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Опредѣленiя  Святѣйш аго Сѵнода.
I- 0 продленiи возложенной на церковные причты обязан

ности ежемъсячной регистрами умершихъ отъ заразныхъ

болѣзней.

Сватѣйш iй Сѵнодъ, оиредѣленiемъ отъ 11 марта— 14 ап- 

рѣля 1893 года, ностановилъ: продолжить возложенную въ 

1 8 9 0  году на церковные нрнчты обязанность ежемѣснчной 

выборки изъ метрическихъ книгъ свѣдѣнiй о числѣ умер

ш ихъ отъ заразвыхъ болѣзней по разосланной отъ Мини

стерства Внутреннихъ Дѣлъ формѣ и съ соблюденiемъ 

установленннго Министерствомъ порядка въ доставленiи 

сихъ свѣдѣнiй, о чемъ, для исполненiя, и напечатать въ 

„Церковныхъ Вѣдомостяхъ*.

II. Отъ 9 - 2 8  марта 1893 г. за № 590 , о книгахъ про- 

тивораснольническаго содержанiя, назначаемыхъ для библiо- 

текъ церковно-приходскихъ школъ.

ГIо указу Его Им перато рскаго  В е л и ч е с т в а , Святѣйшiй 

ГIравптельствующiй Сѵнодъ слушали: представленный нрi'д- 

сѣдателемъ Училищнаго при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Совѣта,

шнiшпи шш
Вш ходятъ д ва  раѕа иъ I 

м ѣсяц ъ . №  9 . I Дѣа& годовому я i д а н i ю  
4 руб. 6 0  к о п .



отъ 9 марта сего года за Лѕ 306 , журналъ Совѣта Лѕ 50  

о спискѣ книгъ противураскольническаго содержанiя, пазна- 

чаемыхъ дли библiотекъ церковно-приходскпхъ школъ. ГI р п - 

к а з а л и :  Разсмотрѣвъ составленный, но порученiю Г. Сѵно- 

дальнаго Оберъ-Прокурора, нрофессоромъ Московской духов 

ной академiи Субботинымъ, прилагаемый у сего списокъ 

книгъ противораскольническаго содержанiя. назначаемыхъ 

для библiотекъ церковно-ириходскихъ школъ въ мѣстностяхъ^ 

зараженныхъ расколомъ, въ количеств^ 27 назваяiй и 1 2 2  

экзелтляровъ, на сумму 21 руб. 85 кон., п признавая сей 

снисокъ цѣли соотвѣтствующимъ, Святѣйш iй Сѵнодъ, со

гласно заключенiю Училищнаго при немъ Совѣта, опредѣ- 

ляетъ: 1) поименованныя въ означенномъ снпсвѣ книги 

противораскольническаго содержанiя одобрить для прiобiрѣ- 

тенiя въ библiотеки церковно-приходскпхъ школъ въ м ѣ ст- 

ностяхъ, зараженныхъ расколомъ, п 2) для руководства 

завѣдующихъ церковно-приходскими школами въ мѣстностяхъ, 

зараженныхъ расколомъ, настоящее онредѣленiе, вмѣстѣ съ 

спискомъ книгъ , напечатать въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ*.

С  П  И  С О К  Ъ

книгъ противораснольническаго содерж ан iя , н а значаем ыхъ 

для библ iотекъ  ц ерко вно -при хо дски хъ  ШКОЛЪ ВЪ МѢСТНО

СТЯХЪ, за р а ж е н н ы хъ  расколомъ.

Г „д;° НАИМЕНОВАНIЕ КНИГЪ. р£н\ .
1. В ы п и с к и  и зъ  староп и сьм ен н ы хъ , ста - 

р оп ечат iiы хъ  и д р у ги хъ  к и и гъ , Озер- 

ск а го  (по катало гу  к н и гъ  для мис- 

с iо п ер ски хъ  би бл iо текъ , напечатай , въ  

№  5 2  „Ц ерков . В ѣ д о м ."  1 8 9 0  года.
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2 . Б е сѣ д ы  к ъ  глаголемому старообрядцу,

м итрополита  Ф иларета (№  6) .

3 . И стин но -древн яя  и и стинно -православ 

ная  Х ри стова  церковь, митрополита

20 5 1

ї Л

Г р и го р iя  ( № 7 ) .........................................

4 . И зъ я сн ен iе  С в я тѣ й ш а го  Сѵнода о по-

1 1 1 ---

лем ичѳскихъ  к н и га х ъ  ( № 8 ) .  . . 

5 . С обран iе  сочиненiй архимандрита

---- 2 10 --- 2 0

П а в л а  (№  9 ) ............................................... 2 6 0 1 2 6 0

6. О п ы тъ  сличеп iя  П о требн иковъ (№  14 ).

7. Ч и н ъ  л и т у р г iи  по разны м ъ  С луж еб-

— 15 5 --- 7 5

ни кам ъ  (№  1 5 ) .........................................

8 . Разговоры  о вѣрѣ , И в . Александрова

10 5 5 0

(№  2 В ) . . . ..................................

9 . З ам ѣ чан iя  на вопросы  Н икодима,

‘ 5 10 — 5 0

архим . Павла (j\ѕ 10)* . . . .  

1 0 . О твѣ ты  Пош ехонова съ  зам ѣ чан iям и

— 3 0 1 --- 30

архим . П а в л а ........................................ — 6 0 1 --- 6 0

1 1 . Замѣч на поморскiе  о твѣ ты  (№  1 2 ).

12 . Свидѣтельство  о перстослож епiи  для

9 0 1 - 9 0

крестнаго  зн ал ен ія  (№  3 5 )  . . . — 10 5 --- 5 0

1 3 . С видѣтельства  о имени I и с у с ъ  (№  3 G )

1 4 . 0  мнимомъ неправослав iи  греческой

12 5 6 0

церкви (№  3 7 ) .........................................

15 . Б ы л ъ  ли А м врос iй  преданъ старо 

' 10 5 ---- 5 0

обрядчеству? (№  4 0 )  ........................... — 5 5 -- 2 5

16 . Пастырское воззван iе  (№  5 5 )  . .

17 . И стор iя  Бѣ локри ни цкаго  свящ енства

— 2 10 --- 2 0

( № 5 8 ) ......................................................

18 . Справедливо ли  раскольники  приво- 

д я тъ  во свидѣ тельство  д вуп ерст iя

1 2 5 1 1 2 5

Т ихвинскую  икону (№ 5 9 )  . . • 

19 . Алекс iя  Иродiонова Бесѣдослов iе о

— 2 0 5 1 --

расколѣ (ЈӖ 8 8 ) .  . . . . . . 1 — 1 1
1*

--



20 . Окружное послан iе (№ 9 4  . . . —  7 5  1 —  7 5

21 . И стор iя  раскола, Стрѣльбицкаго . . 1  —  1 1 ____

22. Краткое и звѣст iе  о сущ ествую щ ихъ  

въ  расколѣ се ктахъ , архимаидрита

П авла .................................................................—  15 К) 1 ГЮ

23 . „К раткое  руководство къ  позианiю  

правоты святой  Церкви и неправо

ты  раскола^. Е г о -ж е ....................................—  10  10  1 —

2 4 . „Б ы ла  ли нужда въ  исправленiи цер

ковны хъ  к н и гъ * . Его-же. . . .  —  3 Ю  —  3 0

25 . „Д руж еск iя  бесѣды  двухъ  старооб- 

рядцѳвъ, старца и юнаго, о и хъ  

религiозномъ нолож ен iи", архим.

П а в л а ..............................................................—  10 10 ] —

2 6 . Замѣчаи iя  на „М ечъ  д уховпы й “ .

Е . А н т о н о в а ................................................—  8 0  1 — 8 0

2 7 . „О тв ѣ ты  па сто пять вопросовъ“ .

Его-ж е  .........................................—  65  1 — 6 5

В с е г о .  . . —  —  1 2 2  21  8 5

Циркулярное отношенiе Г. Оберъ-Прокурора Св. Синода къ Его 

Преосвященству, Преосвященнъйшему Гурiю, Епископу Смолен

скому и Дорогобужскому, отъ 31 марта 1893 г. за № 1500.

Преосвящевнѣӓшiӓ Владыко,

Милостивый Государь и Архипастырь!

Въ  Церковныхъ Вѣдомостяхъ и въ Правительствепномъ 

Вѣстникѣ за 1889 годъ было объявлено во всеобщее свѣ- 

дѣнiе о злоупотреблевiяхъ со сторовы Аѳонскихъ келлiотоiп, 

но сбору недоэволенвыхъ пожертвованiй въ пользу келлiй 

и скитовъ, иосредствомъ разсылки разнымъ лпцамъ писемь 

и воззванiй. При чемъ было изъяснено, чтобы православное



духовенство, слѣдя за iкэнвленiемъ въ приходахъ иодобныхъ 

вышеуказаннымъ воззвавiй и писемъ келлiотовъ, разъ- 

ясвяло своимъ прихожанамъ неблаговидную цѣль этихъ об- 

ращенiй мапмыхъ пноковъ къ благочестивому усердiю 

нравославныхъ и указывало надлежащiй путь къ вспомо- 

ществованiю обителямъ Святой горы Аѳонской и другимь 

Святымъ мѣстамъ на Востокѣ, действительно нуждающимся 

въ воеiюсобленiп и жертвахъ отъ нашей христiанской любви 

и благочестиваго усердiя. По поводу сего иынѣ получено 

мною изъ одной епархiи заявленiе, что кромѣ означенныхъ 

писемъ и воззванiй, во множествѣ получаемыхъ, еще по

являются сборщики на Iерусалпмъ и Гробъ Госiюдевь, вы - 

дающiе себя за Аѳонскихъ монаховъ, и что эти сборщики 

имѣютъ при себѣ книги съ  поддѣльною печатью Сйнайскаго 

Преосвященнаго и безпрепятствеиао производятъ по нимъ 

сборъ подаянiй, тѣмъ болѣе, что эти книги свидѣтельствуются 

сельскими управлениями, съ приложенiемъ иечатей, а иногда 

на онӄхъ  прикладываются еще и сельскими причтами пе

чати церковныя.

По существующимъ узакоеенiямъ, сборы въ Россiи но- 

даяаiй какъ на святыя мѣста Востока, такъ и вообще на 

храиы и обители за границей находящiеся, могутъ быть 

производимы только съ В ы с о ч а й ш а г о  соизволенiя и по кни

гамъ, отъ Святѣйшаго Синода выдаваемыми По сему про

изводимые помянутыми заграничными выходцами сборы по

даянiй, какъ недозволенные, не могутъ быть допускаемы, 

и засвидѣтельствованiе сельскими уп р а в л е н и и  находящихся 

у таковыхъ сборщиковъ книгъ и приложенiе къ книгамъ 

симъ церковныхъ печатей представляется явно незакон- 

вымъ.

Въ виду сего, сдѣлавъ сношенiе съ гражданскимъ На- 

чальствомъ но настоящему предмету, долгомъ считаю о



нышеішоженпомъ сообщить Вашему Преосвященству и по- 

корнѣйпiе иросить о зависящемъ распор??к<‘н iп , чтобы нрич- 

ты ввѣренной вамъ епархiи не только ке поощрили за гра - 

еичныхъ выходцевъ (носредствомъ своихъ засвидѣтелъство- 

ванiй сборныхъ книгъ съ приложенiеяъ церковныхъ пе

чатей и т. п.) въ незаконнымъ еборамъ пожертвованiй, но 

старались бы разъяснять своимъ ирихожанамъ неблаговид

ную дѣятельность этихъ сборiциЕОВъ п предупреждать ихъ 

отъ обмана.

■Поручая себя молитвамъ Вашимъ, съ совершеннымъ 

iючтспiемъ и преданностiю имѣю честь быть 

Вашего Преосвященства 

Милостиваго Государя и Архипастыря, 

покорнѣйшимь слугою

К Побѣдоносцевъ.
(Для свѣдѣнiя духовенства епархiи).

ЕПАРШЛЬНЫЯ ШОРАМ» И ИЗВВСТIЯ.
Отчетъ о состоянiи и дѣятельности Волочковскаго церковно- 

приходскаго попечительства, Дорогобужскаго уѣзда, ѕа 

седьмое трехлѣтiе его существованiя.

1. Составь и веденiе дѣлъ попечительства.

Приходское попечительство при Николаевской церкви села 

Волочка, Дорогобужскаго уѣзда, открыто вь 1870  году 20 

сентября.

На седьмое трехлѣтiе (1889  —  1891 г.) попечительство 

возобновлено въ 1889 году 12 марта и утверждено 14 

iюля того же года, подъ предсѣдательствомъ священника 

Симеона Чулкова. Въ теченiе седьмого трехлѣтiя общихъ



согӓранiй прихожанъ по дѣламъ попечительства было два п 

частеы хъ  три. Постановления общихъ собранiй ирихоӕанъ 

записывались въ Волочковскомъ волостпомъ Правленiи въ 

книгу  приговоровъ, а ностановленiя частныхъ засѣданiй были 

вносимы въ особую книгу журналовъ и скрѣпляемы были 

подписью нредсѣдателя и всѣхъ участвовавшихъ въ засѣда- 

н iя хъ  членовъ попечительства.

Средствами попечительства были: 1) окладной сборъ съ 

ирпхожавъ по 2 коп. въ годъ съ ревизской души на отоп- 

ленiе храма, сторожевкии школы, а также двукратный сборъ,—  

во дни св. Пасхи и во время молебствiй въ честь святителя 

п чудотворца Николая по 5 коп. съ каждаго дома, и, нако- 

иецъ, сборъ съ .каждаго жениха при его вѣнчанiи по 10  к*

2) Единовременный сборъ съ прихожанъ по 5 коп- съ ре

визской души на ноiiолненiе суммы, израсходованной иопе- 

чительствомъ на ремонтъ храма въ 1886  году и сборъ въ 

кружки попечительства.

III. Отчетъ о прпходѣ, расходѣ и остаткѣ суммъ по
печительства, въ седьмомъ трехлѣтiи.

Оставалось отъ 1888  г. наличными . . 124  р. 65 к.

II. Средства попечительства.

билетами . . . 865  >

989 р. 65 к.

Въ седьмомъ трехлѣтiи поступило:

а) въ пользу церкви —

наличными ..............................

iiроцентовъ съ капитала . .

230  р. 89 к. 

31 > 97 »

262 р. 86 к*



б) г»ъ пользу школъ и благотворитель

ны хъ учрожденiй—

н а л и ч н ы м и ....................................

процентовъ съ капитала. . .

185 р. 9 9  к.

57 > 8*5 >

243  p. 8>4 к.

Израсходовано наличными:

а) на ц е р к о в ь .......................................... . .

б) на школы н на благотворительный 

у ч р е ж д е н iя ............................................................. 203  > 9 5  »

94 р. 2 к.

297 р. 9»7 к.

Изъ наличныхъ депегъ въ пользу церкви внесено въ сбе

регательную кассу прп Дорогобужскомь уѣздномъ казначей- 

ствѣ двѣсти рублей.

Осталось къ 1 8 9 2  году:

IV. Дњлтелъностъ попечительства въ седъмомъ трех- 
лѣтiи выразилась:

а) Въ учреждеаiи библiотеки, состоящей изъ книгъ необ- 

ходимыхъ для первоначальная обученiя дѣтей грамотѣ въ 

церковно-приходской школѣ и школахъ грамоты, а также и 

изъ книгъ религiозно-нравственнаго содержанiя для чтенiи.

б) Въ заботахъ попечительства о храмѣ и кладбищахъ, и 

пменно: въ ремонтѣ храма, доставленiи топлива для храма и цер

ковной сторожевки и въ  благоустройствѣ сельскихъ кладбищъ.

и в) Въ заботѣ о поддержанiи находящейся въ самомъ селѣ 

церковно-приходской школы и о четырехъ школахъ грамоты,

наличными 

билетами . .

43 р. 5.6 к. 

11 54  > 8>2 >

1198  р. к.



находищпхся въ дсровинхъ: Городкѣ, Аѳонинѣ, Жажковѣ в 

СѣиыоЙ.

Содѣйствiе иоиечительства къ возвышееiю  нравствонвости 

въ приходѣ выражалось главнымъ образомъ въ заботахъ 

членовъ его объ уменьшенiи пьянства въ приходѣ, для чего 

члены попечительства, при собственномъ воздержанiи отъ 

хмѣльныхъ наиитковъ, убѣждали совсѣмъ избѣгать ньянства 

на свадьбахъ, крестинахъ, праздникахъ, на деревенскихъ 

сходахъ и т. п.

Кромѣ этого, попечительство заботилось чрезъ своихъ чле

новъ объ искорененiи въ зимнее время сборищъ молодыхъ 

людей — юношей и дѣвицъ. И заботы въ этомъ со стороны 

попечительства пмѣли успѣхъ.

Наконецъ, въ противодѣйствiе другимъ дурнымъ обычаямъ, 

членамъ попечительства было предложено показывать при- 

мѣръ усерднаго посѣщенiя храма Бож iя и внушать сосѣдямъ, 

чтобы и сами они возможно чаще иосѣщали храмъ Божiй и 

дѣтей своихъ приводили туда вакъ для ирисутствовапiя при 

Богослуженiи, такъ и для слушанiя слова Божiя на внѣ- 

богослужебныхъ собесѣдованiяхъ.

Отчетъ своимъ подписомъ скрѣнили:

IIредсЬдатель попечительства священникъ Сгмеопъ Чул- 
ковъ. Неiiремѣнные члены попечительства: Волочковскiй во

лостной старшина Илья θоменковъ, церковный староста 

Њсовъ Илыiнъ. Дѣлонроизводитель попечительства, непре- 

мѣнпый членъ, священникъ Спнридонъ Пляшкевичъ.



Преподано Архипастырское благословенiе съ выдачею 

свидѣтельства 20 апр. церк. стар. с. Опокова, Юхновскаго 

у , куицу М ихаилу Иванову Сахарову за пожертвова- 

нiе на устройство каменной ограды.

Преподано Архипастырское благословенiе безь выдачи 

свидѣтельствъ: 1) 16 апр. крест, прихода села Рубихина, 

Юхнов. у , дер. Семеновской, Ивану Дементьеву Зуеву за 

веденiе пмъ бесѣдъ противъ штупды и 2) 19 апр .— при- 
хожапамъ села Ватскаго, Вяземскаго у., за пожертвованiе 

1 0 8 5  р. на покупку новаго колокола.

Пожертвованiя на храмы.

