзда, Евгеній Сердобольскій священникомъ— 
духовникомъ при церкви Таврической духовной семинаріи.

Назначен ъ—согласно прошенію, резолюціею Его Прео
священства отъ 28 іюня окончившій курсъ семинаріи начетчи
комъ—діаконъ Николай Бычковъ—на священническое мѣсто 
Рождество-Богородичной церкви села Ново-Покровки, Днѣпров
скаго уѣзда.

Утверждены:
Резолюціею Его Преосвященства отъ 5 іюня за № 3918, 

Ѳеодосійскій мѣщанинъ Михаилъ Визировъ -членомъ Ѳеодосій
скаго кладбищенскаго комитета.

Резолюціею Его Преосвященства отъ 6 іюля за № 4003, 
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священникъ Евпаторійскаго собора Александръ Юрьевъ—утвер
жденъ миссіонеромъ Евпаторійскаго округа.

Утверждены церковными старо
стами:

Резолюціями Его Преосвященства отъ 5 іюля за № 3914, 
крестьянинъ Пименъ Величенко -къ Троицкой церкви села И0' 
во-Васильевки, Бердянскаго уѣзда; отъ 5 іюня за № 3928, 
крестьянинъ Іоаннъ Ротань - къ Троицкой церкви села Кизіяръ, 
Мелитопольскаго уѣзда, и отъ 9 іюля за № 4063, крестьянинъ 
Иванъ Зайченко—къ Троицкой церкви села м. Большого Токмака.

Уволены:
Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 

8 іюля за № 4048, крестьянинъ Андрей Рівасенко—отъ должно
сти церковнаго старосты Архангело Михайловской церкви села 
Ефремовки, Мелитопольскаго уѣзда.

Согласно прошенію, резолюціею Его Преосвященства отъ 
4 іюля за А 4162, крестьянинъ Іаковъ Володинъ—отъ должно
сти церковнаго старосты Покровской церкви села Болградъ, 
Мелитопольскаго уѣзда.

Разрѣшено постричь въ рясофоръ, резо 
люціею Его Преосвященства отъ 18 іюля за № 4203, послушника 
Кизильташской киновіи Емеліана Заику.

Постриженъ въ монашество послушникъ Ки
зильташской киновіи Назарій Дворникъ 29 іюня съ нареченіемъ 
ему имени „Нафанаилъ".

Зачислены въ число дѣйствительны хъ 
послушниковъ:

Резолюціями Его Преосвященства отъ 6 іюля за №№ 3943, 
3944, 3945 и 3946, дворянинъ Андрей Громыко и крестьяне: 
Іоаннъ Кривоносъ, Ѳеодоръ Трахининъ и Несторъ Евтушенко— 
Балаклавскаго Георгіевскаго монастыря.
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Предоставлено просфорническое мѣсто 
рэзолюціею Его Преосвященства отъ 5 іюля за № 3970, дочери 
діакона Евфросиніи Пивоваровой—временно при Александро- 
Невской церкви села Сарабузъ, Симферопольскаго уѣзда.

Извѣстіе:
Пособія призрѣваемымъ въ Сѣрогозскомъ Ново Троицкомъ 

и во 2-мъ Бердянскомъ округахъ утверждены въ тѣхъ же раз
мѣрахъ, какъ назначено благочинническимъ совѣтомъ.

ОТЧЕТЪ
о приходъ, расходъ и остаткѣ денежныхъ суммъ и капиталовъ 
по содержанію Таврическаго епархіальнаго женскаго училища 

за 1910 годъ.
(Окончаніе).

3) Содержаніе дома и зданій
а) отопленіе.

Антрациту 3567 пуд. 30 ф. — — 826 р. 91 к.
Дровъ 214 саж. — — 5772 р. — к.
За распилку дровъ 145 саж,— — 297 р. — к.

Итого —
б) освѣщеніе.

— 6895 р. 91 к.

Лампъ большихъ 3 шт. — 9 р. — к.
„ маленькихъ 8 шт. — — 6 р. 40 к.

Керосину 848 п. 33 ф. — — 1251 р. 54 к.
Свѣчей стеариновыхъ 4 п. 33 ф. — 54 р. 84 к.
Деревяннаго масла 2 п. 35 ф. — 22 р. 74 к.
Спичекъ 1420 кор. — — 19 р. 20 к.
Фитилей и фитильниковъ — — 3 р. 65 к.
Стеколъ 375 шт. — — 85 р. 91 к.
Щетокъ 4 шт. — — 1 р. 50 к.
Мелкихъ ламповыхъ принадл. и починка ихъ 18 р. 29 к.
Лампадки — — — — р. 55 к.

