
ТАВРИЧЕСКІЯ

ОТДѢЛЪ ОФФИЦІАЛЬНЫЙ
„ ...........-.................................. —.......... .

I.
Епархіальныя извѣстія.

{ІО ■' НЧІІЛННіЛ «Ги ЬИІ’НІШ. ' .

Управляющій Инкерманской Св. Климента Киновіей, 
іеромонахъ /а«ов»—утвержденъ въ должности настоятеля 
оной Киновіи.

Крестьянинъ Ставропольской губерніи и уѣзда, сел. 
Московки Ѳеодоръ Селинъ опредѣленъ послушникомъ въ 
Херсонисскій Св. Владиміра Монастырь.

Состоявшій въ числѣ послушниковъ Херсоиисскаго мо
настыря Стефанъ Кутахъ согласно прошенію, уволенъ изъ 
этой обители.

Перемѣщенный изъ Тверской епархіи протоіерей Васи
лій Владимірскій опредѣленъ къ Вознесенской церкви сел. 
Вознесенки, Берд. у., па вакансію старшаго священника.
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Утверждены церковными старостами.

Къ Архангело-Михайловской церкви с. Карги, Днѣпр. 
уѣзда—мѣстный крестьянинъ Іеремія Скурихпмъ

Къ .Успенской церкви с. Кларовки, того-же уѣзда, 
крестьянинъ Спиридонъ Михѣевъ.

Къ Вознесенской церкви с. Рождественскаго, того-же 
уѣзда, крестьянинъ Ермолай Кайдашъ.

Кь Св. Духовской церкви с. Давидовки, Мелит. у.,— 
крестьянинъ Василій Печи та ило.

У т в е р ж д е и ы: Предсѣдателемъ церковно приходска
го попечительства при Ѳеодосійской Александро-Невской со
борной церкви—дѣйствительный статскій совѣтникъ Васи
лій Ксенофонтовичъ Виноградовъ и казначеемъ того-же по
печительства—губернскій секретарь Николай Антоновичъ 
Серватовскіи.

Присоединены къ православной каѳолической церкви 
Чрезъ св. Мѵропомазаніе.

Принадлежавшіе къ Австрійскому Бѣлокриницкому 
толку раскольники: канониръ запаса арміи Евсевій Софро
новъ Быковъ, повѣнчанная съ нимъ но раскольническому 
обряду Пелагія Никифорова Шведова и дѣти ихъ-—Гордій 
7 лѣтъ и Леонтій 5 лѣтъ. По совершеніи означеннаго при
соединенія, Быковъ и Шведова повѣнчаны по правиламъ 
св. православной церкви.

Отъ Таврическаго Епархіальнаго попечительства о бѣд
ныхъ духовнаго званія.

Согласію журнальному опредѣленію, Его Преосвящен
ствомъ утвержденному 24 Февраля за № 1139, при По
кровской церкви с. Чаилыики, Днѣпровскаго уѣзда, за
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оставленіем ь должности просфорни вдовою священника На
таліей» Ширяевой, поступившею смотрительницей въ ча
плинскую земскую больницу, — мѣсто просфорни считается
вакантнымъ.

ОТЧЕТЪ
о состояніи образцовой начальной школы при Тавриче
скомъ епархіальномъ женскомъ училищѣ въ учебно-хозяй

ственномъ отношеніи за 1894—93 учебный годъ.

Отчетный годъ былъ шестымъ со времени открытія 
школы. Особое по педагогическимъ вопросамъ собраніе со
стояло: 1) изъ предсѣдателя епархіальнаго училищнаго со
вѣта, Ректора семинаріи, протоіерея Іоанна Знаменскаго; 
2) начальницы училища Юліи Григорьевой; 3) инспектора 
классовъ, священника Димитрія Рѣнинскаго; 4) наставника 
дидактики Степана Ульковскаго; 5) законоучителя и двухъ 
учительницъ школы. Ближайшее наблюденіе за школой 
принадлежало начальницѣ училища, а руководили школой 
инспекторъ классовъ и наставникъ дидактики. Въ хозяй
ственномъ отношеніи школа находилась въ вѣдѣніи Совѣта 
училища. Законоучителемъ школы состоялъ пятый годъ 
священникъ каѳедральнаго собора Ѳеодоръ '. укованченко; 
жалованья получаетъ за 8 уроковъ 240 руб. Старшая 
учительница, дѣвица Александра Осташевская, окончившая 
Ливадійскую школу; служитъ 6 лѣтъ; жалованья, при го
товой квартирѣ со столомъ, получаетъ за 23 урока 420 р. 
Помощница учительницы, дѣвица Екатерина Полканова, 
окончившая курсъ въ Таврическомъ епархіальномъ жен
скомъ училищѣ; служить 2 года; жалованья получаетъ за 
17 уроковъ 240 руб. Церковному пѣнію обучала классная 
воспитательница, дѣвица Марія Рогуля, окончившая гимна
зію. Въ вознагражденіе за этотъ трудъ она пользовалась 
отѣ училища особой, отдѣльной квартирой.
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Школа была исключительно женская и состояла изъ 
двухѣ отдѣленій —старшаго и младшаго, и школы грамоты. 
Въ старшемъ отдѣленіи было ІО дѣвочекъ, младшемъ 31 и 
школѣ грамоты 37. Дѣтей дворянскаго сословія было 6, 
военнаго 17, мѣщанскаго 42 и крестьянскаго 13.

По росписанію отчетнаго года въ младшемъ отдѣленіи 
(для школы грамоты строго опредѣленнаго росписанія не 
было) было по Закону Божію 4 урока, церковному пѣнія» 
2 и оба часовые, церковно-славянской грамотѣ 5-ть, рус
скому языку 6-ть, чистописанію 3 и счисленію 6-ть. Въ 
старшемъ отдѣленіи было столько-же уроковъ, только по 
русскому языку было 7, а по чистописанію 2 урока. Кро
мѣ того, въ томъ и другомъ отдѣленіи было по 3 урока 
рукодѣлія, которому обучали дѣвочекъ воспитанницы 5-го 
класса подъ непосредственнымъ наблюденіемъ начальницы.

Каждый день въ томъ и другомъ отдѣленіи было по 
5-ти уроковъ, только въ субботу по 4. Часы урочные бы
ли распредѣлены такъ: съ 8*/ 2 час. утра до 91/, первый 
урокъ, отъ 9 час. 40 мпн. до 10 час. 40 мин. второй, 
отъ 11 час. 20 мин. до 12 час., 20 мин. третій, отъ 
'/Л'1’0 Д° ‘/я2 чяс- четвертый и отъ 40 мпн. 2-го час. до 
40 мин. 3-го часа нятый урокъ.

