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1902 х-. 3 Д Е К Е Г Ц. ЗѴе 23.

ИЗВЪСТІЯ
по С.-Петербургской Епархіи,

издаваемыя при журналѣ „ОТДЫХЪ ХРИСТІАНИНА".

ОТДЪЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Опредѣленія Сеятѣйіиаю Сѵнода.
Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 11 ноября 1902 года за 

№ 8841, при церкви въ селеніи Лавровѣ, Новоладожскаго уѣзда, 
открытъ самостоятельный приходъ съ причтомъ изъ священника 
и псаломщика и назначено на содержаніе сего причта по пяти
сотъ двадцати рублей въ годъ, въ томъ числѣ священнику 400 руб. 
и псаломщику 120 руб., съ отнесеніемъ сего расхода, со дня 
назначенія причта въ селеніи Лавровѣ, но не ранѣе, какъ съ 
будущаго 1903 года, на счетъ кредита, ассигнуемаго изъ казны 
по пар. 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣйшаго Сѵнода.

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 11 ноября 1902 года за 
№ 8843, назначено на содержаніе причта Николаевской церкви 
въ Озеркахъ, С.-Петербургскаго уѣзда, по четыреста рублей въ 
годъ, въ томъ числѣ священнику ЗОО руб. и псаломщику 100 р., 
съ отнесеніемъ сего расхода, съ будущаго 1903 года, на счетъ 
кредита, ассигнуемаго изъ казны по пар. 6 ст. 1 финансовой 
смѣты Святѣйшаго Сѵнода.

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 11 ноября 1902 года за 
№ 8844, увеличено получаемое причтомъ Коложицкой Екатери-
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нинской церкви, Ямбургскаго уѣзда, содержаніе изъ казны до 
530 руб. въ годъ, для чего прибавлено священнику (получаю
щему 300 руб.) — 100 руб., и псаломщику (получающему 100 р.)— 
30 руб., съ отнесеніемъ сего расхода, всего въ суммѣ ста трид
цати рублей съ будущаго 1903 года, на счетъ кредита, ассигнуе
маго изъ казны по пар. 6 ст. 1 финансовой смѣты Святѣй
шаго Сѵнода.

Указомъ Святѣйшаго Сѵнода, отъ 12 ноября 1902 года за 
№ 8856, увеличено содержаніе изъ казны принтамъ Лужскаго 
уѣзда, Покровской церкви въ Боротинскомъ погостѣ до 500 руб., 
для чего прибавлено священнику (получающему 200 руб.) — 
100 руб. и двумъ псаломщикамъ (получающимъ по 70 руб.) — 
по 30 руб. каждому, и Александро-Невской церкви въ селѣ 
Видоняхъ до 530 руб., для чего прибавлено священнику (полу
чающему 300 руб.) — 100 руб. и псаломщику (получающему 
100 р.) — 30 руб., съ отнесеніемъ сего расхода, всего въ суммѣ 
двухсотъ девяносто рублей, съ будущаго 1903 года, на счетъ 
кредита, ассигнуемаго изъ казны по пар. 6 ст. 1 финансовой 
смѣты Святѣйшаго Сѵнода.

Преподано благословеніе Святѣйшаго Сѵнода, съ выдачею уста
новленной грамоты, бывшему старостѣ Троицкой, барона Штиг
лица, церкви, приписной къ Нарвскому Преображенскому собору, 
крестьянину Якову Нуждину, 11 октября.

Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Опредѣленіе С.-Петербургскаго Епархіальнаго Начальства, 
состоявшееся 5—13 ноября 1902 года за № 1195, по во
просу объ установленіи ограниченій въ порядкѣ приглашенія 
заштатныхъ священнослужителей къ совершенію службъ въ 

столичныхъ церквахъ.
С.-Петербургское Епархіальное Начальство, принявъ во вни

маніе, что одни изъ священнослужителей увольняются за штатъ 
по преклонности лѣтъ, другіе по болѣзненному состоянію, а 
третьи исключаются за штатъ по приговору Епархіальнаго Суда, 
опредѣляетъ: 1) священнослужителямъ, уволеннымъ за штатъ 
по преклонности лѣтъ, но еще бодрымъ и крѣпкимъ силами, 
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дозволить совершеніе священнослуженій въ столичныхъ церквахъ 
по приглашенію, для чего и снабдить ихъ соотвѣтствующими 
письменными свидѣтельствами. Свидѣтельства эти выдаются Епар
хіальнымъ Начальствомъ призрѣваемымъ въ Александро-Маріин- 
скомъ Домѣ священнослужителямъ по ходатайству Комитета, 
завѣдующаго означеннымъ домомъ, а жительствующимъ въ Петер
бургѣ, внѣ помянутаго дома, по ходатайству благочинныхъ, над
зору которыхъ они подлежатъ въ своемъ поведеніи, 2) священ
нослужителямъ, уволеннымъ за штатъ по болѣзненному состоя
нію не разрѣшать совершенія священнослуженій, пока не пред
ставятъ медицинскаго удостовѣренія объ улучшеніи ихъ здоровья 
настолько, что они могутъ безъ затрудненія и опасенія совер
шать церковныя службы; 3) священнослужителямъ, исключен
нымъ за штатъ по приговору Епархіальнаго Суда, совсѣмъ не 
дозволять совершенія священнослуженій по приглашенію въ 
столичныхъ церквахъ: 4) принтамъ и старостамъ столичныхъ 
церквей дозволить приглашать только тѣхъ заштатныхъ священ
нослужителей, которые снабжены отъ Епархіальнаго Начальства, 
помянутымъ въ п. 1 настоящаго опредѣленія, письменнымъ доз
воленіемъ на служеніе въ столичныхъ церквахъ и при томъ 
только въ случаяхъ необходимости, какъ, напримѣръ, болѣзни 
или смерти мѣстнаго священнослужителя или увольненія его въ 
отпускъ, и тому под.

С.-Петербургская Духовная Консисторія симъ объявляетъ 
духовенству приходскихъ соборовъ и церквей столицы, что Епар
хіальнымъ Начальствомъ разрѣшено Комитету Общества при
морскихъ санаторій для хронически больныхъ дѣтей произве
сти въ упомянутыхъ соборахъ и церквахъ сборъ пожертвованій 
въ пользу принадлежащей Обществу Виндавской Санаторіи въ 
воскресенье 5 недѣли Великаго поста будущаго 1903 года за 
литургіями и наканунѣ, въ субботу той же недѣли, за всенощ
ными. Ноября 16 дня 1902 годаі

С.-Петербургская Духовная Консисторія симъ объявляеть 
духовенству приходскихъ церквей столицы, что Епархіальнымъ 
Начальствомъ разрѣшено Комитету Санаторій при обществѣ 
русскихъ врачей въ С.-Петербургѣ произвести сборъ пожер
твованій въ упомянутыхъ церквахъ, въ субботу и воскресенье 
недѣли о Ѳомѣ будущаго 1903 года. Ноября 15 дня 1902 года.
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С.-Петербургская Духовная Консисторія симъ объявляетъ, что 
Епархіальнымъ Начальствомъ разрѣшено Московско-Нарвскому 
отдѣлу Общества попеченія о бѣдныхъ и больныхъ дѣтяхъ 
произвести въ столичныхъ приходскихъ церквахъ, находящихся 
въ районѣ Александро-Невской, Московской и Нарвской частей, 
сборъ пожертвованій въ пользу устроеннаго симъ отдѣломъ Убѣ
жища для малолѣтнихъ дѣтей-сиротъ, въ воскресенье, 12 января 
будущаго 1903 года, за литургіями и наканунѣ, 11 того же 
января, за всенощными. Ноября 12 дня 1902 года.

Награжденъ скуфьею эстонскій священникъ Кронштадтскаго 
Андреевскаго собора Николай Симо, за участіе въ трудахъ по 
передѣлкѣ и ремонту пріобрѣтеннаго потомственнымъ почетнымъ 
гражданиномъ К. Н. Туркинымъ для эстонскаго прихода въ г. Крон
штадтѣ зданія упраздненной англиканской церкви, 25 ноября.

Опредѣлены на священническія ванансіи: къ Скорбященской, что 
на Шпалерной улицѣ, церкви, въ С.-Петербургѣ, отправляющій 
священническія обязанности при церкви Русскаго Музея Импе
ратора Александра 111 священникъ Іаковъ Арсеньевъ, согласно 
прошенію, 27 ноября; къ Посолодинской церкви Лужскаго уѣзда, 
классный надзиратель С.-Петербургскаго Александро-Невскаго 
духовнаго училища Алексѣй Вознесенскій, согласно прошенію, 
12 ноября; на штатную діаконскую вакансію: къ Гдовской Аѳана- 
сіевской церкви, учитель Ожогинской церковно-приходской школы, 
Петергофскаго уѣзда, Михаилъ Кедровъ, согласно прошенію, 
12 ноября.

Назначены: настоятелемъ Скорбященской, что на Шпалерной 
улицѣ, церкви, въ С.-Петербургѣ, протоіерей той же церкви 
Николай Георгіевскій, 25 ноября; исполняющимъ обязанности священ
ника при церкви С.-Петербургскаго подворья Пюхтицкаго мо
настыря, Рижской епархіи, заштатный священникъ Бѣльской 
церкви, Гдовскаго уѣзда, Петръ Малиновскій, 25 ноября; Къ воз
веденію въ санъ діакона, съ оставленіемъ на псаломщической ва
кансіи, псаломщикъ церкви Старрладожскаго Успенскаго жен
скаго монастыря Викторъ Рубенскій, 26 ноября.

Утверждены въ должности псаломщика: допущенный къ оной, 
на положеній вольнонаемнаго при Николаевской церкви Морского 
Инженернаго училища Императора Николая I въ г. Кронштадтѣ, 
Панфилъ Лаптевъ и назначенъ къ посвященію въ стихарь, 



18 ноября; исправляющій оную при Красносельской Троицкой 
■церкви, Царскосельскаго уѣзда, Александръ Кузнецовъ, съ посвя
щеніемъ его въ стихарь, 12 ноября.

Перемѣщены: на псаломщическія вакансіи для пользы службы, 
къ Ямбургскому Екатерининскому собору—псаломщикъ С.-Петер
бургской Спасо-Нолтовской церкви Иванъ Соловьевъ, 18 ноября; 
къ Нарвскому Преображенскому собору исп. обязан. псаломщика 
при Ямбургскомъ Екатерининскомъ соборѣ Сѵмеонъ Филипповъ, 
согласно прошенію, 12 ноября.

Перечислены: Лубинская церковь, Лужскаго уѣзда, изъ 2 Луж
скаго благочинническаго округа въ 3 Лужскій округъ и Белен
ская церковь, того же уѣзда, изъ 2 Лужскаго округа въ 1 
Лужскій округъ, 26 ноября.

Допущенъ къ исполненію псаломщическихъ обязанностей при 
церкви Николаевскаго Женскаго Училища въ С.-Петербургѣ, въ 
качествѣ вольнонаемнаго,—бывшій псаломщикъ Витебскаго ка
ѳедральнаго собора Константинъ Серебреницкій, 18 ноября.

Утверждены законоучителями: священникъ Мякнинской Свято- 
Духовской церкви, С.-Петербургскаго уѣзда, Александръ Сла- 
новскій, въ 2-мъ отдѣленіи Лемболовской земской народной школы 
названнаго уѣзда, и протоіерей церкви Ушаковскаго земскаго 
училища, С.-Петербургскаго уѣзда, Василій Синайскій, въ Уша
ковской воскресной школѣ, того же уѣзда, оба 19 ноября: 
частнаго учебнаго заведенія 3 разряда, содержимаго Ю. Я. 
Кузьминой, — священникъ Преображенской церкви Дома Ми
лосердія, что въ Лѣсномъ, Александръ Филомафитскій, 13-го 
ноября.

Назначенъ законоучителемъ послѣобѣденныхъ классовъ Василе- 
ѳстровскаго съ 12 классами училища — священникъ Василе
островской Благовѣщенской церкви Василій Дурневъ, 18 ноября.

Уволенъ за штатъ, по болѣзненному состоянію впредь до 
выздоровленія, священникъ Бѣльской Христорождественской 
церкви, Гдовскаго уѣзда, Петръ Малиновскій, 13 ноября.

Уволенъ въ отпускъ священникъ Гавсарской церкви, Ново
ладожскаго уѣзда, Модестъ Новиковъ, съ 15 ноября по 15 декабря.

Открыто приходское Попечительство при Ящерской Сергіевской 
церкви, Царскосельскаго уѣзда, и утвержденъ на предстоящее 
трехлѣтіе, составъ членовъ сего Попечительства подъ предсѣда
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тельствомъ священника названной церкви Николая Зотикова. 
18 ноября.