Итого — — 1579 р. 42 к.
в) ремонтъ и содержаніе зданій.

Штукатурка и побѣлка по подряду — 483 р. 82 к.
Покраска крыши и половъ — — 2230 р. 23 к.
Ремонтъ черепичныхъ крышъ — 30 р. — к.
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Итого — — 49 р. 05 к.
б) баня.

Краски и масла — — 86 Р- 76 к.
Извести — — — 42 Р- 05 к.
Камня 114 шт.— — — 29 Р- 20 к.
Кирпича 3400 шт. — — 73 Р- 60 к.
Черепицы 1050 шт. — — 20 Р- 25 к.
Песку — — — 4 Р-

05
к.

Алебастру — — — 15 Р- к.
Цементу 12 боч. — — 50 Р- 35 к.
Приборы для печей — — 10 Р- 80 к.
Приборы желѣзные для дверей и оконъ — 20 Р. 73 к.
Доски и бревна— — — 368 Р- 06 к.
За столярныя починки — — 70 Р- 50 к.
Починка мебели — — 156 Р- 77 к.
Устройство новой мебели — — 504 Р- 60 к.
Покупка стеколъ —
Вставка стеколъ — |- 124 Р- 80 к.
Очистка ретирадовъ — — 1200 Р- — к.
Исправленіе помпъ — — 12 Р- 80 к.
Приборы для водопроводовъ (трубы) — 124 Р- 52 к.
Ковры и дорожки ЗвѴг арш. 35 Р- — к.
Мѣшки для швабръ — — 65 Р- 50 к.
Метелки и половыя щетки — — 43 Р- 80 к.
Цѳрозину, парафину, скипидару, мастики тг 123 Р- 91 к.
Клею столярнаго — — 6 Р- 06 к.
Гвоздей, винтовъ — — 92 Р- 37 к.
Желѣза, олова, цинку — — 50 Р- 37 к.
Мѣди — — 9 Р- 11 к.
Канатовъ, веревокъ — — 41 Р- 05 к.
Починка кроватей и исправленіе ихъ — 17 Р- 40 к.
Звонки и починка ихъ — — 2 Р- 50 к.
Заводъ часовъ — — — 34 Р- 25 к.
Страховка зданій — — 392 Р- 32 к.
Ведра, бетоны и пр. — — 43 Р- 87 к.
Починка тротуаровъ — — 8 Р- 20 к.
За пользованіе телефономъ — — 39 Р- 10 к.
Покупка инструментовъ — — 46 Р- 61 к.
Угля — — — 17 Р- 89 к.

Итого — — 6757 Р- 92 к.
4) Содержаніе двора.

|а) погребъ
Новыя бочки и починка старыхъ — 31 р. 45 к.
За рѣзку капусты — 17 Р- 60 к.

Цыновокъ 16 шт. 10 р. 30 к.
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5 р. 60 к.
15 р. 90 к.

Мочалокъ 140 піт. —
Итого —

в) дворъ и службы.
Чистка двора.

Лопатъ желѣзныхъ 2 шт. —
Метелъ 787 шт. —

— 2 р. 40 к.
53 ф. 69 к.

Карболовой кислоты 13 пуд. — 53 р. 34 к.
Отрава для крысъ — — 3 р. 60 к.

Итого — — 113 р. 03 к.
г) ледникъ.

Набивка ледника — — 30 р. — к.
Итого — — 30 р. — к.

д) прачешная:
Мыла 203 п. 17 ф. — — 876 р. 86 к.
Синьки 1 п 2 ф. — — 21 р. — к.
Щелоку 42 п. — — 204 р. — к.
Соды 4 п. 13 ф. — — 24 р. 38 к.
Горчицы 1 п. — — — 12 р. — к.
Машиннаго масла 8 п. 36 ф. — 22 р. 97 к.
Курдючнаго сала 8 н. 23 ф. — 84 р. 78 к.
Угля 11080 пуд. — — 2326 р. 80 к.
Починка полосниковъ — — 21 р. 10 к.
Ремонтъ котла — — — 62 р. 93 к.
Веревка, ремонтъ, пассы — — 13 р. 89 к.
Пакля, картонъ, асбестъ — — 11 р. 40 к.
Парусина — — — 19 р. 93 к.
Починка лоханей — — 11 р. — к.
Сйлянная кислота — — 2 р. 65 к.
Краны маслянки — — 1 р. 30 к.
Жалованья служащимъ — — 546 р. 4-4 к.