Что касается программъ, то по Закону Божію пе было 
представлено особой программы, законоучитель заявилъ,что 
имъ пройдено все, что положено синодальной программой 
для однокласспой церковно-приходской школы. По церковно
му пѣнію разучены слѣдующія молитвы и пѣснопѣнія: мо
литва Господня; молитва Св. Духу; молитвы въ честь Пре
святой Богородицы: Богородица Дѣно и Достойно есть; тро
парь па праздникъ Воздвиженія; молитвы передъ ученіемъ 
и послѣ онаго; тропарь: Се женихъ; кондакъ Взбранной 
воеводѣ; тропарь: Кресту твоему покланяемся; тропарь и 
кондакъ праздника Пасхи; тропари праздниковъ Рождества 
п Богоявленія; молитва: Днесь благодать Св. Духа и гимнъ;
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Боже, Царя храни! —Занятія но церковно-славянской грамо
тѣ состояли, главнымъ образомъ, изъ чтенія пославянсъи, 
сначала простаго, а потомъ съ переводомъ на русскій 
языкъ. Въ младшемъ отдѣленіи упражнялись въ славян
скомъ чтеніи по книгѣ Ильминснаго: „обученіе церковно
славянской грамотѣ....," а въ старшемъ читали Евангеліе, 
отъ Матѳея, - По русскому языку пройдено: Въ старшемъ 
отдѣленіи: чтеніе, съ пересказомъ прочитаннаго. Понятіе о 
предложеніи; главныя и второстепенныя части предложенія. 
Имена существительныя, собственныя и нарицательныя; 
родъ, число и падежи. Имена прилагательныя, качествен
ныя и относительныя. Мѣстоименіе. Понятіе о глаголѣ, на
рѣчіи, предлогѣ, союзѣ и междометіи. Заучиванье наизусть 
басепъ и стихотвореній. Диктовка. Въ младшемъ отдѣленіи: 
чтеніе съ объясненіемъ; пересказъ прочитаннаго. Заучиваніе 
небольшихъ стихотвореній и басепъ Списываніе съ книги. 
Письмо подъ диктовку. Дѣленіе буквъ на гласныя, соглас
ныя и полугласныя. Слогъ. Удареніе. Понятіе о предметѣ, 
дѣйствіи и качествѣ Понятіе о простомъ предложеніи и его 
главныхъ частяхъ Въ школѣ грамоты: послѣ наученія чте
нію и письму небѣглое чтеніе съ пересказомъ. Заучиваніе 
небольшихъ стихотвореній. Списываніе съ книги и письмо 
подъ диктовку. Дѣленіе буквъ на гласныя, согласныя и 
полугласныя. Слогъ. Удареніе —По счисленію пройдено. Въ 
старшемъ отдѣленіи: Нумерація до милліона. Выводы об
щихъ правилъ для четырехъ дѣйствій надъ числами отвле
ченными. Рѣшеніе задачъ на всѣ четыре дѣйствія. Имено
ванныя числа. Раздробленіе и превращеніе именованныхъ 
чиселъ Ознакомленіе съ простѣйшими дробями: ’/» '/«•
Задачи на вычисленіе времени. Въ младшемъ отдѣленіи: 
Непрерывный счетъ до 100. Устныя и письменныя рѣше
нія задачъ на всѣ четыре дѣйствія. Усвоеніе таблицы умно
женія на память. Ознакомленіе съ названіями чиселъ, вхо
дящихъ въ составъ каждаго изъ четырехъ дѣйствій (сла
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гаемыя, сумма и т. д ). Въ школѣ грамоты, устныя и 
письменныя упражненія надъ числами первыхъ двухъ де
сятковъ. Ознакомленіе съ цыфрами и знаками четырехъ 
дѣйствій. Счетъ цѣлыми десятками до 100. Дѣйствія надъ 
десятками первой согни. Рѣшеніе задачъ.

Учебники употреблялись слѣдующіе. По Закону Божію: 
наставленіе въ православной вѣрѣ, Смирнова Петра; при
чемъ въ младшемъ отдѣленіи по этому учебнику пройдена 
священная исторія ветхаго и новаго завѣта, а въ стар
шемъ—краткій катихизисъ и объясненіе Богослуженія. По 
русскому языку: „первая пчелка" Поливанова для старша
го отдѣленія; „приходская школа" Ермина и Болотовскаго 
для младшаго и Букварь Добровольскаго для школы грамо
ты. Иногда въ старшемъ отдѣленіи пользовались практи
ческой грамматикой Пуцыковича. По счисленію: задачникъ 
Гольдепберга часть 1-я для младшаго отдѣленія и часть 
2-я для старшаго и задачникъ Ентушевскаго исключитель
но для старшаго отдѣленія По церковно-славянской грамо
тѣ: обученіе церковно-славянской грамотѣ Ильмипскаго. По 
чистописанію: прописи и образцы для рисованія по клѣт
камъ, В. Горбача.

Учебныя занятія, по случаю холернаго времени, нача
лись позже обыкновеннаго, съ 6-го Октября, и продолжа
лись по 5-е Іюня. Кромѣ праздниковъ, каникулъ рождест
венскихъ и пасхальныхъ по двѣ недѣли, 3-хъ дней мѣст
ныхъ праздниковъ, 3-хъ дней масляницы и первой недѣли 
Великаго поста, въ теченіе учебныхъ занятій перерыва не 
было. Всѣхъ учебныхъ дней въ году было 151: въ Октя
брѣ 14, Ноябрѣ 23, Декабрѣ 16, Январѣ 19, Февралѣ 18, 
Мартѣ 14, Апрѣлѣ 21, Маѣ 23 и Іюнѣ 3 дня. 5-го Іюня 
быль выпускной экзаменъ, который почтилъ своимъ при
сутствіемъ Его Преосвященство, Преосвященный Епископъ 
Мартиніанъ. Экзаменъ производили: Предсѣдатель епархі
альнаго училищнаго Совѣта, Ректоръ Семинаріи, Протоіерей 
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Іоаннъ Знаменскій, членъ епархіальнаго училищнаго Совѣта 
А. Архангельскій, Начальница и Инспекторъ классовъ учи
лища, наставникъ дидактики, законоучитель и учительницы 
школы. Результаты экзаменовъ, выпускнаго и переводнаго, 
были такіе. 6-ть ученицъ (4 не явились къ экзамену) 
старшаго отдѣленія экзаменъ выдержали всѣ удовлетвори
тельно и удостоены выдачи установленныхъ свидѣтельствъ. 
Изъ 31 ученицы младшаго отдѣленія въ старшее переведе
ны 24, а 7 мь оставлены на повторительный курсъ. Затѣмъ 
изъ 37-ми дѣвочекъ школы грамоты переведены въ млад
шее отдѣленіе 3-0, а 7-мь оставлены на повторительный 
курсъ.

Пропущено уроковъ: законоучителемъ, священникомъ 
Ѳеодоромъ Сукованчепко 86, учительницей А. Осташевской 
32 и учительницей Е. Полкановой 8-мь.

Въ виду того, что образцовая школа эта имѣетъ сво
ею цѣлію, между прочимъ, приготовленіе практическимъ 
способомъ выпускныхъ воспитанницъ училища въ дѣлу 
учительства въ народныхъ школахъ,— въ силу этого 2 часа 
въ недѣлю воспитанницы 6-го класса слушали образцовые 
уроки преподаванія, которые давались наставникомъ дидак
тики, или йодъ его руководствомъ, самыми же воспитан
ницами по очереди. Каждая воспитанница 6-го класса въ 
теченіи года обязана дать не менѣе 2-хъ образцовыхъ 
уроковъ. Эти уроки велись въ такомъ порядкѣ: наставни
комъ дидактики заблаговременно давалась тема для урока, 
который воспитанница имѣла дать въ школѣ. Потомъ во
спитанница излагала па бумагѣ планъ урока, прописывала 
наводящіе вопросы и т. д. Данный воспитанницей урокъ 
разбирался затѣмъ въ классѣ наставникомъ дидактики со
вмѣстно съ воспитанницами; причемъ указывались замѣ
ченные недостатки преподаванія очередной воспитанницы, 
и давались учителемъ совѣты и наставленія, какъ вести 
дѣло обученія дѣтей въ видахъ достиженія возможно луч-
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тихъ результатовъ. Съ тою же цѣлію ознакомленія воспи
танницѣ 6-го класса съ дѣломъ начальнаго обученія, онѣ 
по очереди дежурили въ школѣ каждый день, помогая учи
тельницамъ школы и присматриваясь къ веденію сими по
слѣдними школьнаго дѣла. Во время дежурства воспитан
ницы находились подъ руководственнымъ наблюденіемъ 
старшей учительницы. 1