1) На иостройку въ селѣ Прпсельѣ, Духовщинскаго уѣ з

да, каменной колокольни пожертвовано 400 руб. ирихожа- 

нами и 2169  руб, церковнымъ старостою, купцомъ Лавромъ 

Соколовымъ. 2) Потомственнымъ ночетнымъ гражданиномъ 

Иваномъ Синягинымъ въ соборную гор. Сычевокъ церковь 

пожертвована серебряная вызолоченная лампада стопмостiю 

120 руб. 3) Московскимъ купцомъ Иваномъ Гавриловымъ 

Смпрновымъ въ церковь села Iiлѣтокъ, Дорогобужскаго уѣз

да, пожертвована одежда на престолъ и жертвенникъ, стои

мости) 75 руб. 4) На устройство ограды вокругъ церкви 

села Вэлтутина, Ельнинскаго уѣзда, отъ прихожанъ онаго 

села пожертвовано 130 руб. 25 коп. 5) Московскимъ куп

цомъ Александромъ Павловымъ Напалковымъ пожертвованы 

въ церковь села Николо-Кремянаго, Дорогобужскаго уѣзда, 

парчеғ.ын облаченiя для священника и дiакона, стоимостiю 

въ 200 руб. 6) Церковнымъ старостою села Опокова, Ю х

новскаго уѣзда, купцомъ Михаиломъ Сахаровымъ пожертво

вано 1006 руб. 62  кои. на устройство каменной ограды во-



К[»угъ своей приходской церкви. 7) Церковиьшъ старостою 

села [£азулина, Вѣльскаго уѣзда, Меѳодiемъ Перепеченковымъ 

пожертвовано на исправленiе каменной ограды вокругъ цер

кви 700  руб. и на устройство здаиiя для церковно приход

ской школы 502 руб. Ь) Церковнымъ старостою села Пан- 

телѣева, того же уѣзда, Филиппомъ Ивановымъ Ковалдинымъ 

пожертвовано на перелитiе колокола для приходской церкви 

59 0  руб. 9) Въ церковь села Жилина, Вяземскаго уѣзда, 

пожертвованы иомѣщикомъ Цетромъ Павловымъ Загѣцкимъ 

полное священническое и дiаконское облаченiя, стоимостiю 

25 0  руб.; крестьяниномъ Димитрiемъ Бѣловымъ полное свя

щенническое и дiаконское облаченiя въ 150 руб.; кресть

янами деревни Гряды икона въ 15 руб. и землевладѣльцемъ 

И в iеом ъ  Андреевымъ Журавлевымъ 10 аршивъ парчи на 

25 руб. 10) Пожертвованы: въ пользу школы грамотности 

въ селѣ Ш уйскомъ, Вяземскаго уѣзда, землевладѣльцемъ Ми- 

хаиломъ Николаевымъ Кустаревымъ 105 руб. и крестьяни- 

номъ деревни Абакумова Конономъ Смирновымъ для той же 

школы 1000 кириича на 15 руб.

Резолюциями Его Преосвященства опредѣлены на мЬста:

священническое'. 16 апрѣля -  окончившiй курсъ семинарiи 

Василiй Младовъ къ церкви села Крюкова, Краснин. у.

Дiаконскiя: 23 апрѣля— псаломщикъ с. Хотѣева, Ёльн. 

у., Николай Васгыьевъ къ церкви того же села; 2) 26 аир.—  

псаломщикъ села Пашкова, Вѣльскаго уѣзда, къ церкви села 

Дуброва, того же уѣзда и 3) 27 аирѣля— псаломщикъ села 

iiомаровъ, Вѣльскаго уѣзда, Николай Ђѣлкцнъ къ церкви 

села Юровъ, Краснинскаго уѣзда.

Псаломщицкія'- 1) 29 апрѣля— бывш iй восиитанникъ 

семинарiи Иванъ Дьяконовъ къ церкви седа Пашкова Бѣль-



скаго уѣзда и 2) окончивш iii курсъ Рославльскаго духов- 

иаго училища θеодоръ Ильинскiй къ церкви села М амо- 

шекъ, Порѣчскаго уѣзда.

Перемѣщены, согласно прошенiямъ: 1) 14 апрѣля— евя- 

щенникъ села Глазкова, Порѣчскаго уѣзда, Николай П ол- 
кановъ къ церкви села Ново-Ивановскаго, Ельаивскаго уѣ з

да; 2) 26 апрѣля — священникъ села Тесова, Сычевскаго 

уѣзда, IIетръ Городецкiй къ церкви села Рыхлова, Вя- 

земскаго уѣзда; 3) 27 аирѣля -  дiаконъ села Мочалова, Ю х 

новскаго уѣзда, Александръ Лебедевъ къ церкви села Гїок- 

рова-Курошъ, Сычевскаго уѣзда и 4) священникъ села 

Л ахъ, Рославльскаго уѣзда, Iаковъ Розовъ къ церкви села 

Щ елканова, Краснннскаго уѣзда.

Уволенъ за штатъ, согласно прошенiю, 16 апрѣля— свя

щенникъ села Крюкова, Краснинскаго уѣзда, θеодоръ Ш е- 
велевъ-

Умерли: 1) 23 марта - священникъ села Бологчи, Рос

лавльскаго уѣщ а, Iоаннъ Воробьеву 2) 4 апрѣля— свя

щенникъ села Букина, Краснинскаго уѣзда, Павелъ Руж ен- 
цевъ; 3 ) 13 апрѣля -  псаломщикъ села Мамошекъ, IIорѣч- 

окаго уѣзда, Стефанъ Карзовъ и 4) 18 а и р ѣ л я — заштат

ный священникъ Кресто-Воздвиженской гор. Вязьмы церкви 

Iоаннъ Солнцевъ-

Воззваніе отъ Трифоно-Печенгс'каго монастыря.

Въ хозяйственномъ при Святѣйшемъ Сѵнодѣ управленiи, 

съ разрѣшеиiя г. Сѵнодальнаго Оберъ-Прокурора, принима

ются ножертвованiя на сооруженiе храма, устройство въ 

немъ иконостаса и другiя настоятельныя нужды возобнов-



ляемаго нынѣ, по благословенiю Святѣйшаго Сѵнода, древняго 

монастыря, основаннаго въ Х Ү I  вѣкѣ преиодобнымь Трифо- 

номъ Гiеченгскимъ, на сѣверной окраинѣ Россiи , у береговъ 

Ледовитаго океана, но вскорѣ послѣ блааѕеаной кончины раз- 

грабленнаго и сожженнаго шайкою норвежскихъ разбойниковъ, 

звѣрски умертвивш щ ъ тогда же всѣхъ иноковъ обители.

Желающiе могутъ нанравлять свои гiожертвованiя и по

мимо Хозяйственнаго Управленiя, адресуя письма и посылки 

въ г. Колу, Архангельской губернiи, для передачи настоятелю 

Трифоно-Печенгскаго монастыря, какъ о томъ было уже 

напечатано въ Лѕ 5 „IIрибавленiй къ Церковнымъ Иѣдомо- 

стямъ* за тевущ iй годъ.

Нужды новоустраиваемаго Трифоно-Печенгскаго монастыря 

велики и разнообразны, а наличныя средства малы и скуд

ны. Но смиренные иноки не падаютъ духомъ, ободряя себя 

твердою надеждою, что на Святой Руси , крѣпкой вѣрою, 

благочестiѳмъ, любовiю къ храмамъ Божiимъ и святымъ 

обителямъ и ревностiю о ихъ благоустроенiи и благоукра- 

шенiи, найдутся радѣтели о пустынной и бѣдиой, на даль- 

немъ сѣверѣ, обители нренодобнаго Грифона и потщатся 

оказать ей носильную помощь во имя Христа Спаса нашего 

и Его угодника нренодобнаго Трифона, святы» мощи кото

раго, прославленны» петлѣнiемъ и чудесами, и доселѣ тамъ 

почпваютъ во благоуханiи святыни.



Отъ Министерства Финансово.

На основавiи В ы с о ч а й ш е  утвержденнаго 13-го ноября 

1892  года Положенiя Комитета Министровъ, окончательнымъ 

срокоиъ для обмьна государственныхъ кредитныхъ биле

товъ прежнихъ образцовъ 50 р., 25 р., 10 р., 5 р., 3 р. 

п 1 р. достопнствъ, выпущенныхъ на основйнiп В ы с о ч а й ш а г о  

Указа 13-го февраля 1868 года, а равно и 25 р. билетовъ, 

выпущенныхъ на основанiи В ы с о ч а й ш а г о  Указа 20-го октября 

1 8 8 0  года, назначено 1-е мая 1894 года.

По истеченiи этого срока, кредитные билеты прежнихъ 

образцовъ не будутъ принимаемы въ казенные платежи и 

не обязательны къ обращенiю между частными лицами.

Признаки кредитныхъ билетовъ, обмѣнъ и обращенiе ко- 

пхъ прекращается 1 мая 1894 года:

1) Выпущенныхъ во Указу 13 февраля 1868 года:

50 р. дост., съ портр. Императора Петра I-го.

Царя Алексѣя Михаиловича.

Царя Михаила θеодоровича. 

Великаго Князя Димитрiя Донскаго. 

годъ выпусва номѣщенъ 
по с р е д и н ѣ  оборотной 
стороны билетовъ.

2) Выпущенныхъ по Указу 20 октября 18 80  года:

25 рублеваго достоинства -  бѣлаго цвѣта безъ всявихъ 

украшенiй и печати па оборотной сторопѣ.
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ОТДЂЛЪ Н Е О Ф Ф И IЦ А Л Ь Н Ы Й .

Поученiе въ день Вознесенiя Господня *),

Въ дому Отца Моего обители 
многи суть: аще ли же ни, реклъ 
быхъ вамъ: иду уготовати мѣсто 
вамъ (loan Х IҮ , 2).

Разлучаясь съ Госнодомъ Iисусомъ Христомъ, ученики 

Е г о — св. апостолы скорбѣли, и скорбь пхъ была, конечно, 

естественна, потому что они должны были оставаться на зем

лѣ, когда Учитель ихъ вознесся на небо; они должны были 

бороться съ многочисленными препятствiями ни пути своей 

дѣятельности, териѣть гоненiя и постоянно находиться въ 

опасности лишиться жизни за имя Христово; а Христосъ Спа

ситель уже на небѣ, а не на землѣ. Но Онъ вчера и днесь, 

Той же и вовѣки (Евр. XIII, 8). Онъ не измѣненъ въ сяоихъ 

обѣтованiяхъ. Спаситель сказалъ нѣкогда: идѣже еемь А зъ , 

ту и слуга  мой будетъ (Iоан. X II, 26). И вотъ, при воз- 

несенiи своемъ на небо, въ утѣшенiе апостоламъ говорить-. 

въ дому Отца моего обители многи суть; иду уготова
ти мѣсто вамъ (Iоан. Х IТ , 2). Какая иѣжная заботливость 

Спасителя объ ученикахъ и какое для нихъ утѣшенiе! Что 

могли значить всѣ страданiя, которыя апостолы терпѣли за 

Христа, передъ тѣми радостями, передъ тѣмъ блаженствомъ, 

которыя уготованы были имъ Iисусомъ Христомъ на небѣ 

еще до переселенiя ихъ съ земли? Но, братiя, и всѣмъ намъ 

вѣрующимъ уготованы мѣста отъ вознесшагоея Господа въ

*) В ы сокоир . Леоптiл митр, Москогѕ., проимнееенпос въ оы тп ость  прхiеп 
Варш авскнмъ.



обителяхъ Отца небеснаго, еслп только останемся вѣрными 

до смерти своему Господу. И о сихъ-то обителяхъ небес- 

ныхъ мы должны сколько можно чаще помышлять, чтобы 

чрезъ пристрастiе въ землѣ не лишиться ихъ по смерти.

Горняя мудрствуйте (Кол. III, 2), убѣждаетъ насъ 

апостолъ. Помышляйте о небесномъ своемъ отечествѣ, какъ 

странники и пришельцы: не имамы бо здѣ пребывающа- 
го града, но грядущаго взыскуемъ (Евр. XIII, 14). Земля 

есть поприще, которое рано или поздно мы должны оставить; 

волею пли неволею смерть прекратить наши земныя отно- 

шенiя, волею и неволею, кто раньше, кто позже, долженъ 

будетъ оставить и земныя сокровища и мiрскiя удоволь- 

ств iя ,— и богатство и славу п почести. Для чего же прила

гать свое сердце въ нимъ такъ, чтобы въ немъ не остава

лось мѣста для чувствъ о небесной родинѣ? Для чего погру

жать душу въ мглу житейскихъ понеченiй такъ, что мысль 

о безсмертiи нашемъ, о жизни за предѣлами смерти едва 

тускло свѣтитъ въ ней? Да и жизнь наша очень не долго

временна вообще. Рѣдкiе, очень рѣдкiе нроживаютъ 100  

лѣтъ, сравнительно немногiе 70  и 80 лѣтъ; что значатъ 

такiе годы предъ вѣчностiю? Меньше, чѣмъ капля въ морѣ.

А  между тѣмъ, отъ образа жизни нашей на землѣ зави- 

ситъ вся вѣчная участь наша. И только для невѣрующаго 

все равно, какъ ни ӕить, съ памятованiемъ ли о небѣ или 

съ помыслами о ничтожествѣ по смерти; а для христiанъ, 

вѣрующихъ въ заслуги Искупителя, въ воздаянiе за дѣла 

по смерти, — развѣ возможно безразличiе въ жизии безъ опа- 

сенiя лишиться вѣчнаго счастiя? Впрочемъ, кто и не вѣритъ 

въ будущую жизнь, — не моӕетъ отнять у себя безсмертiя,—  

душа безсмертна по своему сущ еству, а потому ее можетъ 

не продолжать своего бытiя, когда разстается съ тѣломъ. 

И кто помышляетъ о горнемъ своемъ отечествѣ, тогь тѣмъ



сэм ы м ъ  уже приготовляеть себя въ жители его, и будетъ 

заботиться, чтобы содѣлаться достойнымъ обѣтованваго бла

женства; мудрствуйте же горняя!...

Особенно прiятна и благотворна мысль и памятованiе о 

небесныхъ обителяхъ для тѣхъ , которые на землѣ ведутъ 

жизнь, исполненную горя и бѣдствiй. А тавихъ на землѣ 

слишкомъ много. Горести и страданiя тяжело переносить 

всякому; гдѣ же утѣшенiе въ нихъ? Чѣмъ можно облегчить 

злополочную  участь страдальцу, какъ не живымъ представле- 

нiемъ возмездiя за страданiя, перенесенныя съ вѣрою и тер- 

пѣнiемъ, въ обителяхъ жизни небесной? Чѣмъ утѣшиться го

нимому за правду, напрасно оклеветанному, терпящему оби

ды безъ вины, какъ не мыслею, что Господь наградитъ ихъ 

въ своемъ царствѣ? Радуйтеся^ вѣрующ iе страдальцы,—  

яко мзда ваша многа на небесѣхъ (Матѳ. V , 12 ).

Памятованiе о горнемъ отечествѣ нашемъ весьма полезно 

для установленiя правильныхъ, истинпо-христiанскихъ отно- 

шенiй между нами. Не станетъ тотъ обижать другихъ, вто 

помнитъ, что обида новлечетъ за собою лишенiе уготован- 

наго блаженнымъ мЬста на небѣ, не станетъ тотъ вообще 

дѣлать зла ближнему, кто помнитъ, что ни досадители, ни 
хищницы ни лихоимцы царствiя Бож iя не наслѣдятъ 
(1 Кор. V I, 10). И какое было бы взаимное миролюбiе, ка 

кое согласiе, какая взаимная свисходительность господство

вали между всѣми,— если бы помнили всегда, что на небѣ 

нѣтъ вражды и что желающiй пмѣть часть съ небожителя

ми долженъ на землѣ приготовить себя къ вему - - любовiю, 

которая всѣхъ вѣрующихъ соединяетъ въ одяо семейство 

Божiе.
Помвите-жь, братiя, объ обителяхъ небесныхъ, уготовааныхъ 

для насъ Господомъ Iисусомъ Христомъ, и старайтесь дости

гать ихъ благочестивою жизнiю на землѣ. Аминь.



Слiпота тѣлесная и слiпота душевная.

Евангельское повѣствованiе объ исцѣленiп слѣпорожден- 

наго (Iоан. 9 гл.), читаемое ва литургiи въ недѣлю шестую 

по Пасхѣ, представляетъ намъ два вида слѣпоты: тѣлесной и 

душевной. При исцѣленiи Господомъ на одной изъ улпцъ 

Iерусалимскихъ несчастнаго, страдавшаго отъ рожденiя слѣ- 

потою тѣлесною, во всей силѣ открылась слѣнота душевная 

фарисеевъ, по поводу которой Христосъ съ глубокою скор- 

бiю сказалъ: на судъ пришелъ Я  въ мiръ сей, чтобы пе- 
видящiе видѣли, и вгiдящiе стали слѣпы , показывая 

этимъ, что лишенные возможности видѣть очами тѣлесными, 

каковъ былъ слѣпорожденный, по милости Божiей, могутъ 

прозрѣть и видѣть въ истинпомъ свѣтѣ то, что творится 

предъ ихъ очамп, а видящiе очами тѣлесными и имѣюiцiе полную 

возможность понимать дѣла Бож iи, разумѣть истину, но доб

ровольно закрывающiе свои глаза, чтобы не видѣть и не пони

мать того, что творится предъ ихъ очами, каковы были 

фарисеи, неисцѣльпы отъ своей слѣпоты, навсегда остаются 

во мракѣ невѣдѣнiя и заблужденiй, какъ настоящее слѣпцы ,—  

не потому, что Богъ не хочетъ нросвѣтить ихъ, а потому, 

что на нихъ не можетъ излиться милость Божiя, по суду прав

ды Божiей.

Мы цоймемъ силу и значенiе этого приговора Христова, 

если хорошо размыслимъ о слѣпотѣ тѣлесной и душевной.

Лишенный возможности видѣть тѣлесными очами сознаетъ 

свое весчастiе, умъ его даетъ понять ему всю силу его не

счастья; но кто убЬдитъ душу въ ея слѣпотѣ духовной?... 

Тѣло не оказываетъ и не можетъ оказать ей подобной услу

ги, и потому первое несчастiе для слѣпотствующаго духомъ 

есть то, что онъ лишенъ вѣрнаго средства къ яозванiю сво

ей слѣпоты.