Утверждены въ должности старостъ: крестьянинъ Ѳеодоръ 
Ильинъ—къ Ильешской Николаевской церкви, Ямбургскаго уѣзда, 
на 2 трехлѣтіе, и потомственный почетный гражданинъ Андрей 
Кузминъ Сѣдовъ—къ С.-Петербургской Покровско-Коломенской 
церкви—на 5 трехлѣтіе, 15 ноября; С.-Петербургскій 2-й гильдіи 
купецъ Владиміръ Алексѣевъ Хожевъ—къ церкви С.-Петербург
скихъ градскихъ богадѣленъ на 2 трехлѣтіе, потомственный 
почетный гражданинъ Димитрій Андреевъ Петровъ—къ церкви 
С.-Петербургской мужской Обуховской больницы на 10 трех
лѣтіе, и С.-Петербургскій 2 гильдіи купецъ Михаилъ Федоровъ 
Крутиковъ—къ С.-Петербургской безприходной Смоленско-кладби
щенской церкви на 4 трехлѣтіе, 15 ноября;—къ Запольской Геор
гіевской церкви, Лужскаго уѣзда, крестьянинъ Ѳедоръ Бачинъ, на 
первое трехлѣтіе, 12 ноября; къ Черновской Ильинской церкви, Ново
ладожскаго уѣзда, Шлиссельбургскій мѣщанинъ Михаилъ Констан
тиновъ на 1 трехлѣтіе, 25 ноября; къ Кунестской Петропавлов
ской церкви, Гдовскаго уѣзда, крестьянинъ Михаилъ Ивановъ 
Картовкинъ на 2 трехлѣтіе и къ Ыешатовской Николаевской едино
вѣрческой церкви, Новоладожскаго уѣзда, крестьянинъ Николай 
Ивановъ Лебедевъ на 1 трехлѣтіе, 18 ноября; къ церкви дома 
Маріинской учительской семинаріи Принца Петра Ольденбург
скаго, въ гор. Павловскѣ, потомственный почетный гражданинъ 
Михаилъ Давыдовъ на 1 трехлѣтіе, 18 ноября.

Уволенъ отъ должности старосты Мало-Охтенской Маріинской 
церкви мѣщанинъ Георгій Александровъ Аникинъ, согласно его 
прошенію, 12 ноября; Петропавловской церкви, при С. Петербург
скомъ Коммерческомъ училищѣ, поручикъ запаса армейской 
кавалеріи Григорій Тупиковъ, согласно прошенію, 13 ноября.

За смертію исключается изъ списковъ: настоятель Скорбящен- 
ской, что на Шпалерной улицѣ, церкви въ С.-Петербургѣ, 
протоіерей Василій Гиляровскій, съ 21 ноября.



VII

Опредѣленіе С.-Петербургскаго Епархіальнаго Начальства, 
отъ 28—29 Ноября 1902 года, за N° 520, о порядкѣ вы
писки журнала „Церковныя Вѣдомости“ принтами загранич

ныхъ церквей.
Въ Присутствіи ІІ-й Экспедиціи С.-Петербургской Духовной 

Консисторіи слушали: отношеніе Конторы „Церковыхъ Вѣдомо
стей", отъ 8 сего Ноября за № 824, о томъ, что съ самаго 
начала изданія и до сего времени журналъ „Церковныя Вѣдо
мости" посылается заграничнымъ подписчикамъ подъ марками, 
и въ прежніе годы, хотя и были случаи утери нѣкоторыхъ 
номеровъ, но незначительные; за послѣднее же время стали 
весьма часто .поступать заявленія о неполученіи номеровъ. Изъ 
сношеній съ почтамтомъ выяснилось, что однимъ изъ вѣрнѣйшихъ 
способовъ достиженія правильной и своевременной доставки 
„Церковныхъ Вѣдомостей" по назначенію является подписка на 
журналъ чрезъ мѣстныя заграничныя ^почтовыя конторы. Въ 
виду сего Контора „Церковныхъ Вѣдомостей" проситъ Конси
сторію, не признано-ли будетъ возможнымъ, въ цѣляхъ болѣе 
аккуратной доставки „Церковныхъ Вѣдомостей", предложить 
принтамъ заграничныхъ церквей выписывать журналъ чрезъ 
мѣстныя почтовыя учрежденія, а не чрезъ Консисторію, съ тѣмъ, 
чтобы и плата за журналъ вносилась причтами'непосредственно 
въ означенныя почтовыя учрежденія для доставки чрезъ С.-Пе
тербургскій Главный Почтамтъ въ Контору „Церковныхъ Вѣдо
мостей".

Приказали: Выслушавъ изложенное, Консисторія опредѣ
ляетъ: о содержаніи помянутаго отношенія Конторы „Церковныхъ 
Вѣдомостей" дать знать циркулярно принтамъ заграничныхъ 
церквей, съ предписаніемъ подписку на журналъ „Церковныя 
Вѣдомости" впредь, начиная съ текущаго года, буде подписныя 
деньги не высланы еще въ Консисторію, производить не чрезъ 
Консисторію, а чрезъ мѣстныя почтовыя учрежденія, съ внесе
ніемъ въ сіи послѣднія и платы за журналъ для доставки оной 
чрезъ С.-Петербургскій Почтамтъ въ Контору „Церковныхъ 
Вѣдомостей". Независимо сего настоящее опредѣленіе напечатать 
въ журналѣ „Извѣстія по С.-Петербургской Епархіи."
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Утвержденъ Его Высокопревосходитель
ствомъ, Г. Оберъ-Прокуроромъ Св. Сѵнода по 
докладу хозяйственнаго управленія, отъ 1 но
ября 1902 года, за № 24, 356.

Подписали: начальникъ отдѣленія Мих. Мн- 
ромобскій и за столоначальника Н. Люби- 
нецкій.

УСТАВЪ
ссудо - сберегательной кассы хора, большихъ пѣвчихъ 

С. - Петербургскаго Казанскаго Собора.
I.

Учрежденіе кассы. Вкладчики.
1) По желанію большихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора 

ими основывается ссудо - сберегательная касса, для чего 
образуется изъ отчисленія при полученіи ежемѣсячнаго со
держанія капиталъ, который будетъ составлять ихъ исключи
тельную собственность. Образованіе означеннаго капитала 
вызывается необходимостью доставить участвующимъ въ 
ссудо-сберегательной кассѣ большимъ пѣвчимъ возможность: 
1) составить себѣ добровольными взносами изъ получаемаго 
содержанія посильное сбереженіе; 2) за небольшіе проценты 
удовлетворить заимообразно пѣвчихъ, находящихся иногда 
въ стѣснительномъ экономическомъ положеніи, требующемъ 
единовременныхъ большихъ затратъ.

2) Вкладчиками ссудо - сберегательной кассы хора боль
шихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора могутъ быть только слу
жащіе въ упомянутомъ хорѣ пѣвчіе, для которыхъ, однако, 
участіе въ кассѣ необязательно.

3) Желающій вступить въ число вкладчиковъ объявляетъ 
о своемъ намѣреніи письменно Предсѣдателю Совѣта, кото
рый вноситъ его въ списокъ вкладчиковъ и представляетъ 
на утвержденіе Совѣта. Вновь поступившій членъ кассы 
обязанъ начать свои взносы съ перваго полученія жало
ванья или кружечнаго раздѣла.

4) Вкладчикъ, вышедшій изъ кассы по собственному жела
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нію, принимается вновь лишь по внесеніи всего взятаго имъ 
вклада.

5) При оставленіи вкладчикомъ службы въ хорѣ пѣв
чихъ Казанскаго Собора ему возвращаются, за уплатою дол
говъ ссудо-сберегательной кассѣ, всѣ вложенныя имъ деньги, 
не позже какъ черезъ мѣсяцъ по выбытіи изъ хора; при 
чемъ, прослужившій въ хорѣ менѣе года получаетъ свои 
сбереженія безъ процентовъ, а прослужившій болѣе года 
получаетъ свой вкладъ съ процентами на оный, согласно 
процентамъ сберегательной кассы Государственнаго Банка.

6) Въ случаѣ смерти вкладчика, всѣ причитающіяся ему 
суммы выдаются его законнымъ наслѣдникамъ, если таковые 
заявили свои права въ законномъ порядкѣ. Если-же тако
выхъ не имѣется, то оставшіяся суммы получаютъ назначе
ніе на основаніи общихъ законовъ о порядкѣ наслѣдованія 
выморочныхъ имуществъ (Св. Зак. Т. X. ч. I, изд. 1900 г., 
ст. 1167 — 1183).

II.

О капиталѣ кассы, вкладахъ и займахъ.
7) Капиталы ссудо-сберегательной кассы большихъ пѣв

чихъ Казанскаго Собора суть: основной и запасный.
8) Основной капиталъ ссудо-сберегательной кассы соста

вляютъ ежемѣсячные взносы, дѣлаемые вкладчиками въ опре
дѣленныхъ размѣрахъ,—однако, не свыше двухъ рублей съ 
каждаго пѣвчаго.

9) Запасный капиталъ образуютъ: 1) часть прибыли отъ 
оборотовъ, отдѣляемая ежегодно по усмотрѣнію Общаго 
Собранія; 2) штрафы, и 3) пожертвованія.

10) Основной капиталъ служитъ для займовъ вкладчикамъ; 
запасный же расходуется на потребности кассы, — какъ-то: 
канцелярскіе расходы, печатаніе устава, бланковъ, перепле
теніе книгъ и т. п. Когда, съ теченіемъ времени, запасный 
капиталъ достигнетъ значительной суммы (1,000 р.), то про
центы съ него и часть самаго капитала могутъ быть рас
ходуемы въ исключительныхъ случаяхъ, для выдачи едино
временныхъ пособій пѣвчимъ-вкладчикамъ, или ихъ семей



ствамъ, но не иначе, какъ съ согласія Общаго Собранія 
членовъ кассы.

11) Свободная сумма капиталовъ ссудо-сберегательной 
кассы большихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора можетъ хра
ниться въ Государственной сберегательной кассѣ или обра
щаться въ Государственныя процентныя бумаги.

12) Всѣ принятыя отъ вкладчика деньги, во избѣжаніе 
недоразумѣній, записываются на приходъ въ присутствіи 
предъявителя, который обязанъ лично удостовѣриться въ 
вѣрной записи принятыхъ отъ него денегъ.

13) Ссуды могутъ быть выдаваемы лишь по истеченіи 
шести мѣсяцевъ со дня основанія кассы, причемъ лица, про
служившія менѣе полугода, ссудой пользоваться не имѣютъ 
права; прослуживъ шесть мѣсяцевъ, пользуются ссудой до 
двадцати пяти рублей, а пробывъ въ хорѣ болѣе одного 
года,—ссудой до пятидесяти рублей.

14) Ссуда можетъ быть выдаваема на срокъ не далѣе, 
какъ на шесть мѣсяцевъ и должна быть уплачиваема равно
мѣрно, начиная съ перваго прошедшаго мѣсяца вычетомъ 
изъ содержанія, получаемаго пѣвчими Казанскаго Собора, 
съ начетомъ 6% годовыхъ на полученную ссуду.

15) Расчетъ процентовъ на занятую сумму производится 
съ перваго числа того мѣсяца, въ который совершенъ заемъ.

16) Если вкладчикъ пожелаетъ уплатить свой долгъ 
кассѣ раньше того срока, на какой взята имъ ссуда, то ему 
предоставляется сдѣлать это во всякое время, причемъ % 
взыскиваются съ него только по день уплаты долга.

17) Проценты, полученные отъ пользованія займами, по
ступаютъ въ запасный капиталъ ссудо-сберегательной кассы.

18) Желающій получить ссуду, подаетъ заявленіе о томъ 
на имя предсѣдателя, въ которомъ излагаетъ: 1) сумму, же
лаемую имъ получить, и 2) обязательство возвратить ссуду 
въ сроки, установленные уставомъ сберегательной кассы 
большихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора, и не прекращать уста
новленнаго взноса, для пополненія капитала ссудо-сберега
тельной кассы.

19) Заявленіе подавшаго пѣвчаго Казанскаго Собора раз
сматривается и рѣшается Совѣтомъ; при чемъ проситель не 
участвуетъ въ рѣшеніи, если состоитъ въ Совѣтѣ.
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20) Ссуды, превышающія сбереженія заемщика въ кассѣ, 
должны быть обезпечены поручительствомъ одного, или 
нѣсколькихъ членовъ кассы.

21) Пользоваться ссудою вновь можетъ тотъ, кто, полу
чивъ оную, уплатилъ ее сполна.

22) Всѣ убытки отъ недоплаты выданной ссуды погаша
ются всѣми участниками равномѣрно въ теченіе одного года.

III.

Управленіе дѣлами кассы.
23) Дѣлами кассы управляютъ Совѣтъ и общія Собранія.
24) Совѣтъ состоитъ изъ Предсѣдателя и четырехъ чле

новъ, выборныхъ, по баллотировкѣ, всѣми участвующими 
въ кассѣ большихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора. Члены 
Совѣта избираются на годъ вкладчиками въ Общемъ Собра
ніи; на случай отсутствія по болѣзни, или инымъ уважи
тельнымъ причинамъ кого-либо изъ членовъ Совѣта, его 
замѣняетъ избранный въ началѣ счетнаго года кандидатъ 
(счетный годъ кассы начинается съ 1-го января).

25) За отсутствіемъ по какимъ либо причинамъ Предсѣ
дателя, мѣсто его заступаетъ слѣдующій по числу голосовъ 
членъ Совѣта.

26) При Совѣтѣ состоитъ Казначей кассы, который из
бирается Совѣтомъ на годъ изъ членовъ онаго.

Обязанности казначея состоятъ въ пріемѣ, храненіи и 
выдачѣ суммъ.

27) Постановленія Совѣта по всякаго рода дѣламъ, касаю
щимся кассы, имѣютъ силу только тогда, когда въ рѣшеніи 
ихъ участвовали не менѣе трехъ членовъ Совѣта.