На содержаніе школы въ отчетномъ году поступило: 
1) отъ Симферопольской городской .Ѵправы 420 руб; 2) 
Александро-Невскаго братства 300 руб.; 3) Попечителя 
школы, Симферопольскаго купца Александра Зайцева 50 
руб. и 4) °/о съ капитала въ 5000 р., принадлежащаго 
школѣ но завѣщаніи» основателя ея г. Уварова, 226 р. 
10 к.—всего поступило 996 руб. 10 коп. Статьи расхода: 
1) покрытъ дефицитъ прошлаго года 70 руб. 60 коп.; 2) 
уплачено за починку часовъ 5 руб.; 3) жалованье законо
учителю 240 руб.; 4) учительницамъ двумъ 590 руб.; 5) 
учителю дидактики 60 руб. и 6) прислугѣ при школѣ 60 
руб.,—всего въ расходѣ 1025 руб. 60 коп. Дефицитъ 29 
руб. 50 коп. временно покрытъ изъ суммъ училища.
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ОТДѢЛЪ НЕОФФИЦІАЛЬНЫЙ

ТАВРИЧЕСКИХЪ

ЕПАРХІАЛЬНЫХЪ ВѢДОМОСТЕЙ.
№ 10. 11 Марта 1894 года. № 10.

і.

Торжество православія.
(Историческій очеркъ).

На седьмомъ вселенскомъ соборѣ (787 г.), въ присут
ствіи 367 отцевъ, былъ торжественно утвержденъ догматъ св. 
иконоиочитапія и наложена анаѳема на всѣхъ иконоборцевъ. 
Не смотри на это, иконоборческая ересь послѣ собора не 
прекратилась,—болѣе 50 лѣтъ она еще производила волне
нія на православномъ востокѣ и возмущала миръ церкви, 
особенно при императорѣ Львѣ V Армянинѣ (813—820) и 
при его преемникахъ: Михаилѣ II Косноязычномъ и Ѳеофилѣ.

Ѳеофилъ былъ послѣднимъ по времени императоромъ— 
иконоборцемъ,—съ неменыпей жестокостію выступившій 
противъ св. иконъ, чѣмъ его предшественники. При немъ 
началось общее сожиганіе религіозныхъ изображеній и 
иконъ. Многіе изъ сторонниковъ иконопочитанія подверглись 
тюремному заключенію пли изгнанію. Монастыри превраща
лись въ свѣтскія учрежденія, монахамъ запрещено было 
носить свои одежды; тѣмъ изъ нихъ, которые жили въ 
деревенскихъ монастыряхъ, не позволялось являться въ го
рода, а тѣмъ, которые занимались иконописаніемъ, стро
жайше запрещено было продолжать свое ремесло. Ревно
стные сторонники иконоиочитапія среди монаховъ съ своей 
стороны были столь-же рѣшительны, какъ и императоръ. 
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Многіе изъ нихъ являлись къ пому и прямо въ лицо гово
рили ему, что онъ навлекаетъ на себя проклятіе за гоне
ніе на иконопочитаніе, ведущее свое начало отъ Ев. Луки, 
отъ Апостоловъ, отъ самого Спасителя. Одинъ монахъ— 
иконописецъ, по имени Лазарь, продолжалъ заниматься 
иконописаніемъ, не смотря на частыя предостереженія. За 
это его подвергли жестокимъ побоямъ и, чтобы опъ не 
могъ болѣе писать иконы, ему поджигали руки раскален
ными плитами желѣза. Тѣмъ не менѣе никакія страданія 
и опасности не могли поколебать ревностнаго иконописца. 
Два другихъ монаха, поэтъ Ѳеофанъ и его братъ Ѳеодоръ, 
были потребованы лично къ императору. Ѳеофилъ, любив
шій выставлять свою ученость и способность къ спорамъ, 
былъ раздраженъ тѣмъ, что монахи не уступали ему съ 
такою легкостію, къ какой опъ привыкъ въ своихъ царе
дворцахъ. Опъ приказалъ, чтобы каждому изъ нихъ дано 
было но двѣсти плетей, и затѣмъ па лбахъ у нихъ поло
жены были клейма съ двѣпадцатію ямбическими стихами 
собственнаго сочиненія императора. „Если плохи эти сти
хи, сказалъ опъ, то они и не заслуживаютъ ничего лучшаго"!

Какъ ни велики и ни страшны были гоненія и истя
занія Ѳеофила, иконопочитаніе не могло быть уничтожено. 
Даже въ самомъ семействѣ императора—икопоборца нашлись 
иконопочитатели. Это—его теща Ѳеоктиста, и жена Ѳеодо
ра, съ дѣтства воспитанная своею матерію въ православіи. 
А между тѣмъ нечестиваго гонителя св. иконъ постигла 
карающая десница Божія. Въ послѣдніе дни своей жизни 
онъ впалъ въ тяжкую болѣзнь (дисентерію). Предъ смер
тію у него открылись уста, такъ что видны были внутрен
ности; ого жена, царица Ѳеодора плакала, а онъ страшно 
мучился. Разъ немного забывшись во снѣ, царица увидѣла 
Богородицу съ Младенцемъ на рукахъ, окруженную сонмомъ 
ангеловъ, которые немилостиво били и поругались надъ 
царемъ Ѳеофиломъ ради св. иконъ, что продолжалось до
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вольно продолжительное время. Мучимый императоръ, дви
гая головой, проговорилъ съ усиліемъ: „увы мнѣ, несча
стному, за иконы я мучаюсь и истязаюсь!" И было стра
шно слышать это предстоящимъ и плачущимъ. Между ни
ми былъ и государственный мужъ Ѳеоктистъ; у него, когда 
онъ въ смятеніи побѣжалъ, выпалъ изъ за пазухи крестъ, 
носимый имъ тайно. Царь увидѣвъ цѣпочку, висѣвшую на 
шеѣ его и на ней изображеніе Всевышняго, подалъ знакъ 
пальцемъ, чтобы Ѳеоктистъ приблизился. Этотъ въ страхѣ 
побѣжалъ прочь, но его задержали и подвели къ царю. Всѣ 
думали, что царь велитъ вырвать его волосы, по онъ схва
тился рукою за цѣпочку и привлекъ крестъ къ устамъ 
своимъ. И когда онъ лобызалъ изображеніе Спасителя, 
вдругъ соединились уста его, прекратились стоны и муче
нія, а лицо приняло прежній видъ. Вскорѣ онъ уснулъ, 
исповѣдуя спасительность почитанія св. иконъ и чрезъ 
нѣсколько времени умеръ въ мирѣ съ церковію.