Лишенный возможности видѣть тѣлесными очами не лю

би ть  своего состоянiя, постоянно тяготится имъ и всегда же- 

ладъ бы, какъ можно скорѣе, выйти изъ него; но духовно 

слѣпотствующ ій обыкновенно либитъ тьму свою и покоится 

въ ней съ самодовольствомъ и уиорно. Слѣпой тѣлесными 

очами любить и стремится къ чувственному свѣту и желалъ 

бы имъ наслаждаться; но для слѣпотствующаго духомъ не- 

стерпимъ свѣтъ духовный: онъ отвращается онъ него, не
навидишь свѣта и не приходить къ свѣту, д > не отли
чатся дѣла его, яко лукава суть (Iоан. 3, 20).

Чувственнаго ложнаго свѣта, который можно было бы 

принять за истинный, въ природѣ не существуетъ; но въ 

области духа какъ много ложныхъ свѣтовъ, которые часто 

принимаютъ за истинный свѣтъ!

Никогда слѣпые не позволяютъ себѣ состязаться съ ви

дящими о томъ, чего не могутъ ощущать зрѣнiемъ; напро- 

тивь, они всегда уступаю тъ  послѣднимъ, дозволяютъ имъ 

руководствовать себя и остаются признательными и благо

дарными къ  тѣмъ, которые оказываютъ имъ эту услу

гу . Но не таковы духовно-слѣпотствующiе! Они твердо увѣ - 

рены въ томъ, что видятъ ясно и чисто, даже называютъ 

слѣпцами тѣхъ , которые не умствую тъ и не гiоступаютъ по

добно имъ; у нихъ нельзя найти ни смиренiя, ни призна

тельности; напротивъ, весьма часто они кичливо возстаютъ 

и съ дерзостiю сопротивляются тѣмъ, которые, изъ состра- 

данiя къ нимъ, хотятъ воспрепятствовать имъ упасть въ про

пасть, закрытую  отъ нихъ  собственнымъ ихъ слѣнотствова- 

нiемъ.

Если слѣпецъ, по недостатку вождя, или по другой нри- 

чинѣ, иадаетъ, то сознаетъ это и, чувствуя боль отъ паде- 

нiя, не тѣш итъ себя тою мыслiю , будто онъ не упалъ, но про-



с ш ъ  помощи и, сколько возможно, силится самъ возстать 

отъ своего паденiя; но слѣпотствующихъ духомъ крива те- 
ченiя и стропотнн стези (Прит. 2 , 15), а между тѣмъ 

они не чувствуютъ, такъ сказать, никакой боли въ сей жиз

н и ,— никогда не хотятъ понять, до какой степеніг они изъ

язвлены отъ нравственныхъ паденiй своихъ; напротивъ, все

гда утверждаютъ, что они не претыкаются и не падаютъ. 

Они-то и говорятъ въ ослѣпленiи своемъ: богатъ есмь и 
обогатился и ничтоже требую, не разумѣя, по причинѣ 

облегающей сердце ихъ тьмы , что они и скоянны, и бѣд- 
ны, и нищ и , и слѣпы, и наги (Апок. 3 , 17).

Слѣпецъ никогда не берется быть руководителемъ другаго 

на пути, неизвѣстномъ для него, п потому не ввсдитъ ни

кого въ заблужденiе. Онъ слѣпъ для себя и не хочетъ быть 

слѣнымъ вождемъ для другаго; собственный педостатокь онъ 

воснолняетъ тѣмъ, что поручаетъ себя водительству другихъ. 

Но не такъ поступаютъ слѣпотствующiе духомъ! Они-то все

го чаще и предлагаюсь себя въ вожди для другихъ, не ви 

дя, по слѣпотѣ своей, трудности подобной обязанности, и 

потому чаще всего вводятъ другихъ въ заблужденiе. Они, 

горделиво мечтая о себѣ и своихъ совершенствахъ и не ви

дя въ себѣ тьмы и недостатковъ, не ищ утъ просвѣщенiя свы

ше и закрываютъ слухъ свой отъ проповѣдниковъ истины.

Слѣпота тѣлесная не зависитъ ни отъ выбора, ни отъ во

ли человѣка, словомъ — непроизвольна; но слѣпота духовная 

по большей части совершенно произвольна. Правда, никто 

прямо не ищетъ и не желаетъ ея. „Кто  захочетъ быть олѣ- 

пымъ по д у х у “ , говорить бл. Августпнъ, “ когда никто не 

желаетъ быть слѣпымъ и но тѣлу?„ При всемъ томъ слѣ

пота духовная бываетъ всегда слѣдствiемъ какой-нибудь стра

сти, которая преобладаете въ нашемъ сердцѣ, и которой мы 

предаемся свободно и по собственному произволу. Исстепен-



но усиливаясь въ человѣкѣ, она погашаетъ въ иемъ, нако- 

иецъ, и нослѣднiя искры здравой совѣсти и застилаетъ, какъ 

мглою, всѣ способности душевныя такъ, что человѣкъ ина

че не смотритъ на вещи, какъ только сквозь тусклы й покровъ 

этой страсти,— судитъ и дѣйствуетъ только по ея началамъ, 

или же говоря словами св. IIисанiя, имњя очи не видгтъ 
и у ш и - н е  слышишь (Ис. 6, 10); сердце его одебелѣваетъ 

и дѣлается совершенно неспособнымъ къ созерцанiю истины, 

какъ  бы ярко она ни сiяла нредъ нимъ!

Разительнѣйш iй примѣръ такого ослѣпленiя представля- 

ютъ намъ въ своихъ поступкахъ и сужденiяхъ тѣ самые фа

рисеи, которые подали Iисусу Христу поводъ произнести 

ирпговоръ о людяхъ душевнослѣпотствующихъ. Никогда не

нависть къ истинѣ не доходила до такой ужасающей степени! 

Фарисеи освѣдомляются о нодробностяхъ чудеснаго исцѣленiя 

слѣиороӕденнаго не для того, чтобы убѣдиться въ совершив

шемся чудѣ и увѣровать ему, во съ единственнымъ намѣренi- 

емъ, если можно, унизить и уничтожить его. Лувавыя сердца 

ихъ изобрѣтаютъ множество пустыхъ доводовъдляонроверженiя 

его; но, не будучи въ силахъ сдѣлать это, по причинѣ ясно

сти и очевидности совершеннаго чуда, фарисеи прибѣгаютъ 

къ другимъ, столь же пустымъ, нредлогамъ ожесточеннаго 

невѣрiя. Сначала они не хотятъ вѣрить только, чтобы слѣ- 

порожденный, исцѣленный Снасителемъ, былъ слѣпъ отъ утро

бы матерней; съ заботливостiю они допрашиваютъ и его и 

родителей его, но къ нрискорбiю своему, узнаютъ только тяж 

кую для нихъ истину о неопровержимости совершеннаго чу

да. Однако это ихъ не останавливаетъ. Лукавые совопрос- 

ники переспрашиваютъ вновь исцѣленнаго, конечно, съ тою 

цѣлью, чтобы въ разсказѣ его уловить какое-либо новое 

обстоятельство, благонрiятствующее ихъ невѣрiю. Не находя 

и сего, они требуютъ, во имя Божiе, отъ исцѣленнаго, что



бы онъ произнесъ^осужденiе на своего Благодѣтеля: даждь 
славу Б огу : вѣмы, яко человѣкъ сей грѣшенъ есть (Iоан. 

9, 24). Наконецъ, не въ силахъ будучи отвѣчать на спра

ведливым сужденiя объ Iисусѣ  Христѣ нрозрѣвшаго и на 

обличенiе невѣрiя и жестокосердiя ихъ, они обращаютъ 

ярость свою на него и осыпаютъ его укоризнами, указывая 

на прошедшую слѣноту его, какъ на явный знакъ его грѣ- 

ховности: во грѣсѣхъ ты родился ecu весь и ты ли учи- 
ши? (Iоан. 9, 3 4 ) ,— какъ будто сами эти совопросаики изъ

яты были отъ подобнаго же рожденiя во грѣхахъ! Мало то

го,— они яростно возстаютъ противъ новаго обличителя, про

стодушно обнаруживающаго и коварство и невѣрiе ихъ , и 

съ безчестiемъ изгоняютъ его изъ синагоги: изгт ш а его 
вот  (Iоан. 9, 35). По истинѣ, ужасный и, къ сожалѣнiю, 

нерѣдкiй примѣръ того ослѣпленiя, которое страсти могутъ 

произвесть въ душѣ человѣка, того добровольнаго и, такъ  

сказать, торжественнаго отнаденiя отъ истины, до котораго 

нерѣдко доводятъ .человѣка гнѣздящiяся въ немъ — гордость, 

ненависть къ ближнему, зависть, опасенiе лишиться м iр- 

СБОЙ славы, или влiян iя, и иныя неисчислимыя страсти! Но 

вмѣстѣ и утѣшительный примѣръ для гонимыхъ, подобно 

слѣиому— прозрѣвшему; ибо они прiобщаются чрезъ то чашѣ 

скорбей Христовыхъ и упрочивають себѣ ту великую мзду 

на небесахъ, о которой написано: блажени будете, егда 
возненавидятъ васъ человѣцы и егда разлучат ь вы и 
поносятъ и пронесутъ имя ваше, яко зло , Сына чело- 

вѣческаго р а д и : возрадуйтеся въ той день и взыграйте'- 
се бо мзда ваша многа на небеси (Лук. 6, 22).

Отвращаясь отъ столь ужаснаго примѣра слѣпоты духов

ной, не забудемъ, что каждый изъ насъ находится также 

въ опасности подвергнуться ей, въ такой мѣрѣ, въ какой 

дозволитъ извѣстной страсти преобладать въ сердцѣ своемъ.



Посему всякому изъ насъ необходимо знать средства къ 

избѣжанiю  сего несчастiя. Средства эти указаны самимъ Гое- 

иодомъ ослѣпленнымъ фарисеямъ. Когда они по поводу словъ 

Спасителя: на судъ А зъ въ мiръ сей прiидохъ, да не ви- 
длщ iи видятъ, и видящ iи слѣпы будутъ (Iоан. 9, 39 ), 

съ  негодованiемъ вопросили: еда и мы слѣпн есмыi — Iисусъ  

Христосъ отвѣтствовалъ имъ: Аще бысте слѣпи были, не 
бысте имѣлй грѣха, нынѣ же глаголете, яко видимъ, 

грѣхъ убо вамъ пребываетъ (4 1 ) , т. е., если бы фарисеи 

сознались въ своей слѣпотѣ, то избѣжали бы и послѣдствiй 

ея — грѣховъ, происходившихъ въ нихъ отъ осдѣиленiя, или 

иначе, перестали бы быть слѣпыми по духу: ибо кто созна- 

етъ свою слѣпоту, тотъ перестаетъ быть гордымъ и само- 

мвительнымъ, тотъ отрѣшается отъ своихъ предубѣжденiй, 

начинаетъ искать истину и отверзаетъ слухъ къ нроиовЬд- 

нпкамъ ея. Кто сознаетъ собственную слѣпоту, тотъ убѣж- 

дается въ своей немощи, перестаетъ уповать на себя и 

правду свою, чаетъ помощи и исцѣленiя отъ одного Бога, 

въ Нему единому обращается съ молитвою о просвѣщенiи и 

наставленiи себя и, подобно Пророку, вопiетъ: открый очи 
мои, и у  р а зу  мѣю чудеса отъ закона Твоего (Не. 1 1 8 ,1 8 ) .

(Наст, и Утѣш. Св. В. Хр.).

Разборъ дрѕЕнзхъ г аовѣ iш т мiгӓнiй, против- 
ныхъ православному ученiю о Промыслѣ Божiемъ.

Богъ есть абсолютная полнота любви *). Въ этой любви 

Онъ отъ вѣчности находилъ неизсякаемый источнивъ все- 

олаӕенства и вседовольства. Эта же любовь, какъ любовь 

чистѣйшая и безъэгоистичная, свободно побудила Его силою

' )  1 loan. 4. 16.



всемогущаго „да будетъ“ вызвать изъ небытiя чудный м iръ  

природы и разумно-свободныхъ существъ, дабы иослѣднiя 

чрезъ вложенную въ нихъ вѣчную и живую мысль о своемъ 

Гворцѣ приняли участiе въ божественной любви, вошли въ 

полноту божественнаго величiя. На пути къ осуществленiю 

такой возвышенной цѣли своего бытiя творевiе рукъ Бож i- 

ихъ не остается внѣ заботъ своего Создателя, но совершаетъ 

свое жизненное теченiе подъ покровомъ божественнаго м iро- 

сохраненiя и мiроправленiя. Творецъ является первоосновою, 

дѣятельною и охраняющею силою мiра физическаго со всѣмн 

его законами, всеблагимъ нромыслительнымъ началомъ въ 

жизви живыхъ и разумныхъ суiцествь, всеблагимъ хравп - 

телемъ и празителемъ не только царствь и народовъ, но и 

каждаго отдѣльваго человѣка, проявляя свое присутствiе въ 

его дѣлахъ и жизни, какъ моральный и истинно-вравосуд- 

ный Судiя, допуская и наказывая зло, любя добро и на

граждая праведвиковъ, — словомъ, направляя свое творенiе 

всѣми средствами, согласными съ требованiями своей мило

сти и правды и приспособленными къ нотребностямъ чело

вѣка, къ достиженiю его ковечвой цѣли— царства небеснаго.

Таково въ суiцествевныхъ чертахъ православное ученiе о 

Богѣ, какъ Промыслателѣ. Что можетъ быть отрадвѣе этого 

ученiя для вѣрующаго сердца? Можно-ли сомнѣваться въ 

истинности столь яснаго и убѣдительваго учевiя? Но мысль 

человѣческая, къ сожалѣнiю, не хочетъ успокоиться на вемъ. 

И въ древвiя и въ новѣйшiя времена ова силилась и си

лится или построить свои системы ученiя о промыслитель- 

ной двятельвости Божества съ цѣлiю, такъ сказать, испра

вить ими православно-догматическое ученiе о Промыслѣ Бо- 

жiемъ, или— своими возражевiями совершенно отвергнуть 

нослѣднее, какъ якобы весостоятельное нредъ ея пристраст- 

нымъ судомъ. Чтобы видѣть, насколько непоколебимо вь



своей правотѣ православное ученiе о Богѣ —  Промыслителѣ 

и насколько, съ другой стороны, безсильны и неосновательны 

наиадки на него со стороны скептической мысли чедовѣче- 

ской, мы разлояшмъ представленное ученiе о ГIромыслѣ «а 

рубрики и сконцентрпруемъ оволо каждой изъ нихъ направ

ленный въ опроверженiе ея возраженiя. Удобнѣе всего от- 

мѣтить три такихъ рубрики.

1) Всемогущ iй и всеблагой Творецъ своею отеческою за

ботою объемлетъ весь мiръ до поелѣдняго волоса на головѣ 

человѣка. IЈротиворѣчащими этому положенiю нужно считать 

древнiя и новыя деистическiя и иантеистичесвiя съ ихъ 

разновидностями рѣшенiя вопроса объ отношенiи Бога къ 
мiру.

•i) Богъ является нравственнымъ мiроправителемъ особенно 
въ судьбахъ какъ цѣлаго человѣчества, такъ и каждаго его 

индивидуума. В ъ  противорѣчiи сь  этимъ пунктомъ ученiя 

стоятъ воззрѣнiя на способъ отношенiя Промыслителя къ 

духовной свободѣ человѣка, разрываюiцiя согласiе между Бо- 

жественнымъ нредвидѣиiемъ и самоопредѣляющею волею че

ловѣка. Таковы детерминистическiя воззрѣнiя въ разнообраз- 

ныхъ ихъ видахъ: фатализмъ философскiй, фатализмъ ре- 

лигiозный въ формѣ партикуляризма, т. е., вѣры въ абсо

лютное отверженiе или избранiе Богомъ людей для будущаго 

блаженства или мученiя, окказiонализмъ.

3) Благость и премудрость Бога, направляя все ко благу, 

допускаютъ тѣмъ не менѣе существованiе зла моральнаго и 

физическаго. Противными этому православному ученiю  яв

ляются разнообразнѣйшiя рѣшенiя (дуалистическiя, пантеи- 

стическiя и др.) труднѣйшаго для человѣчесвой мысли пунк

та теодицеи, т. е., соглашенiя премудрости и благости Бо- 

шiей сь существованiемъ зла въ м iрѣ,— или отрицающiя 

зло, или своеобразно объясняющiя его.



1.

Ученiе о Богѣ, какъ Промыслителѣ, необходимо вытекаетъ 

изъ нонятiя о Богѣ, какъ Творцѣ мiра, но были и есть 

ученiя, которыя, признавая послѣднее, совершенно нелогично 

отрицаютъ первое. Таковъ деизмъ. Какъ на древнѣйшихъ 

представителей его, укажемъ на Анаксагора и Аристотеля. 

Анаксагоръ училъ, что первичная матерiя, какъ хаотическое 

смѣшенiе малыхъ сѣмянъ, организована верховнымъ умомъ, 

одареннымъ свободною активностью. Но этотъ умъ (ѵоиҫ) у 

Анаксагора нуженъ только для объясненiя начала мiра, даль- 

нѣйшая же жизнь послѣдняго идетъ совершенно самостоя- 

тельнымъ путемъ. По Аристотелю, матерiя есть только за - 

родышъ дѣйствительности, форма въ нотенцiи. Для того, 

чтобы матерiя изъ потенцiальнаго состоянiя перешла въ 

активное, нуженъ Иерводвигатель (primus m o v e n s ) .  Получивъ 

же первый толчекъ къ развитiю отъ этого Перводвигателя, 

матерiя навсегда порываетъ связь съ послѣднимъ.

М iръ, uo ученiю эпикуреизма, въ вѣчности произошелъ 

изъ атомовъ. Атомы , въ силу тяжести, пришли въ движенiе 

и путемъ случайнаго сцѣпленiя образовали мiръ. О разум

ной цѣли созданiя мiра здѣсь, очевидно, не можетъ быть 

рѣчи, какъ не можетъ быть рѣчи и о томъ, чтобы жизнiю 

мiра управляла благодѣтельная рука какого-нибудь разум- 

наго существа. Богамъ, какъ не создавшимъ мiра, очевидно, 

нѣтъ и заботы о немъ. Эпикуреизмъ, дѣйствительио, рев

ниво оберегаетъ своихъ боговъ отъ малѣйшаго сосрикосно- 

венiя съ мiромъ, стараясь отстранить отъ нихъ всякiя за

боты и попеченiя о немъ, такъ какъ сущность бытiя бо

го в ъ — въ самоуслажденiи, въ самосозерцанiи своего блажен

ства. Въ виду этого соображенiя, эаикуреизмъ иомѣстилъ 

боговъ въ пусты хъ  промежуткахъ между мiрами. Нромыслъ, 

по этому,— фикцiя, миѳъ, чудовище религiи, какъ выражает



ся Лукрецiй, которое было убито мудростью Эпикура. Че

ловѣкъ не зависитъ ви огъ боговъ, ни отъ судьбы. Все 

произошло отъ случая и все управляется случаемъ.

