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ВЫХОДЯТЪ ЕЖЕНЕДѢЛЬНО ПО «ІйЖ

Годъ ХЬ.

ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ.
30-го октября. № 44-й. 1899 года.

УКАЗЪ СВЯТѢЙШЕМУ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМУ СѴНОДУ.

Рожденіе и Тезоименитство Его Императорскаго Высо
чества Государя Наслѣдника и Великаго Князя Михаила 
Александровича повелѣваемъ праздновать въ 22-й день 
ноября.

На подлинномъ Собственною Его Императорскаго Величества рукою написано: 
„Н ИКОЛ А Й“.

Вольфсгартенъ въ Дармштадтѣ.
22 сентября 1899 года.

ОПРЕДѢЛЕНІЕ СВЯТѢЙШАГО СѴНОДА.

I. Отъ 2—7 октября 1899 года за № 226, о празднованіи 
дня Рожденія и Тезоименитства Государя Наслѣдника и 

Великаго Князя Михаила Александровича.

По указу Его Императорскаго Величества, Святѣйшій 
Правительствующій Сѵнодъ слушали: предложенный г. сѵно
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дальнымъ Оберъ-Прокуроромъ, отъ 28 минувшаго сентября 
№ 6404, состоявшійся въ 22-й день того же мѣсяца Имен- 
пый Высочайшій Указъ Святѣйшему Сѵноду слѣдующаго 
содержанія: „Рожденіе и Тезоименитство Его Император
скаго Высочества Государя Наслѣдника и Великаго Князя 
Михаила Александровича повелѣваемъ праздновать въ 22-й 
день ноября". Приказали: Означенный Именный Высочайшій 
Указъ о празднованіи дня Рожденія и Тезоименитства Его 
Императорскаго Высочества Государя Наслѣдника и Вели
каго Князя Михаила Александровича въ 22-й день ноября 
объявить во всеобщее извѣстіе чрезъ пропечатаніе въ „Се
натскихъ Вѣдомостяхъ", въ „Церковныхъ Вѣдомостяхъ" и 
„Правительственномъ Вѣстникѣ", для чего и сообщить Пра
вительствующему Сенату вѣдѣніемъ, съ приложеніемъ копіи 
съ Именнаго Высочайшаго Указа, а за симъ день Рожденія 
и Тезоименитства Его Императорскаго Высочества Государя 
Наслѣдника внести въ новую табель Высокоторжественныхъ 
и Викторіальныхъ дней.

РАСПОРЯЖЕНІЯ ЕПАРХІАЛЬНАГО НАЧАЛЬСТВА.

Опредѣлены на мѣста.

Окончившій курсъ Тамбовской духовной семинаріи по 
2 разряду Константинъ Матвѣевъ—во псаломщика къ цер
кви с. Гавриловки, Козловскаго уѣзда.

Бывшій воспитанникъ 3 класса Тамбовской семинаріи 
Василій Звонаревъ—во псаломщика къ церкви с. Рыбнаго, 
Моршанскаго уѣзда.

Заштатный псаломщикъ с. Богоявленскаго Погоста, Ела- 
томскаго уѣзда, Петръ Высокополяпскій допущепъ до испра
вленія должности псаломщика къ церкви сего же села.
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Перемѣщены на мѣста.

Псаломщикъ с. Рыбнаго, Моршанскаго уѣзда, Иванъ 
Рождественскій—къ церкви с. Никольскаго, Тамбовскаго 
уѣзда.

Псаломщикъ с. Верхней Байгоры, Усманскаго уѣзда, 
Павелъ 'Галипскій—къ церкви с. ІІериксы, Тамбовскаго уѣз
да—на мѣсто уволеннаго за штатъ, согласно прошенію, пса
ломщика Ѳеодора Добронравова.

Псаломщики селъ, Моршанскаго уѣзда, Лѣвыхъ Ламокъ 
Иванъ Богоявленскій и Большаго Гагарина Иванъ Маловъ— 
одинъ па мѣсто другаго.

Утверждены въ должностяхъ:

Священникъ с. Космодаміанскаго Чамлыка Іоаннъ Ала- 
дипскій—духовно-судебнымъ слѣдователемъ по 5-му Усман- 
скому благочинническому округу, вмѣсто уволеннаго, со
гласно прошенію, отъ сей должности священника с. Николъ- > 
скаго Чамлыка Александра Сирипова.

Священникъ с. Борисовки Илья Бобровъ—помощни
комъ духовно-судебнаго слѣдователя по тому же округу.

Отъ Тамбовской духовной Консисторіи 
къ свѣдѣнію духовенства епархіи.
„По донесенію благочиннаго 2-го Темниковскаго округа 

у псаломщика с. Иашатова, Темниковскаго уѣзда, Павла 
Венеціанскаго, имѣющаго въ семействѣ жену и 2-хъ дѣтей, 
11 іюля сего года пожаръ уничтожилъ домъ со всѣмъ иму
ществомъ, отъ огня нигдѣ незастрахованный, такъ что пса
ломщикъ Венеціанскій находится въ крайне бѣдственномъ 
положеніи.

Вслѣдствіе этого Консисторія, согласно своему жур
нальному опредѣленію, утвержденному 14 сего октября Его 
Преосвященствомъ, приглашаетъ духовенство епархіи къ по
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жертвованіямъ въ пользу погорѣльца—псаломщика Венеціан
скаго, съ тѣмъ, чтобы собранныя о.о. благочинными пожер
твованія были представлены ими въ Епархіальное Попечи
тельство для передачи по назначенію".