Пойлѣ Ѳеофила на престолъ греческой имперіи всту
пилъ малолѣтній сынъ его Михаилъ III, подъ опекою благо
честивой своей матери императрицы Ѳеодоры. При ней-то и 
произошло торжество православія. Ближайшія обстоятель
ства этого были слѣдующія.—Смерть Ѳеофила еще не ли
шила преобладанія иконоборческой партіи. Тогда патріархъ 
Меѳодій, ревностный иковопочптатель, рѣшился собрать 
противъ иконоборцевъ соборъ. Это былъ помѣстный Кон
стантинопольскій V соборъ (842 г), па которомъ подтвер
ждена была святость седьмого вселенскаго собора. Въ сво
ей рѣчи къ императрицѣ патріархъ Меѳодій, вмѣстѣ съ 
другими святителями, слезно просилъ царицу возвратить 
церкви Божіей похищенныя у ней драгоцѣнныя и спаси
тельныя украшенія-святыя и достопокланяемыя иконы. 
Благочестивая царица, представъ собору, отвѣчала патрі
арху: „православны твои мысли, святой отецъ, я хорошо 
знаю; да будетъ-же тебѣ извѣстно, что я сама отъ пред-
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ковъ научена поклоненію св. иконъ",—и сейчасъ же спила
съ выи своей икону съ изображеніемъ Богоматери, обло
бызала ее передъ всѣми присутствующими.

Заявивъ публично свою преданность иконопочитанію, 
Ѳеодора въ свою очередь обратилась къ патріарху и свя
тителямъ со словами: „прошу васъ, благочестивые мужи, о 
томъ, чтобы вы въ молитвахъ своихъ предстательствовали 
предъ милостивымъ Богомъ о супругѣ моемъ Ѳеофилѣ, да
бы Господь простилъ ему согрѣшенія его". По просьбѣ ца
рицы въ Великую церковь собралось множество епископовъ, 
монаховъ и пустынниковъ; изъ нихъ особенною святостію 
жизни отличались—Іоаннъ изъ Олимпа, Ѳеодоръ Исповѣд
никъ и игуменъ Студійскій, Михаилъ исповѣдникъ, Ѳеодоръ 
Грантъ и Ѳеофанъ, церковный поэтъ. Всѣ они предались 
общей молитвѣ и бдѣнію съ постомъ въ первую седмицу 
св. четыредесятницы, умоляя Бога простить царя Ѳеофила. 
Тоже самое исполняла во дворцѣ и Ѳеодора.

Въ концѣ недѣли царица снова увидѣла знаменатель
ный сонъ. Ей видѣлось, будто опа стоить на форумѣ близь 
колонны Константина и вотъ но площади спѣшно прохо
дитъ большая толпа народа; у многихъ въ рукахъ были 
различныя орудія пытки; среди толпы находится обнажен
ный, со связанными назадъ руками и подгоняемый удара
ми бича Ѳеофилъ. Признавъ его въ такомъ ужасномъ по
ложеніи, царица пошла за нимъ съ плачемъ и, прошедши 
Мѣдныя ворота, увидѣла мужа нѣкоего великаго и страшна
го, сидящаго на тронѣ передъ страшнымъ и святымъ обра
зомъ Господа нашего Іисуса Христа. Приведши сюда Ѳеофи
ла, поставили его предъ этимъ мужемъ, и царица упала 
къ ногамъ возсѣдающаго па тропѣ и умоляла его за сво
его мужа. Послѣ того, какъ она такъ убивалась и плака
ла, страшный мужъ этотъ сказалъ: „о жено! велика вѣра 
твоя,—за твои слезы и вѣру даю прощеніе Ѳеофилу, му
жу твоему". И тотчасъ-же приказалъ стоящимъ и держа
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щимъ Ѳеофила ангеламъ: „развяжите сго и отдадите женѣ 
его“. Она взяла и ушла отъ радости. Въ то-же время св. 
Меѳодій узналъ о прощеніи Ѳеофила черезъ ангела, явив
шагося ему во снѣ.

Увѣрившись такимъ образомъ, что грѣхи Ѳеофила про
щены, Ѳеодора задумала торжественно возстановить иконо
почитаніе. Съ этой цѣлію опа повелѣла Меѳодію оповѣстить 
всѣмъ православнымъ: митрополитамъ, архимандритамъ, 
игуменамъ, клирикамъ и свѣтскимъ людямъ, чтобы они 
собрались въ Великую церковь съ честнымъ крестомъ и св. 
иконами въ первое воскресеніе поста. И когда это было 
исполнено п безчисленное множество парода собралось въ 
Великую церковь, прибылъ и самъ царь Михаилъ съ своею 
благочестивою матерію и со всѣмъ синклитомъ, держа въ 
рукахъ царскую свѣчу. Патріархъ и всѣ собравшіеся съ 
пѣніемъ литіи пошли съ крестомъ и евангеліемъ къ цар
скимъ вратамъ, называемымъ Ктепаріевымп и совершили 
здѣсь эктенію, съ молитвами и возгласами „Господи поми- 
луй“. Здѣсь-же изречены были благословеніе на поборни
ковъ и почитателей св. иконъ и анаѳема врагамъ, послѣ 
чего крестный ходъ возвратился въ храмъ,—и была для 
всѣхъ радость великая и веселіе. Этотъ день (19 Февр. 
842 г.) остался навсегда днемъ торжества церкви надъ 
всѣми ересями—днемъ православія. „Въ день этотъ, чи
таемъ въ житіи Ѳеодоры, въ присутствіи святыхъ и право
славныхъ отцевъ, подвижниковъ и исповѣдниковъ, злая 
ересь нечестивыхъ иконоборцевъ тщательно изобличена и 
суетныя ихъ ученія отвергнуты, свобода-же и православіе 
возсіяли во всей вселсіпіой. И вредоносные звѣри уничто
жены и слово православія возсіяло всему міру“...

Съ тѣхъ норъ въ память сего возстановленія св. 
иконъ православная церковь совершаетъ ежегодно, по осо
бому чипу, въ первую недѣлю великаго поста торжество 
православія, т. е. правой вѣры, которая отъ Апостоловъ 



непрерывно и неизмѣнно сохраняется и продолжается и до 
скончанія вѣка продолжится въ церкви Христовой, но сло
вамъ обѣтованія Господа (Мѳ. XVI, 18).

Богослужебный чинъ, по которому справлялось въ Ви
зантіи торжество православія, составился не вдругъ послѣ 
собора 842 года, а постепенно. Первоначальнымъ состави
телемъ чина православія считается патріархъ константино
польскій Меѳодій (-}-847 г.). Но онъ скорѣе былъ только 
редакторомъ чина: онъ написанное другими собралъ вмѣстѣ 
и привелъ въ извѣстный порядокъ, присоединивъ сюда 
нѣчто и отъ себя. Въ послѣдствіи времени вновь возни
кавшія еретическія ученія подвергались также осужденію 
церкви, и анаѳематствовапія ати вносимы были въ чипъ 
православія.