Эпикуреизмъ, такимъ образомъ, съ одной стороны являет

ся какъ атомистическій матерiализмъ, съ другой — кагь  деи

стическая теорiя. Первая половина эпикурейской философiи 

въ новѣВшее время была повторена французскими матерiа- 

листами (Гельвецiй, Ла-Метри, Гольбахъ, Гоббссъ и др.), 

воскресившими мысли Лукрецiя, Эпикура, Демокрита, что 

всѣ явленiя природы суть необходимое слѣдствiе свойствъ 

матерiи и законовъ, ими управляющихъ, а также герман

скими матерiалистами (Фейербахъ, Малешотъ, Бюхнеръ, К . 

Фохтъ и др.), сводящими все сущее къ матерiи и движенiю. 

Вселенная, по ихъ представленiю, управляется деизмѣнными 

и всеобщими законами, но не Вогомъ и не случаемъ. Эти 

законы— не проявленiе Боӕественнаго всемогущества, но они 

имманентны матерiи, какъ ея физическiя свойства. Целе

сообразность вселенной не свидѣтельствуетъ о разумной 

мiрообразующей силѣ, но явилась результатомъ известной 

группировки атомовъ. Деистическая же сторона эпикуреизма 

повторилась въ системахъ новѣйшаго деизма Ј). Сущность 

послѣдняго— въ слѣдующемъ. Богъ есть личный, всемогущ iй 

и премудрый Творецъ мiра. Сотворпвъ м iръ, Онъ далъ ему 

неизмѣнные законы для дальнѣйшей его жизни и съ этого 

времени навсегда прервалъ всякiя живыя и дѣятельныя от- 

ношенiя къ нему, замкнувшись въ своей абсолютной сущ 

ности. Съ этого времени Онъ безстрастно и безучастно смот- 

ритъ на чуждую Его заботъ, хотя и созданную Имъ жизнь 

мiра съ его радостями и скорбями, съ его пороками и не- 

счастiями. Заботиться объ этой ничтожной и мелочной жизни

*) Англiйсваго и вранцузскаго деиѕма 17 и 13 вв. и научпаго а ф н л о с о ф - 

сѕаго деизма настоящаго столѣтiя,



недостойно Божества и оскорбительно для Его величiя. Н и 

что земное не должно проникать въ высш iя 'сф еры  Боже- 

ственнаго бытiя, дабы ее причинить безпокойства холодному, 

ко всему индифферентному Богу. Основанiе почти эпикурей

ское! Но новѣйшiй деизмъ въ пользу своего ученiя приво

дить много и другихъ доказательствъ какъ спекулятивна™ , 

такъ и паучнаго характера. Доказательства эти могутъ быть 

сведены къ двумъ слѣдующимъ: 1) самое существо Бога не 

допускаетъ Его промыслительной дѣятельности въ мiрѣ и 2) 

м iръ совсѣмъ не имЂетъ нужды въ божественномъ управ- 

ленiи.

Допускать Промыслъ, по деизму, значить посягать на 

свойства неограниченности, неизмѣняемости, всемогущества, 

всевѣдѣнiя и благости Бога. Между Богомъ и мiромъ, учить 

Шлейермахеръ 3), не можетъ быть реальнаго, живаго вза- 

имообщенiя, иначе Бога нужно было бы мыслить или какъ 

высочайшую силу, или какъ высочайшiй субъектъ. Первое 

нредставленiе о Богѣ грозить низвести Его въ рядъ другихъ 

силъ, хотя бы среди нихъ Ему принадлежало высшее цен

тральное мѣсто, и подчинить Его дѣйствiю законовъ, управ- 

ляющихъ силами, т. е., грозитъ ограниченiемъ Божества. 

Второе представленiе дѣлаетъ Бога аналогичнымъ съ чело- 

вѣкомъ, состоящимъ изъ духовнаго и вещественнаго началъ^ 

для объяснееiя синтеза которыхъ, очевидно, потребовалось 

бы новое высшее начало. Опять ограииченiе. Трансцендент

ное отношенiе Бога къ м iру должно необходимо мыслиться 

еще и потому, что промышленiе, какъ нѣчто дѣятельное, 

неминуемо стояло бы въ противорѣчiи съ неизмѣняемостiю 

Божества, которое за актомъ творенiя почило отъ дѣлъ сво

ихъ (Ш траусъ ), а также съ всемогуществомъ и всевѣдѣнi- 

емъ Творца (вольфiанцы, Бокль), Который, если мы допу-

*) Шлейермахеръ въ своей *июсо*iи являегсл то аєястонъ , то пантеистомъ.



стимъ Промыслъ, какъ бы не могъ нредвидѣть хода мiра и 

дать ему совершеееѣйшее устройство. Не моӕетъ быть и 

нравственнаго мiроправленiя безъ нарушенiя въ Богѣ бла

гости. Нравственное мiроправленiе предполагаем собою сво

боду въ Богѣ, которая неминуемо должна нодавить свободу 

человѣка. Послѣднiй съ необходимостью будетъ стремиться 

только къ тому, къ чему назначилъ его Творецъ. Вѣра въ 

Промыслъ, такимъ образомъ, граничить съ вѣрою въ боже

ственное предопредѣленiе (Бокль). Гдѣ же здѣсь благость 

Создателя?

Самый мiръ исключаетъ возможность Промысла. М iръ, 

учитъ Лейбницъ 4), есть сумма монадъ. Монада же, какъ 

совершенно замкнутая въ себѣ, неспособна ни дѣйствовать 

на другiя монады, ни воспринимать дѣйствiя совнѣ, а, слѣ- 

довательно, и со стороны Бога. Да и нѣтъ нужды въ сто- 

роннемъ промышленiи о м iрѣ, ибо послѣднiй, какъ дѣло 

рукъ свободнаго и всемогущаго Творца, въ самомъ актѣ 

творенiя получилъ наилучш iй п навсегда гармоническiй строй 

жизни. При самомъ актѣ творенiя такъ уже установлено, 

что дѣйствiю одной монады непремѣнио соотвѣтствуетъ дѣя

тельность другихъ. Совершепнѣйшiй порядокъ мiра предпо

лагается, съ одной стороны, свободою Божества, тавъ какъ 

совершеннѣйшая свобода можетъ избирать только наплучшее, 

съ другой— всемогуществбмъ Божества, такъ какъ абсолют

ное всемогущество дѣйствуетъ не произвольно, а но началамъ 

премудрости и благости. И дѣйствительно, иодтверждаетъ 

Бокль, мiръ вышелъ изъ рукъ Творца дивнымъ строенiемъ, 

не требующимъ поправокъ. Поправки скорѣе внеслп бы раз- 

рушенiе въ мiръ, такъ какъ онѣ предполагаютъ свободное

*) Впрочеыъ лично, ғнѣ системы своей монадологiи, Лейбницъ вѣрилъ въ 
Промыслъ Божественный. Онъ даже писалъ апологетическое сочиненiе противь 
ангдiӓскаго деиста Тодавда.



отношееiе Бога къ мiру, а свобода, по Боклю, граничить 

съ произволомъ, случаемъ, канризомъ. „Вѣра въ (Iровидѣ- 

нiе, проповѣдуетъ Б о и ь , есть вѣра въ неправильность яв - 

ленiй физичеснаго и нравственнаго мiра, въ несовершенствю 

и дисгармонiю всего существующего*. Эта дисгармонiя, при 

донущенiи Промысла, говорили раньше еще Вольфiанцы, 

выразилась бы: въ области физическаго бы т iя— въ наруш е- 

нiи естественнаго хода законовъ природы, въ области нрав

ственной— въ нарушенiи неизмѣннаго дѣйствiя историческихъ 

законовъ жизни человѣчества.

Въ виду подобныхъ соображенiй, нужно вѣрить, что тече- 

нiемъ мiровой жизни заиравляютъ одни только неизмѣнные 

законы. Во вселенной, увѣряетъ новѣйшая позитивная ф и- 

лософiя (Огюстъ-Контъ, Литре, Дж. Ст. Милль и др.), опи

рающаяся въ своемъ ученiи о происхожденiи, потребностяхъ 

и дѣляхъ всего сотвореннаго на выводахъ ноложительныхъ 

паукъ, причина всякаго феномена— естественная, а не сверхъ

естественная. Разумный Творецъ не можетъ нарушить за 

коновъ, постановленныхъ Его высочайшею волею, такъ какъ  

эта воля неизмѣнна. И въ самомъ дѣлѣ, въ мiрѣ физиче- 

скомъ все течетъ съ необходимою правильностью, неостав

ляющею мѣста для благодатпаго воздѣйствiя на мiръ. Вездѣ—  

въ астрономiи, геологiп, зоологiи,... дѣйствуетъ непрелож

ный законъ эволюцiи, движенiя отъ простаго къ сложному. 

Изъ первичной формы матерiи (сплошной, огненный туманъ) 

путемъ неравномѣрнаго распредѣленiя тепла, путемъ дѣй

ствiя отталкивающихъ и притягивающихъ силъ образовалась 

дивная солнечная система (теорiя Лапласа). По тѣмъ же 

естественнымъ законамъ шло развитiе и нашей земной пла

неты, пережившей въ исторiи своего образованiя рядъ фор

маций: кембрiйскую, силлурiйскую , девонскую, коменноуголь- 

ную, тр iасъ и т. д. Каждой формацiи соответствовала из-



вѣствая степень развитiя флоры, фауны и организмовъ 6). 

Слишкомъ пзвѣстна каждому Дарвиаовская теорiя происхож- 

денiя царства природы и человѣка изъ первичныхъ эдемен- 

товъ путемъ естественнаго подбора и всемiрнаго закона 

борьбы за существованiе. Извѣстна также теорiя трансфор

мизма, основанная Ламаркомъ, по которой каждая онредѣлен- 

ная форма бытiя, проходя рядъ безконечно малыхъ феноме- 

новъ, развивается изъ даннаго зародыша подъ дѣйствiемъ 

трехъ могущественныхъ факторовъ: среды, нужды и при

вычки. Тотъ же неумолимый естественный законъ эволюцiи 

царитъ въ исторiи, религiи, политивѣ и т. д. Ж изнь чело- 

вѣчества— картина сцѣпленiя причинъ и слѣдствiй, услов- 

ливающаго и обусловливаемаго. „Событiя'человѣческой жизни, 

говорить Ш траусъ, каковы: неожиданное избавленiе одного, 

внезапная погибель другаго— принимать за частныя распо- 

ряженiя Промысла несообразно съ нынѣшвимъ взглядомъ на 

мiръ. Мы ищемъ причины для нашихъ явленiй въ связи съ 

натурою". Механическая необходимость, внѣшнiя условiя и 

сила обстоятельствъ — вотъ двигатели жизни, по Воклю! Ста

тистика— вотъ могущественное доказательство этому! Богъ 

же выше мiра, Онъ впереди его, Ему нѣтъ дѣла до него. 

Увеличенiе знанiя, старается убѣдить пасъ Бокль, сопровож

дается усиленiемъ вѣры въ единообразiе. Познанiе космиче- 

скихъ силъ и законовъ природы и человѣческой жизни унич

тожить вѣру въ божественное мiроправленiе*. По Дрэперу^ 

и въ умственно-нравственномъ развитiп человѣчества дѣй- 

ствуютъ тѣ же физiологическiе законы, которые управляюсь 

физическимъ ростомъ каждаго индивидуума. Также и въ ре- 

лигiозномъ развитiи человѣческiй духъ самъ, внѣ воздѣйствiя 

со стороны Божества, правильно и неуклонно шествуетъ по 

.великому основному и постоянному закону", открытому

•) „Естественная исторiя мiрозданiя*. Переводъ К. Фохта.



Огюстомъ Контомъ. Это извѣстный заковъ о трехъ фазахъ 

развитiя человѣческаго духа: теологической, метафизической 

и позитивно-научной.

Таковы деистическiя возраженiя противъ возможности Про

мысла. IIо состоятельны-ли они? И прежде всего -д ѣ й с тв и -  

тельно-ли Промыслъ противорѣчитъ свойствамъ Божества? 

Промыслъ, говорить деистическiй эпикуреизмъ, нарушаетъ 

блаженное и самоуслаждающееся состоянiе Божества. Но по

добное возраженiе ведетъ къ атеизму. Бездѣятельность эни- 

кур iйскихъ боговъ есть вмѣстѣ съ тѣмъ отрицание ихъ бы- 

т iя . Все живущее есть въ то же время дѣятельное. Ж ить II 

дѣйствовать — одно и тоже. Источникъ высокой радости, чи

стаго, свѣтлаго состоянiя духа лежитъ не въ бездѣятельпомъ 

самоуслажденiи и оамодовольствiи, а въ дѣлахъ добра. И сти н 

ное счастiе возможно только въ дѣятельной любви къ дру- 

гимъ. Отецъ семейства живетъ и трудится для родной семьи 

и въ радостяхъ близкихъ его сердцу находить источникъ 

своей радости н счастiя. Богъ же эпикурейцевъ -засты вш ее  

бытiе, остановившаяся жизнь, это не Богъ жизни, а буддiй- 

ская нирвана. Это скорѣе камень, лишенный способности 

чувствовать. Эникурейскiе боги лишены способности испы 

тывать радость, утѣш енiе, волненiе, гнѣвъ, они ничего не 

желаютъ, ничего не требуютъ, они только самоуслаждаются. 

Но гдѣ же здѣсь и чѣ.ѵiъ сохраняется все совершенство и 

достоинство боговъ? Вѣдь и въ обыденной жизни общею 

любовью и уваженiемъ пользуется не черствый эгоистъ, не

праздный сибаритъ, а человѣкъ разумной и доброй дѣятель- 

ности. Промыслъ же, какъ непрестанное проявленiе премуд

рости и благости Божiей, и есть самый достойный Бога, 

выражаясь человѣкообразно, родъ дѣятельности, возвыш аю - 

щ iй  Творца, а ие ограничивающiй Его, какъ думаль Ари

стотель. Промыслъ есть такое дѣйствiе всеблагаго Создателя,



въ которомъ паглядаѣйшимъ образомъ проявляются всћ нрав- 

ственныя свойства Его, какъ любвеобильнаго къ своему тво- 

репiю Отца.

Если же божественная иромыслительная деятельность не 

нарушаетъ блаженства Промыслителя, то тѣмъ болѣе не 

увичтоӕаетъ она Его всемогущества, всевѣдѣнiя, неизмѣняе- 

мости, благости, какъ старается доказать эго новѣйш iй де- 

измъ. Ошибка послѣдаяго въ данвомъ случаѣ состоитъ въ 

томъ, что онъ разсматриваетъ божественныя свойства внѣ 

ихъ взаимной зависимости, указываетъ только на отдѣльныя 

точки окружности, не касаясь ихъ отношенiя къ одному 

центру. Поэтому и выходить, что божественное свойство, 

взятое изолированно отъ другихъ свойствъ, является у деп- 

стовъ съ характеромъ, такъ сказать, инстинктивно-необхо

димой принадлежности, подобно тому, какъ у урагана такою 

принадлежностью бываетъ слѣное могущество, у  пчелъ въ 

ихъ сотовыхъ ностройкахъ мудрость и т. п. Правда, Вогъ 

открываетъ Себя въ разнообразiи свойствъ, по эти свойства 

въ Его абсолютномъ существѣ составляютъ одно единое. Всѣ 

дѣйствiя Бога, поэтому, слѣдуетъ разсматривать съ точки 

зрѣнiя всѣхъ Его свойствъ. Богъ всемогущъ и, какъ такой, 

сотворилъ м iръ, но впутреннимъ свободнымъ мотивомъ къ 

тноревiю служила любовь, въ актѣ творенiя участвовали 

премудрость и всевѣдѣнiе. Всемогущество, взятое само но 

себѣ, безотносительно, могло, конечно, сотворить мiръ со- 

вернiевнымъ, который, въ силу этого совершенства, могъ са

мостоятельно, внѣ всякаго внѣшняго воздѣйствiя развиваться 

и существовать. Но вѣдь тогда м iръ былъ бы абсолютнымь 

совершенствомъ, вторымь Вогомъ, между тѣмъ Вогъ единъ.

ЗатЬмъ, необходимость Промысла открывается изъ самаго 

понятiя тварности мiра. Понятiе тварности нредполагаетъ уже

з



г

ограниченность, неполноту. Какъ  тварный. конечный и 

условный, мiръ н не могъ въ одинъ моментъ воспринять 

всю полноту и силу своего Творца. Вотъ почему онъ только 

постепенно, подъ руководствомъ Промыслителя, совершен

ствуется, ВОТЪ почему ОЦ'Ь и нуждается вь постоянной по

мощи своего Творца. Но помощь эта нисколько не унижаеть 

всемогущества Творца. Нужда въ этой помощя, въ необхо

димости поправки своего творенiя указывается Богу не со- 

внѣ. Богъ неземпой художнпкъ, ученый, или законодатель. 

Законодатель пишетъ законы, послѣднiе вводятся въ прак

тику, практика открываетъ въ нихъ непригодный стороны и 

заставляетъ законодателя на будущее время устранить ихъ. 

Ученый издаетъ въ свѣтъ свой научный трудъ. Критика 

указываетъ въ немъ недостатки и слабые пункты , которые 

въ нослѣдующихъ изданiяхъ своего труда авторъ старается 

исправить. Богъ же не нуждается въ посторонппхъ указа - 

н iяхъ. Его всевѣдѣнiе нредвндѣло весь ходъ мiровой жизни. 