28) Совѣтъ собирается по усмотрѣнію Предсѣдателя, по 
мѣрѣ накопленія дѣлъ, требующихъ его разрѣшенія; послѣ 
каждаго Собранія Совѣта однимъ изъ членовъ онаго соста
вляется протоколъ, который записывается въ особую книгу 
и подписывается присутствовавшими.

29) Совѣтъ долженъ провѣрять суммы кассы ежемѣсячно; 
но по усмотрѣнію Совѣта, ревизія можетъ быть произведена 
во всякое время.
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30) Засѣданія Совѣта и общія Собранія происходятъ въ 
залѣ капеллы пѣвчихъ Казанскаго Собора.

31) Совѣтъ представляетъ Общему Собранію годовой 
отчетъ объ оборотахъ кассы и о распоряженіяхъ по ввѣрен
нымъ ему дѣламъ управленія. Отчетъ долженъ быть соста
вленъ къ началу счетнаго года и за нѣсколько дней до 
обыкновеннаго Общаго Собранія долженъ быть выставленъ 
въ залѣ капеллы пѣвчихъ Казанскаго Собора для предвари
тельнаго ознакомленія вкладчиковъ.

32) Постановленія объ измѣненіи и дополненіи статей 
устава производятся Общимъ Собраніемъ членовъ кассы и 
представляются для утвержденія въ установленномъ порядкѣ.

33) Общія собранія бываютъ обыкновенныя и чрезвы
чайныя.

34) Обыкновенное Общее Собраніе бываетъ одинъ разъ 
въ годъ, въ началѣ новаго счетнаго года; предметы его 
занятій суть: 1, разсмотрѣніе и утвержденіе представленнаго 
Совѣтомъ и предварительно обревизованнаго отчета; 2, из
браніе членовъ Совѣта и предсѣдателя онаго; 3, распредѣ
леніе прибыли и назначеніе пособій въ экстренныхъ случа
яхъ, и 4, разсмотрѣніе постановленій и предложенныхъ Совѣ
томъ измѣненій или отмѣны статей устава.

35) По истеченіи года, всѣ книги ссудосберегательной 
кассы большихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора представля
ются настоятелю и старостѣ Собора для обревизованія об
щаго хода дѣлъ кассы и годового ея отчета.

36) Чрезвычайное Общее Собраніе назначается Совѣтомъ 
или по собственному усмотрѣнію, или по письменному за
явленію */2  части всѣхъ членовъ, кассы. Оно созывается во 
всякое время въ случаяхъ, не терпящихъ отлагательства и 
касающихся всѣхъ вкладчиковъ.

37) Каждый вкладчикъ обязанъ являться въ Общія Собра
нія, какъ обыкновенныя, такъ и чрезвычайныя. Общее Собра
ніе считается состоявшимся при наличности не менѣе ’/а всего 
количества участниковъ кассы.

38) На общемъ собраніи дѣла рѣшаются простымъ боль
шинствомъ голосовъ; въ случаѣ равенства голосовъ, голосъ 
предсѣдателя даетъ перевѣсъ.



39) Всѣ вопросы, предложенные на рѣшеніи Общаго 
Собранія, должны быть объявлены членамъ кассы цирку
лярно и при томъ не позже, какъ за недѣлю до созванія 
Собранія.

40) По предложенію Совѣта и по соглашенію Общаго 
Собранія членовъ кассы, баллотировка можетъ быть откры
тою или закрытою.

41) Каждому вкладчику предоставляется право во всякое 
время представлять Совѣту свои письменныя заявленія, имѣ
ющія цѣлію выгоды кассы.

42) Ссудо-сберегательная касса имѣетъ печать съ над
писью: „печать ссудо-сберегательной кассы хора большихъ 
пѣвчихъ Казанскаго Собора®.

IV.

О счетныхъ книгахъ.
43) По всѣмъ операціямъ кассы ведутся книги, кой 

суть:
1) Приходо-расходная, хранящаяся у казначея; въ нее 

вносятся всѣ принятыя и выданныя суммы.
2) Разсчетная,—въ которой каждому вкладчику откры

вается счетъ на особой страницѣ.
3) Журналъ постановленій Совѣта, куда заносятся рѣ

шенія и протоколы Совѣта и общихъ Собраній.
44) Предсѣдатель Совѣта ежемѣсячно составляетъ вѣдо

мость о суммахъ, удерживаемыхъ изъ содержанія вкладчи
ковъ въ основной и запасный капиталы, а также и въ уплату 
займовъ. Казначей, росписавшись въ принятіи означенной 
въ вѣдомости суммы, возвращаетъ вѣдомость Предсѣдателю.

V.

Закрытіе кассы.
45) Ссудосберегательная касса большихъ пѣвчихъ Казан

скаго Собора можетъ прекратить свое дѣйствіе по желанію 
вкладчиковъ, для чего необх<?димо согласіе не менѣе 1/г.всего 
наличнаго состава участниковъ кассы.
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46) При прекращеніи дѣятельности кассы вклады воз
вращаются по принадлежности, а остатки дѣлятся между 
всѣми находящимися на лицо участниками ссудосберегатель
ной кассы большихъ пѣвчихъ Казанскаго Собора, пропор
ціонально ихъ вкладамъ.

Отъ Министерства Финансовъ.
Министерство Финансовъ объявляетъ во всеобщее свѣ

дѣніе, что Высочайше утвержденнымъ, въ 19 день декабря 
1901 года, положеніемъ Комитета Министровъ опредѣлено: 
продлить обмѣнъ кредитныхъ билетовъ 25 руб., 10 руб. и 
5 руб. достоинствъ образца 1887 года и 100 руб. билетовъ 
(радужныхъ) образца 1866 года

до 1 января 1903 года.
Посему означенные билеты до 31-го декабря 1902 года 

включительно принимаются безпрепятственно всѣми прави
тельственными кассами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращеніе 
коихъ прекращается 31 декабря 1902 года:

Билеты въ 5, 10 и 25 рублей.
Рисунокъ лицевой стороны билетовъ отпечатанъ густою, 

синею краскою по свѣтлокоричневому фону.
Года выпуска обозначены внизу лицевой стороны биле

товъ—въ 5 руб. билетѣ (съ 1887 до 1894 г.) слѣва, а въ 10 р. 
(съ 1887 да 1892 г.) и 25 руб. билетахъ (только 1887 г.) 
посрединѣ билета.

Оборотная сторона билета содержитъ поперечный рису
нокъ съ Государственнымъ гербомъ посрединѣ, крупною 
цифрою влѣво и извлеченіемъ изъ Манифеста — вправо и
отпечатана:

5 руб- билетъ — синею краскою
10 Я Я — красною
25 я я — лиловою я

Сторублевый билетъ — радужный, съ портретомъ Импе
ратрицы Екатерины II.

Образцы этихъ билетовъ выставлены во всѣхъ конторахъ 
и отдѣленіяхъ Государственнаго Банка и въ Казначействахъ.



ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ.

Лреподо5кый феофияъ, игуменъ омучскій-пусшыкко- 
жишель и чудотворецъ и бремя его причтекія къ 

лику святыхъ.
(Агіологическая замѣтка).

Въ 1901 году было издано нами изслѣдованіе, посвященное 
вопросу о жизни и церковномъ почитаніи святыхъ мужей 
и подвижниковъ благочестія Петербургской епархіи, подъ 
заглавіемъ: „Русскіе святые и подвижники благочестія, под
визавшіеся и чтимые въ предѣлахъ нынѣшней С.-Петербург
ской епархіи съ XIV—XVII В.“ Въ этомъ изслѣдованіи, текстъ 
котораго первоначально былъ напечатанъ на стр. С.-Петер
бургскаго духовнаго вѣстника за 1901 г., въ главѣ о пре
подобныхъ Феофилѣ и Іаковѣ Омучскихъ мы изложили всѣ 
имѣвшіяся къ тому времени свѣдѣнія о церковномъ ихъ 
почитаніи. Но свѣдѣнія эти были очень скудны и, на осно
ваніи ихъ, можно было лишь заключить только то, что на
родомъ эти подвижники издавна чтились за святыхъ. Было- 
же или нѣтъ ихъ причтеніе къ лику святыхъ церковною 
властью—ничего тогда сказать было нельзя. Продолжая свои 
научныя изслѣдованія въ этой области, мы нашли свѣдѣнія, 
въ силу которыхъ можемъ твердо установить, что препо
добный Феофилъ быъ причтенъ къ лику святыхъ и есть 
канонизованный святой, а Іаковъ не былъ причтенъ, и его 
память можетъ быть чтима пока только, какъ память подвиж
ника благочестія—панихидами. Свѣдѣнія эти найдены нами ми
нувшимъ лѣтомъ въ Феофиловой пустынѣ, гдѣ мы прово
дили лѣто съ воспитанниками, въ церковномъ архивѣ и изъ 
устныхъ преданій, провѣренныхъ письменными актами. Изъ 
найденныхъ нами актовъ, письменныхъ, самое важное значе
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ніе имѣютъ описи XVIII и XVII вѣковъ, приходорасходная 
книга по постройкѣ пустынской каменной церкви, церковныя 
приходо-расходныя книги церкви, нѣкоторые указы и над
писи на иконахъ и крестахъ. Такъ же вещественные памят
ники, о коихъ рѣчь будетъ ниже, и преданіе старожиловъ. 
Причтеніе преп. Феофила къ лику святыхъ состоялось въ 
началѣ XIX вѣка. И въ пустынѣ еще былъ живъ въ на
чалѣ августа текущаго года старецъ свыше девяностолѣт
няго возраста—Дмитрій Степановъ. Были и другіе старики,, 
съ которыми мы бесѣдовали. Много разъ сбирался и приго
товлялся Д. Степановъ къ смерти, но смерть не приходила. 
Въ августѣ перваго числа, съ мѣстнымъ священникомъ мы 
его навѣстили. Когда мы вошли въ избу, навстрѣчу при
поднялся изсохшій старецъ и сложилъ подъ благословеніе свои 
старческія, изсохшія руки. Принявъ благословеніе и узнавъ 
о цѣли нашего пріѣзда, старецъ оживился и на всѣ распросы 
много сообщилъ важнаго особенно о подробностяхъ кано
низаціи и постройки храма. „Вотъ, говорилъ онъ, закончивъ 
свою немудрую, но дорогую повѣсть, много разъ сбирался 
умереть, но меня все еще Богъ не призывалъ, а теперь 
легко стало на душѣ. Благослови меня, батюшка, и прощай". 
—Прощай, дѣдушка, отвѣтилъ я ему, свидимся мы съ тобою 
уже на томъ свѣтѣ.—Прошло нѣсколько дней и старичекъ 
тихо скончался. Точно выполнивъ свой жребій и передавъ 
на память потомкамъ цѣнныя воспоминанія свои, отошелъ 
къ отцамъ одинъ изъ тѣхъ простыхъ русскихъ мужичковъ, 
которые хранили память преподобнаго свято въ то время, 
когда другіе забыли угодника Божія. Совершивъ послѣднее 
напутствіе матери-церкви надъ усопшимъ ея сыномъ, мы и 
передадимъ эти воспоминанія въ нижеслѣдующемъ сказаніи, 
наряду съ данными изъ другихъ источниковъ.

I.

Феофилова пустынь предъ событіемъ причтенія преподоб
наго Феофила къ лику святыхъ.