Утверждается. 21 сентября 1899 г. Е. Георгій.

С и и с о к ъ
казеннокоштныхъ воспитанниковъ Тамбовской духовной семи 
наріи, составленный на основаніи журнальнаго опредѣленія 

Правленія семинаріи отъ 9 сентября 1899 года.

VI классъ 1 отдѣленіе.

1 Адамовъ Иванъ сирота. 
Высоцкій Александръ сир. 
Дубровскій Петръ сир. 
Полянскій Павелъ сир.

5 ІІоспѣловъ Викторъ сир. 
Спасскій Николай сир. 
Успенскій Димитрій сир. 
Михаилъ Ястребцевъ сир. 
Протопоповъ Алексѣй псал.

10 Грибановъ Михаилъ иносо- 
сл. сир
Ку пленскій Алексан д р ъ 
свящ.
Старокадомскій Григорій 
свящ.
Николаевскій Петръ—свящ.

VI—2.

Карамзинъ Александръ сир. 
15 Яхонтовъ Александръ сир.

Миноранскій Михаилъ сир. 
Несмѣловъ Александръ сир. 
Савватимскій Михаилъ сир. 
Чикаревскій Яковъ сир.

20 Іерковичъ Алексѣй Сербск. 
уроженецъ, стип.

Георгіевскій Александръ 
псаломщ.
Лебедевъ Михаилъ псал. 
Морозовъ Яковъ-свящ.

V—1.
Архангельскій Михаилъ си
рота.

25 Величкинъ Ѳеодоръ сир. 
Гроздовъ Алексѣй сир. 
Добросердовъ Петръ сир. 
Голубевъ Василій сир. 
Матвѣевъ Василій сир.

30 Милотовъ Леонтій сир. 
Оржевскій Петръ сир. 
Степановъ Тихонъ сир. 
Малипипъ Владиміръ ино- 
сосл сир.
Нашатовъ Александръ псал.

35 Богоявленскій Георгій псал. 
Богородицкій Алексѣй псал. 
Казанскій Иванъ псал.
Солнцевъ Владиміръ діак. 
Казанскій Алексѣй діак.

40 Родіоновъ Василій діак. 
Ремизовъ Алексѣй свящ.

Ѵ-2.
Боголюбовъ Михаилъ сир.
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Константиновскій Егоръ си
рота.
Кобяковъ Петръ сир.

45 Лазоринъ Иванъ сир. 
Лебединскій Константинъ 
сир.
Мальцевскій Павелъ сир. 
Пятницкій Николай сир.
Лыковъ Иванъ инососл., 
отст. волости, писаря.

50 Виндряевскій Михаилъ за- 
іптат. псал.

Алабовскій Иванъ псал. 
Флеринъ Иванъ діак. 
Зотиковъ Павелъ свящ.

IV-1.
Умновъ Ѳеодоръ сирота.

55 Ждановъ Николай сир. 
Срѣтенскій Димитрій сир. 
Трескинъ Михаилъ сир. 
Гроздовъ Евгеній сир. 
Фіолетовъ Павелъ сир.

60 Братовъ Сергѣй зашт. псал. 
Рубиновъ Антонъ псал. 
Никаноровъ Иванъ псал. 
Захаровъ Иванъ псал. 
Гусевъ Василій крест.

65 Зефировъ Иванъ зашт. діак. 
Малютинъ Ѳеофанъ діак. 
Архангельскій Леонидъ за- 
штат. свящ.
Никольскій Алексан д р ъ 
свящ.

IV—2.
Яхонтовъ Владиміръ сир.

70 Орловъ Веніаминъ сир. 
Агаѳоновъ Павелъ сир. 
Скрижалинъ Сергѣй сир.

Минервинъ Владиміръ сельск. 
учит.
Крыловъ Александръ псал. 

75 Познанскій Евгеній діак. 
Гиляревскій Петръ зашт. 
свящ.
Родниковъ Иванъ діак. 
Соловьевъ Михаилъ свящ.

ПІ—1.
Каменскій Владиміръ сир.

85 Спасскій Василій сир. 
Орловъ Павелъ сир. 
Козловскій Павелъ сир. 
Ѳедченковъ Иванъ крест. 
Захаровъ Павелъ псал.

85 Углянскій Владиміръ псал. 
Вознесенскій Сергѣй псал. 
Познанскій Петръ діак. 
Смирновъ Александръ 1-й 
зашт. свящ.
Смирновъ Александръ 2-й 
свящ.

III—2.
90 Воскресенскій Петръ сир. 

Люцинскій Димитрій сир. 
Мипоранскій Василій сир. 
Романовскій Александръ си
рота.
Спасскій Петръ сир. 
95 Твердовъ Сергѣй сир. 
Преображенскій Сергѣй сир.

' Волченскій Димитрій псал. 
Волченскій Иванъ діак. 
Солнцевъ Михаилъ діак.

100 Свѣтозаровъ Владиміръ 
діак.
Новоспасскій Ни к о л а й 
свящ.

ІП—3.
Добросердовъ Димитрій 
сир.
Красотинъ Сергѣй сир. 
Смирновъ Николай сир.
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105 Троицкій Николай сир. 
Ѳеофилактовъ Петръ сир. 
Углянскій Иванъ сир. 

Серебряковъ Василій крест. 
Казариновъ А л ек с ѣ й 
крест.