Итого — — 4866 р, 63 к.
5) Садъ.

Покупка деревьевъ 360 шт. — г— 75 р. 75 к.
Выкопка ямъ — — — 56 р. 50 к.
Полотье деревьевъ и окогіка ихъ 1060 шт.— 90 р. 60 к.
Копка канавы, опрыскиваніе, поливка дер. - 140 р. 34 к.
Мочалы — — — 4 р. 17 к.
Сѣмена — — 5 р. 70 к.
Чистка дорожекъ — — 17 р. — к.
Побѣлка и обрѣзка деревьевъ — 16 р. 80 к.
Жалованье садовнику — 417 р. 56 к.
Наемнымъ рабочимъ -

Игого — — 1124 р. 42 к.
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6) Конюшня.
Покупка сѣна 259 п. 20 ф. — —
Уборка сѣна — — —
Овса 221 п. 27 ф. — —
Отрубей 122 п. — —
Ковка лошадей — — —
Починка экипажей — —
Сбруя — — —
Мазь и деготь — — —
Щетки — — —
Леченіе лошадей — —
Соломы — — —
Одежда кучеру — —___________—

Итого — —
7) Содержаніе больницы:

На покупку медикаментовъ — —
Спирту и вина — — —
Льду — —
Анализъ мокротъ — —
Докторамъ спеціалистамъ — —
Сестрамъ милосердія — —
Извозщикамъ для врачей — —
Разныя вещи для больницы — —

Итого — —
8) Содержаніе канцеляріи:

Бумаги и конвертовъ - —
Бланковъ для журналовъ и книгъ —
Бланковыя книги — —
Канцелярскихъ принадлежностей —

Итого — —
9) Содержаніе библіотекъ: 

а) фундаментальной.
Переплетъ и картины — —
Сатинъ — — —
На покупку газетъ и журналовъ —
Покупка книгъ — — —

Итого — —
б) ученической:

На покупку учебниковъ — —
Книгъ народныхъ — —
На переплетъ — _______—__________ —

Итого —

142 р. 72 к.
71 р. 80 к.

170 р. 12 к.
84 р. 72 к.
69 р. — к.

150 р. 30 к.
33 р. 84 к.

3 р. 09 к. 
— р. 35 к.

7 р. 35 к.
13 р. — к.

9 р. 45 к. 
775 р. 74 к.

444 р. 33 к.
8 р. 45 к.

10 р. 80 к.
4 р. — к.

65 р. 60 к.
15р. 60 к.
62 р. 25 к.
10 р. 50 к.

621 р. 53 к.

— р. 80 к. 
106 р. 85 к.

10 р. — к.
11 р. 35 к.

129 р. — к.

3 р. 95 к.
12 р. 40 к. 

132 р. 45 к. 
175 р. 79 к. 
324 р. 59 к.

1871 р. 82 к.
9 р. 31 к.

5461 р. 85 к.
2461 р. 98 К,
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в) физическаго кабинета:
На покупку физическихъ приборовъ 
Разные матеріалы для опытовъ 
Карбитъ для фонаря —
Карты географическія —

—

36 р. 50 к.
21 р. 01 к.

2 р. 40 к.
2 р. 90 к.

Итого — — 62 р. 81 к.
10) Содержаніе прислуги, 

а) жалованьемъ:
1) Коммисаршѣ — —
2) Кухаркѣ — — —
3) "Четыремъ помощницамъ ея —
4) Буфетчицѣ — — —
5) Пяти столовщицамъ — —
6) Прислуги при начальницѣ — —
7) Швейцару — — —
8) Ламповщикамъ двумъ и столяру —
9) Сторожу при больницѣ — —
10) Сидѣлкѣ болничной — —
11) Двумъ прислугамъ при больницѣ —
12) Кучеру — —
13) Двумъ дворникамъ — —
14) Водовозу — — —
15) Двумъ ночнымъ сторожамъ —
16) Разсыльному — —
17) Четыремъ служащимъ при классныхъ