До устройства Варшавской желѣзной дороги главнымъ 
путемъ въ сношеніяхъ Россіи съ Варшавою и заграницею 



было Варшавское шоссе. Станціонные содержатели имѣли 
по сотнямъ лошадей и почтовыя тройки, курьеры быстро 
проносились тамъ, гдѣ теперь царитъ тишина, да проѣдутъ 
лишь возы съ тяжелою кладью для мѣстныхъ торговцевъ. 
Громоздкія берлины высокопоставленныхъ особъ часто ка
тились по этому пути, на которой нынѣ иногда выбѣгаютъ 
и лоси, и спокойно постукиваетъ въ лѣсу дятелъ. На этомъ- 
то пути, гдѣ кипѣла тогда жизнь и широкою струею пере
ливалась, изъ конца въ конецъ, стояло убогое село, окру
женное съ трехъ сторонъ лѣсомъ, называвшееся Феофилова 
пустынь. Убогій одноглавый храмъ, по преданію когда то 
перевезенный изъ Новгородскаго края, былъ обнесенъ вы
сокимъ тыномъ, изъ толстыхъ заостренныхъ къ верху бре
венъ (воспоминаніе крестьянина Димитрія Степанова). Убога 
была наружность храма, еще болѣе убога была и внутрен
ность его. Иконостасъ былъ на краскахъ четырехъ ярусный. 
Въ нижнемъ мѣстномъ ряду — царскія врата гладкія на 
краскахъ, съ Благовѣщеніемъ и четырьмя Евангелистами. 
Рядомъ образъ Спасителя на краскахъ, съ мѣдною лам
падою. Налѣво образъ Божіей Матери „на немъ гри
венка низована бусяна, привѣсу одни серги сребряные, да 
одна копѣйка серебряна11. Предъ нимъ мѣдная лампада 
На сѣверныхъ дверяхъ изображеніе Архидіакона Стефана.. 
Рядомъ съ дверями образъ Живоначальной Троицы, а ря
домъ съ нимъ образъ „Преподобнаго Феофила пустынножи
теля". Подлѣ же образа Спасителя, съ другой стороны, об
раза: св. Николая Чудотворца, Дмитрія Ростовскаго, съ пре
стоящими преп. Зосимою и Савватіемъ Соловецкими, Воскре
сенія Христова, съ золоченымъ вѣнчикомъ. Предъ образомъ 
преп. Феофила мѣдная лампада. Надъ царскими вратами— 
Тайная вечеря. Во второмъ ярусѣ: надъ царскими вратами 
образъ Господа Вседержителя, съ апостолами по сторонамъ. 
Въ 3 ярусѣ—двунадесятые праздники, въ 4—пророки, а посре
динѣ Богоматерь. Вверху вмѣсто распятія Нерукотворен
ный Спасъ. Въ алтарѣ было два окна: одно большое, другое 
волоковое. Надъ престоломъ — сѣнь, сосуды оловянные, два 
евангелія, два креста. Въ среднемъ храмѣ два окна, хоругви 
простые. Деревянная колокольня стояла отдѣльно, на ней 
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было 4 колокола: 15 ф., 1 пуд. 25 ф. и два малые. Облаченія про
стыя и немного. Среди облаченій были и покровы на преподоб
наго: „Покровъ на преподобнаго голеваго отласу съ мелкими 
цвѣтами, обложенъ отласомъ голубымъ, крестъ золотаго 
гаса, подкладка крашениная синей". „Покровъ на преподобнаго 
Феофила тавътяная зеленая, обложена тавтой алой под
кладка крашениная синяя, на ней крестъ золотой плетеный". 
Около церковки ютились и избушки причта. Въ вѣдомостяхъ 
Лужскаго уѣзда Логовенскаго погоста упраздненной Фео- 
филовой пустыни, одноприходной церкви во имя Успенія 
Божія Матери о штатныхъ и заштатныхъ священноцерковно- 
служителяхъ и ихъ семействахъ „за 1807 г. мы находимъ такія 
свѣдѣнія: священникъ Игнатій Васильевъ—66 лѣтъ, изъ ве- 
ликороссіянъ, пономарской сынъ, нигдѣ не обучался. 1769 г. 
декабря 2 былъ назначенъ въ г. ІІорховъ къ церкви По
кровской Божія Матери пономаремъ и посвященъ въ стихарь. 
Въ 1785 г. 31-го мая переведенъ въ Боротинскій приходъ 
(лужскаго уѣзда), къ церкви Покрова Божія матери діако
номъ. 1793 г. 25 янв. — священникомъ въ пустынь, на мѣсто 
бывшаго священника Петра Тимофѣева. Жена его—Ирина 
Борисовна, 55 л. Дѣти: Трифонъ — въ выставкѣ Веленяхъ 
священникомъ. Павелъ 8 л. обучается при отцѣ (впослѣд
ствіи былъ въ Спб. Казанскомъ соборѣ въ пѣвчихъ). Дочь 
Стефанида въ замужествѣ Хмерскаго погоста въ выставкѣ 
Гагринѣ за понамаремъ Сило Трофимовымъ (лѣтъ ей 20). 
Александра—18 л., въ замужествѣ за пустынскимъ дьячкомъ 
Петромъ Якимовымъ. Дьячекъ Петръ Якимовъ, 22 лѣтъ, 
его жена Александра Игнатьевна, дьячекъ грамотѣ не ученъ, 
съ 1806 г. Пономарь Иванъ Григорьевъ, 15 л., опредѣлен
ный на мѣсто умершаго отца, 'его жена"' Екатерина Васи
льевна и дочка. Мать его Меланія Феоктистовна, 38 л., и при 
ней дѣти, Назарій, 10 л., Агафья, 12 л. Жалованья не было, 
питались эти смиренные труженики ругою и плодами своихъ 
рукъ отъ обработки земли. Тяжела была ихъ доля, но не 
унывали они подобно многимъ нынѣ, а глава причта—отецъ 
Игнатій Васильевъ—былъ положительно душа всего причта. 
Покойный Димитрій Степановъ зналъ лично этого старичка 
священника, еще, когда онъ былъ въ Боротно и часто ѣздилъ 
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въ гостикъ дѣду его, бывшему старостою церковнымъ. Ѣздилъ 
и изъ пустыни только зимою. Лѣтомъ ѣздить было нельзя: 
глухіе лѣса, а рѣчка была несудоходна, Новгородскаго шоссе 
не было. Отецъ Игнатій Васильевъ былъ высокаго роста, съ 
длинною сѣдою бородою, крѣпкій старичекъ. Никогда не 
унывалъ, а всегда полагался на волю Божію и любилъ въ 
праздникъ за чайкомъ, — а чай въ то время уже'начиналъ 
входить въ употребленіе,—пошутить-побалагурить. Другихъ 
жителей было мало, два-три домика, да почтовый дворъ съ 
службами. Церковнымъ старостою былъ богачъ Кулеминъ. 
Такъ и прожили бы эти люди свой вѣкъ, и съ миромъ отошли 
бы въ вѣчность, и скоро забылась бы память о нихъ, какъ 
забудется и память о насъ по смерти, которой никто не 
избѣжитъ. Но тутъ, въ этомъ убогомъ селѣ было великое 
сокровище. Здѣсь почивалъ преподобный Феофилъ, осно
ватель бывшей на мѣстѣ села обители. Его чтили въ про
стотѣ своего сердца эти простые люди, и вотъ настало время 
его прославленія. Вмѣстѣ съ обновленіемъ его памяти не 
забывалась и память о вѣрныхъ его почитателяхъ. И всякій, 
кому дорога родная святыня, вспомнитъ это бѣдное село, 
дорого станетъ оно его сердцу, съ любовью перенесется 
онъ и въ глубь вѣковъ, когда жили эти скромные тружен- 
ники, которые умѣли молиться и трудиться не хуже насъ...

II.

Посѣщеніе пустыни Императоромъ Александромъ Благосло
веннымъ и причтеніе преподобннаго Феофила къ лику свя

тыхъ; памятники этого событія.
Однажды пустынь съ ея немногими обитателями была 

крѣпко встревожена. Царская карета вдругъ остановилась 
предъ воротами церкви и сторожъ, съ тревогою прибѣжавъ къ 
священнику, сказалъ, что самъ Государь требуетъ его къ себѣ. 
Быстро снялъ съ гвоздика ряску отецъ Игнатій, ряску, которую 
онъ одѣвалъ къ службамъ только по праздникамъ, и пошелъ на
встрѣчу побѣдителю Наполеона, съ его грозными полчищами. 
Государь смиренно поклонился простому сельскому іерею и 

9*  
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подошелъ подъ благословеніе. Дрожащею рукою благосло
вилъ отецъ Игнатій Государя и повелъ въ церковь. Благо
говѣйно помолился Государь, все осмотрѣлъ и спросилъ:— 
почему у васъ такое убожество. „Средствъ нѣтъ никакихъ, 
Государь", отвѣтилъ священникъ. Государь же попросилъ 
свести и показать, гдѣ погребенъ преподобный Феофилъ. 
Въ то время подъ церковью уже существовалъ склепъ и 
могила преподобнаго, покрытая дерномъ, сверху покрывалась 
покровами и предъ нею иногда горѣла лампада. Въ церков
ной описи конца XVIII вѣка такъ описана могила препо
добнаго: „подъ оной церквой мощи пустынножителя Феофила 
подъ спудомъ не свидѣтельствованы, на раки покровъ голи 
рудожелтой, крестъ позументу золотого, предъ тѣми мощами 
лампада медная съ привѣской золотой". Въ этой замѣткѣ 
описи содержится весьма важное свидѣтельство о томъ, что 
въ то время преподобный Феофилъ еще не былъ канонизо
ванъ. Это — выраженіе: „не свидѣтельствовавъ".

Императрица Елизавета Петровна, посѣтивъ Зеленецкій 
монастырь и помолившись у раки преподобнаго Мартирія, 
спросила: „почему по преподобномъ служите паннихиды, а 
не молебны". И получила отвѣтъ: „зане не свидѣтельство
вавъ", т. е. не было свидѣтельствованія мощей. — Къ чему 
еще свидѣтельствованіе, когда онъ еще при жизни воскре
силъ мертваго и творилъ многія чудеса,—возразила Госуда
рыня. Послѣ этого и было установлено церковное почитаніе 
сему угоднику Божьему. Почти тоже повторилось и съ чество- 

4 ваніемъ преподобнаго Феофила. Что же привело Государя 
сюда, почему онъ пришелъ помолиться не къ преп. Трифону 
Городецкому, который такъ же не былъ еще причтенъ къ лику 
святыхъ, но уже почитался народомъ и при томъ почивалъ 
въ селѣ, также стоявшемъ на Варшавскомъ шоссе, но болѣе 
пустыни людномъ и видномъ, а къ преп. Феофилу. Отвѣ
томъ на это служитъ другое преданіе: Государь на пути въ 
Варшаву, страдавшій тогда глазами и простудою ногъ, чудесно 
получилъ исцѣленіе отъ недуга по явленіи преподобнаго 
Феофила. Къ нему то и притекъ Государь. Справедливость 
этихъ преданій подтверждается дальнѣйшими событіями по
стройки храма по волѣ Государя, установленіе чествованія 



святому и др., какъ личное присутствіе Государя на освя
щеніи храма. Безъ какого либо особаго побужденія, какимъ 
и было вышеописанное событіе, Государь не сталъ бы такъ 
заботиться о памяти мало извѣстнаго подвижника, какимъ 
былъ тогда преп. Феофилъ. И память преп. Феофила 
оставалась бы въ такомъ же забытьѣ, какъ была въ тѣ 
годы память преп. Трифона Городецкаго, самое существо
ваніе котораго людьми образованными того времени, какъ 
напр., писательница Шишкова, отрицалось...

Смиренно преклонилъ колѣни Благословенный вождь 
Россіи у могилы преподобнаго Феофила.. Долго и тихо онъ 
молился, а когда всталъ,—на очахъ его блестѣли слезинки. 
Милостиво побесѣдовалъ онъ съ удивленнымъ священникомъ, 
принялъ отъ него благословеніе и, садясь въ коляску, пове
лѣлъ священнику поскорости пріѣхать въ Петербургъ. Съ 
нетерпѣніемъ ждали семейные и причтъ отца Игнатія. При
шелъ отецъ Игнатій и скоро разнеслась по убогому селу 
вѣсточка радостная, какъ о дивномъ явленіи Государю пре
подобнаго, такъ и о намѣреніи Государя воздвигнуть камен
ный величественный храмъ и прославить святого... И эта 
радостная вѣсточка, скоро осуществившаяся, не затерялась 
въ круговоротѣ временъ и дошла до насъ, свято соблюден
ная простыми мужичками. Крѣпко и много порадовались 
тогда православные, говорилъ покойный свидѣтель тѣхъ 
событій—Димитрій Степановъ...

Вскорѣ поѣхалъ отецъ Игнатій и въ Петербургъ по 
царскому велѣнію. Въ приходорасходной книгѣ пустыни 
за 1822 г., подъ февралемъ, мы читаемъ: „въ проѣздъ въ 
С.-Петербургъ и обратно и на путевые расходы по указу 
Спб. Консисторіи за „Церковнымъ Дѣломъ издержано свя
щенникомъ Игнатіемъ Васильевымъ 35 р.“ Почти вскорѣ 
послѣ того записано еще 30 р. „архитектору Анисимову", 
очевидно съ священникомъ прибывшему для освидѣтельство
ванія мѣста для постройки. И эта замѣтка какъ нельзя болѣе 
подтверждаетъ справедливость мѣстнаго преданія...

Вскорѣ прибылъ для наблюденія за постройкою церкви 
намѣстникъ лавры, Архимандритъ Товія; который подолгу и 
жилъ здѣсь. Первымъ дѣломъ Товія, говорятъ старожилы, 



Димитрій Степановъ и Семенъ Арсеньевъ, было—освидѣ
тельствовать мощи преп. Феофила. Была въ присутствіи 
немногихъ лицъ отслужена паннихида и раскопана могила. 
Смотрѣли только Товій и о. Игнатій Васильевъ, которые по 
нѣкоторомъ времени вышли изъ пещеры и объявили о не
тлѣніи мощей и тутъ же былъ отслуженъ первый молебенъ 
преподобному. Потомъ, когда пріѣзжалъ Государь, онъ 
вновь съТовіемъ спускался въ пещерку и смотрѣлъ мощи.

Письменныхъ актовъ о семъ не сохранилось, равно не 
было объявлено объ открытіи мощей. И въ этомъ нѣтъ 
ничего удивительнаго. Дѣлалось все по личному распоря
женію Митрополита въ исполненіе воли Государевой. Равно 
не было объявлено объ открытіи мощей потому, что святой 
былъ не новый, а уже давночтившійся народомъ, древній 
подвижникъ. Таковыхъ же святыхъ причитали не разъ прямо, 
безъ свидѣтельствованія мощей и безъ оглашенія всенародно; 
такъ причтенъ былъ, напримѣръ, пр. Мартирій Зеленецкій, 
а имена Сергія и Германа Валаамскихъ и Арсенія Конев- 
скаго были внесены въ обще-церковные мѣсяцесловы въ тѣ 
же 20 годы, безъ всякаго новаго осмотра мощей и оглаше
нія циркулярно.