110 Воскресенскій Григорій 
зашт. псал.
Гавриловъ Борисъ зашт. 
свящ.
Москалевъ Иванъ діак. 
Митропольскій Евгеній 
свящ.
Вадковскій Алексѣ--йпро- 
тоіерея.

И —1.
115 Востоковъ Владиміръ сир. 

Сергіевскій Аркадій сир. 
Орловъ Леонидъ сир. 
Ястребцевъ Иванъ сир. 
Величковскій Николай си
рота

120 Архангельскій Михаилъ 
сир.
Лавровъ Петръ псал. 
Семеновъ Владиміръ псал. 
ІІесчанскій Степанъ гісал. 
Богословскій Михаилъ пса- 
ломщ.

125 Кадомскій Константинъ 
псал.
Виноградовь Василій діак. 
Агеровъ Петръ запгг. свящ. 
Земляницинъ Константинъ 
свящ.
Вишневскій Митрофанъ 
свящ.

130 ГІолитовъ Алексѣй свящ.

П-2.
Лебединскій Илья сир. 
Казанскій Василій сир

Новоселовъ Павелъ сир. 
Магницкій Владиміръ сир. 

135 Сабуровъ Николай сир.
Яхонтовъ Петръ сир. 
Миловидовъ Иванъ псал. 
Рудневъ Димитрій псал. 
Димитріевъ Егоръ псал. 

140 Львовъ Андрей псал.
ІІростосердовъ Михаилъ 
псал.
Ушаковъ Димитрій псал 
Нечаевъ Димитрій діак 
Богородицкій Миха и л ъ 
діак.

145 Чиликинъ Владиміръ кре- 
стьян.
Снѣгиревъ Викторъ не- 
служащ. колл. регистр 
Бутаковъ Павелъ свящ. 
Любвинъ Михаилъ свящ.

II—3.

Доброхотовъ Алексѣй сир. 
150 Ѳедоровъ Алексѣй сир.

Троицкій Матвѣй сир. 
Некрасовъ Константинъ 
діак.
Базилевъ Александръ безм. 
свящ.
Козловскій Алексѣй зашт. 
свящ.

155 ГавриковъВладиміръсвящ. 
Магницкій Александръ 
свящ.

1-1.

Никифоровъ Василій ино- 
сосл. сир.
Лекторскій Василій сир. 
Дмитревскій Александръ 
сир.

160 Аристовъ Андрей сир.
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Предтеченскій Анатолій 
сир
Алгебраистовъ Петръ сир. 
Срѣтенскій Петръ сир. 
Ивановскій Павелъ псал

165 Троицкій Михаилъ псал. 
Поспѣловъ Викторъ зашт. 
свящ.

Богословскій Василій больн. 
свящ.
Архангельскій Михаилъ 
діак.
ПІаровъ Николай зашт. 
свящ.

170 Покровскій Николай за- 
штат. свящ.
Николаевскій Павелъ свя- 
щен.
Старокадомскій Георгій 
свящ.
Лачиновъ Василій свящ. I 
Неуныловъ Александръ 
свящ.

1—2.
175 Бѣдновъ Степапъ сир. 

Анаевскій Аркадій сир. 
Любвинъ Александръ сир. 
Коптевскій Алексѣй сир. 
Соловьевъ Павелъ крест

180 Архангельскій Александръ 
псал.
Сиротинскій Александръ 
псал.

Боголюбовъ Викторъ свящ. 
Рубиновъ Петръ свящ. 
Звонаревъ Николай свящ. 

185 Ііолитовъ Василій свящ.
Благодатовъ Павелъ свящ. 
Субботинъ Владиміръ зап. 
отп. писаря.

I—3.
Константиновскій Нико
лай сир.
Алешковскій Павелъ сир. 

190 Савватинскій Григорій си
рота.
Милотовъ Адамъ сир. 
Синайскій Димитрій сир. 
Орловъ Евгеній сир. 
Гридневъ Евгеній-учитель- 
ницы.

195 Петропавловскій Димитрій 
сир., бывш. учит.
Поздняковъ Иванъ зашт. 
псал.
Соколовъ Димитрій зашт. 
псал.
Благовѣщенскій Сергѣй 
псал.
Цвѣтковъ Леонидъ запрещ. 
свящ.

200 Дроздовъ Алек/’ѣй свящ. 
Кременскій ІІорфй р і й 
свящ.
Богородицкій Евгеній свя- 
щеп.

Получающіе пособія. руб.
VI — 2 Андреевъ Григорій ...... 20

Нотисъ Ефимъ ....... 25
Дьячковъ Ѳеодоръ ...... 20

V—1 Лебедевъ Николай . . . . . .25
Диктовъ Димитрій . . . . . ‘20
Солнцевъ Николай . . . . . .15
Никольскій Иванъ ...... 15



Запалатовскій Никандръ .
V —2 Петровъ Викторъ ....

Углянскій Сергѣй . . . -
Муравьевъ Владиміръ
Рождественскій Ѳеодоръ .

IV—1 Пустоваловъ Аркадій
IV— 2 Архангельскій Сергѣй

Петропавловскій Владиміръ 
Смирновъ Михаилъ ....

ПІ—1 Покровскій Веніаминъ
III— 2 Павловскій Василій ....
II —1 Софійскій Николай .... 

Тюменевъ Михаилъ . . ,
Покровскій Семенъ ....

II—2 Петровъ Владиміръ ....
II—3 Троепольскій Димитрій

Любимовъ Иванъ ....
I—2 Колчевъ Павелъ ....