Въ Россію чипъ православія перешелъ изъ Греціи 
вскорѣ по водвореніи въ ней христіанства, по полученіи 
полнаго круга богослужебныхъ книгъ. Въ ХІІ в. па Руси 
совершался уже чипъ православія. Отъ XV—XVII в. оста
лось очень много рукописныхъ чиновъ православія, которые 
рѣзко отличались между собою, какъ по объему, такъ и по 
расположеніи» находящихся въ немъ статей. Изъ нихъ из
вѣстны: Троицкій (XV в.), Новгородскій (XVI в.), Псков
скій, Вологодскій, Соловецкій, Ростовскій, Архангельскій и 
Др. Св. Синодъ обратилъ вниманіе на разности, существу
ющія въ чинѣ православія, въ 1749 году, въ бытность членовъ 
синода въ московскомъ Успенскомъ соборѣ при совершеніи 
чина православія. Св. ('инодъ поручилъ одному изъ своихъ чле
новъ, именно Гавріилу, епископу Коломенскому, исправленіе 
чипа православія и снабдилъ его нѣсколькими списками чи
на, болѣе извѣстными. Преосвященный Гавріилъ исправилъ 
чинъ православія и представилъ па разсмотрѣніе Св. Сино
да въ 1752 году. По въ 1766 Св. Синодъ снова присту
пилъ къ исправленію чина православія. Св. Синодъ могъ 
придти къ мысли объ исправленіи чина православія по дѣ
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лу Арсенія Маціевича, митрополита ростовскаго, дозволив
шаго себѣ совершить чинъ православія по одному изъ древ
нихъ чиповъ, въ которомъ находилось проклятіе „обидя- 
щимъ церкви Божія“ (здѣсь Арсеній разумѣлъ отобраніе 
церковныхъ имуществъ Екатериною II). По исправленіи чи
па православія послѣдній былъ поднесенъ для утвержденія 
Екатериною II. Исправленіе чина на этотъ разъ сдѣлано 
было Гавріиломъ, епископомъ Тверскимъ. Сочиненное имъ 
чинопослѣдованіе православія есть то-же самое, которое и 
нынѣ совершается. Измѣненій въ немъ послѣдовало послѣ 
того немного. Въ послѣдующихъ изданіяхъ, напримѣръ, въ 
московскихъ 1840 года замѣнены нѣкоторыя слова други
ми, болѣе соотвѣтствующими и умѣстными.

Чинъ православія состоитъ изъ двухъ частей—изъ 
молебнаго пѣнія и изъ анаѳематствованій. Въ первой части 
православная церковь чтеніемъ апостольскимъ умоляетъ 
насъ: „блюдитесл отъ творящихъ распри и раздоры, 
вопреки ученія, ему-же вы научистеся и уклонитесл 
отъ нихъ. 'Гаковіи-бо 1'осподеви нашему Іисусу Христу 
не работаютъ, но своему чреву, иже благими словесы и 
благословеніемъ прельщаютъ сердца незлобивыхъ (просто
душныхъ). Ваше-жс послушаніе ко всѣмъ достиже“. (Римл. 
XVI, 17—19). Чтеніемъ Евангелія церковь благовѣствуетъ 
о неизреченной любви Божіей ко спасенію каждаго человѣ
ка,—„нѣсть воля предъ Отцемъ вашимъ небеснымъ, да 
погибнетъ единъ отъ малыхъ сихъи; и о власти, данной 
отъ Господа церкви отсѣкать отъ себя непослушныхъ (Ме. 
XVIII, 10—18). По принесеніи молитвъ Господу объ обра
щеніи, силою Св. Духа, всѣхъ отступившихъ отъ право
славія къ познанію истины, о сопричтеніи ихъ къ избран
ному стаду, о соблюденіи вѣрныхъ непоколебимо въ право
славіи и по исповѣданіи вѣры Апостольской, отеческой, 
православной, вселенную утвердившей, церковь анаѳемат
ствуетъ, т. е. отлучаетъ отъ единенія съ собой враговъ 
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православія.—Часть чипа православія, въ которой содер
жатся анаѳематствоваиія, разнообразилась въ своемъ соста
вѣ болѣе другихъ частей. Первоначально въ чипѣ право
славія находились анаѳематствоваиія только однимъ иконо
борцамъ. Впослѣдствіи вновь возникшія ереси, возмущавшія 
общество христіанъ, подвергались анаѳемѣ вмѣстѣ съ иконо
борцами, и затѣмъ новыя анаѳематствоваиія имѣли отноше
ніе и къ мѣстнымъ обстоятельствамъ.

У пасъ, па Руси, въ древнюю пору анаѳема произно
силась—магометанамъ, жидовствующимъ, хулящимъ празд
никъ Благовѣщенія, корчемникамъ (тайнымъ продавцамъ 
вина), обижающимъ вдовъ и сиротъ, раскольникамъ поя
вившимся въ царствованіе Алексѣя Михайловича (протопо
пу Аввакуму попу Лазарю, Ѳеодору діакону и др.), рас
кольникамъ, бывшимъ во времена Петра Великаго (Никитѣ 
пустосвяту, Сергію, Савватію и др.), бунтовщикамъ и из
мѣнникамъ—Димитрію Самозванцу, иначе Гришкѣ Отрепье
ву, Тимошкѣ Акундипову, Стенькѣ Разину, Ивашкѣ Мазе
пѣ, Емелькѣ Пугачеву и принимающимъ ученіе, противное 
православной вѣрѣ. Съ теченіемъ времени число анаѳемат- 
ствовапій значительно сократилось. Такъ, въ С.-Петербург
скомъ изданіи чипа православія 1869 года выпущены бы
ли, напримѣръ, имена Гришки Отрепьева и Ивана Мазепы, 
и т. п. Въ настоящее время въ чинѣ православія находит
ся всего только двѣнадцать апаѳематствованій, какъ-бы въ 
соотвѣтствіе двѣнадцати членамъ находящагося въ чипѣ 
Символа вѣры. Апаѳематствованій эти простираются на 
лицъ, отвергающихъ бытіе Божіе, единосущность лицъ св. 
Троицы, необходимость искупленія, дѣйствіе благодати св. 
Духа въ церкви Христовой, таинства церкви,соборы и ихъ 
преданія, почитаніе св. иконъ, дѣйствіе св. Духа при пома
заніи царей па царство и др. Анаѳематствоваиія въ насто
ящее время совершаемаго чина православія отличаются сво
ею краткостію и не имѣютъ собственныхъ именъ и лицъ, 
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когда-то вызвавшихъ па себя церковную кару.—Предавая 
анаѳемѣ враговъ православія, церковь вмѣстѣ съ тѣмъ въ 
день торжества своего надъ ересями ублажаетъ и восхва
ляетъ всѣхъ поборниковъ и защитниковъ правой вѣры,— 
кромѣ благочестивыхъ царей, царицъ, патріарховъ и епи
скоповъ,—Ѳеодора Студита, Ѳеофана игумена Великія Огра
ды, Исаакія Чудотворца, Іоанникія Иларіона Далматинскаго 
п Симеона Стилига.

Чинъ православія совершается обыкновенно въ глав
ныхъ соборныхъ церквахъ при началѣ литургіи, по про
чтеніи часовъ или предъ ея окончаніемъ, среди храма, 
предъ иконою Спасителя и Богоматери.

С. А—въ.

Преосвященный Епископъ Ѳеофанъ.
Померкло свѣтило богословской мысли, угасъ свѣтиль

никъ, болѣе 53 лѣтъ такъ ярко горѣвшій на свѣщпицѣ 
церкви Божіей; умолкпулъ голосъ, такъ долго и настойчиво 
будившій дремавшихъ и погрязшихъ въ суетѣ мірской; по
тухли очи святителя и уста, столько лѣтъ вѣщавшія слово 
истины, смежились. Умеръ усердный богомолецъ, великій 
подвижникъ Божій, лучшее украшеніе церкви русской— 
Преосвященный Епископъ Ѳеофанъ.