При томъ, неудивительно, что и мощи вновь скрыли въ 
землю: еще сильно было Петровское распоряженіе, въ силу 
котораго были скрыты и запечатаны мощи Св. Александра 
Невскаго, Зосимы и Савватія Соловецкихъ и др. Кромѣ 
давности мѣстнаго чествованія преподобнаго Феофила, памят
никами чего являлись образъ преподобнаго, съ лампадою 
предъ нимъ, покровы и пр., нетлѣнія мощей и чудесъ, 
тогда было принято во вниманіе еще и все, извѣстное о жизни 
преподобнаго. Мѣстное преданіе, сохраненное вышеупомя
нутыми двумя стариками и слышанное мною отъ многихъ 
другихъ, говоритъ, что было житіе преподобнаго, которое 
читалъ у о. Игнатія Государь и которое затерялось при 
немъ же, что были отыскиваемы и найдены свѣдѣнія о 
преподобномъ въ Москвѣ...

Очевидно это и было обычное изученіе жизни подвиж
ника предъ его канонизаціею... Вещественнымъ памятникомъ 
бывшаго смотрѣнія могилы остается до нашего времени слѣ
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дующее. Минувшимъ лѣтомъ, когда происходилъ ремонтъ 
пещерки, гдѣ почиваютъ мощи преподобнаго, приходилось 
пообчистить и часть земли надъ самою могилою. При этомъ 
оказалось, что вся могила, глубиною болѣе двухъ аршинъ, 
засыпана привознымъ, крупнымъ, рѣчнымъ, а не мѣстнымъ— 
красногористымъ пескомъ. А этого не могло бы быть, если 
бы могилу не трогали, и при томъ песокъ этотъ легко 
разсыпается: очевидно сыпали его бережно на гробовую 
крышку, а не утоптывали. Такимъ образомъ, постройкѣ храма 
предшествовало освидѣтельствованіе данныхъ святости и 
основательности чествованія преп. Феофила, и это разслѣ
дованіе убѣдило всѣхъ въ истинной святости подвижника. 
Началась постройка храма. Что постройка храма состоя
лась по Высочайшему соизволенію, и слѣдовательно вызвана 
чудесною помощью преподобнаго Государю, подтверждаетъ 
слѣдующій указъ: Указъ Его Императорскаго Величества 
Самодержца Всероссійскаго изъ Лужскаго духовнаго пра
вленія упраздненной Феофиловой пустыни священнику Игна
тію Васильеву. Присланные при указѣ изъ Санктъпетер- 
бургской духовной Консисторіи въ сіе правленіе, послѣдо
вавшемъ отъ 28 апрѣля за № 942, двѣ книги, изъ коихъ 
одна для сбора доброхотнаго подаянія, а другая для записки 
прихода и расхода суммъ строившейся По Высочайшему По
велѣнію въ оной пустынѣ, подъ непосредственнымъ смотрѣ
ніемъ отца Намѣстника Александроневской Лавры Архиман
дрита и разныхъ орденовъ кавалера Товія, каменной церкви. 
Предписывается явится въ сіе Правленіе лично самимъ для 
полученія вышеозначенныхъ книгъ... Указъ этотъ отъ 4 Марта 
1825 г. № 133. На постройку церкви были издержаны слѣд. суммы: 
„ассигнованныхъ по Высочайшему соизволенію отъ комиссіи 
духовныхъ училищъ изъ церковной суммы—1500 р., и это самое 
ассигнованіе такихъ суммъ краснорѣчиво говоритъ, что 
постройка храма—благодарная дань Государя своему небес
ному покровителю, — не дѣло случая и обычной заботли
вости о благолѣпіи храмовъ сельскихъ. Потомъ — капиталъ 
купца Солодовникова—30000 р., Глинкиной, съ %°/о 13251 р. 
60 к. сборныхъ суммъ — 1977 р. 90 к., °/о°/о съ Глинкиной 
капитала 55 р. 77 к., отъ продажи остатковъ—500 р. Всего 
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было: 61782 р. 27 к., а издержано 61858 р. 7 к. Кромѣ 
того, по приходорасходной книгѣ пустынской церкви за 
1822— 1825 г. значатся еще слѣдующіе расходы (изъ цер
ковныхъ суммъ) по постройкѣ церкви: за колоколъ 1050 р„ 
за передержку старостѣ Кулемину въ возвратъ имъ израс
ходованныхъ 500 р., за хоругви 235 р. и др., всего на 3009 р. 
Изъ расходовъ по постройкѣ церкви интересенъ расходъ 
Намѣстника лавры, архимандрита Товія въ 1122 р.—на 
разъѣзды въ пустынь и обратно. Одновременно съ храмомъ 
была устроена и часовня — пещерка надъ ракою преподоб
наго. При чемъ рака—гробница—была привезена изъ С.-Пе
тербурга, и въ строительно-расходной книгѣ значится рас
ходъ въ 35 р. „за провозъ изъ Петербурга двухъ кровель
щиковъ и гробницы “. Старая церковь была перенесена 
нѣсколько далѣе, гдѣ и теперь находится (въ настоящее 
время есть мысль у мѣстнаго причта и училищнаго отдѣле
нія перенести эту старую Успенскую церковь въ д. Па- 
хонь и сдѣлать, чрезъ пристройку ея къ школѣ, церковью-шко
лою, что было бы весьма полезно и удобно); а вокругъ церквей 
устроена высокая кирпичная ограда съ массивными воро
тами, украшенными вензелемъ Императора Александра І-го 
и датою 1823 г. подъ царскою короною. Въ день освященія 
перестроенной старой церкви была совершена закладка новой 
церкви и было въ этотъ день собрано 60 р. 15 к. Августа 
1824 г. совершилось освященіе новоустроеннаго храма. Иконы 
къ тому времени не были готовы и архитекторъ Анисимовъ 
нарочно ѣздилъ въ Порховъ, на что ему было выдано 50 р. 
Эта отмѣтка расходной книги объясняетъ тотъ замѣченный 
нами фактъ, что до произведеннаго ремонта иконостаса, 
иконы боковыхъ придѣловъ рѣзко отличались недокончен
ностью ихъ отдѣлки сравнительно съ иконами главнаго 
придѣла. 15 и 16 августа состоялось освященіе главнаго 
Успенскаго и одного бокового придѣла въ честь св. Але
ксандра Невскаго. Много было генералитета тогда и вся
каго рода знатныхъ особъ, говорили намъ старики-очевидцы, 
такъ что Государя и видѣть близко намъ не удалось, видѣли 
только издали, какъ онъ, царь-батюшка, проходилъ. Фактъ 
личнаго присутствія Государя кромѣ преданія подтверждается 
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еще замѣткою приходорасходной книги, гдѣ сказано, что въ 
этотъ день собрано отъ богомольцевъ на блюдо 500 р., чего 
безъ присутствія Государя и знатныхъ особъ, въ убогомъ 
селѣ сдѣлать было нельзя. При устройствѣ церкви шоссе 
было отведено нѣсколько въ сторону и теперь еще старая 
просѣка напоминаетъ его прежнее направленіе. Новое же 
Новгородское шоссе нерѣдко называлось „Новгородско-Фео- 
филовскимъ". Третій Феофиловскій придѣлъ остался неосвя
щеннымъ. Причиною сему было, вѣроятно, намѣреніе Госу
даря пріурочить это торжество ко дню памяти преп. Фео
фила. А вѣру къ преподобному Феофилу Государь питалъ 
самую теплую и глубокую. Въ пустынской церкви до сего 
дня хранится три образа Александровскаго времени, на 
коихъ изображены св. Александръ Невскій и преп. Феофилъ 
пустынножитель въ моленіи предъ образомъ Успенія Божіей 
Матери. Въ этомъ ясно выражена вѣра его въ равное предъ 
Богомъ дерзновеніе преподобнаго съ св. Александромъ предъ 
Господомъ. Самою внѣшностью пустынскій храмъ предста
вляетъ точную въ миніатюрѣ копію Грузинскаго андреев
скаго собора, и поистинѣ есть величественный надгробный 
надъ ракою преп. Феофила храмъ, созданный любовью 
Державнаго почитателя Омучскаго пустынножителя. До 
освященія придѣла имени преп. Феофила Александръ Бла
гословенный не дожилъ. Послѣ освященія храма Государь 
часто во время проѣздовъ заѣзжалъ въ пустынь, нерѣдко 
ночевалъ, исповѣдывался у о. Игнатія, пріобщался и всегда 
стоялъ у правой колонны, гдѣ теперь есть „Царское мѣсто", 
такъ описываемое въ описи 1853 г.: „противъ праваго кли
роса царское мѣсто, обложенное малиновымъ, отъ солнца 
полинявшимъ бархатомъ съ изображеніемъ буквы: А, вызо
лоченной, вверху надъ нимъ образа". Освященіе Феофилов- 
скаго придѣла состоялось уже въ 1827 г. 3 Ноября. О семъ 
свѣдѣнія мы заимствуемъ изъ подпрестольнаго креста, на 
которомъ есть такая надпись того времени: „освятится жер
твенникъ Господа и Бога, и Спаса нашего Іисуса Христа 
въ храмѣ Преподобнаго Игумена Феофила, при державѣ 
Бл. Самодержавнѣйшаго Великаго Государя нашего Импе
ратора Николая Павловича всея Россіи, по благословенію 
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Святѣйшаго Правительствующаго Сѵнода, Первенствующаго 
Члена, Высокопреосвященнѣйшаго Митрополита Серафима 
Череменецкаго монастыря строителемъ Іеромонахомъ Пе
тромъ въ лѣто отъ Р. X. 1827, мѣсяца Ноября 3-го, на 
память святыхъ мученикъ Акепсимы епископа, Іосифа пре
свитера и Аифала діакона". И эта надпись неоспоримое до
казательство бывшей канонизаціи преподобнаго Феофила. 
Безъ этого факта никогда Первенствующій Членъ св. Сѵнода 
не рѣшился бы дозволить посвятить придѣлъ въ честь оте
чественнаго подвижника благочестія, память котораго тогда 
чтилась только паннихидами. Предѣлами же чествованія пре
подобнаго Феофила предназначалась вся Петербургско-Нов
городская митрополія. Доказательствомъ сему служитъ над
пись на образѣ, что на ракѣ преподобнаго. На этомъ образѣ 
есть такая надпись, что это „образъ преподобнаго Феофила 
пустынножителя, Новогородскаго и С.-Петербургскаго чудо
творца". II мы вправѣ сказать слѣдующее: Преподобный 
Феофилъ, игуменъ Омучскій, пустынножитель, Лужскій Чу
дотворецъ, причтенъ къ Лику Святыхъ отечественной Церкви, 
въ предѣлахъ С.-Петербургско-Новгородской Митрополіи, по 
волѣ Государя Императора Александра Перваго, въ 1823 г., 
а днемъ оффиціальнаго причтенія слѣдуетъ счтитать 3 Ноября 
1827 г. И казалось бы, послѣ этого память преподобнаго 
должна бы быть свято чтимою въ предѣлахъ СПБ. епархіи, 
и имя преподобнаго Феофила поминалось бы вмѣстѣ съ 
именами Св. Александра Невскаго, преп. Мартирія Зеленец- 
каго и Илларіона Гдовскаго — на литіяхъ и отпустахъ. И 
этихъ небесныхъ покровителей знали бы всѣ отъ мала до 
велика... Но не то на самомъ дѣлѣ. Годъ тому назадъ, если 
спросить бы кого либо изъ насъ о преп. Феофилѣ, то, развѣ 
за исключеніемъ ближайшихъ обитателей пустыни, никто 
не могъ бы сказать ничего о немъ. Такъ былъ забытъ пре
подобный. Только простые поселяне хранили память о немъ, 
да 29 декабря пустынь скромно справляла свой долгъ и 
ублажала преподобнаго Феофила, какъ наставника монаховъ 
и собесѣдника ангеловъ.
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III.

Феофилова пустынь въ настоящее время. Обновленіе 
памяти преподобнаго Феофила. Заключеніе.