Стипендіаты:
Г-жи Курдюмовой.

V— 2 Каменскій Леонидъ ....
IV— I Викторовъ Алексѣй.

Священника Голубева.
V— -1 Димитревскій" Александръ.

100—лѣтняго юбилея семинаріи.

VI —2 Стефановскій Константинъ
Духовенства Тамбовской епархіи.

IV—2 Заринъ Гавріилъ ....
Высокопреосвященнаго Палладія.

ІИ—2 Добротворцевъ Борисъ
ІІреосвящепннаго Павла.

VI— 2 Ерохипъ Иванъ ....
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Протоіерея Ястребцева.
VI —2 Кудрявцевъ Евгеній. . . . . .88

Г-на Козловскаго.
IV— 2 Соколинскій Иванъ . . . . . .44
I—1 Спасскій Николай ...... 44

Высокопреосвященнаго Димитрія.
V— 2 Голубинскій Димитрій . . . . .38
II —1 Вигилянскій Димитрій . . . . .38

Высокопреосвященнаго Іеронима.
V—2 Новочадовъ Владиміръ . . . .102р.60к.
Августѣйшихъ Именъ Ихъ Императорскихъ Величествъ Го
сударя Императора Николая Александровича и Государыни 

Императрицы Александры Ѳеодоровны.
V—1 Быстровъ Иетръ . . . . 106 р. 17 к.

Пособіе Преосвященнаго Виталія.
VI —1 Вадковскій Михаилъ . . . . 45 р. — к

СПИСОКЪ
свободнымъ священническимъ, діаконскимъ и псаломщиче

скимъ мѣстамъ Тамбовской епархіи.

Священническія мѣста.
При церквахъ селъ: Ѳедяева, Шацкаго уѣзда, Боль

шого Кусмора Елатомскаго уѣзда, при церквахъ Тамбовскаго 
Сухогинскаго Знаменскаго женскаго монастыря съ селомъ 
Сухотинымъ и при Соборной церкви гор. Липецка (настоя
тельское).

Діаконскія мѣста.
При церквахъ селъ: Ѳеодосовой Поляны, Шацкаго 

уѣзда, Вознесенскаго Завода, Темниковскаго уѣзда, и при 
Соборной церкви гор. Елатьмы.
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Псаломщическія мѣста.
При церквахъ селъ: Чурюкова, Козловскаго уѣзда, Тень- 

гуіпсва,-Темниковскаго уѣзда, при Вознесенской церкви гор. 
Козлова и при церквахъ Тамбовскаго Сухотинскаго Знамен
скаго женскаго монастыря съ селомъ Сухотинымъ.

Свободныя иросфорническія мѣста.
При церквахъ селъ: Отхожаго и Троицкаго, Борисо

глѣбскаго уѣзда, Каменки, Космачевки, Усердипа, Верхней 
Огормы и при Николаевской церкви с. Русскаго, Моршан
скаго уѣзда, Новгородовки и Соколова, Кирсановскаго уѣз
да, Частой Дубравы и Крутаго, Липецкаго уѣзда, ПІупі- 
пано-Олыпапки и Троицкой Дубравки, Козловскаго уѣз
да, Старой Пичиморги и Покровскихъ Селищъ, Спасскаго 
уѣзда, Которова, Сабурова, Квасьева и Адріановой Пусты
ни, Елатомскаго уѣзда, Новочадова, Темниковскаго уѣзда. 
Кривокъ, Усманскаго уѣзда, и Троицкой Дубравы, Тамбов
скаго уѣзда.

За смертію исключенъ изъ формулярнаго списка
Настоятель Соборной церкви гор. Липецка, протоіерей 

Косма Іоанновъ Чугуновъ, 67 лѣтъ; окончилъ курсъ Там
бовской духовной семинаріи въ 1356 году съ аттестатомъ 
1-го разряда, въ 1859 году рукоположенъ во священника 
въ разное время проходилъ должности вѣдомственнаго депу
тата и сотрудника епархіальнаго попечительства, вѣдом
ственнаго благочиннаго, законоучителя и учителя земскаго 
и церковно-приходскаго попечительства, предсѣдателя отдѣ
леній Епархіальнаго Училищнаго Совѣта и Казанско-Вогоро 
дичнаго Миссіонерскаго Братства и цензора проповѣдей; 
имѣлъ награды: набедренникъ, скуфью, камилавку, напер
сный крестъ и орденъ св. Анны 3-й ст., въ 1891 году воз
веденъ въ санъ протоіерея; въ семействѣ у него остались: 
ліепа Любовь Иванова 63 лѣтъ и дочь Анастасія 17 лѣтъ.



Ч А С Т Ь Н. Е. 0 Ф Ф И Ц І А Л Ь Н А Я,
ОБОЗРѢНІЕ

съ краткимъ изъясненіемъ 11 -17 главъ евангелія отъ Іоанна*).

*) Обозрѣніе съ краткимъ изъясненіемъ 1 — 10 главъ еван
гелія отъ Іоанна см. Епарх. Вѣд. 1891, 1892 и 1895 г.г.

ГЛАВА 11.

Содержаніе: полученіе Господомъ извѣстія о болѣзни 
Лазаря, смерть Лазаря (1 - -16); воскрешеніе Лазаря (17 —46); 
собраніе сѵнедріона, совѣтъ Каіафы и опредѣленіе сѵнедрі- 
она, предать Господа смерти; удаленіе Господа въ Ефраимъ, 
ожиданія Его народомъ предъ Пасхою въ Іерусалимѣ, рас
поряженіе сѵнедріона объ открытіи убѣжища Іисуса Христа 
(47—57).