Художественное произведете человѣка вытекаетъ изъ сво

бодная стремленiя поэта къ осуществленiю вiiутренно-со- 

зерцаемаго идеальнаго образа, внутренне выношенной твор

ческой идеи. Но художникъ-поэтъ не можетъ совершенно 

ясно представить весь нроцессъ письменной реализацiи своей 

идеи. Состояние творческаго вдохновенiя можетъ измѣнить 

заранѣе обдуманный планъ художественной работы. Не мо

жетъ художникъ предвидѣть и дальнѣйшую судьбу плода 

своего вдохновенiя. Богъ же отъ вѣчности имѣлъ въ своемъ 

умѣ идею творенiя мiра и отъ вѣчности предвидѣлъ его 

судьбу, весь планъ своего уиравленiя имъ, такъ кавъ у 

Бога нѣтъ ни прошедшаго, пи будущаго, а одно лишь на

стоящее. Его всевѣдѣнiе простирается на всѣ времена п 

дѣйствiя, не только на бывшее, бывающее, но и на воз

можное, случайное. Если  и мы иногда смутно предчувству-



емъ возможность какого-либо крупнаго событ'ш въ своей 

ЖИЗНИ, то всевѣдущ iй Творецъ могъ, конечно, совершенно 

асио, а не смутно, нредвидѣть могущ iя произойти въ iиiрѣ 

уклонен iя  отъ предназначенной ему цѣли. Богъ донустилъ 

эти  уклоненiя, но донустилъ не потому, что не могъ ихъ 

устранить , а потому, что восхотѣлъ допустить и хъ , какъ 

сущ ество абсолютно свободное. ВосхотЄлъ  же пе но произ

волу, не изъ каприза, какъ называетъ божественную сво

боду Бокль, а по нобужденiю любви, свѣтлаго источника 

нравственной свободы. Благость и побудила верховную волю 

создать и надѣлить все разумно живущее жизиiю, опреде

лить ему цѣли, заставить свободно стремиться и искать 

Вѣчпаго, какъ с-.оего высшаго жизненнаго блага. Та же 

благость отъ вѣчности оiiредѣлила отношенiе Бога къ м iру, 

по отношенiе не мертвенно-механическое, а живое, осно

ванное на свободномъ взаимообiценiи Бога и мiра. Итакъ, 

новторяемь, проявленiе того или другаго свойства въ мiрѣ 

нельзя разсматрнвать независимо отъ осгальныхъ свойствъ 

Бога. Точно также нельзя отрицать какого-либо свойства въ 

Богѣ, не отрицая въ то же время другпхъ свойствъ Бож iпхъ, 

а вѣдь деизмъ въ концѣ концевъ и ведетъ къ этому послѣд- 

мему отрицанiю, какъ уже видно изъ сказаннаго нами и 

изъ нпжеслѣдующаго. Нисколько, далѣе, не нротиворѣчитъ 

иромыслительная дѣятельность свойству божественной неиз

меняемости (Ш траусъ , М илль).. Вѣдь нельзя-же неизменяе

мость Божiю понимать въ смыслѣ неподвижности. Непзмѣ- 

няемость не исключаетъ дѣятельности (Iоанп. 5. 17). Если 

творенiе мiра не противорѣчитъ свойству неизмѣняемости 

Божества, то почему же, спрашивается, нромыгалепiе про

тиворѣчитъ ему? Естественнѣе было бы направить послед

нее возраженiе противъ акта творепiя. Въ самомъ дѣлѣ:

з ‘



сначала Богъ tie быль Творцемъ, а потомъ сделался такимяъ, 

сначала жнлъ внѣ мiра, а теперь въ взашцо; бщеніи съ н и м iъ , 

сначала былъ въ нокоѣ, а теперь въ деятельности. Таккъ, 

действительно, и возражали противъ творенiя мiра во в р е 

мени еретики и язычники нервыхъ вЄко въ  хрп ст iан стш , 

державиiiеся ученiя о вЄ чвости матерiи. Философь Цельсзъ, 

въ виду неизменяемости Божества, онровергалъ даже догмап’ъ 

воплощенiя, доказывая, что если бы Iисусъ Христось бьш ъ 

Богомъ, то не изменялся бы, между тЄ мъ  ДО ВОIIЛОЩЄН1ІЯ 

Онъ былъ Богомъ, а, воплотившись, сталь чєловЄко м ъ . Е сjли 

же мы въ акте творенiя не видимъ иротнворЄчiя СЪ СВО)Й- 

ствомъ неизменяемости, потому что идея творенiя отъ ВЄіЧ- 

ности была присуща божественному уму, то, очевидно, не 

должны видЄть  иротнворечiя съ указаннымъ свойствомъ и 

въ допущенiи Промысла, такъ какъ божественный умъ о>тъ 

вечности предвиделъ уклоненiя въ мiрЬ и необходимость

ихъ псправленiя, но ве творилъ до времени и не нромышi-

лялъ о мiре потому, что иначе послЄдній былъ бы совЄ чєш ъ  

Богу. Неизменяемость въ ПIтраусовскомъ смысле, т. е., въ 

смысле абсолютнаго бездействiя, скорее свойство абстракт- 

наго, бездушнаго эпикурейскаго Бога, чЄм ъ  свойство живаго 

Творца. Правда, въ уме божественномъ идеи неизменны

(Малах. 3 . 6), онЄ неизменны и въ мiре, какъ его 

цель, но уклоненiе отъ нихъ въ мiре необходимо тре-

буетъ верховваго Мiроправителя. Точво также живое, реаль 

ное взаимообщенiе это не следуетъ представлять въ панте- 

истическомъ смысле, т. е., что Богъ, такъ сказать, нотонулъ 

въ потоке мiровой жизни. Напротивь, Богъ, не ограничен

ный пространствомъ, стоитъ выше естественваго хода жизни. 

Онъ только откровенными сторонами своего существа про

являете Себя въ мiре, какъ своемъ же творенiи, который 

въ силу этого уже не можетъ ограничивать своего Творца.



Вообще нужно замѣтить, что старапiя депстовъ оградить 

безпредѣльность свойствъ божественпыхъ приводятъ ВЪ со

вершенно противоположному результату. Богъ вездѣ при- 

сущ ъ. Деизмъ же, помѣщая Бога за предѣлами м iра, отводя 

Ем у , какъ это дѣлаетъ эппкуреизмъ, определенное мѣсто 

въ  нромежуточныхъ пространствахъ между мiрами, очевидно 

отказываетъ Богу въ вездѣприсутствiи, Богъ неизмѣняемъ. 

Деизмъ же, приписывая Богу творческую силу, полагаетъ 

предѣлъ божественной деятельности актомъ творенiя и, слѣ- 

довательно, вноситъ въ божественное существо смѣну по

коя и деятельности. Богъ всемогущъ. Деизмъ же ограничи

в а е м  это свойство моментомъ творенiя, въ которомъ все- 

'  могущество какъ бы истощилось, такъ что Богъ послѣ того 

навсегда отрѣшплоя отъ дѣятельности, отъ заботъ и т. д. 

Богъ всесовершенъ, но Онъ уже не такой въ деизмѣ, ибо 

оставляетъ на произволъ свое творенiе и т. д.

Промыслъ, такимъ образомъ, не иротиворѣчитъ свойствамъ 

Творца, слѣдовательно, онъ возможенъ. Съ точки зрѣиiн 

нравственвыхъ свойствъ Бога онъ даяѕе абсолютно необхо- 

димъ. Лю бовь,- вотъ въ чемъ выражается существо Бога- 

Если любовь создала мiръ, создала людей для взаимной люб

ви въ ихъ общемъ Отцѣ, то мыслимое-ли дѣло, чтобы эта 

же любовь не стала связующимъ звеномъ между Творцомъ 

и Его твореаiемъ? Уничтожить это звено психологически 

невозможно. Вѣдь и въ обыдевныхъ человѣческихъ отноше

нiяхъ связью служатъ чисто нравственныя свойства: любовь, 

состраданiе, сердечное сочувствiе и т д. Чѣмъ выше и чище 

эти свойства, тѣмъ тѣснѣе и взаимообщенiе людей. Возьмите 

любовь матери, любовь самую чистѣйшую, святую, искря

щуюся свѣтомъ небесной любви, чуждую и тѣни эгоизма, 

любовь самоотверженную. Одушевленная этою великою лю

бовью, мать зоркимъ, любящимъ взiромъ слѣдитъ за род-



иымъ дѣтшцсяъ но всю свою жизнь. Она радуется его ра- 

достiю, шгачетъ его слезами, скорбитъ о его несчастiяхь, 

сердцемъ чуетъ грозящiя ему опасности и предостерегаетъ 

отъ нихъ, она не иодаетъ своему сыну нмѣсто хлѣба камня, 

вмѣсто рыбы змѣп. Тѣмъ болѣе, конечно, Отецъ небесный 

не оттолкнетъ отъ Себя свое творенiе, отъ вѣчности носимое 

въ Его  умѣ и взлѣлѣянное въ Его любвеобильномъ сердцѣ!

М. Д р о зд овъ
(Продолжение будетъ).

Историко-статистическое описанiе села Мытишина, 

Дорогобужскаго уѣзда.
(Продолженiе *)•

Свящепно-церковно-слу жители.

Изъ метрическихъ книгъ за 1 8 7 5  годъ, хранящихся при 

церкви, видно, что въ селѣ Мытишинѣ было два священни

ка, дiаконъ и четыре причетника. Такой составъ причта со

хранялся до 1790  г,, когда изъ села Мытпшина были пере

ведены во вновь открывшееся село IIустошку священникъ И 

два причетника, а въ Мытишинѣ оставленъ одинъ священ

н и к у  д iаконъ, дьячекъ и пономарь. Въ настоящее время 

прпчтъ села Мытпшина, но ш тату, состоитъ изъ священ

ника, дiакона и псаломщика. При распредѣленiи церковпыхъ 

штатовъ въ 1847  г., церковь села Мытпшина, по количе

ству душ ъ, отнесена къ 5 классу, и прпчтъ получаетъ жа

лованья отъ казны, за вычетомъ 2 %  на пенсiю, 164 р 64 к.

О священно-цервовно-слуӕптелнхъ, быишпхъ въ селѣ Мы- 

тпшвнѣ до 17 65  г., ничего иеизвѣстно: забыты не только 

ихъ жизнь и дѣятельность, но и ихъ имена. Съ 1765 г ,



по цсрковнымъ документаiгь, въ причтѣ села М итишияа со

стояли и состоять слѣдую iцiя лица: А) священники'. 1) Т ро
фимъ Аѳанасьевъ. Имя этого священника упоминается въ 

метрикахъ за 1765  г ., гдѣ подъ 29 -м ъ  мая записано: „вог,- 

ирiемниками при крещенiи были священникъ того же села 

М ытиш ина Трофимъ Аѳанасьевъ и дворовая Евдокiя Сева- 

ст iанова“ ; но когда Трофимъ Аѳанасьевъ ноступплъ священ- 

никомъ въ село Мытишино и до какого времени онъ тамъ 

священствовалъ, неизвѣстно. Сущ ествуете темное преданiе 

въ  народѣ, будто бы священникъ Трофимъ Аѳанасьевъ, бу

дучи въ аетрезвомъ видѣ, съ возомъ зернового хлѣба, въ 

глубокую осень, возвращаясь домой, iiоналъ въ прорубь на 

одерѣ села Пустошки и утопулъ. Говорятъ, что труиъ его 

былъ найденъ только уже весною слѣдующаго года. 2) Петръ 
θеодоровъ. О немъ упоминается также въ церковпыхъ мет

рикахъ за 1765 г.: „крещенiе, говорится тамъ, 30  мая со- 

вершалъ священникъ Петръ θеодоровъ". Нъ 1774  г ,  какъ 

видно изъ церковныхъ документовъ, онъ перешелъ ИЗЪ СЄЛ'1 

Мытишина въ село Межурѣчье, гдѣ и умеръ въ 9 0 -хъ  го- 

дахъ нрошлаго столѣтiя; отъ этого священника сохранились 

при церкви метрики за 17 65  г., писанныя его рукою, кра

сиво и разборчиво. 3 ) Iосифъ Андрсевиѵъ Медвѣдковъ- Изъ 

сохранившихся при церкви села Пустош ки документовъ вид

но, что онъ священствовалъ при церкви села Мытишина съ 

1773 из 1 7 9 0  г , когда перешелъ во вновь открывшееся село 

Пустошку. Умеръ онъ 82 лѣтъ отъ роду, въ 1821  г. Судя 

но времени, слѣдуетъ думать, что онъ поступилъ въ село 

Мытишино на мѣсто священника Трофима Аѳапасьева. 4) 

Оѵмеонъ ЈIукичъ Медвѣдковъ. Поступилъ священникомъ въ 

село Мытишино, к а гь  видно изъ документовъ, въ 17 87  г., 

но откуда, неизвѣстно; священствовалъ до 1 8 0 7  г.; въ этомъ 

году умеръ и погребенъ въ церковной оградѣ. 5) Iоаннъ



И лларiоновгт  Лебедевъ. Онъ былъ сынъ дiакона села Ме- 

журѣчья; но окончанiи курса въ Смоленской духовной се- 

мпнаріи, сначала нѣкоторое время былъ дiакономъ на своей 

родинѣ, въ селѣ Межурѣчьѣ, затѣмъ въ 1808  г. былъ руко- 

иоложенъ во священника къ церкви села Мытишина. По 

разсказамъ, это былъ очень образованный человѣкъ, трезваго 

поведенiя п твердаго, самостоятельная характера, (’ начала 

онъ находился въ самыхъ лучшихъ отношенiяхъ съ владѣль- 

цемъ Мытишина Пенскимъ, который, въ знакъ особаго сво

его расположенiя, подарилъ ему даже шесть человѣкъ крѣ- 

ностныхъ— трехъ мужчинъ и трехъ женщинъ; но затѣмъ 

почему-то поссорился съ нимъ и, въ виду этого, въ 1825 г. 

перешелъ въ г. Дорогобужъ, къ соборной церкви, гдѣ впо-

слѣдствiи былъ протоiереемъ. Умеръ въ 40 -хъ  годахъ. По

дочери, онъ былъ роднымь внукомъ священника Петра θео- 

дорова. 6) Григорт  Василъевичъ Бѣлкипъ, внукъ священ

ника Трофима Аѳанасьева, изъ низшаго отдѣленiя Смолен

ской духовной семинарiи. Священствовалъ въ селѣ М ытиш и- 

нѣ съ 1825  по 1 8 5 8  г ., когда вышелъ за штатъ. Съ нер-

выхъ же лѣтъ своего поступленiя священникомъ въ село

Мытишино, онъ завелъ у  себя въ домѣ школу для кресть- 

янскихъ дѣтей, которую и велъ до иослѣднихъ дней своего 

служенiя. За свои труды но народному образованно онъ въ 

1857 г. былъ награжденъ камилавкою. Умеръ онъ, находясь 

въ заштатѣ, въ 1860  г. и погребенъ въ церковной оградѣ. 

Своимъ добрымъ характеромъ и ласковымь обращенiемъ онъ 

ирiибрѣлъ любовь своихъ прихожанъ. Восиоминанiя о немъ 

и по сейчасъ живутъ въ приходѣ. 7) Никита Iоапновичъ 
Неҡлепаевъ, сынъ псаломщика села Незнанова, Рославль- 

скаго уѣзда. По окончанiи курса вь Смоленской духовной 

семинарiи, съ званiемъ студента семинарiи, поступилъ свя

щенникомъ въ церкви села Мытишина въ 1858  г., гдѣ и



оставался до 1885 г. Въ настоящее время оиъ состоитъ ду- 

ховникомъ при Рижской духовной семинарiи. 8 ) Тихонь 
М ихайловичъ Соколовъ, сынъ священника села Дубровпы, 

Ю хновскаго уѣзда. По окончанiи семинарскаго курса, былъ 

сначала нѣкоторое время учителемъ въ Волоѣдовскомъ зем- 

скомъ училищѣ, Краснинскаго уѣзда, а въ 18 85  г. назна- 

ченъ на мѣсто Никиты Неклепаева свящевникомъ къ цер

кви села Мытишина, въ которомь состоитъ и по настоящее 

время. Б) Дiаконы: 1) Василiй Трофимовичъ Бѣлкинъ, 
сынъ Трофима Аѳанасьева и отецъ Григорiя Бѣлкина, свя- 

щенниковъ села Мытишина. Когда онъ былъ рукоположенъ 

во дiакона къ церкви села Мытишина, за неимѣнiемъ дан

ныхъ, сказать трудно. Извѣстно только, что онъ служилъ 

въ Мытишинѣ до самой своей смерти, которая послѣдовала 

въ 1817 г. Умеръ онъ 63 лѣтъ отъ роду и иогребенъ въ 

церковной оградѣ. 2) Григорiй Василъевичъ Бѣлкинъ , 

сынъ Василiя Бѣлкина, с ъ 1 8 2 5  года бывш iй священнивомъ 

въ селѣ Мытишинѣ, Послѣ смерти своего отца, онъ, въ виду 

своего несовершеннолѣтiя, съ 1817  г. и по 1820  г. считался 

киндидатомъ на должность дiакона при церкви села Мыти

шина, а съ 1820  г. состоялъ дѣйствительнымъ дiакономъ.

3) Онуфрiй Iоанновичъ Клитинъ, сынъ священника села 

Пушкарева Въ дiаконы къ церкви дела Мытишина онъ ру- 

коиоложенъ изъ нричетниковъ села Слѣднева въ 1825 г. и 

состоялъ на службѣ до 1856 г., когда вышелъ за штатъ. 4) 

Дмитрiй Даниловичъ Четыркинъ, сынъ дiакона села Бо

бырей, Смоленскаго уѣзда. По окончанiи семинарскаго курса, 

онъ въ 1856  г. рукоположенъ былъ во дiакона и оставался 

на слуӕбѣ въ селѣ Мытишинѣ до 1865  г., когда рукополо

женъ былъ во священника къ церкви села Яковлевичъ, Ель- 

пинскаго уѣзда. Умеръ въ 1872  г. въ селѣ Щ екинѣ, того 

же уѣзда, 5) Петръ Андреевичъ Тепучъевъ. По окончанiи



семинарскаго курса, поступилъ въ село Мытишино дiакономъ 

въ 1865  г. и состонлъ на служба до 1885 г. 6) З а х а р ы  
Соколовъ, сынъ псаломщика села Никольская, Юхновскаго 

уѣзда. Постуиилъ дiакономъ изъ исаломщиковъ села Бабы- 

нова, Юхновскаго уѣзда, въ 1886 г. Состоитъ на службѣ 

но настоящее время. В) Псаломщики на дьлческомъ окла- 
дњ' 1) Евстафiй Еирилловъ. Когда поступилъ въ село 

Мытишино, неизвѣстно. Въ исповѣдныхъ росписяхъ за 1793  г. 