Съ устройствомъ Варшавской желѣзной дороги упало 
значеніе Варшавскаго и Новгородскаго шоссе. Съ первымъ 
отходящимъ поѣздомъ жизнь устремилась по новому руслу и 
отлила отъ шоссе. Затихъ этотъ, еще недавно важный исто
рическій путь. Затихла постепенно и память о пустынѣ. 
Настали кипучіе шестидесятые годы, эпоха великихъ реформъ 
и преобразованій, увлеченіе западомъ усилилось, интересъ 
къ родному еще не пробуждался, такъ забылась и память 
о преподобномъ Феофилѣ, какъ забылась память многихъ 
другихъ отечественныхъ святыхъ. И такой глубокій почи
татель преп. Феофила, какъ бывшій пустынскій священникъ 
о. Іоаннъ Разумовскій, не смотря на всѣ свои старанія, ни
чего не могъ сдѣлать для обновленія памяти святаго мужа: 
не насталъ еще тогда часъ для сего. Пустынь, обрамленная 
со всѣхъ сторонъ лѣсною бахромою, лѣтомъ вся зеленая, 
зимою бѣлоснѣжная, съ своимъ красивымъ храмомъ,—что 
замокъ,—обнесеннымъ высокою каменною оградою, пересѣ
ченная съ трехъ сторонъ широкими шоссе и омываемая 
горною омучью рѣкой, она пріютила подъ своею сѣніею и 
врачебный покой, и маленькую обшину сестеръ милосердія, 
но все еще точно безжизненно было въ ней... И препо
добный все былъ еще забытымъ. Но вотъ устроилась здѣсь 
дача для воспитанниковъ-сиротъ СПБ. Александро-Невскаго 
духовнаго училища. Пустое мѣстечко на углу двухъ шоссе 
точно дождалось своей новой доли. Застучали топоры древо- 
дѣлей, совершена по чину церковному закладка зданія, 
высоко поднялся бѣлый крестъ надъ недавно пустымъ мѣ
стомъ. Дѣтскіе чистые голоса уже не въ первый разъ огла
шаютъ своды историческаго храма... пустынь точно ожила, 
началась для нея новая жизнь. Не древніе иноки обходятъ 
ея предѣлы, а юные—будущіе служители церкви—проводятъ 
здѣсь годы своего сиротства. 3 Ноября с. г., въ день семи
десятипятилѣтія освященія Феофиловскаго придѣла, вечеромъ 
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стояли мы въ пустынѣ на мѣстѣ постройки училищной 
дачи. Луна тихо плыла по голубому небосклону, задумчиво 
шумѣлъ окрестный лѣсъ. Ярко бѣлѣлъ крестъ, высоко под
нявшійся на мѣстѣ постройки, и пестрѣли первые ряды 
бревенъ воздвигаемаго дома. И думалось намъ: „теперь не 
забудется память преподобнаго Феофила. Тѣ сирыя и без
пріютныя дѣти, которыя будутъ проводить и уже проводятъ 
въ дни великихъ праздниковъ и лѣтомъ время здѣсь, подъ 
сѣнію преподобнаго, кто каждый день, по заведенному уже 
порядку, начинаетъ молитвою у раки преподобнаго, осѣнен
ной голубымъ балдахиномъ и озаряемой свѣтомъ тихо 
мерцающихъ лампадокъ, они привыкнутъ смотрѣть на пу
стынь, какъ на свой отчій домъ, на угодника Божія, какъ 
на своего отца-покровителя, и, гдѣ бы ни былъ каждый изъ 
нихъ, они никогда не забудутъ памяти его, никогда не 
изгладится изъ ихъ сердецъ величавый образъ древняго 
подвижника, отъ отцовъ къ дѣтямъ, отъ дѣтей къ отцамъ 
будетъ передаваться и крѣпнуть память объ угодникѣ Бо
жіемъ. Поистинѣ можно видѣть въ этомъ дивные пути про
мысла Господа, прославляющаго Своихъ Святыхъ и изъ 
устъ младенцевъ совершающаго имъ хвалу".

Память преп. Феофила совершается 29 Декабря—день 
его тезоименитства, 8 іюня—день преставленія (по преданію).

Смотритель Спб. Александро-Невскаго Духовнаго
. училища, Архимандритъ Никодимъ.

1902 г. Ноября 3 дня.
Феофплова пустынь.

Собраніе законоучителей начальныхъ городскихъ училищъ.
Мѣсяцъ тому назадъ—въ залѣ Городской Думы, состоялось 

собраніе оо. и гг. законоучителей начальныхъ городскихъ 
училищъ. Предметомъ обсужденія былъ вопросъ о препода
ваніи Закона Божія дѣтямъ младшаго отдѣленія. Вопросъ 
этотъ уже обсуждался на 4 собраніяхъ въ предшествующемъ
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учебномъ году, но тогда рѣчь шла исключительно объ объ
емѣ и характерѣ сообщенія дѣтямъ основныхъ истинъ ре
лигіи (о Богѣ-Духѣ и нѣкоторыхъ свойствахъ Божіихъ, о 
троичности Лицъ, Божіей Матери, Ангелахъ и пр.), знаніе 
которыхъ обусловливаетъ дальнѣйшее религіозное науче
ніе. Въ настоящемъ же собраніи говорилось о преподаваніи 
Священной Исторіи, такъ какъ, по принятой въ начальныхъ 
городскихъ училищахъ программѣ, требуется изучить съ 
дѣтьми младшаго возраста разсказы — о сотвореніи міра и 
человѣка, грѣхопаденіи и событіяхъ дванадесятыхъ празд
никовъ.

Собраніе открылось привѣтственною рѣчью преосвящен
наго Иннокентія. Послѣ сего помощникъ наблюдателя за 
преподаваніемъ Закона Божія, свяш. А. М. Темномѣровъ, 
обратилъ вниманіе присутствовавшихъ на тотъ замѣченный 
имъ фактъ, что въ нѣкоторыхъ училищахъ дѣти къ концу 
перваго года ученія свободно разсказываютъ, указанныя въ 
программѣ исторіи, въ большинствѣ же другихъ могутъ 
воспроизвести содержаніе разсказовъ только при помощи 
вопросовъ. При этомъ многіе изъ законоучителей, ссылаясь 
на то, что для дѣтей болѣе важно знаніе содержанія свя
щенно-историческихъ разсказовъ, чѣмъ умѣнье передать 
ихъ, вовсе и не стремятся научить дѣтей связному раз
сказу въ первый годъ обученія. Другіе-же хотя и со
знаютъ необходимость учить дѣтей передавать разсказъ 
связно, безъ помощи вопросовъ, но находятъ, что въ млад
шемъ отдѣленіи эта задача недостижима вслѣдствіе малаго 
развитія дѣтей.

Возражая противъ перваго взгляда, о. А. М. указалъ на 
важность для дѣтей усвоенія не только содержанія священно
историческихъ разсказовъ, но и ихъ формы. Въ послѣднемъ 
отношеніи задача законоучителя заключается въ томъ, чтобы 
научить дѣтей свободному, связному и выразительному раз
сказу. Забота объ этомъ должна начинаться съ перваго 
года обученія. Лучше изучить съ дѣтьми младшаго отдѣленія 
меньше исторій, но такъ, чтобы они умѣли ихъ хорошо раз
сказать, чѣмъ много исторій по вопросамъ, такъ какъ въ 
послѣднемъ случаѣ дѣтямъ приходится въ одинъ годъ 
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усваивать содержаніе, а въ слѣдующій годъ форму того же 
разсказа. Если законоучитель научитъ дѣтей въ младшемъ 
отдѣленіи разсказывать хотя-бы нѣсколько исторій, то онъ 
въ значительной степени облегчитъ имъ дальнѣйшее изученіе 
Священной Исторіи въ слѣдующій годъ. Если же онъ не 
позаботится въ первый годъ положить прочную основу умѣнья 
разсказывать, то въ среднемъ отдѣленіи достигнуть этого 
будетъ уже труднѣе. Ему придется изучить съ дѣтьми не 
только то, что положено по программѣ для средняго отдѣ
ленія, но переучить и тѣ разсказы, которые они научились 
разсказывать „по вопросамъ“ въ первый годъ. То обстоя
тельство, что содержаніе нѣкоторыхъ разсказовъ уже усвоено 
дѣтьми, не облегчаетъ труда, такъ какъ для нихъ камень 
преткновенія составляетъ не содержаніе, а форма разсказа. 
Для усвоенія ея законоучителю поневолѣ приходится отсы
лать дѣтей къ учебнику, прямымъ слѣдствіемъ чего является 
механизмъ заучиванія и отвѣтовъ.

Возможность научить дѣтей въ первый же годъ обученія 
свободно, связно и выразительно передавать священно-исто
рическіе разсказы ясна изъ успѣховъ, достигаемыхъ нѣко
торыми законоучителями въ этомъ направленіи. Для этого 
прежде всего необходима выразительность рѣчи самого 
законоучителя. Онъ долженъ показать дѣтямъ образецъ хо
рошаго разсказа, передавая его ясно, раздѣльно и вырази
тельно. Такой разсказъ составляетъ основу преподаванія. 
Дѣйствуя на воображеніе дѣтей, онъ способствуетъ живости 
представленія ими изучаемаго событія и тѣмъ въ значитель
ной степени облегчаетъ пониманіе разсказа и усвоеніе по
слѣдовательности отдѣльныхъ его моментовъ. При помощи 
его законоучитель можетъ сосредоточить вниманіе всего 
класса на своихъ словахъ и довести интересъ къ разсказу 
до высшей степени напряженія. Живой, выразительный раз
сказъ воодушевляетъ дѣтей, и они безъ всякихъ усилій и 
требованій со стороны законоучителя также начинаютъ раз
сказывать выразительно.

По поводу настойчиваго требованія отъ законоучителя 
выразительности рѣчи присутствовавшими было высказано 
не мало сѣтованій на духовную школу, которая совершенно 
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игнорируетъ это необходимое условіе успѣха законоучитель
ской и пастырской дѣятельности *).

*) '.Эту вину духовно-учебныя заведенія, повидимому, уже начинаютъ 
сознавать. Въ Л» 43 „Цер. Вѣд.“ помѣщено извѣстіе о томъ, что въ Москов
ской дух. се»>. открыты курсы декламаціи для воспитанниковъ V" и VI 
классовъ.

Далѣе, для наученія дѣтей младшаго отдѣленія связному, 
свободному разсказу необходимо перенести' центръ тяжести 
съ повѣрки знаній отдѣльныхъ учениковъ чрезъ спраши
ваніе на разучиваніе разсказа цѣлымъ классомъ. Обычно 
законоучитель разсказываетъ исторію только одинъ разъ, а 
затѣмъ заставляетъ дѣтей повторять. Но такъ какъ отъ 
ребенка въ 8 лѣтъ немыслимо требовать повторенія разска
занной одинъ разъ исторіи, то часто большая часть урока 
уходитъ только на то, чтобы убѣдиться, что никто. не мо
жетъ повторить разсказаннаго. Гораздо полезнѣе будетъ, 
если законоучитель не будетъ скупиться на разсказъ, и 
каждую исторію разскажетъ самъ нѣсколько разъ, поль
зуясь удобными для того случаями, а вызывая отдѣльныхъ 
учениковъ для повторенія разсказа, употребитъ всѣ мѣры, 
чтобы и ихъ отвѣтъ служилъ той же цѣли — усвоенію раз
сказа цѣлымъ классомъ. При этомъ необходимо не мѣнять 
редакціи разсказа, чтобы не сбивать дѣтей и не требовать 
отъ нихъ передачи „своими словами", а довольствоваться 
повтореніемъ разсказа словами законоучителя.

Послѣднее требованіе вызвало оживленный обмѣнъ мнѣній 
среди оо. и гг. законоучителей. Одни соглашались съ тѣмъ, 
что дѣти при поступленіи въ школу не обладаютъ доста
точнымъ запасомъ словъ и умѣньемъ выражаться, и поэтому 
не могутъ повторять разсказа иначе, кккъ словами законо
учителя (В. II. Григоровичъ), другіе находили, что такое 
заучиваніе со словъ не будетъ ничѣмъ отличаться отъ 
заучиванія по учебнику. По этому поводу о. А. М. была 
развита та мысль, что учебникъ въ рукахъ ученика всегда 
будетъ мертвой буквой, а слово законоучителя можетъ быть 
и живымъ, если оно воодушевленно и выразительно. По 
этому въ результатѣ заучиванія по учебнику получается 
отвѣтъ механическій, а при заучиваніи со словъ живой,
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хотя бы дѣти и буквально воспроизводили слова законоучи
теля. Такъ можетъ быть живою молитва, хотя она всегда 
повторяется въ однихъ и тѣхъ же словахъ, и игра актера, 
хотя онъ повторяетъ выученную роль буквально. Но въ то
же время при выразительномъ, живомъ разсказѣ, дѣти не
замѣтно для самихъ себя начинаютъ вносить въ разсказъ 
„свои словапостепенно пріучаясь къ самостоятельному 
изложенію своихъ мыслей. Воодушевленіе является въ нихъ 
источникомъ творчества, котораго нельзя вызвать никакими 
другими искусственными способами.

Въ дополненіе къ сказанному о. діак. А. М. Синицынымъ 
было указано на важное значеніе и повторительныхъ во
просовъ при изученіи дѣтьми Священной Исторіи. Правиль
ный способъ пользованія ими состоитъ въ томъ, что дѣти 
сначала повторяютъ разсказъ по частнымъ вопросамъ, а 
затѣмъ законоучитель, постепенно обобщая вопросы, заста
вляетъ ихъ давать болѣе сложные отвѣты, пока они не 
научатся передавать весь разсказъ по двумъ, тремъ вопросамъ. 
Недостатокъ этого пріема заключается въ его сложности и 
обиліи вопросовъ, но при хорошемъ, нѣсколько разъ повто
ренномъ разсказѣ, законоучителю представляется полная 
возможность значительно сократить число вопросовъ.

Попутно на собраніи указывались и нѣкоторыя другія 
свойства хорошаго разсказа, но подробное обсужденіе ихъ 
отложено до слѣдующаго собранія.

Законоучитель городскихъ начальныхъ училищъ Е. Ш.

Открытіе школьнаго Лопечительстба при Возне
сенской церкобхо-приходской школѣ бъ п. Колпино.