Ст. 1 -16. Въ Виѳаніи заболѣлъ Лазарь, братъ Маріи 
и Марѳы, братъ той Маріи, которая на вечери изъ любви 
къ Господу возлила па ІІего драгоцѣнное мѵро и отерла
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ноги Его своими волосами (1—2). Обѣ сестры посылаютъ 
извѣстіе Господу о болѣзни Его друга—Лазаря (3). Чрезъ 
посланныхъ Господь утѣшаетъ любящихъ сестеръ, что бо
лѣзнь ихъ брата послужитъ къ славѣ Сына Божія (4). Хотя 
Господь очепь любилъ и Лазаря, и двухъ сестеръ его, од
нако, по полученіи извѣстія о болѣзни Лазаря, пе спѣшитъ 
идти въ Виѳанію, остается еще два дня на томъ мѣстѣ, гдѣ 
находился (5—-6). Затѣмъ Господь приглашаетъ учениковъ 
идти въ Іудею. Это приглашеніе изумляетъ учениковъ, они 
напоминаютъ Господу о недавнемъ намѣреніи іудеевъ по
бить Его камнями (7—8). Іисусъ Христосъ успокоиваетъ 
учепиковъ: до наступленія;ночи осталось еще 12 часовъ дня, 
Онъ успѣетъ при свѣтѣ дня совершить путешествіе до Ви
ѳаніи; опасность спотыкнуться и упасть бываетъ только для 
путешествующихъ ночью (9—10). Потомъ Господь объявля
етъ ученикамъ, что Лазарь уснулъ и Господь идетъ разбу
дить его. Ученики буквально понимаютъ слова Господа, разу
мѣютъ сонъ обыкновенный и выражаютъ надежду, что сонъ, 
который часто бываетъ добрымъ признакомъ кризиса въ те
ченіи болѣзни послужитъ къ выздоровленію Лазаря (11—12). 
Евангелистъ объясняетъ, что Господь говорилъ ученикамъ 
о смерти Лазаря, называя смерть сномъ. Объясняя свои сло
ва,Господь прямо сказалъ ученикамъ: „Лазарь умеръ“ (13-14). 
При мысли о предстоящемъ воскрешеніи Лазаря, въ чемъ 
будетъ явлено Божественное всемогущество Христа, Господь 
радуется, что по устроенію Промысла Божія смерть Лазаря 
послужитъ къ утвержденію вѣры учениковъ (15). Когда Гос
подь рѣшительно пригласилъ учениковъ идти въ Іудею, Ѳо
ма, называемый Дидимъ, увѣренный въ опасности этого пу
тешествія для Господа, выражаетъ готовность умереть съ 
Нимъ (16).

1—2. Изъ всѣхъ чудесъ, которыя Господь совершалъ 
во время земной жизни, св. Евангелистъ Іоаннъ описалъ
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семь (четыре совершены въ Галилеѣ, три—въ Іудеѣ). \) Воскре
шеніе Лазаря - послѣднее изъ семи чудесъ и совершено было 
въ концѣ земнаго служенія Господа, незадолго предъ крест
ными страданіями и смертію Его. Воскрешеніемъ Лазаря 
Іисусъ Христосъ доказываетъ, что Его шествіе на смерть— 
свободное, добровольное. Онъ полагаетъ душу свою, какъ 
имѣющій власть опять воспріять ее. Явивъ Себя въ воскре
шеніи Лазаря Владыкой жизни и побѣдителемъ смерти, Гос
подь увѣрилъ пасъ въ дѣйствительности общаго нашего во
скресенія 8).

Первые три евангелиста не говорятъ о воскрешеніи Ла
заря потому, что останавливаютъ вниманіе на событіяхъ, 
происходившихъ за предѣлами Іудеи; и только съ исторіи 
страданій Спасителя переходятъ они въ Іудею, разсказывая 
какъ введеніе въ исторію страданій входъ Іисуса Христа въ 
Іерусалимъ.

Бѣ же нѣкто боля Лазарь. Частица же, сохраненная 
въ славянскомъ переводѣ, соединяетъ повѣствованіе о вос
крешеніи Лазаря съ предыдущимъ, гдѣ говорилось объ уда
леніи Господа въ ІІерею. Въ Переѣ и получено было извѣ
стіе отъ Маріи и Марѳы изъ Виѳаніи. Словами отъ веси 
Маріины и Марѳы поясняется, какая разумѣется Виѳанія. 
Была Виѳанія за Іорданомъ (Іоан. 1, 28); здѣсь разумѣется 
Виѳанія, селеніе Маріи и Марѳы, лежавшее на юговосточ-

’) Чудеса, описанныя евангелистомъ Іоанномъ: 1) превра
щеніе воды въ вино въ Канѣ Галилейской (2 гл.); 2) 
исцѣленіе сына царедворца въ Капернаумѣ (4 гл.); 3) 
исцѣленіе разслабленнаго въ Іерусалимѣ, въ купѣли 
Виѳезда (5 гл.); 4) чудесное умноженіе хлѣбовъ на бе
регу озера Галилейскаго (6 гл.); 5) хожденіе Господа 
по водамъ (6 гл.); 6) исцѣленіе слѣпорожденнаго въ 
Іерусалимѣ (9 гл.); 7) воскрешеніе Лазаря.