Покойный —въ мірѣ Георгій Васильевичъ Говоровъ— 
былъ сынъ священника Владимірской церкви села Чернавска 
Елецкаго уѣзда Орловской губерніи; родился 8 января 1815 
года. Послѣ домашняго обученія у родителей, онъ учился 
въ Ливонскомъ духовномъ училищѣ, затѣмъ въ Орловской 
духовной семинаріи (1831 — 1837) и наконецъ въ Кіевской 
духовной академіи (1837—1841 г.) въ составѣ десятаго 
курса вмѣстѣ между прочимъ съ покойнымъ митрополитомъ 
Московскимъ Макаріемъ. Незадолго до окончанія курса, а 



, именно 16 февраля 1841 г., Георгій Васильевичъ Говоровъ 
былъ постриженъ въ монашество ректоромъ академіи, архи
мандритомъ Іереміею (Соловьевымъ), впослѣдствіи епископ. 
Нижегородскимъ- 7 апрѣля того же года монахъ Ѳеофанъ 
былъ рукоположенъ въ іеродіакона, а 7 іюня —въ іеромонаха. 
По окончаніи курса въ академіи, откуда іеромонахъ Ѳеофанъ 
былъ выпущенъ шестымъ магистромъ, онъ 27 августа 1841 
года былъ опредѣленъ исправляющимъ должность ректора 
Кіево-Софійскихъ духовныхъ училищъ и учителемъ латин
скаго языка. 7 декабря 1842 г. іеромонахъ Ѳеофанъ былъ 
переведенъ инспекторомъ и учителемъ логики и психологіи 
въ Новгородскую духовную семинаріи». 13 декабря 1844 г. 
онъ былъ перемѣщенъ въ С.-Петербургскую духовную ака
демію на должность баккалавра нравственнаго богословія. 
Въ тоже время онъ былъ съ 22 марта 1845 г. помощникомъ 
инспектора академіи и съ 3 іюля того же года членомъ ко
митета для разсмотрѣнія конспектовъ преподаваемыхъ въ 
семинаріяхъ учебныхъ предметовъ. За ревностное исполне
ніе своихъ обязанностей онъ получилъ отъ Св. Синода 
благословеніе. Причисленный 25 мая 1846 г. къ соборнымъ 
іеромонахамъ Александро-Невской Лавры, онъ 21 августа 
1847 года уволенъ, по прошенію, отъ должности баккалавра 
и помощника инспектора академіи и опредѣленъ членомъ 
Россійской духовной миссіи въ Іерусалимѣ. За ученые 
труды и рвеніе къ исполненію возложенныхъ па іеромонаха 
Ѳеофана обязанностей онъ 5 мая 1851 г. пожалованъ зо
лотымъ изъ кабинета Его Величества наперснымъ крестомъ. 
По возвращеніи изъ Іерусалима, онъ съ февраля 1853 года 
частнымъ образомъ преподавалъ въ С.-Петербургской ду
ховной академіи церковное краснорѣчіе, а 12 апрѣля того 
же года утвержденъ Св. Синодомъ въ должности баккалавра 
по означенному предмету. За труды и заслуги по званіи» 
члена миссіи въ Іерусалимѣ іеромонахъ Ѳеофанъ 17 апрѣля 
1855 г. посвященъ въ санъ архимандрита, а 15 сентября 
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того же года опредѣленъ ректоромъ и профессоромъ Оло
нецкой духовной семинаріи, членомъ Олонецкой дух. кон
систоріи и цензоромъ проповѣдей по Олонецкой епархіи, 
при чемъ за службу въ академіи ему объявлено было бла
гословеніе ('в. Синода. Въ Олонецкой семипаріи архиман
дрита» Ѳеофанъ оставался до 6 іюня 1856 года, когда на
значенъ былъ настоятелемъ русской посольской церкви въ 
Константинополѣ. Пожалованный'17 апрѣля 1857 г. орде
номъ св. Лины 2 й степени, опъ 13 іюня того же года 
опредѣленъ ректоромъ и профессоромъ богословскихъ наукъ 
въ С.-Петербургскую духовную академію. 14 октября онъ 
уволился отъ должности профессора богословія, а въ замѣнъ 
этого 5 мая 1858 г. опредѣленъ главнымъ блюстителемъ 
за преподаваніемъ закопа Божія во всѣхъ свѣтскихъ учеб
ныхъ заведеніяхъ столпцы и ея окрестностей. Дважды удо
стоенный благословенія Св. Синода, архимандритъ Ѳеофанъ 
17 февраля 1859 г. за отлично ревностную и полезную 
службу сопричисленъ къ ордену св князя Владиміра 3-й 
степени. 9 мая того же года назначенъ па епископскую 
каѳедру въ г. Тамбовъ, а 5 іюня хиротонисанъ во епископа 
высокопреосвященнымъ митрополитомъ С.-Петербургскимъ 
Григоріемъ. За время своего епископства въ г. Тамбовѣ 
Преосвященный Ѳеофанъ между прочимъ основалъ „Там
бовскія Епархіальныя Вѣдомости" и открылъ епархіальное 
женское училище для дѣвицъ духовнаго званія. 22 іюля 
1863 года опъ былъ перемѣщенъ на епископскую каѳедру 
въ гор. Владиміръ какъ человѣкъ, „настоящимъ своимъ 
служеніемъ, какъ сказано въ указѣ Св. Синода, снискавшій 
потребную опытность для управленія столь обширною епар
хіею". Здѣсь Преосвященный пробылъ три года. И здѣсь 
онъ, какъ и въ Тамбовѣ, между прочимъ открылъ епархі
альное женское училище и основалъ Епархіальныя Вѣдо
мости. Точныхъ и болѣе или менѣе подробныхъ свѣдѣній 
объ этомъ у насъ нѣтъ; равно какъ намъ неизвѣстно ни



чего и о другихъ дѣяніяхъ Владыки за періодъ управленія 
имъ Владимірскою епархіею. Достовѣрно извѣстно только, 
что покойный святитель здѣсь, какъ и въ Тамбовѣ, сильно 
тяготился многосложностью своихъ обязанностей, не давав
шихъ ему возможности сосредоточиться въ самомъ себѣ и 
заниматься излюбленнымъ имъ дѣломъ—изученіемъ св. Пи
санія и отеческихъ твореній. Тяжела была власть епископ
ская созданному не для Власти!.,. Его тянуло въ тишину 
уединенной келліи, къ мирной жизни вдали отъ міра и его 
суеты. И вотъ святитель обратился въ Св. Синодъ съ 
просьбою уволить его па покой. Просьба эта была уважена, 
и Епископъ Ѳеофанъ 17 іюня 1866 года уволенъ „отъ 
управленія Владимірскою епархіею и опредѣленъ настояте
лемъ въ Шацкую общежительную Вышенскую Пустынь, съ 
порученіемъ ему управленія опою и предоставленіемъ права 
пользоваться всѣмъ по званію настоятеля Пустыни". По и 
настоятельство здѣсь было бременемъ для отрѣшившагося 
отъ міра святителя. Мелочи монастырскаго хозяйства вво
дили его въ частое соприкосновеніе съ міромъ, нарушали 
его молитвенное уединеніе и отрывали постоянно отъ уче
ныхъ занятій. По этому въ сентябрѣ 1866 г. Владыка Ѳео
фанъ отправилъ въ Св. Синодъ одно за другимъ два проше
нія, въ которыхъ говорилъ, что „скудость содержанія и хло
потливые способы добывать его пе дадутъ ему покоя, при 
управленіи обителью. Посему просилъ уволить его отъ упра
вленія обителью и исходатайствовать ему пенсію". Вмѣстѣ 
съ тѣмъ Владыка просилъ: 1) „предоставить ему право 
служить, когда пожелаетъ, 2) оставить за нимъ какое-либо 
вліяніе на монастырскія власти, безъ вмѣшательства въ дѣла 
монастырскаго управленія и 3) оставить за нимъ занимаемый 
имъ флигель съ тѣмъ, чтобы обитель какъ приспособила 
этотъ флигель къ помѣщенію его, поправляла что каждо
годно потребуется и отопляла, такъ и помогала ему, Пре
освященному, въ добываніи нужнаго къ трапезѣ или даже 
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доставляла и всю трапезу". Св. Синодъ опредѣленіемъ 
своимъ отъ ]72в сентября 1866 г. постановилъ: 1) „уво
лить Преосвященнаго Епископа Ѳеофана отъ управленія 
Вышенскою Пустынью, 2) предоставить ему право служе
нія, когда пожелаетъ, 3) подчинить ему по церковно-бого
служебной части братію Вышепской Пустыни, такъ, чтобы 
они совершали съ нимъ церковныя службы по его назна
ченію, 4) предоставить въ его распоряженіе занимаемый 
имъ флигель, обязавъ Пустынь приспособить, ремонтировать, 
отоплять оный и исполнять желаніе епископа относительно 
трапезы и 5) назначить ему пенсію въ 1000 рублей со 
дня увольненія па покой отъ управленія Владимірскою 
епархіею" т. е. съ 17 іюня 1866 года.