онъ значится уже въ заштатѣ, 73 лѣтъ отъ роду. 2) 

Алексѣй Элъмановичъ, зять священника Сѵмеона Лукича 

МедвѣДЕОва. Какъ видно пзъ клировыхъ вѣдомостей, онъ 

состоялъ дьячкомъ въ селѣ Мытишинѣ съ 1794  ио 1843  г.

3) Филиппъ Русаковъ. Онъ состоялъ дьячкомъ въ селѣ 

Мытишинѣ только одинъ 1843-й  г.; куда затѣмъ перешелъ, 

неизвѣстпо. 4) Василiй Абрютипъ. Онъ иснолнялъ дьяч

ковскую должность въ селѣ Мытишинѣ въ 1854  г. только 

10 мѣсяцевъ и затЬмъ перешелъ въ г. Дорогобужъ. 5) Алек
сии Прасоловъ. Иснолнялъ должность дьячка съ 1844  но 

1855 г., когда и умеръ. По разсказамъ, Прасоловъ былъ 

человѣкъ твердаго, открыта го характера и трезвой жизни.

6) Иванъ Городецкiй. Поступилъ онъ дьячком ь въ село 

Мытишино въ 1855  г. пзъ пономарей г. Вязьмы и ирослу- 

жилъ только 8 мѣсяцевъ, такъ какъ за грубость я крайне 

нетрезвое иоведенiе былъ въ 1856 г. отданъ въ военную 

службу. 7) Василiй Орловъ. Занималъ должность дьячка 

въ течеиiи трехъ лѣтъ, съ 1858 по 1861 г. 8) Iона Х о -  
лодковскiй . Занималъ дьячковскую должность съ 1861 по 

1875  г. 9) Василiй Соколовъ. Занималъ нсаломщическую 

должность съ 1875  по 1886 годъ, Послѣ его смерти, одна 

нсаломiцическая вакансiя въ селЬ Мытишинѣ была закрыта. 

Г) Псаломщики на пономарскомъ оiсладѣ' 1) Иванъ Аѳа- 
насъевъ. По исповѣднымъ рос.шсямъ за 1793 г. онъ зна-



чптся 53 лѣтъ; откуда и когда ностуiш лъ въ соло Мыти

шино, неизвѣстно. 2) Изотъ Ммхайловъ. По исповѣднымъ 

росписямъ за 1793 г. овъ значится 36 лѣтъ; въ этомъ же 

17 93  г. онъ иереведевъ былъ изъ села Мытишина въ село 

ПустопiБи. 3) Алексѣй Изотовъ, сынъ Изота Михайлова. 

Занималъ пономарскую должность съ 1 7 9 8  по 1836  г.; въ 

этомъ году онъ постуниль въ монашество и умеръ iеромо- 

нахомъ въ Смоленскомъ Аврамiевскомъ мовастырѣ. 4) Iона  
Холодковскiй. Пономарскую должность проходилъ съ 1836  

но 1861 г., когда нерешелъ на дьячковскiй окладъ. 5) А л е
ксандръ Протопоповъ. Иснолнялъ пономарскую должность 

съ 1861  но 1868  г. 6) Василiй Дъяконовъ. Поступивши 

на должность въ 1868  г., служить и но настоящее время.

Источниками содержанiя нричта села Мытишина служатъ:

а) доходы за требоиснравленiя, б) церковная земля и в) съ 

1847 г. жалованье отъ казвы.

Какъ великъ былъ доходъ за требоиснравленiя, какъ-то: 

молебны въ церкви и домахъ, браки, поминовенiе усоншихъ, 

крестины п нр., въ прошломь и въ началѣ нынѣшняго сто

лѣтiя, сказать что нибудь положительное, за отсутствiемъ 

данныхъ, невозможно. Въ церковномъ архивѣ сохранился де

нежный реэстръ нричтоваго дохода за 1840  г- Изь него мы 

впдамъ, что на часть священника въ этомъ году пришлось 

до 250 руб. сер- Въ  настоящее время сумма годовыхъ де- 

нежныхъ доходовъ за требоисправленiя, нриходящихся на 

долю священника, колеблется между 300  — 400  руб.

Церковной земли при церкви села Мытишина, какъ ска

зано было выше, числится 36 десятинъ, изъ коихъ 34 де

сятины нахатной и луговой и 2 десятины усадебной. Вся 

земля — средняго достоинства, если брать во вниманiе общее 

качество земли въ данной мѣстности: въ лучш iе, урожайные 

годы оиа даетъ рожь въ четыре раза, овесъ въ три раза,



ячмень въ пять разъ п т. д. Въ старые годы, когда еще 

въ самомъ Иытишпнѣ яшли iюмѣщ икп ГТеискiе, особенно во 

время крбпостного нрава, духовенство могло съ выгодою для 

себя заниматься земледѣлiемъ. Семейство IIенскихъ было 

всегда очень расположено къ мѣстному духовенству: снаб

жало его лугами, дровами, а нерѣдко и даровыми рабочими. 

Въ настоящее же время, когда семья Пенскихъ  почти по

вымерла, ихъ Мытишинское помѣстье раздроблено на части, 

когда наконвцъ рабочiя руки стали очень дороги, церковная 

земля и ея обработка едва ли можетъ считаться сколько 

нибудь серьезнымъ источникомъ матерiальнаго обезпеченiя 

мѣстнаго духовенства и скорѣе даетъ ему убытокъ, чѣмъ 

пользу, при дороговизнѣ рабочихъ рукъ и малой урожайно

сти земли.

Третьимъ источникомъ матерiальнаго содержанiя Мыти- 

ілинскаго причта служитъ жалованье, получаемое имъ отъ 

Правительства съ 18 47  г. Всего жалованья на нричтъ, какъ 

сказано выше, положено 164 р. 64 к.; изъ нихъ священ

никъ получаетъ 105 р. 84 к., дiаконъ — 35 р. 28 к. и нсалом- 

щ пкъ— 23 р. 52  к. При нынѣшвей дороговизнѣ на всѣ жиз

ненные продукты, это жалованье служитъ несомнѣнпо боль 

шимъ иодспорьемъ въ жизни мѣстнаго духовенства.

Церковные старосты.

Нп церковные документы, ни устное преданiе не сохра

нили намъ именъ церковныхъ старость села Мытишина до 

настоящаго столѣтiя. Въ вастоящемъ же столѣтiи старостами 

при Мытишинскомъ храмѣ состояли слѣдующ iя лица: 1) А н
дрей Лазаревъ , крестьянинъ дер. Бывалъ съ 1 8 0 9  по 1 8 1 2  г.;

2) Дмитрiй Ивановъ, крест, той же дер. Бывалъ, съ 1816  

по 1820 г.; 3) Егоръ Ивановъ, дворовый человѣкъ г. Пен

скихъ , съ 1821 по 18 30  г.; 4) Архппъ Семенову крест.



дер. Сильвестрова, съ  18 30  по 1 8 3 9  г.; 5 ) θеодоръ Семе- 

повъ, дворовый человѣкъ г. Н еескихъ , съ 1839  по 1851  г.;

6) Стефанъ Iоакимовъ, крест, дер. Сильвестрова, съ 1851  

по 1 8 5 6  г.; 7) Ннкнфоръ Семеновъ, крест, той же дер., 

съ 1 8 5 6  по 1871  г .; 8) Иларiонъ Гршорьевъ, крестьянинъ 

той же деревей, съ 1871 г.

Всѣ вышеозначенные старосты, за исключенiемъ двухъ 

послѣднихъ, были крѣпостными людьми г. IIенскихь, изби

рались по пхъ личному желанiю и, невидимому, не имЬли, 

да по сущ еству дѣла и не могли имѣть, никакого значснiя 

въ экономической жизни Мытишинскаго храма.

(Окончанiе будетъ).

И з в ѣ с т i я  и з а м $ т к и.
Н овоот крыт ый въ К алуж ской е п а р х iи  ж енскiй  К азанскiй  

Ьоъолюбивый общ еж ительный монаст ы рь.— Заноеимъ свѣдѣ- 
нiя на страницы нашихъ Вѣдомостей объ этой открытой въ 
минувшемъ году обители потому, что главная основательница 
ея вдова подполковника А лександра Е в iен iевна  Бѣлокопытова  
родилась и воспиталась въ нашей Смоленской губернiи. Роди
тели Александры Евген iевны , какъ сообщается въ „Калуж . 
Епарх. В ѣ д .“ , —  небогатые дворяне Вяземскаго уѣзда Я куш - 
кипы, рано оставили свою дочь сиротою, и она съ сѳмилѣт- 
няго возраста принята была на воспитанiе въ дѳмъ родвого 
дяди— г. Лыкошина, человѣкаобразованнаго и благочестиваго ').

Въ 1836 году Александра Евген iевна, будучи 16 лѣтъ отъ 
роду, вышла въ замужество за отставного подполковника 
Ивана Григорьевича Бѣ локопы т ова , помѣщика Мосальскаго 
уѣзда, Калужской губернiи. Иванъ Григорьевичъ былъ уже 
60 лѣтъ, когда вступилъ въ супружество съ Александрою 
Евгенiевною и прожилъ съ нею всего 5 лѣтъ. Умирая, онъ

')  Фамилiя Л нкош и нм хъ  издавцо извѣстна сноииъ благочестiемъ п благотво- 
рительностiю. Такъ ,  Богданъ Михайловичъ Лыкошинъ в ъ  селѣ Ахтыркѣ, 
Бѣльскаго уѣзда, црстроилъ каменный трехпрестолыiый храмъ, и .iаiѣмъ въ 
1821 г , съ разрѣшенiя Св. Синода, устроилъ приходской училище для дѣтей 
луховнiго званiя. Думаемъ, что у этого Лыкошина поспи i ыiшл.к i> и Александра 
Евгеiii' вна, оставшаяся сиротою въ 1827 году.



все свое движимое и недвижимое имущество завѣщалъ моло
дой своей супругѣ. Не смотря на свою цвѣтуiцую молодость, 
Александра Евгенiевна не пожелала вновь выходить замужъ. 
Е я  помыслы обращены были въ иной мiръ. И  въ этомъ ду- 
ховыомъ иастроенiи особенно укрѣпилъ ее одинъ благочести
вый старецъ. Въ  то время, въ 7 верстахъ отъ ея сельца П ет
ропавловска^, жилъ въ лѣсу пустынникъ — схимоиахъ А враа
м iй , столѣтнiй старецъ, къ которому изъ разныхъ мѣстъ при
ходило много народу разнаго званiя, ради назиданiя и пользы 
душевной. Александра Евгенiевна тоже вѣровала въ правед
ность и авторитетъ этого старца и всегда обращалась къ нему 
за совѣтомъ въ минуты какихъ-либо затрудненiй и недоумѣ- 
нiй. О. Авраамiй не отказывалъ ей въ своемъ наставленiи и 
нерѣдко самъ посѣщалъ ея домъ. И  вотъ однажды, въ духѣ 
прозорливости, прохаживаясь по обширному дому хозяйки, онъ 
указалъ ей и окружавшимъ ее въ большомъ залѣ того дома 
мѣсто, гдѣ будетъ устроенъ со временемъ иконостасъ и гдѣ—  
клиросы. Слова дивнаго старца глубоко запали въ благочести
вую душу Александры Евгенiевны. и она твердо рѣшилась 
устроить въ своемъ сельцѣ женскую общину.

ІІодъ руководствомъ своего духовнаго отца, iеромонаха Оп- 
тиной Каэельской пустыни Г а в р iи л а , Александра Евгенiевна 
мало по малу начала усвоивать себѣ правила и самый поря- 
докъ иноческой жизни и стала окружать себя нѣсколькими 
единомысленными съ нею благочестивыми дѣвицами и вдовами, 
желавшими учиться монастырской жизни. Блаженный ста
рецъ Авраамiй, въ духѣ предвѣдѣнiя, предсказалъ, что Але 
ксандра Евгенiевна будетъ строительницею монастыря, а быв
шая при ней дѣвица θеодосiя будетъ настоятельницею, что 
впослѣдствiи въ точности и исполнилось. Руководимый стар
цами, первый подвижницы сельца Петронавловскаго стали пищ у 
употреблять постную и ежедневно вычитывали службы цер
ковный, кромѣ божественной литургiи ,— по уставу скитскому.

Наконецъ, въ 1868 г., согласно прошенiю Александры Е в 
генiевны Бѣлокопытовой, Св. Синодомъ, съ Высочайшаго со- 
изволенiя, разрѣшено было открыть въ сельцѣ Iiетропавлов- 
скомъ БоюлюСивую женскую общину. Для отправленiя бого- 
служенiя въ указанной о. Авраамiемъ залѣ устроена была 
церковь во имя Казанской Бож iей М ат ери  2). Учредитель-

*) Храповая икона Казанской Бояiей Матери издавна храпилась въ родѣ 
Якушкяныхъ и въ и х ъ  семсйствѣ иризнаваiась чудотворною.



ница общины Александра Е  вг— вна, по своему глубокому смпрѳвiю , 
отказалась отъ предлагаемой ей должности настоятельницы, по
чему, по желанiю сестеръ, и была избрана на эту должность 
упоминаемая рясофорная послушница θеодосiя Синельникова.

Въ 1883 г. учредительница общины мирно скончалась; но 
начатое ею святое дѣло, подъ руководствомъ опытныхъ на- 
стоятѳльницъ,— сперва θеодосiи, а затѣмъ, послѣ ея смерти 
1884 г., монахини Е л евф ер iи ,— крѣпло и развивалось. Сред
ства общины, при помощи новыхъ благотворителей, посте
пенно увеличивались, постройки возводились новыя. а вмѣстѣ 
съ тѣмъ возрастало и число благочестивыхъ сестеръ. Нако- 
нецъ, въ минувшемъ году, указомъ Св. Синода отъ 29 мая, 
вслѣдствiе представленiя епархiальнаго начальства, разрѣшено 
было „Казанскую  Боголюбивую женскую общину возвести въ 
общежительный женскiй монастырь". В ъ  настоящее время 'въ 
новоустроенномъ монастырѣ красуется величественный трех
престольный, каменный, соборный храмъ съ 5-ю главами, кор 
пуса для келлiй монашествуюшихъ, для женскаго училища, 
для больницы и прiюта, житницы и т. п. зданiя, числомъ до 
54, окружены высокою стѣною. Монастырь имѣетъ въ своемъ 
владѣнiи 1289 дес. земли, фруктовый садъ. пчельникъ, водя
ную о 3-хъ поставахъ мельницу, отдѣльные отъ обители ху 
тора, гдѣ содержится до 100 ш тукъ  рогатаго скота и до 30 
лошадей. Кромѣ того, есть и денежный капиталъ до 16 ‘/9 ты- 
сячъ. Всѣхъ сестеръ въ монастырѣ въ настоящее время 130 
чел. Мѣстность, занимаемая монастыремъ, весьма живописная.

Внѣшнему благоустройству обители совершенно соотвѣт- 
ствуетъ и ея внутреннее состоянiе. Службы церковныл со 
вершаются ежедневно по уставу св. церкви. Трудолюбiе се
стеръ по истинѣ изумительное. Такъ  какъ онѣ въ болыпин- 
ствѣ изъ iсрестьянскаго сословiя, то сами занимаются уборкою 
хлѣба и покоса, сами копаютъ гряды въ огородахъ, сами смот- 
рятъ за. молодыми деревьями своего сада, сами ухаживаютъ 
и за скотомъ. Словомъ, это— вѣчныя неустанныя труж еницы .—  
Веѣмъ сестрамъ даются отъ монастыря особыя келлiй, отоп- 
лепiе, освѣщенiе, полное содержанiе, обувь и одежла; сверхъ 
того, выдѣляется на каждую въ поляхъ ленъ, который ими 
самими и обрабатывается. Обыкновенные часы досуга сестры 
посвящаютъ чтенiю душегюлезныхъ книгъ и взаимному обу- 
чепiю по книгамъ церковно славянской печати. При монастырѣ 
имѣется и очень хорошiй пѣвческiй хоръ.



Такъ Господь видимымъ образомъ благословилъ и ущедрилъ 
благiя начинанiя Александры Евгенiевны Вѣлокопытовой.

Пришедый въ себе.— Подъ такимъ заглавiѳмъ въ 10 № 
„Моск. Церк. В ѣ д .“ помѣщенъ нижеслѣдующiй разсказъ, за
имствованный изъ южныхъ газетъ, о необыкновѳнномъ слу- 
чаѣ, имѣвшемъ мѣсто въ Новочеркасскѣ• На одной изъ улицъ 
этого города еще недавно находился „веселый домъ“ , содер
жатель его, нѣкто R , получившiй нѣкоторое образованiе, зайдя 
въ книжный магазину, случайно прiобрѣлъ тамъ брошюру 
объ о. Iоаннѣ Кронштадтскомъ.

Чтенiе этой брошюры навело R  на нѣкоторыя размышленiя 
о суетности мiрской жизни и ему хотѣлось лично увидать 
высокочтимаго -пастыря. Не долго думая, онъ поѣхалъ въ 
Кронштадтъ и, въ числѣ многихъ другихъ, нодошелъ подъ 
благословенiе къ  о Iоанну. Но послѣднiй внимательно по- 
смотрѣлъ на R . и, очевидно, опредѣливъ его профессiю, отка
зался дать свое благословенiе: „не хорошимъ дѣломъ ты за
нимаешься, нѳ могу я тебѣ дать благословенiе". Пораженный 
этими словами R ., котораго о. Iоаннъ видѣлъ въ первый разъ, 
упалъ на колѣни и просилъ прощенiя. „IIоѣзжай домой, про
дай домъ или отдай его подъ какое-нибудь благотворительное 
учрежденiе, покайся и тогда прiѣзжай“ .

R . немедленно вернулся въ Новочеркасскъ и обо всемъ под
робно передалъ женѣ, которая собственно и была главною 
хозяйкой и заправилой этого постыднаго дѣла.

Ж ена R ., пораженная въ свою очередь разсказомъ мужа, 
рѣшила тотчасъ же исполнить волю— приказанiе пастыря. 
Персоналъ „веселаго дома" былъ распущенъ, мебель отдана 
въ одинъ изъ магазиновъ для продажи, домъ отданъ подъ 
богадѣльню. Дѣла были ликвидированы, гнусная профессiя 
прекращена. М уж ъ  и жена снова иоѣхали въ Кронштадтъ. 
О. Iоаннъ благословилъ R , но отказался дать благословенiе 
женѣ R . „ Т ы  уже много лѣтъ занимаешься недостойнымъ 
ремесломъ, у тебя на дугаѣ много грѣха... Помолись сначала 
нѣсколько лѣтъ, измѣни свою жизнь, покайся и тогда пр iѣз- 
жай ко мнѣ“ ... В ъ  настоящее время мужъ и жена R. окон
чательно отрѣшились отъ свѣтской жизни и поступили въ мо
настыри, одинъ— въ мужской, другая— въ женскiй. Случай 
этотъ произвелъ въ городѣ сильное впечатлѣнiе и заставйлъ 
многихъ сильно призадуматься.