При Вознесенской церкви-школѣ въ п. Колпино открываетъ 
свою дѣятельность школьное Попечительство, уставъ коего уже 
утвержденъ Его Высокопреосвященствомъ. Цѣль Попечительства— 
содѣйствовать матеріальною помощью дѣлу обученія въ Колпин- 
ской церковно-приходской школѣ; средства составляются изъ 
кружечнаго сбора въ церкви, членскихъ взносовъ, доброволь- 
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пыхъ пожертвованій. Въ задачу попечительства входитъ: забо
титься о благоустройствѣ школьныхъ помѣщеній; изыскивать 
средства къ открытію параллельныхъ классовъ; оказывать мате
ріальную помощь нуждающимся ученикамъ; организовать экскур
сіи, школьные праздники; оказывать помощь учащимъ.

Главная идея открытія Попечительства—создать изъ мѣстныхъ 
силъ кружокъ, который близко-бы стоялъ къ школьному дѣлу, 
входилъ бы въ нужды образованія, и такимъ образомъ, составилъ 
центръ для всего, что хочетъ поработать на нивѣ народнаго 
просвѣщенія, но или не умѣетъ взяться за дѣло, или не имѣетъ 
достаточно силъ для единичной дѣятельности.

Въ настоящее время средства Попечительства незначительны, 
около 200 рублей, но произошло одно обстоятельство, которое 
даетъ право думать, что положенная въ основу дѣла идея жиз
ненна: на призывъ устроителя Попечительства откликнулись 
рабочіе на мѣстномъ заводѣ и безъ всякаго побужденія свыше 
устроили между собою подписку, которая дала уже около 100 руб
лей, хотя еще не закончилась.

Для ознакомленія помѣщенъ и уставъ названнаго Попечительства.

1) Цѣль Попечительства—содѣйствовать матеріальною помощью 
дѣлу обученія въ Колпинской церковно-приходской школѣ при 
Вознесенской церкви.

2) Для достиженія своей цѣли Попечительство: а) заботится 
о благоустройствѣ школьнаго помѣщенія, б) изыскиваетъ сред
ства къ открытію параллельныхъ классовъ въ случаѣ недоста
точности имѣющагося помѣщенія, в) оказываетъ матеріальную 
помощь нуждающимся ученикамъ, снабжая ихъ одеждою, обувью, 
горячими завтраками, г) организуетъ прогулки, поѣздки учени
ковъ съ образовательною цѣлью, школьные праздники, д) по 
мѣрѣ средствъ оказываетъ денежную помощь учащимъ.

3) Въ составъ Попечительства входятъ: предсѣдатель, члены 
непремѣнные, почетные и дѣйствительные.

4) Предсѣдателемъ Попечительства всегда состоитъ Попечи
тель школы, если же откажется, то завѣдующій школою свя
щенникъ.

5) Непремѣнными членами Попечительства являются: завѣ
дующій школою священникъ, церковный староста и учащіе.

3
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6) Званіе почетныхъ членовъ присвояется лицамъ, дѣлаю
щимъ ежегодный взносъ не менѣе пятнадцати рублей или едино
временное пожертвованіе не менѣе ста рублей, а также оказав
шимъ Попечительству важныя услуги.

7) Дѣйствительными членами Попечительства считаются лица, 
вносящія ежегодно не менѣе трехъ рублей.

8) Средства Попечительства составляются изъ: а) кружеч
наго сбора въ церкви на церковно-приходскую школу, б) член
скихъ взносовъ, и в) добровольныхъ пожертвованій.

9) Не менѣе двухъ разъ въ годъ бываютъ общія собранія 
членовъ Попечительства. На этихъ собраніяхъ слушается отчетъ 
о дѣятельности Попечительства; избираются члены Совѣта на 
одинъ годъ, въ числѣ не болѣе трехъ, и почетные члены; слу
шается докладъ Совѣта Попечительства; о времени собраній 
члены извѣщаются заблаговременно повѣстками.

10) Текущія дѣла Попечительства находятся въ вѣдѣніи 
Совѣта.

11) Въ составъ Совѣта входятъ непремѣнные члены Попечи
тельства, а также выбранные изъ среды прочихъ члены на 
общемъ собраніи въ количествѣ не болѣе трехъ. Члены Совѣта 
избираютъ изъ среды своей предсѣдателя Совѣта.

12) Веденіе дѣлопроизводства Попечительства лежитъ на 
завѣдующемъ школою или на лицѣ, выбранномъ изъ числа чле
новъ Совѣта самимъ Совѣтомъ.

13) Всѣ рѣшенія Совѣта и общихъ собраній вносятся въ 
книгу протоколовъ; денежныя поступленія записываются въ осо
бую тетрадь.

14) Попечительство состоитъ въ вѣдѣніи Совѣта Братства 
во Имя Пресвятой Богородицы, коему и представляетъ ежегодно 
отчетъ о своей дѣятельности.

15) Въ случаѣ прекращенія дѣятельности Попечительства, 
всѣ суммы его поступаютъ въ спеціальный школьный капиталъ, 
могущій быть расходуемъ лишь на нужды школы.
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€ще о гербовомъ сборѣ.
Въ дополненіе къ статьѣ „А 3. „Объ оплатѣ гербовымъ 

сборомъ копій съ документовъ", представляемыхъ брачущи- 
мися лицами при совершеніи брачнаго обыска", помѣщенной 
въ № 221 „Извѣстій по С.-Петербургской епархіинахожу 
справедливымъ указать къ руководству духовенства на нѣ
которыя статьи „Алфавитнаго перечня бумагъ, актовъ и до
кументовъ, подлежащихъ гербовому сбору и изъятыхъ отъ 
него" (Сенат. Вѣд. 24 іюня 1902 г., № 73).

Такъ въ „Алфавитномъ перечнѣ о гербовомъ сборѣ", 
№ 186, п. 1,2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8, съ примѣчаніемъ, говорится: 
метрическія свидѣтельства, а равно выписи изъ метриче
скихъ книгъ всѣхъ вѣроисповѣданій о рожденіи, бракосоче
таніи или смерти, выдаваемыя какъ частнымъ лицамъ непо
средственно, такъ и требуемыя правительственными устано
вленіями или должностными лицами, а также городскими, 
земскими или сословными учрежденіями, для выдачи частнымъ 
лицамъ, не исключая и тѣхъ, которыя состоятъ на службѣ 
въ сихъ установленіяхъ или учрежденіяхъ „подлежатъ гер
бовому сбору въ 60 коп. за листъ" (Уст. о герб. сб. ст. 14, 
п. 3, г).

Изъ нихъ изъяты: о рожденіи и крещеніи дѣтей, прино
симыхъ въ воспитательные домы Опекунскаго Совѣта учре
жденій Императрицы Маріи (Уст. о герб. сб. ст. 77, п. 3); о 
рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, со
стоящихъ на дѣйствительной службѣ (кромѣ вольноопредѣ
ляющихся), когда эти дѣти родились во время состоянія ихъ 
отцовъ на службѣ или послѣ смерти послѣднихъ на дѣй
ствительной службѣ, а не по зачисленіи ихъ въ запасъ или 
въ отставку (Уст. о герб. сб., ст. 74, п. 6); о рожденіи и 
крещеніи дѣтей нижнихъ воинскихъ чиновъ, поступившихъ 
на военную службу при дѣйствіи прежняго Рекрутскаго 
Устава, хотя бы эти чины во время рожденія ребенка со
стояли въ безсрочномъ отпуску или отставкѣ (тамъ-же); о 
рожденіи и крещеніи дѣтей нижнихъ служителей военной и 
морской службы, почтово-телеграфнаго вѣдомства и другихъ 
командъ или мѣстъ (но не дѣтей канцелярскихъ служителей) 
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(тамъ-же). Метрическія свидѣтельства и выписи, выдаваемыя 
переселенцамъ для представленія по дѣламъ: а, о переселе
ніяхъ на казенныя и кабинетскія земли, б, о причисленіи пе
реселившихся къ мѣстамъ новаго водворенія, и в, о предо
ставленіи имъ льготы и пособій (Уст. о герб. сб. ст. 66, п. 
4). Метрическія выписи, выдаваемыя церковными принтами 
по требованію волостныхъ правленій и для представленія въ 
казенныя палаты, о смерти тѣхъ членовъ крестьянскихъ 
семействъ, которые подлежатъ исключенію изъ податнаго 
оклада (Уст. о герб. сб. ст. 62, п. 4). Свидѣтельства о рож
деніи, крещеніи, бракосочетаніи и смерти, а также другіе 
тому подобные документы, выдаваемые иностраннымъ прави
тельствамъ по требованіямъ, предъявляемымъ дипломатиче
скимъ путемъ, или по заявленіямъ пограничныхъ властей (въ 
отношеніи тѣхъ иностранныхъ правительствъ, съ которыми 
заключены по этому предмету конвенціи) Уст. о герб. сб. 
ст. 75, п. 5. Метрическія выписи или справки, выдаваемыя 
(не изъ Консисторіи) для представленія въ учебныя заведе
нія всѣхъ вѣдомствъ, для поступленія малолѣтнихъ и несо
вершеннолѣтнихъ на заводы, фабрики и мануфактуры, и, 
вообще, для представленія по дѣламъ, свободнымъ отъ гер- 
бового сбора (Уст. о герб. сб. глава IV).

Примѣчаніе. Въ случаѣ представленія означенныхъ въ 
семъ (8) пунктѣ выписей въ Духовную Консисторію для за
свидѣтельствованія, или въ другое правительственное уста
новленіе по дѣлу, по которому прошенія не освобождены 
отъ гербового сбора, выписи эти подлежатъ, при самомъ ихъ 
представленіи оплатѣ гербовымъ сборомъ на общихъ осно
ваніяхъ, т. е. по 60 коп. за листъ.

№ 261 Алфавит. Перечня. Разрѣшенія (письменныя), вы
даваемыя на вступленіе въ бракъ, подлежатъ гербовому сбору 
въ 60 коп. за листъ: а, отъ духовныхъ властей лицамъ, со
стоящимъ въ близкихъ степеняхъ родства, или не достиг
шимъ установленнаго возраста, или назначаемымъ на свя
щеннослужительскія должности и т. п. (Уст. о герб. сб. ст. 
14, п. 3, г), б, лицамъ, состоящимъ на государственной 
службѣ, выдаваемыя ихъ начальствомъ (тамъ-же). в, несовер
шеннолѣтнимъ, выдаваемыя ихъ родителями (тамъ-же, п. 4).
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Изъ нихъ изъяты: г, отъ воспитательныхъ домовъ Опе
кунскаго Совѣта Императрицы Маріи питомкамъ и питом
цамъ сихъ домовъ (Уст. о герб. сб. ст. 79). д, окружными 
управленіями острова Сахалина ссыльнымъ (Уст. о герб. сб., 
ст. 63, п. 2, а).

№ 274, Отд. VII п. 4, а и б Алфавит. Перечня. Свидѣ
тельства и удостовѣренія о бытіи на исповѣди:

а, выдаваемыя священниками для принятія Святыхъ Таинъ 
въ другой церкви или' для представленія учащимися въ 
учебныя заведенія. Изъяты отъ гербового сбора (Уст. о 
герб. сб. ст. 77, п. 8).

б, въ другихъ случаяхъ подлежатъ оплатѣ гербовымъ 
сборомъ въ 60 коп. за листъ (Уст. о герб. сб. ст. 14, п. 3, г)

Діаконъ Михаилъ Вороновъ.
19-го ноября 1902 года.

Пятидесятилѣтній юбилей
протоіерея I. С. Разумовскаго.

2-го Ноября служащіе при С.-Петербургской одиночной 
тюрьмѣ чествовали настоятеля церкви при этой тюрьмѣ, про
тоіерея I. С. Разумовскаго, по случаю исполнившагося 50-ти 
лѣтія его священнослуженія. Характеръ дѣятельности почтен
наго юбиляра лучше всего обрисованъ задушевными рѣчами 
протоіерея Каминскаго и начальника тюрьмы Чунихина. Пер
вый сказалъ слѣдующее:

Достопочтеннѣйшій о. Протоіерей,
Іоаннъ Семеновичъ!

Къ добрымъ пожеланіямъ и трогательно-почтительному 
отношенію къ Вамъ со стороны учрежденія, на службѣ кото
рому Господь привелъ Васъ дожить до пятидесятилѣтія Ва
шего Священства, позвольте присоединиться и намъ, Вашимъ 
сослужителямъ. Въ лицѣ нашемъ примите сердечный привѣтъ 
и задушевно искреннія Вамъ благожеланія всей священствую
щей и вообще храму Божію служащей братіи нашей. Испол



24

няю эту миссію тѣмъ съ большею охотою и удовольствіемъ, 
что мы имѣемъ въ Васъ не только своего соработника, но 
и духовника-руководителя. Поставленные вязать и рѣшитъ 
грѣхи человѣческіе, мы, сами обложенные немощами плоти 
и духа, нуждаемся въ томъ же. Обязанные учить, вразумлять, 
утѣшать, а иногда и обличать, мы часто недоумѣнно сами 
себя спрашиваемъ: какъ тутъ быть? что людямъ давать? 
чего у людей спрашивать? Въ рѣшеніи этихъ нелегкихъ 
вопросовъ—Вы нашъ пособникъ. Къ Вамъ текутъ за помо
щью молодые и пожилые іереи. Бывая всѣмъ вся отъ полноты 
Вашего опыта духовнаго, Вы наипаче назидаете и трогаете 
насъ образомъ своей кротости духовной. Всегда незлобивый, 
молчаливо смиренный, неизмѣнно терпѣливый, даже сверхъ 
мѣры, Вы являетесь, яко единъ не отъ міра сего. Въ нашъ 
громковѣщательный, многославный, потому и гордый вѣкъ 
такихъ—со свѣчкою поискать. Простите, что я такъ дерзно
венно вхожу во внутреннюю храмину духа Вашего и изношу 
изъ сокровищницы его бисеръ многоцѣнный. Но онъ—Вашъ, 
скрыть его нельзя и умолчать невозможно: въ немъ — Ваше 
богатство, въ немъ — и наша похвала. Ибо, чѣмъ іерею и 
быть подобаетъ, чѣмъ онъ и можетъ быть хорошъ и великъ, 
какъ не правиломъ вѣры и образомъ кротости, по образу 
великаго угодника и молитвенника всего міра христіанскаго, 
даже и не христіанскаго. Да дастъ же Вамъ Господь Богъ 
еще и еще многіе годы учить и свѣтить намъ своею жизнію 
славною, своимъ неземнымъ, какъ бы не человѣческимъ, а 
ангельскимъ смиреніемъ и незлобіемъ!...