2) Общее воскресеніе прежде (Увоея страсти увѣряя, изъ 
мертвыхъ воздвиілъ еси Лазаря, Христе Боже... (Тро
парь въ субботу Святаго и праведнаго Лазаря). 
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номъ склонѣ горы Елеонъ. Евангелистъ предполагаетъ зна
комство своихъ читателей съ первыми евангеліями, именно 
съ сказаніемъ св. Луки о посѣщеніи Господомъ дома Мар
ѳы, гдѣ Марѳа „заботилась о большомъ угощеніи", „Марія 
же избрала благую часть", она сѣла у ногъ Іисуса, и слу
шала слово Его (Лк. 10, 38—42).

3—4. Сестры посылаютъ къ Господу съ краткимъ из
вѣстіемъ о болѣзни Лазаря. Въ словахъ ею же любиши выра
жается ихъ увѣренность, что Господь исцѣлитъ Своего друга8). 
Въ Іудеѣ у Господа было много враговъ, которые искали смерти 
Божественнаго Учителя, вотъ почему Марія и Марѳа не осмѣ
ливаются приглашать Господа въ Виѳанію, а предоставляютъ 
благоусмотрѣнію Его—придти ли или заочно исцѣлить свое
го друга. I. Христосъ торжественно заявляетъ, что болѣзнь 
не къ смерти, смерть не будетъ послѣднимъ исходомъ ея, 
концомъ ея (ибо за смертью Лазаря послѣдуетъ воскресеніе 
его). „Но къ славѣ Божіей, да прославится чрезъ нее Сынъ 
Божій". Союзъ (да) означаетъ не причину болѣзни Ла
заря, а слѣдствіе ея. Причина болѣзни Лазаря не извѣстна, 
Господь не открываетъ ея; Господь утѣшаетъ только, что 
болѣзнь Лазаря послужитъ къ славѣ Божіей 4) Утѣпіитель-

3) Онѣ знаютъ, что достаточно этого извѣстія, что нѣтъ 
нужды въ просьбѣ. Въ словахъ—его же любиши силь
нѣе выражена просьба, чѣмъ если бы онѣ сказали: при
ди и помоги намъ (Баз еѵапдеііиш сіез Яоііаппез, ипще- 
агЬеііеі Гоп Бг. ЕЪгагй. 1861 г. 8. 294). Се, его- 
же любиши—говорятъ такъ для того, чтобы именемъ 
дружбы вѣрнѣе преклонить Господа къ состраданію 
(Благовѣстникъ или толкованіе блаж. Ѳеофилакта, архіеп. 
Болгарскаго, на святое евангеліе. Изданіе второе. Ка
зань. 1874 г, стр. 275).

4) Частица да не означаетъ здѣсь причины. „Не для того 
Лазарь былъ боленъ, чтобы прославился Богъ; по съ 
Лазаремъ случилась болѣзнь, а Господь обратилъ ее къ 
славѣ Божіей" (Благовѣстникъ ч. 4, стр. 276). 
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ныя слова Господа чрезъ посредство посланнаго обращены 
были къ сестрамъ и дѣйствительно переданы были имъ, какъ 
это видно изъ 40 стиха („не сказалъ ли Я тебѣ, что если 
будешь вѣровать, увидишь славу Божію"). Для вѣры Маріи 
и Марѳы было большое испытаніе. Прежде чѣмъ посланный 
возвратился, Лазарь умеръ. Слова Господа, по видимому, не 
оправдались. Среди смертельной скорби, постигшей Марію 
и Марѳу, онѣ должны были сохранить вѣру въ Господа Іи
суса Христа и любовь къ Нему. Наградой за испытанную 
вѣру и любовь и было воскрешеніе Лазаря.

5—7. Чтобы читатель не сомнѣвался въ любви Господа 
къ Виѳанскому семейству, не смотря на медлительность 
Его послѣ извѣстія о болѣзни Лазаря, св. евангелистъ замѣ
чаетъ: „Іисусъ же любилъ Марѳу, и сестру ея, и Лазаря". 
Для чего же Господь медлилъ два дня идти въ Виѳа
нію? Для того, что бы дождаться благопріятнаго времени 
для совершенія чуда 5) и вмѣстѣ съ тѣмъ испытать вѣру 
Маріи и Марѳы. Послѣ двухдневнаго замедленія Господь 
приглашаетъ учениковъ идти въ Іудею. Онъ говоритъ вообще 
объ Іудеѣ, враждебной Ему, не называя Виѳаніи, чтобы обна
ружить мысль учениковъ объ опасности путешествія и вну
шить имъ мысль о близости Его страданій и смерти.

5) „Для того, чтобы Лазарь скончался и былъ погребенъ, 
чтобы потомъ никто не могъ сказать, что Онъ воскре
силъ его тогда, когда тотъ еще не умеръ, что то былъ 
только глубокій сонъ, или разслабленіе, или лишеніе 
чувствъ, по не смерть. По этой-то причинѣ Онъ и остал
ся на столько времени, что произошло даже тлѣніе, такъ 
что говорили: уже смердитъ". (Св. отца нашего Іоанна, 
архіеп. Константиноп., Златоустаго, бесѣды на еванге
ліе св. ап. и еванг. Іоанна Богослова, переведенн. съ 
греч. при С.-Петерб. дух. акад. С-Петербургъ. 1862 г. 
Стр. 203 — 204. Ср. Благовѣстникъ ч. 4, стр. 276. Тол
ковое Евангеліе отъ Іоанна Евфимія Зигабена, перев. 
съ греч. Кіевъ. 1887 г. Стр. 178).