О Б Ъ Я В Л Е Н  I  Я .

ПРIЕМЪ ВОСПИТАННИКОВЪ
въ Кiевскую духовную Академiю.

Отъ Совѣта Кiевской духовной Академiи объявляется:

1) Съ  16 августа сего 1893 г. въ Кiевской духовной А к а 
демiи, для образованiя новаго курса въ ней, имѣетъ быть 
прiемъ воспитанниковъ.

2) Для повѣрочнаго прiемнаго испытан iя  Совѣтомъ Акаде
м iи назначены слѣдующiе предметы: свящ. писанiе новаго зав. 
(для окончившихъ курсъ въ гимназiи— правосл. христiанскiй 
катехизисъ), древняя общая церковная исторiя, словесность 
съ исторiей русской литературы и два древнiе язы ка— грече- 
ск iй  и латинскiй; кромѣ того, подверганощiеся испытанiю  дол
жны  написать три сочиненiя на данныя темы, изъ которыхъ 
одна богословскаго содержанiя, другая— историческаго и 
третья— литературнаго.

3) Испытанiе будетъ производимо въ предѣлахъ сѳминарска- 
го или гимназическаго курса, сообразно съ тѣмъ, принадлежитъ 
ли испытуемый къ воспитанникамъ семинарiи, или гимназiи.

4) Желающiе подвергнуться повѣрочнымъ прiемнымъ испы- 
танiямъ должны имѣть въ аттестатахъ по поведенiю баллъ 5.

5) Свободныхъ вакансiй казеннокоштныхъ для 1 курса, 
согласно штату, имѣется 30, изъ которыхъ на 25 вакансiй 
вызываются семинарскiе воспитанники по назначенiю началь
ства, а 5 вакансiй предназначены для тѣхъ волонтеровъ, ко
торые болѣе удовлетворительно сдадутъ повѣрочный экзаменъ.

6) Порядокъ и условiя прiема воспитанниковъ въ академiю 
опредѣлены въ особыхъ правилахъ, изъ коихъ для свѣдѣнiя 
приводятся слѣдующiе §§:

§ 1) Въ студенты Академiи принимаются лица всѣхъ со- 
стоанiй православнаго исповѣданiя, съ полнымъ успѣхомъ 
окончившiе курсъ духовной семинарiи или полной (съ двумя 
древними языками) классической гимназiи.

§ 2) Ж енатыя лица въ число студентовъ Академiи не при
нимаются.



§ 3) Просьбы о прiемѣ въ студенты Академiи подаются во
лонтерами на имя ректора Академiи до 15 августа. Каждый 
изъ нихъ долженъ имѣть при себѣ билетъ на проѣздъ въ г. 
К iевъ.

§ 4) Къ  прошенiю о прiемѣ въ студенты должны быть 
приложены слѣдующiе документы: а) семинарскiй или гимна- 
зическiй аттестата; б) метрическое свидѣтельство о рожденіи 
и крещенiи; в) свидѣтельство о явкѣ къ исполненiю воинской 
повинности, или свидѣтельство о припискѣ къ призывному 
участку по отбыванiю сей повинности; г) документъ о состоя- 
нiи, къ которому принадлежитъ проситель по своему званiю, 
если онъ не духовнаго происхожденiя. Лица податнаго сосло- 
в iя обязаны сверхъ того представить свидѣтельства объ уволь- 
ненiи ихъ обществами на законномъ основанiи.

IIримѣчанiе. Семинарскiя Правленiя также до 15 августа 
высылаютъ документы назначенныхъ ими въ Академiю  воспи
танниковъ, которые обязаны сами явиться въ оную 14 августа.

§ 5) Поступающiе въ Академiю по прошествiи одного или 
нѣсколькихъ годовъ по выходѣ изъ учебнаго заведенiя долж
ны представить свидѣтельство о благонадежности отъ того 
начальства, въ вѣдѣнiи котораго состояли.

§ 6) Всѣ воспитанники, какъ присланные въ Академiю по 
распоряженiю начальства,- такъ и поступающiе по собствен
ному прошенiю, подвергаются повѣрочному испытанiю въ осо
быхъ, назначаемыхъ для этого Совѣтомъ, коммиссiяхъ и при
нимаются въ студенты по успѣшномъ выдѳржанiи въ Акаде
мiи повѣрочнаго испытанiя.

§ 7) Изъ числа подвергавшихся повѣрочному испытанiю, 
какъ по назначенiю семинарскихъ начальствъ, такъ и по про
шенiямъ, выдержавшiе оноѳ удовлетворительно принимаются: 
лучш iе— казеннокоштными студентами съ подпискою прослу
жить обязательный срокъ по духовно-учебному вѣдомству со
гласно 160 и 1.61 §§ уст. дух. акад., а остальные — своекошт
ными (§ 112), число коихъ опредѣляется вмѣстительностiю 
акадеиическихъ зданiй, со взносомъ 210 руб. въ годъ, или 
по 105 р. въ септябрѣ и январѣ за каждое полугодiе; не 
удовлетворившiе этому требованiю въ теченiе мѣсяца уволь
няются изъ Академiи (§§ 150 и 151).



Апрѣльская кн. „Богословскаго В$стника“ .

Содержанiе ея следую щ ее:

Отдѣлъ 1■ Святаго отца нашего Кирилла, Архiепископа 

Александрiйскаго, толкованiе на пророка Амоса.

Отдѣлъ I I . Митрополитъ Московскiй М акарiй (Булгаковъ), 

какъ проповѣдникъ. В . Θ. Кипарисова. Эрнестъ Ренанъ и его 

Ж изнь  Iисуса. М . Д . М урет ова. Можно-ли признать закон

ность iерархiи старо-католиковъ. В . А .  Соколова.

Отдѣлъ I I I .  Церковно-приходскiя школы. Н . А . Заозер- 
скаго. Разсказъ нововѣра. Изъ матерiаловъ о пашковцахъ. Н . 
В . Сахарова. Магистєрскiе диспуты. В . А . Соколова. Рѣчь, 

произнесенная 31-го января 1893 года предъ защитою дис- 
сертацiи препод. В. С. Николаемъ Виноградовыми

Отдѣлъ IV . Изслѣдованiя въ области русской науки кано- 

ническаго права. Н . А . Заозерскаю. Объявленiя.

Отдѣлъ Г. Протоколы Московской Духовной Академ iи за 

1892 годъ.

о т ъ  Ж И В О П И С Ц А

НИКОЛАЯ СТЕПАНОВИЧА ГОЛУБКОВА.
До слуха моего дошло, что многiе считаютъ меня умершимъ, 

а посему объявляю, что я, благодаря Бога, живъ и совершен

но здоровъ, работою занимаюсь по прежнему и принимаю цер
ковные заказы какъ-то; живопись, золоченiе, рѣзьбу и столяр- 

ныя работы. Ж елающихъ сдѣлать мнѣ заказы прошу обра

щаться но такому адресу: въ г. Дорогобужъ, живописцу Н . 

С. Голубкову.



—  500 -

М О С К О В С К И  М Е Ж Д У Н А Р О Д Н Ы Й
ТОРГОВЫЙ БАНКЪ

Имѣетъ честь довести до всеобщаго свѣдѣнiя, что на осно
ванiи разрѣшенiя г. Министра Финансовъ 8-го А прѣ ля 1 8 9 3  г. 
открыто въ г. Смоленскѣ Отдѣленiе означеннаго Банка, ко
торое, согласно устава Банка, будетъ производить между про
чими и слѣдующ iя операцiи:

1) П окупка и продаж а всякаго рода процентныхъ бумагъ.
2) Ссуды подъ залогъ процентныхъ бумагъ и спецiалъные 

счеты подъ °/0 бумаги. По означенной операцiи Отдѣленiе 
Банка будетъ взимать отъ 7 '/,% • Ссуда выдается въ раз
мѣрѣ 9 0 п/ 0 биржевой стоимости бумагъ.

Подъ выигрышные билеты I займа выдается . . 2 1 0  р. 
я » » П  „ „ . . 200 „
„ закладные съ выигр. листы Двор. Зем. Банка 175 „

3) Прiемъ денегъ на текугцiй счетъ обыкновенный. По этому 
счету вкладчикамъ будетъ уплачиваемо 3°/0.

4) Прiемъ денегъ на текущгй счетъ условный. По этомуг 
счету вкладчикамъ будетъ уплачиваемо 4°/0.

5) Прiемъ денегъ на вклады:
Безсрочны е...............изъ 4 °/0 годовыхъ.
Срочные на 6 мѣс. . „ 4 1/^°/0 „

„ „ 1 годъ . „ 5°/0 „
я  „  2  года . „ 5 1/ а ° / о

6) Страхопанiе билетовъ I  и II  съ выигр. займовъ отъ. 
тиража по 7 0  к. за билетъ.

Адресъ для телеграммъ: Смоленскъ, „Меж дународный".



Государственная коммиссiя погашенiя долговъ.

Нумера облвгацiй четвертаго 4 %  внутренняго займа ( 1 8 9 1  г.), вышедшихъ 
въ тиражъ 15-го апрѣля 189 3  г., капиталь по коимъ уплачи

вается, начиная съ 15-го iюля 1 8 9 3  года.

В ъ  1 0 0 0 0  руб. Ш  1 5 0 0 8 0 1 - 1 5 0 0 9 0 0 ,  1 5 0 7 4 0 1  —  1 5 0 7 5 0 0 ,  
1 5 2 1 5 0 1  -  1 5 2 1 6 0 0 ,  1 52 7 7 0 1  —  1 5 2 7 8 0 0 ,  1 5 3 0 0 0 1  —  1 5 3 0 1 0 0 ,  
1 5 3 0 1 0 1  —  1 5 3 0 2 0 0 ,  1 5 3 4 5 0 1  —  1 5 3 4 6 0 0 ,  1 5 3 7 9 0 1  —  1 5 3 8 0 0 0 ,  
1 5 5 5 8 0 1  —  1 5 5 5 9 0 0 ,  1 55 72 01  —  1 5 5 7 3 0 0 ,  1 5 5 9 5 0 1  —  1 5 5 9 6 0 0 ,
1 5 6 4 4 0 1  -  1 5 6 4 5 0 0 ,  1 5 6 6 5 0 1  —  1 5 5 6 6 0 0 ,  1 5 7 8 2 0 1  —  1 5 7 8 3 0 0 ,
1 5 8 0 9 0 1  —  1 5 8 1 0 0 0 ,  1 5 8 3 3 0 1  —  1 5 8 3 4 0 0 ,  1 5 8 6 4 0 1  —  1 5 8 6 5 0 0 ,
1 5 8 9 1 0 1  —  1 5 8 9 2 0 0 ,  1 6 0 5 8 0 1  —  1 6 0 5 9 0 0 ,  1 6 1 0 2 0 1  —  1 6 1 0 3 0 0 ,
1 6 1 0 4 0 1  —  1 6 1 0 5 0 0 ,  1 6 1 4 5 0 1  —  1 6 1 4 6 0 0 ,  1 6 1 8 9 0 1  —  1 6 1 9 0 0 0 ,
1 6 2 4 3 0 1  —  1 6 2 4 4 0 0 ,  1 63 7 6 0 1  -  1 6 3 7 7 0 0 ,  1 6 4 0 4 0 1  -  1 6 4 0 5 0 0 ,
1 6 4 3 5 0 1  —  1 6 4 3 6 0 0 ,  1 6 5 1 8 0 1  —  1 6 5 1 9 0 0 ,  1 6 6 0 3 0 1  —  1 6 6 0 4 0 0
1 6 6 4 6 0 1  —  1 6 6 4 7 0 0 ,  1 6 6 5 7 0 1  —  1 6 6 5 8 0 0 ,  1 6 7 1 9 0 1  —  1 6 7 2 0 0 0 ’
1 6 9 2 9 0 1  —  1 6 9 3 0 0 0 ,  1 6 9 9 2 0 1  —  1 6 9 9 3 0 0 ,  1 7 1 4 3 0 1  —  1 7 1 4 4 0 0 ’

Въ 5 0 0 0  руб. Щ і 1 3 6 1 6 0 1  - 1 3 6 1 7 0 0 ,  1 3 6 3 5 0 1 — 1 3 6 3 6 0 0 ,
1 3 7 3 0 0 1  —  1 3 7 3 1 0 0 ,  1 3 7 3 4 0 1  — 1 3 7 3 5 0 0 ,  1 4 0 0 5 0 1  -  1 4 0 1 0 0 0 ,
1 4 1 3 8 0 1  —  1 4 1 3 9 0 0 ,  1 4 4 2 7 0 1  -  1 4 4 2 8 0 0 ,  1 4 4 7 8 0 1  —  1 4 4 7 9 0 0 ,
1 4 6 4 5 0 1  -  1 4 6 4 6 0 0 ,  1 4 6 5 2 0 1  —  1 4 6 5 3 0 0 ,  1 4 7 7 6 0 1  —  1 4 7 7 7 0 0 ,
1 4 8 1 9 0 1 — 1 4 8 2 0 0 0 ,  1 4 9 4 7 0 1  — 1 4 9 4 8 0 0 ,  1 4 9 9 6 0 1  —  1 4 9 9 7 0 0 .

Въ 1 0 0 0  руб. Ш :  3 9 1 4 0 1 — 3 9 1 5 0 0 ,  3 9 9 5 0 1  —  3 9 9 6 0 0 ,  5 2 0 2 0 1  —  
5 2 0 3 0 0 ,  5 3 4 3 0 1 — 5 3 4 4 0 0 ,  5 3 7 6 0 1 - 5 3 7 7 0 0 ,  5 3 9 9 0 1 — 5 4 0 0 0 0 ,
5 4 2 7 0 1 — 5 4 2 8 0 0 ,  5 4 6 0 0 1 - 5 4 6 1 0 0 ,  5 5 0 4 0 1  —  5 5 0 5 0 0 ,  5 5 1 5 0 1  —  
5 5 1 6 0 0 ,  5 6 4 5 0 1 — 5 6 4 6 0 0 ,  5 6 6 6 0 1 — 5 6 6 7 0 0 ,  5 7 4 0 0 1 — 5 7 4 1 0 0 ,
5 8 1 3 0 1 — 5 8 1 4 0 0 ,  5 9 8 3 0 1 — 5 9 8 4 0 0 ,  6 0 1 9 0 1 - 6 0 2 0 0 0 ,  6 0 7 0 0 1  —
6 0 7 1 0 0 ,  6 0 8 9 0 1 - 6 0 9 0 0 0 ,  6 1 0 3 0 1 - 6 1 0 4 0 0 ,  6 2 6 9 0 1 - 6 2 7 0 0 0 ,
6 2 9 9 0 1 - 6 3 0 0 0 0 ,  6 3 2 3 0 1 - 6 3 2 4 0 0 ,  6 3 8 2 0 1 — 6 3 8 3 0 0 ,  6 4 2 1 0 1  —  
6 4 2 2 0 0 ,  6 8 7 0 0 1 - 6 8 7 1 0 0 ,  6 9 1 2 0 1 - 6 9 1 3 0 0 ,  7 0 2 6 0 1 - 7 0 2 7 0 0 ,
7 0 5 3 0 1 — 7 0 5 4 0 0 ,  7 1 0 9 0 1 — 7 1 ЮОО, 7 1 9 1 0 1 — 7 1 9 2 0 0 ,  7 3 3 5 0  i —  
7 3 3 6 0 0 ,  7 3 9 2 0 1 — 7 3 9 3 0 0 ,  7 6 5 6 0 1 — 7 6 5 7 0 0 ,  7 6 6 9 0 1 — 7 6 7 0 0 0 ,
7 8 2 7 0 1 — 7 8 2 8 0 0 ,  7 8 7 5 0 1 — 7 8 7 6 0 0 ,  7 8 8 6 0 1  —  7 8 8 7 0 0 ,  8 1 2 1 0 1  —  
8 1 2 2 0 0 ,  8 1 3 2 0 1 — 8 1 3 3 0 0 ,  8 1 3 7 0 1 - 8 1 3 8 0 0 ,  8 1 9 2 0 1 — 8 1 9 3 0 0 ,
8 2 3 2 0 1 — 8 2 3 3 0 0 ,  8 3 2 1 0 1 - 8 3 2 2 0 С ,  8 4 0 2 0 1 — 8 4 0 3 0 0 ,  8 4 2 3 0 1  —  
8 4 2 4 0 0 ,  8 4 2 9 0 1 — 8 4 3 0 0 0 ,  8 4 4 9 0 1 — 8 4 5 0 0 0 ,  8 4 9 5 0 1 — 8 4 9 6 0 0 ,
8 4 9 9 0 1 — 8 5 0 0 0 0 ,  8 5 6 1 0 1 — 8 5 6 2 0 0 ,  8 7 5 4 0 1 -  8 7 5 5 0 0 ,  8 8 2 9 0 1  —  
8 8 3 0 0 0 ,  8 8 8 3 0 1 - 8 8 8 4 0 0 ,  8 9 9 6 0 1 — 8 9 9 7 0 0 ,  9 7 5 6 0 1 — 9 7 5 7 0 0 ,
1 00 0 2 0 1  —  1 0 0 0 3 0 0 ,  1 0 0 2 9 0 1  —  1 0 0 3 0 0 0 ,  1 0 0 6 0 0 1  —  1 0 0 6 1 0 0 ,
1 0 1 0 1 0 1  —  1 0 1 0 2 0 0 ,  1 0 1 1 0 0 1  —  1 0 1 1 1 0 0 ,  1 0 1 1 8 0 1  —  1 0 1 1 9 0 0 ,  
10 1 2 7 0 1  —  1 0 1 2 8 0 0 ,  1 0 3 4 6 0 1  -  1 0 3 4 7 0 0 ,  1 0 5 5 6 0 1  —  1 0 5 5 7 0 0 ,
1 05 62 01  —  1 0 5 6 3 0 0 ,  1 0 8 8 3 0 1  —  1 0 8 8 4 0 0 ,  1 1 0 6 1 0 1  —  1 1 0 6 2 0 0 ,
1 11 53 01  —  1 1 1 5 4 0 0 ,  1 12 1 9 0 1  -  1 1 2 2 0 0 0 ,  1 1 3 4 1 0 1  —  1 1 3 4 2 0 0 ,



1151001  —  1 1 5 1 1 0 0 ,  1 16 9 70 1  —  116 9 80 0 ,  1 182201  -  1 18 2 30 0 ,
1203701  —  1 2 0 3 8 0 0 ,  1206901  —  120 7 00 0 ,  1209001  —  1209100 ,
1 215801  -  1 2 1 5 9 0 0 ,  1 219301  —  1 2 1 9 4 0 0 ,  1221801  —  122 1 90 0 ,
1230501  —  123 0 60 0 ,  1 232201  —  1 2 3 2 30 0 ,  1234601  —  1234700 ,
124 8 70 1  —  1 2 4 8 80 0 ,  1 25 3 80 1  —  1 2 5 3 9 0 0 ,  1259001  —  1259100 ,
1264401  —  1 2 6 4 5 0 0 ,  1 26 4 70 1  —  126 4 80 0 ,  1269001  —  1269100 ,
1269201  -  1 2 6 9 3 0 0 ,  1 277201  —  1277300 ,  1282201  -  1 28 2 30 0 ,
1284101  —  128 4 20 0 ,  1 28 5 80 1  —  1 2 8 5 90 0 ,  1296001  —  1296100 ,
1310301  -  1 31 0 30 0 ,  1 3 1 3 10 3  —  1 3 1 3 20 0 ,  1317601  —  1317700 ,
1327601  —  1 3 2 7 7 0 0 ,  1 347001  —  134 7 10 0 .