дамахъ — —
18) Шести служащимъ при спальняхъ —
19) Двумъ полотерамъ и тремъ полотеркамъ
20) Помощницѣ кастелянши— —
21) Прислугѣ для глаженія — —
22) Прислугѣ при образцовой школѣ —
23) Помощницѣ ночной надзирательницы —
24) Печнику — — —

Итого —
б) пищею: 

Хлѣба ржаного 760 п. 29 ф.—
„ сѣраго 375 п. 29 ф. — 

Говядины 111 п. 15 ф. — 
Сала свиного 8 п. 10 ф. — 
Колбасъ — —
Масла подсолнечнаго 17 п. 25 ф. 
Крупы гречневой 67 п. 38 ф. 
Пшена 66 п. 11 ф. —
Картофеля 190 п, —

132 Р- — к.
240 Р- — к.
300 Р- — к.
115 р. 50 к.
350 Р- — к.

84 Р- - к.
144 Р- — к.
360 Р- — к.
105 Р- — к.
144 Р- — к.
170 р. 90 к.
156 Р- — к.
240 Р- — к.
120 Р- — к.
240 Р- — к.
120 Р- — к.

319 р. 43 к.
409 р. 50 к.
450 Р- — к.
199 р. 96 к.
100 р. 67 к.
70 р. 70 к.

100 Р- — к.
зоо р. - к.

1971 р. 66 к.

819 р. 15 к.
535 р. 44 к.
645 р. 97 к.

57 р. 98 к.
49 Р- — к.

123 р. 40 к.
118 р. 83 к.
104 р. 32 к.

19 р. 56 к.



Капусты 150 п.— — — 22 р. 63 к.
Бураковъ 35 и,— — — 4 р. 65 к.
Столовыхъ на каникулы — — 398 р. 25 к.

Итого — — 2843 р. 08 к.
11) Экстроординарныѳ расходы.

За пользованіе телефономъ — —
Уплачено налоговъ въ городскую Управу — 
Израсходовано въ дни актовъ —
Рама для портрета и отчетъ— —
Извозщики по дѣламъ — —
За страховку билетовъ — —
11а отправку писемъ и телеграммъ дѣламъ 

училища — —
На покупку облаченія -- —
Возвращено платы за ученіе— —
ІІа проѣздъ сиротамъ — —
11а устройство экскурсій — —
Почтальону — — —
Па уплату °/о по займамъ и самихъ займовъ

37 р. 50
71 р. 38

194 р. 12
11 р. 75

6 р. 25
26 р. 55

42 р. 90
110 р. 40
132 р. 45
156 р. 05
227 р. —

6 р.— 
37694 р. 81

к.
к.
к. 
к. 
к. 
к.

к.
к.
к. 
к. 
к. 
к. 
к.
к.Итого — — 38717 р. 16

12) Переходящихъ суммъ:
а) 1. Выдано поставщикамъ залоговыхъ —

(въ томъ числѣ: наличными 500 р.)
б) Выслано въ Хозяйственное Управленіе

при Св. Синодѣ 2) 2°/о вычета изъ 
жалованья инспектора классовъ— 

Переслано въ мужск. дух. уч. —
Передано въ Комитетъ по постройкѣ учи

лищнаго храма — —
Ня уплату займовъ въ Международномъ 

Банкѣ - —

550 р. —

31 р. 80
121 р. -

1124 р. 85

к.

к.
к.

к.

Итого —
А всего въ 1910 году израсходовано:

1) На содержаніе лицъ управленія и учащихъ
2) На содержаніе воспитанницъ:

а) Пищею — — —
б) Одеждою, обувью и предметами чистоты
в) Учебными, классными и рисовальными

принадлежностями — —
г) Принадлежностями музыкальными —
д) Спальными — —
е) Столовыми — —
ж) Чайными — — —
з) Буфетными и кухонными —

29740 р. 79 к.

26829 р. 09 к.
13840 р. 34 к.

519 р. 39 к.
239 р. 99 к.
605 р. 14 к.
201 р. 58 к.
94 р. 49 к.

222 р. 90 к.
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билетами — 55300 р.

3) На содержаніе дома
а) Отопленіе — — — 6895 р. 91 к.
б) Освѣщеніе - — — 1578 р. 42 к.
в) Ремонтъ зданій — — 6757 р. 92 к.

4) На содержаніе двора:
49 р. 50 к.а) Погребъ — -- —

б) Баня _ _ — 15 р. 90 к.
в) Дворъ и службы — •— 113 р. 03 к.
г) Ледникъ — — — 30 р. — к.
д) Прачешная — — 4866 р. 63 к.