8—11. Ученики напоминаютъ Господу, что недавно въ 
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Іерусалимѣ хотѣли побить Его камнями (Іоан. 10, 32, 39). 
Въ словахъ учениковъ слышится и любовь къ своему Учи
телю, и страхъ за свою собственную безопасность. Ѳома, 
напримѣръ, какъ видно изъ 16 стиха, убѣжденъ былъ, что 
идти съ Господомъ въ Іудею—значитъ умереть съ Нимъ.— 
Изреченіе 9 и 10 стиховъ произнесено было Господомъ, нужно 
полагать, въ началѣ дня. Ближайшій смыслъ 9-го стиха слѣ
дующій: до вечера еще 12 часовъ дня, за это время можно 
безопасно совершить путешествіе и прибыть въ Виѳанію 
(отъ Виѳаніи Нерейской, гдѣ находился I. Христосъ, до Ви
ѳаніи, селенія Маріи и Марѳы, было не болѣе 10—12 ча
совъ пути). Опасность могла быть только тогда, когда на
стигла бы I. Христа и учениковъ ночь. Въ духовномъ смы
слѣ подъ днемъ разумѣется земное служеніе Господа, опре
дѣленное Богомъ. Какъ продолжительность дня и солнечнаго 
свѣта не можетъ быть произвольно сокращена ни на одинъ 
часъ („не двѣнадцать ли часовъ во днѣ“), такъ и земное 
служеніе Господа не можетъ быть сокращено врагами Его. 
Пока продолжается опредѣленный Отцомъ отъ вѣчности день 
Мессіи, Онъ- Мессія безоііасевъ съ своими учениками среди 
враговъ, безбоязненно совершаетъ Свои дѣла. Свѣтъ міра 
сего (т. е. солнце) служитъ образомъ сохраняющаго про
мышленія Божія. Богъ хранитъ Христа отъ всѣхъ опасно
стей, какъ свѣтъ солнца тѣхъ, которые ходятъ днемъ. Бо
жественный свѣтъ промыслительныхъ дѣйствій Отца I. Хри
стосъ созерцаетъ во все время Своего служенія, во всѣхъ 
событіяхъ Своей жизни, и потому не боится враговъ. Въ 
словахъ Господа заключается и нравственный урокъ учени
камъ (какъ это особенно видно изъ 10 стиха, въ которомъ 
дается нравственное предостереженіе). Свѣтъ для учени
ковъ—Христосъ, Его ученіе - свѣтъ во откровеніе языкомъ 
(Лк. 2,32). Кто ходитъ во свѣтѣ Господнихъ заповѣдей, кто 
видитъ свѣтъ Божій, тотъ не спотыкается, Богъ хранитъ 
его отъ паденія, отъ погибели. Кто ходитъ ночью, т. е. безъ 
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указаній воли Божіей, во тьмѣ невѣдѣнія и грѣха, кто за
крылъ свои духовныя очи для духовнаго свѣта и потому не 
имѣетъ сего свѣта въ себѣ (яко нѣсть свѣта въ немъ) 6), 
тотъ спотыкается и погибаетъ. —Объявляя ученикамъ, что 
Лазарь уснулъ, Господь назвалъ сномъ смерть, какъ и въ 
другихъ случаяхъ называлъ ее (Мѳ. 9, 24; Марк. 5, 39). 
Смерть каждаго человѣка можетъ быть названа сномъ, ибо 
всѣ умершіе воскреснутъ въ послѣдній день. Тѣмъ болѣе 
могла быть названа сномъ смерть Лазаря, по ея кратковре
менности.

12—13. Отвѣтъ Господа посланному—сія болѣзнь нѣсть 
къ смерти ученики поняли въ смыслѣ обѣщанія исцѣлить 
Лазаря, вотъ почему и подъ сномъ Лазаря они разумѣли 
обыкновенный сонъ, какъ симптомъ наступающаго выздоров
ленія. При этомъ ученикамъ хотѣлось отклонить Господа 
отъ опаснаго путешествія въ Іудею.

14—16. Господь объясняетъ, почему Онъ не подалъ 
помощи болящему другу во время самой болѣзни и попу
стилъ ему умереть. Господь радуется за учениковъ, ибо 
смерть Лазаря послужитъ къ тому, что ученики увѣруютъ 
въ Іисуса Христа. Воскресеніе Лазаря утвердитъ вѣру въ 
ученикахъ, въ чемъ они нуждались послѣ двукратной по
пытки іудеевъ побить Господа камнями (Іоан. 8, 59; 10, 31) 
и въ виду близости страданій и смерти Господа. Ученики 
не раздѣляли радости Господа. Когда они узнали о смерти 
Лазаря, тогда требованіе Спасителя (Который, по видимому, 
не могъ спасти Лазаря отъ смерти, не смотря на Свое же
ланіе, см. 4 ст.) идти вмѣстѣ съ Нимъ въ Іудею невольно

®) Въ духовномъ мірѣ видѣть свѣтъ значитъ и имѣть его 
въ себѣ, кто не видитъ духовнаго свѣта, тотъ и пе 
имѣетъ его въ себѣ, вотъ почему I. Христосъ выра
жается: яко свѣтъ міра сего видитъ, яко нѣсть свѣта 
въ немъ. (Чудеса Господа нашего Іисуса Христа. Соч. 
Тренча перев. Зиновьева. Москва 1883 г. Стр. 284). 
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казалось имъ вызовомъ идти на смерть свою 7). Ѳома у еванг. 
Іоанна называется Дидимомъ - близнецомъ (ср. 20, 24 и 21, 2). 
Вѣроятно, подъ этимъ именемъ Ѳома извѣстенъ былъ въ пре
даніи у малоазійскихъ христіанъ. Такое прозвище онъ могъ 
получить потому, что былъ дѣйствительно близнецъ 8). Ѳома 
увѣренъ, что Господь идетъ въ Іудею на явную смерть 9 * *).