Съ итого времени начинается уединенная затворниче
ская жизнь подвижника Божія, продолжавшаяся цѣлыхъ 27 
лѣтъ!.. Въ первыя пять-шесть лѣтъ уединенія святитель 
на ряду съ прочими иноками обители ходилъ къ богослу
женію, принималъ къ себѣ, бесѣдовалъ съ приходящими, 
выходилъ гулять и даже, хотя и очень рѣдко, выѣзжалъ. 
А съ 1872 г., послѣ праздника св. Пасхи, онъ совершенно 
прекратилъ всякое непосредственное общеніе съ внѣшнимъ 
міромъ, затворился въ уединеніи своей келліи и по выхо
дилъ изъ нея, за весьма рѣдкими исключеніями, до сайой 
кончины. За ати 21 годъ полнаго одиночества затворникъ 
принималъ къ себѣ, кромѣ своего келейника, настоятеля 
Пустыни архимандрита Аркадія и о. духовника, да и то пе 
часто... Какъ проходила жизнь Преосвященнаго Ѳеофана въ 
затворѣ, объ этомъ извѣстно только Сердцевѣдцу Богу, да 
самому подвижнику Божію. Даже слуга почившаго, самый 
близкій къ нему человѣкъ, и тотъ не былъ посвященъ въ 
частности уединенной жизни затворника, такъ какъ являлся 
въ келліи Владыки только но зову его и про томъ въ из
вѣстное время. Впрочемъ, и не зная подробностей этой 
жизни, можно сказать безошибочно, что она состояла въ 
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непрестанномъ богослуженіи. Каждая минута этой жизни 
отдана была молитвѣ, посвящена Богу.... Кромѣ постоянной 
умной молитвы, затворникъ совершалъ ежедневно всѣ оче
редныя службы Божіи въ своей маленькой церковкѣ, уст
роенной въ его помѣщеніи. 11а вопросъ одного инока, какъ 
Владыка одинъ только совершаетъ богослуженіе,—онъ отвѣ
чалъ: „служу но служебнику больше молча, иногда читаю, 
а иногда и заною"...

Свободное отъ очередной службы время святитель упо
треблялъ па запятія учеными трудами, а иногда занимался 
живописью и работами па токарномъ станкѣ. Ио главными 
запятіями Преосвященнаго отшельника были молитва, чтеніе 
и письмо. Переписку онъ велъ громаднѣйшую. Чрезъ свои 
замѣчательныя письма онъ обильно проливалъ лучи свѣта 
божественнаго въ грѣшный міръ. Желавшихъ побесѣдовать 
съ подвижникомъ, подѣлиться съ нимъ своею радостью, по
вѣдать ему свое горе, услышать слово утѣшенія, получить 
полезный совѣтъ—было такъ много, что рѣдкая почта пе 
привозила къ нему до 20 писемъ отъ разныхъ лицъ, изъ 
разныхъ мѣстъ. Па новый 1894 годъ Преосвященный полу
чилъ 40 писемъ... И па всѣ получаемыя письма онъ отвѣ
чалъ немедленно. Сколько для этого нужно было времени, 
труда, духовной опытности, чтобы каждому просителю отвѣ
тить по его требованію и такъ при томъ, чтобы вполнѣ удо
влетворить его, успокоить его взволнованную душу, утѣшить 
его мятущееся сердце!...

Несомнѣнно, переписка эта отнимала у Преосвященнаго 
много времени. Однако и среди трудовъ молитвы и служенія 
ближнимъ онъ находилъ еще возможнымъ заниматься учены
ми трудами. Время затвора Владыки особенно обильно тако
выми. За этотъ періодъ и раньше покойнымъ написано: 
„Псаломъ 118-й", „Мысли па каждый день года", „Что 
есть духовная жизнь и какъ па нее настроиться", „Трид
цать третій псаломъ“, „Письма къ разнымъ лицамъ о раз- 
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пыхъ предметахъ вѣры и жизни**,  ,,Толкованія посланій св. 
апостола Павла: а) 1-го къ Коринѳянамъ, б) 2-го къ Корин
ѳянамъ, в) къ Титу и Тимоѳею, г) къ Ефесеямъ, д) къ 
Галатамъ, е) къ Солунянамъ 1-го и 2-го и къ Филиппій
цамъ, ж) іп. Колосянамъ и Филимону, з) къ Римлянамъ4* 
въ двухъ книгахъ- „Что потребно покаявшемуся и всту
пившему па добрый путь спасеніи4*,  „Письма къ одному 
лицу въ С.-Петербургѣ* 4, „О покаяніи, причащеніи святыхъ 
Христовыхъ тайнъ и исправленіи жизни**,  „Душа и ангелъ 
не тѣло, а духъ4*,  „Митериконъ44, „Востапи спяй4', „Путь 
ко спасенію44, „Начертаніе христіанскаго нравоученія44, 
„Сборникъ аскетическихъ писаній, извлеченныхъ изъ пате
риковъ обители св. Саввы Освященнаго44, „Письма о хри
стіанской жизни44 (въ четырехъ частяхъ), „Святоотеческія 
наставленія о молитвѣ и трезвеніи4*, „Евангельская исто
рія о Богѣ Сынѣ44, „Древніе иноческіе уставы пр. Пахомія, 
св. Василія Великаго, пр. Іоанна Кассіана и пр. Венедикта4*,  
„Слова къ Тамбовской паствѣ44, „Слова къ Владимірской 
паствѣ44 и друг. Кромѣ того, Преосвященнымъ Ѳеофаномъ 
переведено съ греческаго языка: „Добротолюбіе44 (въ пяти 
томахъ всего болѣе 3183 печатныхъ стр.), „Каллистъ па
тріархъ и сподвижникъ его Игнатій44, „Слова преи. Сѵмеопа 
Новаго богослова44 (два выпуска). „Невидимая брань44 и др....

Много нужно было умственныхъ и физическихъ силъ, 
времени и труда, чтобы написать такое множество книгъ и 
брошюръ! Но богато одаренная натура Преосвященнаго Ѳео
фана не знала ни устали ни труда.