5) На содержаніе сада — — 1124 р. 42 к.
6) Конюшни — — — 755 р. 74 к.
7) Больницы — — — 621 р. 53 к.
8) Канцеляріи — — — 129 р. — к.
9) На содержаніе библіотекъ:

324 р. 59 к.а) Фундаментальной — ' —
б) Ученической — 2461 р. 98 к.
в) На содержаніе физическаго кабинета— 62 р. 81 к.

10) На содержаніе прислуги:
4971 р. 66 к.а) Жалованьемъ — —

б) ІІищею — _
11) На экстроординарные расходы —
12) Переходящихъ суммъ — —

2843 р. 08 к.

Всего — —146381 р. 58 к.
Въ остаткѣ къ 1911 году.

1) Училищныхъ суммъ:
наличными— — р.

2) Залоговыхъ по арендѣ земли и по подрядамъ: 
наличными— 400 р. 
билетами — 3200 р.

3600 р.
Итого- наличными — 400 р.

" билетами —58500 р.
58900 р.

Всего расхода съ остаткомъ:
Наличными и билетами — 205281 р, 58 к.
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СПИСОКЪ 

духовно-музыкальныхъ сочиненій, допустимыхъ къ исполненію въ 
монастырскихъ храмахъ, для смѣшаннаго хора.

(Продолженіе).

Азѣевъ, Е. Херувимская. „Тѣло Христово" (на 1 и 2 хора) 
и .Благообразный Іосифъ". „Слава, Единородный Сыне*.  Херу
вимская №№ 4 и 5. „Милость мира" № 1. „Тебе поемъ" № 3. 
,Достойно есть“ №№ 2 и 3. „Отче нашъ" № 3.

АзѢбВЪ, Г. „Нынѣ силы" № 2. „Хвалите Господа". Мужской 
хоръ. „Тѣло Христово". „Блажѳни яже“. „Нынѣ силы14 № 3 
кіевскаго распѣва.

АллеМЗНОВЪ, Д. Духовно-музыкальныя сочиненія. Пѣснопѣнія 
изъ Всенощнаго Бдѣнія №№ 1—9. „Благослови, душе моя“ „Свѣ
те тихій'. ,,Рождество Твое, Христѳ Боже нашъ“. ,,Хвалите Имя 
Господне44. „На рѣкахъ Вавилонскихъ". „Слава Тебѣ, Господи44. 
„Покаянія огвѳрзи ми двери44. „Слава въ вышнихъ Богу44. 
„Взбранной Воеводѣ44. Пѣснопѣнія изъ Литургіи №№ 10 -16: 
Херувимская №№ 1, 2, 3 и 4. „Нынѣ силы небесныя". „Достойно 
есть44. „Отче найть44. „Посланъ бысгь44, стихира въ день Благо
вѣщенія. „Гласъ Господень44, тропарь въ день Богоявленія. 
„Прежде шести дней44, стихира въ недѣлю Ваій. Канонъ Пасхи. 
Ирмосы Рождеству Христову. „Богородица Дѣво44. „Пріидите, 
вѣрніи44, стихира на Воздвиженіе Креста Господня. Славословіе 
великое. „Къ Богородицѣ прилежно44. „Нынѣ отпущаеши44. „Хва
ли, душе моя, Господа". „Доколѣ, Господи, забудеши мя“, „Го
споди, кто обитаетъ44- „Милость мира44 и „Тебе поемъ44. „Пріи
дите, вси языцы44 (на Воздвиженіе). „По Рождествѣ Твоемъ44 (на 
Введеніе), „Небо и земля" (на Рождество Христово). „Ликуютъ 
ангели44. „Преклонилъ еси главу44 (на Богоявленіе). „На Іордан- 
стѣй рѣцѣ44 (на Богоявленіе'. „Ветхій денми44 (на Срѣтеніе). 
„Днесь благодать Св. Духа44 (въ недѣлю Ваій). „Возшедъ на не
беса44 (на Вознесеніе). „Во пророцѣхъ возвѣстилъ еси44 (въ день 
Пятидѳсят.). „Царю небесный44 (въ день Пятидесятницы). 12 из
бранныхъ стихиръ постной тріоди (для исполненія вмѣсто прича
стныхъ стиховъ №№ 47—58). „Иже свѣтомъ Твоимъ44 (стихира 
на литіи на Преображеніе). „Пріидите взыдемъ на гору Господню" 
(стихира на Преображеніе). „О, дивное чудо44 (стихира на Успе
ніе). „И нынѣ. Воспойте людіе44 (стихира на Успеніе). Литургія 
Св. Іоанна Златоустаго Давида Пророка и Царя пѣсни, серія 1, 
№№ 60—64. „Днесь, иже на разумныхъ престолѣхъ44. „Августу 
единоначальствуюіцу на земли44 Херувимская пѣснь №5. „Достойно 
и праведно есть44. ГІа литургіи Св. Василія Великаго. „Пріидите, 
христоносніи людіе44. Стихира на 6 часѣ во Св. Великій Пятокъ. 
„Богородице Дѣво, № 2. Десять псалмовъ, серія 2-я и 3-я, 
№№ 72—81. Богородичны Догматики воскресные, ’.8 гласовъ. 
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„Богъ Господь" съ тропарями, на 8 гласовъ. Ирмосы воскрес
ные. Архангельскій гласъ. „Тебе поемъ", № 1. Херувимская 
№ 6. „Нынѣ отпущаеши", № 2. Тропари воскресные, поемые 
на непорочныхъ (Благословенъ еси Господи"). Антифоны на утрени. 
Херувимская № 7. „Тебе поемъ", 2 и 3. „Отъ юности моея",— 
для мужского хора. Обиходъ церковнаго пѣнія: выпускъ 1—не
измѣняемыя пѣснопѣнія Всенощнаго бдѣнія, выпускъ 2 - Осмогласіе.