Въ 5 0 0  руб. М ° '.  3 2 9 8 0 1 — 3 2 9 9 0 0 ,  3 3 5 3 0 1 — 3 3 5 4 0 0 ,  3 3 8 9 0 1  —
3 3 9 0 0 0 ,  3 4 4 3 0 1  —  3 4 4 4 0 0 ,  3 5 8 5 0 1  —  3 5 8 6 0 0 ,  3 7 1 1 0 0 — 3 7 1 2 0 0 ,
3 7 4 6 0 1  —  3 7 4 7 0 0 ,  3 7 6 4 0 1 — 3 7 6 5 0 0 ,  3 8 0 9 0 1 — 3 8 1 0 0 0 ,  3 8 6 6 0 1  —
3 8 6 7 0 0 .

Въ 100 руб. Ш i  9 4 0 1 — 9 5 0 0 ,  4 5 0 0 1 — 4 5 1 0 0 ,  8 0 0 0 1 — 8 0 1 0 0 ,  
8 5 2 0 1 - 8 5 3 0 0 ,  1 0 7 3 0 1 — 1 0 7 4 0 0 ,  1 1 6 3 0 1  —  1 1 6 4 0 0 ,  1 1 6 7 0 1  —
1 1 6 8 0 0 ,  1 2 9 9 0 1  —  1 3 0 0 0 0 ,  1 4 4 8 0 1  - 1 4 4 9 0 0 ,  1 4 6 9 0 1 - 1 4 7 0 0 0 ,
1 6 0 3 0 1 — 1 6 0 4 0 0 ,  1 6 1 0 0 1 — 1 6 1 1 0 0 ,  1 6 7 7 0 1 — 1 6 7 8 0 0 ,  1 7 1 0 0 1  —
1 7 1 1 0 0 ,  1 7 1 6 0 1  —  1 7 1 7 0 0 ,  1 7 2 5 0 1  —  1 7 2 6 0 0 ,  1 7 3 0 0 1 - 1 7 3 1 0 0 ,
1 7 8 2 0 1 — 1 7 8 3 0 0 ,  1 8 6 5 0 1 — 1 8 6 6 0 0 ,  1 8 7 4 0 1 — 1 8 7 5 0 0 ,  1 9 0 3 0 1  —
1 9 0 4 0 0 ,  1 9 2 3 0 1  —  1 9 2 4 0 0 ,  1 9 6 3 0 1  —  1 9 6 4 0 0 ,  2 2 0 4 0 1 - 2 2 0 5 0 0 ,
2 2 0 8 0 1 — 2 2 0 9 0 0 ,  2 3 3 6 0 1 - 2 3 3 7 0 0 ,  2 3 8 3 0 1 — 2 3 8 4 0 0 ,  2 4 3 0 0 1  —
2 4 3 1 0 0 ,  2 4 4 8 0 1 — 2 4 4 9 0 0 ,  2 4 4 9 0 1 — 2 4 5 0 0 0 ,  2 4 5 8 0 1 — 2 4 5 9 0 0 ,
2 4 6 2 0 1  - 2 4 6 3 0 0 ,  2 4 7 8 0 1 — 2 4 7 9 0 0 ,  2 5 0 4 0 1  — 2 5 0 5 0 0 ,  2 5 2 7 0 1  —  
2 5 2 8 0 0 ,  2 5 8 9 0 1 — 2 5 9 0 0 0 ,  2 6 1 4 0 1 — 2 6 1 5 0 0 ,  2 6 7 1 0 1 — 2 6 7 2 0 0 ,
2 7 0 0 0 1 — 2 7 0 1 0 0 ,  2 7 0 8 0 1 — 2 7 0 9 0 0 ,  2 7 4 4 0 1 — 2 7 4 5 0 0 ,  2 8 2 4 0 1  —  
2 8 2 5 0 0 ,  2 8 4 9 0 1  - 2 8 6 0 0 0 ,  2 8 6 7 0 1 — 2 8 6 8 0 0 ,  2 9 0 1 0 1 - 2 9 0 2 0 0 ,
2 9 6 9 0 1 — 2 9 7 0 0 0 ,  3 0 1 9 0 1 — 3 0 2 0 0 0 ,  3 0 2 2 0 1 — 3 0 2 3 0 0 ,  3 0 8 2 0 1  —
3 0 8 3 0 0 ,  3 1 4 7 0 1 — 3 1 4 8 0 0 .

Облигацiи, вышедшiя въ  тираӕъ, должны имѣть ири себѣ всѣ ку '  
попы, срокъ коимъ истекаетъ послѣ 15-го iюля 18 9 3  г.; въ  противномъ 
случаѣ сумма недостающихъ купоновъ будетъ удержана изъ капитала, 
иодлежащаго унлатѣ.

Нумера облигацiй четвертаго 4 %  внутренняго займа (1 8 9 1  г .) ,  вышед- 
шпхъ въ тиражъ на срокъ 15-го апрѣля 1 8 9 2  г. и ненредъявденныiъ 
къ оплатѣ до 15-го анрѣля 1 8 9 3  г. Съ 15-го  iюля 1 8 9 2  г. облигацiи 

сiи уже не приносятъ процентовъ.

Въ 10000 руб. № i  1 5 0 4 3 0 1 — 1 5 0 4 4 0 0 ,  1 5 3 9 7 0 1  —  1 5 3 9 8 0 0 ,  
1 5 5 9 7 0 1  —  1 5 5 9 8 0 0 ,  1 5 6 5 8 0 1  —  1 5 6 5 9 0 0 ,  1 5 6 8 7 0 1  —  1 5 6 8 8 0 0 ,
1 6 9 1 7 0 1  —  1 6 9 1 8 0 0 ,  1 7 8 8 6 0 1  —  1 7 8 8 7 0 0 ,  1 8 0 3 0 0 1  —  1 8 0 3 1 0 0 ,
1 8 7 9 5 0 1  —  1 8 7 9 6 0 0 .



Въ 50Θ0 руб. №№: 1 4 3 4 2 0 1  —  1 4 3 4 3 0 0 ,  1 4 5 8 6 0 1  —  1 4 5 8 7 0 0 ,
1 4 7 7 0 5 1  —  1 4 7 7 1 0 0 ,  1 4 7 7 2 0 1  —  1 4 7 7 3 0 0 ,  1 4 8 1 5 0 1  —  1 4 8 1 6 0 0 ,
1 4 9 0 6 0 1  —  1 4 9 0 7 0 0 ,  1 4 9 7 9 0 1 — 1 4 9 7 9 5 0 ,  1 4 9 9 2 0 1 — 1 4 9 9 3 0 0 .

Въ 1000 руб. Шг: 429001— 429010, 429051-429100, 432521 —  
432570, 482401— 482500. 500091— 500100, 505951 —  506000,
525531 - 525600, 5271 1 1— 527200, 531401— 531420, 531431 —
531500, 542301— 542330, 542371— 542400, 552401-552500,
566701 —  566800, 579011— 579080, 582901— 582950, 582961 —
582,970, 587101-587200, 588631— 588700, 612101 — 612120,
617401 —  617480, 617491 — 617500, 632801— 632900, 641301 — 
641400, 644901— 644980, 646001 — 646020, 646061— 646100,
651501-651550, 651561 — 651600, 660501— 660600, 666701 —
666730, 666781— 666790, 699701— 699740, 704201— 704270,
710201— 710270, 720501— 720600, 725371— 725400, 729001 —
729060, 730701— 730800, 746201 —  746300, 757911— 757930,
757951— 757970, 757981 -7 58000 , 764501— 764600, 765201 —
765300, 773501-773510 , 797771— 797780, 813401 — 813430,
816701-816720, 816761— 816780, 860561— 860580, 874541—
874560, 930501-930600 , 937201— 937210, 937291 — 937300,
1005511 —  1005520, 1005571 —  1005600, 1010701 —  1010800,
1012121 — 1012150, 1012171 —  1012200, 1016891 —  1016900,
1029901 —  1030000, 1034201 —  1034280, 1039401 — 1039420,
1039431 —  1039470, 1121301 —  1121400, 1183201 —  1183300,
1200931  —  1201000 ,  1 21 6 91 1  —  1 2 1 6 9 5 0 ,  1217801 —  1 2 1 7 90 0 ,
1222301  —  1222380 ,  1 22 3 30 1  —  122 3 32 0 ,  1 223341  -  1223400 ,
1223701  -  1223800 ,  1 228901  —  1228960, 1228981  — 1 2 2 8 99 0 ,
1237501  —  1237580, 1237591  -  1 2 3 7 6 0 0 ,  1251811  —  12 5 1 9 0 0 .

Въ 5 00  руб. ИЛѓ: 3 4 3 6 0 6 — 3 4 3 6 3 0 ,  3 4 3 6 3 6 — 3 4 3 6 4 0 ,  3 4 3 6 6 1  —  
3 4 3 6 7 5 ,  3 4 3 6 8 6 — 3 4 3 7 0 0 ,  3 7 5 1 1 6 — 3 7 5 1 2 0 ,  3 7 5 1 2 6  —  3 7 5 1 6 0 ,
3 7 5 1 6 6 — 3 7 5 1 7 0 .

В ъ  1 0 0  руб. № . 6 6 5 0 2 - 6 6 5 0 7 ,  6 6 5 1 1 ,  6 6 5 1 2 ,  6 6 5 1 9 ,  6 6 5 2 8 ,  
6 6 5 3 2 ,  6 6 5 3 3 .  6 6 5 3 7 ,  6 6 5 3 9 ,  6 6 5 4 1 ,  6 6 5 4 2 ,  6 6 5 4 4 ,  6 6 5 4 5 ,  6 6 5 4 8 ,  

6 6 5 4 9 ,  6 6 5 5 3 - 6 6 5 5 9 ,  6 6 5 6 1 - 6 6 5 6 5 ,  8 2 6 1 2 ,  8 2 6 1 3 ,  8 2 6 4 9 —

8 2 6 5 1 ,  8 2 6 7 2 - 8 2 6 7 5 ,  8 2 6 8 6 ,  8 2 6 Ѕ 7 ,  8 9 6 0 1 - 8 9 6 0 4 ,  8 9 6 0 8 ,
8 9 6 0 9 ,  8 9 6 1 1 — 8 9 6 1 3 ,  8 9 6 1 8 -  8 9 6 2 0 ,  8 9 6 2 4  -  8 9 6 2 7 ,  8 9 6 3 4 -
8 9 6 5 1 ,  8 9 6 9 3 -  8 9 6 9 5 ,  1 0 0 4 2 4 ,  1 0 0 5 0 0 ,  1 0 3 7 0 1 ,  1 1 1 9 0 1 , 1 1 1 9 0 6 —
1 1 1 9 1 5 ,  1 1 1 9 1 8 - 1 1 1 9 2 4 ,  1 1 1 9 2 6 - 1 1 1 9 3 8 ,  1 1 1 9 4 9  - 1 1 1 9 7 9 ,  
1 2 3 6 3 7 - 1 2 3 6 4 3 ,  1 2 3 6 6 2 ,  1 2 3 6 6 9 - 1 2 3 6 7 7 ,  1 2 3 6 8 3 - 1 2 3 6 8 5 ,  
1 2 3 6 8 8 ,  1 2 3 6 8 9 ,  1 2 3 6 9 3 - 1 2 3 6 9 5 ,  1 2 3 6 9 9 ,  1 2 8 3 0 1 — 1 2 8 3 1 6 ,
1 2 8 3 1 8 - 1 2 8 3 2 4 ,  1 2 8 3 3 2 - 1 2 8 3 6 0 ,  1 2 8 3 6 5 - 1 2 8 3 7 7 ,  1 2 8 3 8 2 —

1 2 8 4 0 0 ,  1 3 4 3 0 2 - 1 3 4 3 1 4 ,  1 3 4 3 1 9 - 1 3 4 3 2 4 ,  1 3 4 3 3 3  -  1 3 4 3 4 8 ,  
1 3 4 3 5 0 - 1 3 4 3 5 9 ,  1 3 4 3 6 1 - 1 3 4 3 6 6 ,  1 3 4 3 7 1 — 1 3 4 3 7 5 ,  1 3 4 3 7 7 —  
1 3 4 3 9 9 ,  1 3 5 6 0 1 — 1 3 5 6 0 4 ,  1 3 5 6 0 6 - 1 3 5 6 0 9 ,  1 3 5 6 1 5  - 1 3 5 6 3 0 ,  
1 3 5 6 3 5 - 1 3 5 7 0 0 ,  1 4 5 6 0 1 ,  1 4 5 6 0 6 ,  1 4 5 6 0 8 - 1 4 5 6 2 9 ,  1 4 5 6 3 3 —



1 4 5 6 3 8 ,  1 4 3 6 4 2 - 1 4 5 6 5 2 ,  1 4 5 6 5 7 ,  1 4 5 6 5 8 , 1 4 5 6 7 1 - 1 4 5 6 7 6 ,

1 4 5 6 8 2 ,  1 4 5 6 8 4 .  1 4 5 6 9 1 ,  1 4 5 6 9 3 ,  1 4 5 6 9 4 , 1 4 5 6 9 8 ,  1 4 5 6 9 9 ,
1 6 5 8 0 1 ,  1 6 5 8 0 4 - 1 6 5 8 0 7 ,  1 6 5 8 1 2 - 1 6 5 8 2 3 ,  1(35867 —  1 6 5 8 7 0 ,  
1 6 5 8 7 8 - 1 6 5 8 8 5 ,  1 6 5 8 9 3 ,  1 6 5 8 9 4 , 1 6 5 8 9 6 - 1 6 5 9 0 0 ,  1 7 6 9 0 4 -  
1 7 6 9 0 8 .  1 7 6 9 1 6 - 1 7 6 9 1 9 ,  1 7 6 9 2 1 - 1 7 6 9 2 5 ,  1 8 4 8 0 1  - 1 8 4 8 0 9 ,  
1 8 4 8 1 1 ,  1 8 4 8 1 3 ,  1 8 4 8 2 5 ,  1 8 4 8 2 7 - 1 8 4 9 0 0 ,  1 9 2 7 0 1 - 1 9 2 7 6 0 ,
1 9 2 7 6 3 - 1 9 2 8 0 0 ,  1 9 8 6 0 1 - 1 9 8 7 0 0 ,  1 9 9 2 0 1 - 1 9 9 2 5 7 ,  1 9 9 2 5 9 -  
1 9 9 2 6 4 ,  1 9 9 2 6 7 - 1 9 9 2 7 4 ,  1 9 9 2 7 6 ,  1 9 9 2 7 7 , 2 0 9 0 0 1 - 2 0 9 0 1 7 ,  

2 0 9 0 2 0 - 2 0 9 0 4 0 ,  2 0 9 0 9 1 .  2 0 9 0 9 2 ,  2 0 9 0 9 4 - - 2 0 9 1 0 0 .  2 5 7 4 0 1 -
2 5 7 4 0 5 ,  2 5 7 4 1 1 .  2 5 7 4 1 2 ,  2 5 7 4 1 9 - 2 5 7 4 2 8 ,  2 5 7 4 3 8 - 2 5 7 4 4 7 ,
2 5 7 4 5 3  —  2 5 7 4 6 0 ,  2 5 7 4 8 4 -  2 5 7 4 8 7 ,  2 5 7 4 9 5  -  2 5 7 4 9 7 ,  2 5 7 4 9 9 ,  

2 5 7 5 0 0 ,  2 6 3 7 0 1 - 2 6 3 7 7 6 ,  2 6 3 7 8 2 — 2 6 3 7 8 Ѕ , 2 6 3 7 9 0 - 2 6 3 8 0 0 .

С о д е р ж а н iе : О т д ѣ л ъ  о Ф « > в ц i а л ь н ы й :  1) Оиредѣленiя Св. Си

нода. 2) Списокъ противораскольническихъ явигъ. 3) Циркулярное отношенiе 

Оберъ-їїровурора къ Епархiальвы мъ Щ)еосвящеивымъ. 4) Отчетъ Попечитель

ства с. Волочка. 5) Цожертвованiя па храмы, опредѣленiя на мѣста и друг, 

епархiальвыя извѣстiя. 6) Воззванiе отъ Трифоно-Печенгсваго монастыря. 

7) Отъ М инистерства Финансовъ. О т д 'Ь j i i »  и є о ф ф и ц I я л ь i i ы й :  1) 

IIоученiе на В ознесенiе Господне. 2) Слѣпота тѣлесная и душевная. 3) Разборъ 

мнѣнiй противъ Промысла Божiя. 4) Историко-статистическое описанiе села 

Мытишина. 5) Извѣстiя и замѣтки. 6) Объявленiя. 7) ТаГiлица тиражей коим, 

погаш. Госуд. долг, н займа 1Ѕ91 г.

Редакторъ, Смотритель училища И. Сперанскiй
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