Мы далеки отъ мысли въ настоящей краткой замѣткѣ 
сдѣлать оцѣнку трудовъ почившаго святителя. Такой трудъ 
подъ силу только спеціалистамъ и при томъ разсмотрѣніе 
и оцѣнка трудовъ почившаго возможна только въ спеціаль
номъ изслѣдованіи. Но мы не можемъ не замѣтить, что 
ученые труды Преосвященнаго Ѳеофана у пасъ па Руси, 
гдѣ богословская наука еще молода, явленіе не бывалое, 
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единственное. Опи тѣмъ болѣе важны, что вполнѣ самосто
ятельны. Тогда какъ большая часть русскихъ сочиненій по 
богословію составлена на основаніи иностранныхъ источни
ковъ и пособій и весьма часто представляетъ или вольное 
или же точное подражаніе оригиналу,—сочиненія Преосвя
щеннаго Ѳеофана составлены по первоисточникамъ па осно
ваніи св. Писанія и твореній отеческихъ. Правда, владѣя 
прекрасно французскимъ и нѣмецкимъ языками, покойный 
много читалъ сочиненій и па этихъ языкахъ; но онъ поль
зовался ими въ высшей степени осторожно, извлекая изъ 
нихъ только то, что согласуется съ духомъ и направлені
емъ строго православнаго ученія Христовой церкви. За свои 
ученые труды почившій Преосвященный присужденъ былъ 
С.-Петербургской духовной академіей къ высшей ученой 
степени доктора богословія и совѣтами всѣхъ академій из
бранъ въ почетные члены оныхъ.

Плодомъ долголѣтней затворнической жизни ученаго 
тружеппика осталась прекраснѣйшая библіотека. Цѣлыхъ 
двѣ комнаты средней величины сплошь заставлены книгами 
по преимуществу богословскаго содержанія. Въ настоящее 
время библіотека эта опечатана и какое дано будетъ ей 
назначеніе наслѣдниками почившаго неизвѣстно.

Несмотря па тяжелый подвигъ затворничества, изнури
тельные умственные труды, па строгій постъ и полное воз
держаніе, почившій Владыка до глубокой старости сохра
нилъ въ себѣ ревность къ ученымъ запятіямъ. До самой 
смерти онъ не прекращалъ ихъ, хотя и чувствовалъ за 
послѣднее время общее недомоганіе. Чувствуя физическую 
слабость и не имѣя силъ ходить по комнатѣ, Владыка на
канунѣ смерти своей попросилъ келейника помочь ему 
пройтись. Тотъ провелъ нѣсколько разъ но комнатѣ Пре
освященнаго, по Владыка, утомившись, отослалъ отъ себя 
келейника и легъ въ постель, съ которой потомъ уже не 
вставалъ. 6 января Преосвященный Ѳеофанъ тихо отошелъ 
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въ вѣчность, на 79 году своей многотрудной жизни. Во 
сколько часовъ дня скончался подвижникъ Христовъ, объ 
этомъ съ точностію неизвѣстно. Послѣ полудня 6 января 
келейникъ почившаго Преосвященнаго былъ при немъ и 
никакихъ признаковъ па скорую копчику не замѣтилъ, по 
въ 5 часовъ вечера опъ нашелъ его уже бездыханнымъ. 
Покойный лежалъ въ постели съ сложенными па груди 
крестообразно руками и съ закрытыми глазами....

Тотчасъ же, по омовеніи тѣла почившаго и облаченіи 
его въ архіерейское облаченіе, начато было не прекращав
шееся потомъ чтеніе Евангелія, а настоятелемъ Пустыни 
дано было знать о смерти епископа Ѳеофана въ С.-Петер
бургъ, въ Тамбовъ и другія мѣста. Для совершенія чипа 
погребенія почившаго святителя прибылъ 11 января изъ 
Тамбова Преосвященный Епископъ Іеронимъ. Многономѣсти- 
тслыіый храмъ, гдѣ происходило 12 числа отпѣваніе, не 
могъ вмѣстить въ себѣ всѣхъ желавшихъ отдать послѣдній 
долгъ усопшему святителю. Тысячи народа стояли въ хра
мѣ, столько же окружало его... Большинство было изъ г. 
ІПацка и окрестныхъ селъ и деревень, но многіе прибыли 
изъ Тамбова и Моршанска. Послѣ отпѣванія, когда всѣ же
лавшіе поклонились праху святителя, около 3*/,  часовъ по 
полудни, гробъ съ останками его перенесенъ былъ въ хо
лодный Казанскій соборъ и погребенъ въ склепѣ въ пра
вомъ Владимірскомъ придѣлѣ этого собора....

(Тамб. Еп. Вѣд. № 5. 1894 г.).
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ОБЪ Л11.7115І1І Л.
Иконостасная иконописная и позолотная мастерская Ва

силія Семеновича Паученко.

ІІа Верхпе Донской ул. соб. д. въ Елисаветградѣ сущест
вуетъ съ 1861 г.

Въ мастерской принимаются заказы па всѣ церковныя 
работы, какъ-то: Образа для Иконостасовъ кисти художни
ковъ и живописцевъ съ живописными, золоченными, циро
ванными и чеканными фонами, поновленіе старыхъ иконъ, 
украшеніе церквей Священно-Историческою живописью, и 
орнаментами, устройство новыхъ иконостасовъ по проектамъ 
архитектора и перезолотку старыхъ, полный ремонтъ. 
Постройку новыхъ церквей, ремонтъ старыхъ и всѣ отно
сящіеся къ нимъ работы, плотничные, штукатурные, маляр
ные и кровельные.

По присылкѣ въ мастерскую размѣра и наименованія 
иконъ немедленно высылается смѣта, а если требуется 
иконостасъ пли новая церковь, то и ироэкты ихъ. Если нуж
но совершить договоръ на мѣстѣ, то по полученіи заявле
нія немедленно являюсь я самъ лично, или присылаю до
вѣренное лицо.

Для сельскихъ обществъ допускаю разсрочку платежей 
и доброкачественность работъ гарантирую залогами. Лица 
обращающіяся въ мастерскую съ запросами немедленно по
лучаютъ отвѣтъ.

Всѣ работы производятся по возможности не дорого, 
художественно, вполнѣ согласно со стилемъ и устройствомъ, 
принятымъ нашею Православною церковью и подъ личнымъ 
наблюденіемъ сына моего художника архитектора Якова 
Васильевича Паученко.

Съ почтеніемъ В. Паученко.
Адресъ для телеграммъ: Елисаветградъ Паученко.



Торговый домъ „М, и Л. КА.1ГЛІІІІ*!ІП1»Г ‘ въ Харьковѣ.

Противъ восточ. Стор. Еафедр. Собора предлагаетъ въ 
большомъ и прекрасномъ выборѣ церковныя вещи, Парчу, 
священническія и діаконскія облаченія, кресты, хоругви, 
плащаницы, подсвѣчники, паникадила, иконы, и прочую 
церковную утварь, при чемъ увѣдомляетъ что вслѣдствіе 
выгодно заключенныхъ условіи съ фабриками и выдѣлки 
нѣкоторыхъ предметовъ въ своихь мастерскихъ, продаетъ 
вещи нѣсколько дешевле противъ другихъ московскихъ и 
проч. фирмъ. Прейсъ-куранты—высылаются.

Продаетъ колокола завода Финляндскаго и принимаетъ 
заказы по цѣпѣ завода.
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