Арсеній, Іером. «Хвалите имя Господне»,—для смѣшаннаго 
хора.

АрнОЛЬДЪ, Ю. К. Херувимская пѣснь «на разореніе Москвы». 
Архангельскій, А. Литургія, (по обиходу). Всенощное бдѣніе, 

(по обиходу). Литургія Св. Іоанна Златоустаго (заупокойная). Херу
вимская №№ 4, 5, 6, 9 и 10. Кругъ церковныхъ службъ на весь 
годъ—выпуски: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8. „Къ кому возопію, Вла- 
дычице", Литургія Св. Іоанна Златоустаго въ духѣ древнихъ 
напѣвовъ. Изъ Всенощнаго бдѣнія сочиненія: „Благослови, душе", 
„Свѣте тихій", „Нынѣ отпущаеши“, „Хвалите Имя Господне", 
,,Отъ юности моея“, Славословіе великое. „Милость мира“: №№ 
1, 2, 3, 9 и 10.

Балакиревъ, М. Херувимская (2 Т. и В). Переложеніе. ,,Да 
молчитъ всякая плоть". (Смѣшан. хоръ). „Достойно есть, Кіев
скаго распѣва. „Свыше мророцы". „Да возрадуется душа твоя". 
„Со святыми упокой".

БереЗОВСКІЙ, М. «Вѣрую», на 4 голоса.
БИРЮКОВЪ, В. Томъ, 1, 2, 3, 4.
БОРТНЯНСКІЙ. Д. Херувимская пѣснь Ѵ№ 2, 5, 6, 7. „Достойно 

есть". „Ангелъ вопіяше". „Отче нашъ". „Хвалите Господа съ 
небесъ Лі№ 1 и 2. „Многая лѣта" (большое и малое). „Господи, 
силою Твоею возвеселится Царь". Ирмосы первой седмицы Вели
кой четыредесятницы греческаго распѣва. „Нынѣ силы небес
ныя", кіевскаго и стар. распѣва. „Вкусите и видите"1 № 1 и 
№ 2 (переложеніе). „Чертогъ Твой", кіевскаго распѣва. „Пріидите 
ублажимъ Іосифа".

Бѣляевъ, I., Священникъ. Духовно-музыкальныя переложенія. 
Томъ 1. Переложенія изъ Обихода и воскреснаго нотнаго Октоиха. 
Кіевскаго и Знаменнаго распѣвовъ. Томъ 2. Переложенія изъ 
Обихода. Томъ 3. Переложенія изъ ибихода. Томъ 4. Переложе
нія. Греческаго распѣва.