В. А. Чунихииъ говорилъ о дѣятельности о. Разумовскаго, 
какъ пастыря среди заключенныхъ тюрьмы. Вотъ его рѣчь:

Глубокоуважаемый

отецъ Іоаннъ Семеновичъ.

На мнѣ, какъ на представителѣ того учрежденія, кото
рому Вы посвятили послѣднія 16 лѣтъ Вашей жизни, ле
житъ пріятная обязанность въ знаменательный день 50-ти 
лѣтія Вашего Священнослужительства высказаться о Вашей 
дѣятельности послѣдняго времени.
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Одиночная система содержанія преступниковъ у насъ 
Россіи, дѣло новое, а потому на дѣятеляхъ перваго при
зыва, въ числѣ которыхъ Вы занимаете доминирующее по
ложеніе, лежитъ весьма почтенная, но вмѣстѣ съ тѣмъ и 
весьма тяжелая обязанность созданія опытныхъ данныхъ для 
послѣдователей.

Среди высокогуманныхъ задачъ, направляемыхъ къ нрав
ственному исправленію преступниковъ, самою главною яв
ляется: стремленіе совершить переворотъ въ душѣ преступ
ника и тѣмъ самымъ направить его душевныя свойства на 
путь честнаго труда.

Какъ бы ни была велика сумма техническихъ и интеллек
туальныхъ знаній, которыми тюремная администрація можетъ 
вооружить преступника, но нельзя быть увѣреннымъ, что 
онъ не употребитъ эти знанія ко вреду для общества. Про
тиводѣйствовать этому беретъ на себя духовно-нравствен
ное образованіе преступника, имѣющее своею конечною 
цѣлью поселить въ душѣ его Евангельскія истины добра и 
любви къ ближнему. Этотъ вѣнецъ совокупныхъ мѣропрія
тій тюремной администраціи находится въ рукахъ тюрем
наго священника.

Но какъ пользоваться этимъ вѣнцомъ? Какъ заглянуть 
въ озлобленную и замкнутую душу преступника? Какими сред
ствами разбить поселившіяся въ ней заблужденія? Какими 
аргументами примирить эту злую волю съ наказаніемъ? На
конецъ, какими путями добиться полнаго къ себѣ довѣрія, 
безъ котораго никакое благотворное воздѣйствіе немы
слимо?

Несомнѣнно, что для такого дѣла нужны люди глубоко 
проникнутые идеей нравственнаго исправленія, безгранично 
преданные своему назначенію, а главное отъ такого дѣя
теля требуется безпредѣльная любовь къ человѣку, прино
сящая въ жертву для ближняго личные интересы. Незави
симо этихъ рѣдкихъ достоинствъ, отъ тюремнаго дѣятеля 
требуется большой запасъ энергіи, неизсякаемое терпѣніе, 
непоколебимое самообладаніе и достаточно развитый интел
лектъ, долженствующій импонировать передъ преступни
комъ.
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Давно служа тюремному дѣлу, я былъ вполнѣ убѣжденъ 
что наличность всѣхъ этихъ качествъ въ одномъ человѣкѣ—: 
фактъ невозможный. Совокупность всѣхъ этихъ данныхъ 
въ одномъ субъектѣ слишкомъ приближается къ понятію 
идеала-человѣка, чего мой слабый умъ не допускалъ. Но 
12-ти лѣтнее совмѣстное служеніе одной и той-же идеѣ, 
обмѣнъ мнѣній по вопросамъ, касающимся нашей общей 
дѣятельности, близкое знакомство съ Вашими взглядами о 
всемъ мірскомъ и съ образомъ Вашей жизни, наконецъ зна
ніе Вашей дѣятельности и Вашихъ отношеній къ заключен
нымъ поселили во мнѣ убѣжденіе, что Вы со всѣми исклю
чительными Вашими достоинствами представляете собою 
идеальнаго тюремнаго священника.

Ваши физическіе недуги, при вашихъ преклонныхъ лѣ
тахъ ни на іоту не ослабляютъ Вашей дѣятельности.

16 лѣтъ тому назадъ, когда было приступлено къ по
стройкѣ С.-Петербургской тюрьмы, Вы, предугадывая ха
рактеръ дѣятельности тюремнаго священника, полной, ни
кѣмъ невидимою самоотверженностью, приняли эту тяжелую 
обязанность и несете ее съ неослабѣвающею любовью.

Зная искренность и глубину того уваженія, которыми 
Вы пользуетесь у всѣхъ бывшихъ и нынѣ здѣсь находя
щихся заключенныхъ, я отъ имени всѣхъ ихъ привѣтствую 
Васъ въ знаменательный день 50-ти лѣтняго Вашего Свя
щеннослуженія и вмѣстѣ съ ними .молю Всевышняго о ни
спосланіи Вамъ силъ на многіе годы на служеніе великому 
дѣлу.

Протоіерей Василій Михайловичъ Гиляровскій.
21-го ноября скончался, послѣ продолжительной и тяжкой 

болѣзни, одинъ изъ самыхъ старѣйшихъ и заслуженныхъ 
представителей нашего столичнаго духовенства, настоятель 
церкви Божіей Матери всѣхъ Скорбящихъ Радости, что за 
Литейнымъ дворомъ, въ С.-Петербургѣ, протоіерей Василій 



‘21

Михайловичъ Гиляровскій, на 80 году отъ рожденія. Покой
ный о. протоіерей происходилъ изъ Новгородской губерніи, 
былъ сыномъ причетника села Старухина Боровичскаго 
уѣзда (родился 30 января 1827 года). По окончаніи курса 
въ С.-Петербургской духовной академіи (выпуска XVI), онъ 
25 сентября 1845 года былъ опредѣленъ Св. Сѵнодомъ въ 
Олонецкую духовную семинарію помощникомъ ректора по 
профессорской должности, а 21 декабря слѣдующаго 1846 г. 
былъ возведенъ академическою конференціею въ степень 
старшаго кандидата. 22 сентября 1854 г. былъ рукоположенъ 
во священника на вновь открывшуюся тогда вакансію при 
Никаноровской церкви дома призрѣнія малолѣтнихъ бѣд
ныхъ дѣтей Императорскаго человѣколюбиваго Общества 
въ С.-Петербургѣ и назначенъ законоучителемъ при этомъ 
домѣ. 7 ноября 1875 г. былъ назначенъ на должность зако
ноучителя и инспектора классовъ въ С.-Петербургскомъ 
Епархіальномъ женскомъ училищѣ, каковую должность про
ходилъ до перемѣщенія, 19 апрѣля 1876 г., къ Скорбящен- 
ской церкви за Литейнымъ дворомъ. Съ 3 мая 1889 г. идо 
самой смерти своей состоялъ настоятелемъ названной церкви. 
Какъ во время службы своей при Олонецкой семинаріи, 
такъ, преимущественно, въ послѣдующее время о. прото
іерей Василій Михайловичъ исполнялъ много обязанностей по 
порученіямъ своего начальства и по избранію духовенства. 
Такъ: въ 1850 г. онъ около 9 мѣсяцевъ исправлялъ долж
ность инспектора Олонецкой семинаріи, въ 1849 и 1952 гг. 
исполнялъ обязанности преподавателя по вакантнымъ ка
ѳедрамъ греческаго языка и всеобщей гражданской исторіи 
въ той же семинаріи; съ 1869 по 1872 г. состоялъ членомъ 
правленія Александро-Невскаго духовнаго училища; съ 1876 
по 1885 г. былъ членомъ комитета по устройству увольняе
мыхъ изъ С-Петербургской духовной семинаріи и Алексан
дро-Невскаго духовнаго училища воспитанниковъ; съ 1870 
по 1881 г. состоялъ помощникомъ благочиннаго, а съ этого 
послѣдняго времени и по 1895 г. — благочиннымъ церквей 
(сначала церквей Царскаго Села—по 1885 г., потомъ, кромѣ 
того, церквей 6 столичнаго округа—по 1892 г., и наконецъ— 
по 1895 г.— 2 столичнаго же округа), и, вмѣстѣ съ тѣмъ,
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благочиннымъ и инспекторомъ классовъ Царскосельскаго 
женскаго училища духовнаго вѣдомства. За отлично усерд
ную службу свою въ священномъ санѣ и за разнообразныя 
служебныя заслуги свои, онъ былъ награжденъ: набедрен
никомъ—въ 1857 г., скуфьею—1859 г., камилавкой—1862 г., 
наперснымъ крестомъ, отъ Св. Сѵнода выдаваемымъ—1865 г., 
саномъ протоіерея—1872 г., палицею—1892 г., золотымъ на
перснымъ крестомъ изъ Кабинета Его Императорскаго Ве
личества—1893 г., и орденами—Св. Анны 3-й ст.—1866 г. и 
2-й ст.—1869 г., Св. Владиміра 4-й ст.—1876 г. и 3-й ст.— 
1885 г. и Св. Анны 1-й ст. въ 1895 г. Кромѣ того, въ 
1879 г. ему было Высочайше разрѣшено принять и носить 
золотой наперсный крестъ съ драгоцѣнными украшеніями, 
поднесенный почитателями его въ выраженіе признательно
сти за долговременное (болѣе 21 года) и драгоцѣннѣйшее 
служеніе при церкви Св. Апостола Никанора въ домѣ при
зрѣнія малолѣтнихъ бѣдныхъ.—Отличаясь всегда самымъ 
строгимъ исполненіемъ служебнаго долга, примѣрною во 
всѣхъ отношеніяхъ жизнію и высокими личными нравствен
ными качествами, покойный пользовался общимъ и глубо
кимъ уваженіемъ и любовію среди самого духовенства, сво
ихъ ближайшихъ сослуживцевъ и среди всѣхъ вообще знав
шихъ его. Духовенство не разъ избирало его своимъ ду
ховникомъ. Не имѣя прихода, онъ имѣлъ весьма много ду
ховныхъ дѣтей и между лицами свѣтскими, почитаясь од
нимъ изъ лучшихъ духовниковъ. Онъ пользовался большою 
извѣстностью, какъ образцовый неутомимый проповѣдникъ. 
Былъ извѣстенъ и своею благотворительною дѣятельностію. 
Между прочимъ, имъ было основано въ 1896 г. „С.-Петер
бургское общество вспомоществованія нуждающимся питом
цамъ Новгородской духовной семинаріи", гдѣ онъ состоялъ 
первымъ предсѣдателемъ и почетнымъ членомъ. Необыкно
венная доброта, ласковость въ обращеніи, сердечность и 
незлобіе были главными отличительными чертами почившаго. 
Онъ оставилъ послѣ себя нѣсколько печатныхъ трудовъ: 
„Внѣбогослужебныя бесѣды", брошюру „Объ устройствѣ 
христіанскаго храма", немало прекрасныхъ проповѣдей, 
помѣщенныхъ въ различныхъ духовныхъ журналахъ и др.



ПОПРАВКА.

Отпѣваніе надъ тѣломъ Василія Михайловича происходило 
24 ноября въ Скорбященскомъ храмѣ и было совершено 
при участіи многочисленнаго столичнаго духовенства, Высоко
преосвященнѣйшимъ Николаемъ, Архіепископомъ Финлянд
скимъ и Выборгскимъ “лично знавшимъ усопшаго и почтив
шимъ память его прочувственнымъ надгробнымъ словомъ. 
Преданіе тѣла землѣ совершено на С.-Петербургскомъ Вол
ковскомъ кладбищѣ въ фамильномъ склепѣ. Послѣ Василія 
Михайловича остались—супруга, три сына, состоящіе на 
службѣ, и дочь.

Въ № 22 „Извѣстій по С.-Петербургской Епархіи", на стра
ницѣ XII, назначенный для веденія молитвословій и бесѣдъ съ 
арестантами въ полицейскомъ домѣ Московской части, священ
никъ Маріинской, что на Литейной, больницы неправильно на
званъ Ѳеодоромъ Герасимовичемъ, слѣдовало же назвать его 
Ѳеодоромъ Гераскевичемъ.

Редакторъ, Священникъ А. Рождественскій.

Печатать разрѣшается. Спб. 3 декабря 1902 г. Протоіерей Философъ Орнатскій.

Типо-литографія М. П. Фроловой. Галерная улица, домъ № 6.