Викторъ, Іером. „Милость мира".
Виноградовъ, М. Духовно-музыкальныя сочиненія. Богородичны 

воскресные 1—5, 6, 7, 8 гласовъ. „Милость мира".
Войденовъ, В. Духовно-музыкяльныя сочиненія и переложенія 

для смѣшаннаго хора: Херувимская пѣснь. Переложеніе „Хвалите 
Господа съ небесъ", № 1. Переложеніе. „Нынѣ отпущаеши". 
„Хвалите Господа съ небесъ", № 2. Переложеніе. №№ 1 — 5. 
Выпускъ 1, въ одномъ томѣ. „Милость мира". „Тебе поемъ". 
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„Хвалите Имя Господне". Переложеніе. „Нынѣ силы небесныя". 
„Вкусите и видите".

Георгіевскій, М- Духовно-музыкальныя переложенія: „Хвалите 
Имя Господне", стариннаго и Ѳеофановскаго распѣва. Херувим
ская, Софроніевскаго распѣва изъ Обихода. „Милость мира", 
Ипатіевскаго распѣва. Херувимская пѣснь, стариннаго распѣва. Хва
лите Имя Господне", Ростовскаго распѣва. Херувимская, Костром
ского распѣва. „Милость мира", стариннаго распѣва. „Достойно 
есть", изъ Обихода. „Блаженъ мужъ", Ѳеофановскаго распѣва. 
Херувимская, распѣва Св. Димитрія Ростовскаго. Славословіе ве
ликое Ѳеофановскаго распѣва. „Свѣте тихій", Ѳеофановскаго 
распѣва.

Гречаниновъ, А. Херувимская пѣснь. Яко да Царя. Аллилуія. 
„Милость мира" „И со духомъ". «Имамы ко Господу». «Достойно 
и праведно». «Святъ Господь». «Осанна». «Тебе поемъ». «Достой
но есть». „И всѣхъ и вся“. „И со духомъ". „Отче нашъ". „И 
духови“.'„Тебе, Господи". „Единъ Святъ". „Хвалите Имя Господне", 
ор. 34, № 2 (для 2 сопр. и 2 альтовъ, соло со смѣшаннымъ 
хоромъ).

Григорьевъ, П Канонъ молебный ко Пресвятой Богородицѣ, 
поѳмый во всякой скорби душевной и обстояніи.

Дворецкій. „Свѣте тихій". Херувимская, греческаго распѣва.
Зайцевъ, С. А. Духовно-музыкальныя переложенія въ шести 

томахъ: Томъ 1. Воскресныя службы. Томъ 2. Праздничныя слу
жбы, часть 1. Томъ 3. Праздничныя службы, часть 2.- Томъ 4. 
Великопостныя службы. Томъ 5. Пѣснопѣнія въ недѣлю Пасхи. 
Томъ 6. Литургія, причастные стихи п др. службы. Литургія 
Знаменнаго распѣва, употребляемаго въ Ниловой пустыни. „О 
всепѣтая Мати“ №№ 1 и 2, Ниловаго распѣва. Вричастны на 
весь годъ.

ИппОЛИТОВЪ-ИванОВЪ, М. Изъ Литургіи: Заповѣди блаженства. 
„Милость мира". „Тебе поемъ". „Отче нашъ". Изъ Всенощнаго 
бдѣнія: „Благослови, душе“. ,,Блаженъ мужъ“. „Свѣте тихій“. 
„Хвалите Имя Господне”.

Кастальскій, А. Всѣ духовно музыкільныя сочиненія и перело
женія, кромѣ № 32—вѣнчанія.

Калинниковъ, В. ,,Во царствіи Твоемъ* 1. Херувимская пѣснь.
КленовскІЙ, Н. Литургія Св. Іоанна Златоустаго Грузино-Кахе ■ 

тинскаго расп., на русск. и грузин. языкахъ.
Климентъ, архим. „Да исправится молитва моя“, тріо (2 Те

нора и Басъ) съ хоромъ. „Вкусите и видите”, смѣшанный хоръ.
КЛИМОВЪ, П. Херувимская для смѣшан. хора.
Компанейскій, Н. Херувимская, Софроніевскаго распѣва. „До

стойно есть, Болгарскаго распѣва. „Достойно есть”, Царя Ѳеодо
ра распѣва. „Милость мира”, кіевскаго распѣва.

КОПЫЛОВЪ, А. Непорочны въ Великую Субботу, греческаго ра- 
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слѣва. ,,Отче нашъ”. „Покаянія отверзи ми двери”. По обихо
ду Синод. изд. „Блажени яже избралъ”, № 1.

КрулицкІЙ, ,,На рѣкахъ Вавилонскихъ”.
Касторскій, А. Сборники „Церковные хоры” I я ч. Всенощ. 

бд, 2-я часть Лит.
Ломакинъ, Г. Я. ,,Помилуй насъ, Господи”. „Въ память вѣч- 

пую“, Аі 1. Всенощное бдѣніе, Знаменнаго распѣва. Предначина
тельный псаломъ. Херувимская ,Ѵ№ 5, 7 и 9. „Тебе поемъ” 
№№ 1, 2 и 3.

Объявленія.
Отъ совЪта І-го Кіевскаго женскаго училища духовнаго 

вѣдомства.
Въ первомъ Кіевскомъ женскомъ училищѣ духовнаго вѣ

домства (Липки, Елисаветская, 5) имѣются свободныя вакансіи 
въ 7 и 8 педагогическихъ классахъ, которыми могутъ восполь
зоваться окончившія шесть (въ седьмомъ классѣ) и семь (въ 
восьмомъ классѣ) классовъ епархіальныхъ училищъ. Начало 
учебныхъ занятій назначено 26 августа (молебенъ предъ нача
ломъ учебнаго года). Плата за правоученіе съ приходящихъ ино
сословныхъ- 60 р. въ годъ, иноепархіальныхъ— 50 руб.; для 
живущихъ въ общежитіи училища: иносословныхъ 225 р., ино
епархіальныхъ —180 р. Плата за музыку (при двухъ урокахъ въ 
недѣлю—20 р. въ годъ, при трехъ—30 р.) и языки (по 5 р. за 
языкъ)—отдѣльно.

Предсѣдатель Совѣта прот. Г. Прозоровъ

Вышла и разсылается подписчикамъ іюльская книжка сборникъ 
романовъ

и

Въ іюльской книжкѣ напечатано:
I.

«Иктанэръ и Моизэта».
Фантастическій романъ въ 3-хъ частяхъ. Переводъ съ француз

скаго Н. М. Лагова.
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II.

«Изъ тьмы вѣковъ».
Русскій историческій романъ ХѴ-го вѣка Е. О. Дубровиной.

Цѣна за три тома романовъ: іюль, августъ, сентябрь I рубль. 
Выписывающіе оцновременно газ. „СВѢТЪ" и три тома романовъ 

съ і-го іюля по 1-е октября посылаютъ въ контору 2 рубля.

ХУДОЖНИКЪ

Димитрій Петровичъ Праведниковъ 
принимаетъ заказы на исполненіе церковныхъ рос
писей и орнаментовъ въ стилѣ византійскомъ, 
древне русскомъ, ренессансъ и пр., а также иконъ 

и всевозможныхъ священныхъ картинъ.
При мастерской всегда имѣется первоклассный 

позолотчикъ съ хорошими мастерами.
Принимаются также заказы на исполненіе 

всевозможныхъ иконостасныхъ работъ.
За добросовѣстное и аккуратное исполненіе 

заказовъ имѣю много аттестацій.
Мною произведены работы въ слѣдующихъ 

храмахѣ г. Симферополя:
1) Духовной Семинаріи.
2) Духовнаго мужскаго училища.
3) 1-й женской гимназіи.
4) Армяно-Григоріанскомъ.

и 5) Епархіальнаго свѣчного завода.
Адресъ: г. Симферополь, Малофонтанная ул., д. 

Федченко № 28.
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СОДЕРЖАНІЕ.
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хонъ Задонскій (ко дню пятидесятилѣтія открытія св. мощей).— 
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сахъ.—V. Привѣтъ товарищамъ учащимъ. — VI. Хроника.—VII. 
Извѣстія и замѣтки.

II. Таврическія Епарх. Вѣдомости.—I. Высочайшее соизво
леніе—И. Отношеніе на имя Его Преосвященства Предсѣдателя ко
митета по сооруженію памятника въ ознаменованіе трехсотлѣія Цар
ствованія Дома Романовыхъ.—Ш. Воззваніе означеннаго Комите
та.— IV. Распоряженія Епархіальнаго Начальства и епархіальныя 
извѣстія.—V. Отчетъ о приходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ и ка
питаловъ по содержанію Таврическаго Епархіальнаго Женскаго 
Училища за 1910 годъ. (Окончаніе).—VI. Списокъ духовно му
зыкальныхъ сочиненій, допустимыхъ къ исполненію въ монастыр
скихъ храмахъ, для смѣшаннаго хора. (Продолженіе).—VII. 
Объявленія.
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