7) Горскій. Исторія евангельская и церкви апостольской. 
Москва. 1883 г. Стр. 269.

8) „Дидимомъ Ѳома назывался, потому что онъ былъ близ
нецъ и дѣйствительно родился вмѣстѣ съ братомъ" (Евѳ. 
Зигабенъ, стр. 180). По другому преданію у Ѳомы была 
сестра—близнецъ Лидія (Бластовъ. Опытъ изученія еван
гелія св. Іоанна Богослова. С.-ІІетерб. 1887 г. Стр. 404). 
Ио мнѣнію нѣкоторыхъ, имя Дидимъ указываетъ па 
душевныя особенности этого ученика, на раздвоенность 
во внутренней жизни, па склонность къ скептицизму 
прежде чѣмъ вѣра ученика чрезъ продолжительный под
вигъ достигла совершенства. Въ душѣ Ѳомы долго боро
лись два противоположныхъ чувства—вѣра и невѣріе 
(см. Тренча, стр. 285--286).

9) Идемъ и мы, да умремъ съ Намъ. „Эти слова выража
ютъ не бодрость, а страхъ и малодушіе". „Но посмо
три па него (апостола Ѳому) въ послѣдствіи. Онъ, какъ 
апостолъ, закланъ былъ за истину. Благодать Божія 
такъ укрѣпила его, что и къ нему можно приложить 
слова апостола Павла: способность наша отъ Бога (2 
Кор. 3, 5) и: нея, но благодать11 (1 Кор. 15, 10). (Благо
вѣстникъ ч. 4, стр. 280). „Апостола, столь слабаго преж
де креста, послѣ креста и послѣ того, какъ онъ повѣрилъ 
воскресенію, мы видимъ пламеннѣе всѣхъ прочихъ. Такъ 
велика сила Христова! Кто не смѣлъ пойти вмѣстѣ со 
Христомъ въ Виѳанію, тотъ, не видя Христа, протекъ 
почти всю вселенную и обращался среди народовъ сви
рѣпыхъ и готовыхъ его умертвить" (Златоустъ, стр. 206).

Ст. 17—27. Іисусъ Христосъ пришелъ въ Виѳанію на 
четвертый день послѣ смерти Лазаря (17). Такъ какъ Ви
ѳанія находилась вблизи Іерусалима, стадій въ 15 отъ него, 
то утѣшить Марѳу и Марію въ горѣ пришли многіе іудеи изъ
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Іерусалима (18—19). Тогда какъ Марія предавалась скорби 
въ домѣ, Мароа, быть можетъ —по дѣламъ хозяйства нахо
дясь внѣ дома, первая услыхала, что идетъ Іисусъ Христосъ, 
спѣшитъ къ Нему и съ горечью выражаетъ волновавшее ее 
чувство: „Господи! если бы Ты былъ здѣсь, не умеръ бы 
братъ мой." Но и теперь, когда уже умеръ Лазарь, Мароа 
увѣрена, что Господь можетъ дать ей утѣшеніе, ибо сильна 
молитва Его предъ Богомъ, Богъ дастъ Ему, чего Онъ по
проситъ (20—22). „Воскреснетъ братъ твой“, отвѣчаетъ Гос
подь Марѳѣ. Эти слова Господа Марѳа понимаетъ въ смы
слѣ утѣшенія всеобщимъ воскресеніемъ мертвыхъ, которое 
будетъ въ послѣдній день (23—24). Іисусъ Христосъ гово
ритъ Марѳѣ, что Онъ—воскресеніе и жизнь и дастъ вѣчную 
жизнь всѣмъ вѣрующимъ въ Него (25—26). Марѳа исповѣ
дуетъ свою вѣру въ Господа, какъ Христа, Сына Божія, 
грядущаго въ міръ (27).

17—19. Іисусъ Христосъ остановился вблизи Виѳаніи, 
пе входя въ нее (см. 30 ст.), вѣроятно недалеко отъ гроб
ницы Лазаря. ІІо мнѣнію св. Іоанна Златоуста, Лазарь умеръ 
въ тотъ день, въ какой Іисусъ Христосъ получилъ извѣстіе 
о болѣзни его. Слѣдующіе два дня Господь остается въ 
Персѣ. На четвертый день идетъ въ Виѳанію и застаетъ, 
такимъ образомъ, Лазаря уже четыре дня лежащимъ во 
гробѣ 10). Лазарь, по обычаю іудейскому, былъ погребенъ 
въ день самой смерти (см. Дѣяп. 5, 6—10). Отъ Виѳаніи 
до Іерусалима было 15 стадій, т. е. */ 3 географической мили. 
около 2г/2 верстъ. Замѣчаніе о близости Виѳаніи къ Іеруса
лиму св. евангелистъ дѣлаетъ для объясненія того, что въ 
Виѳанію къ Марѳѣ и Маріи пришли многіе изъ іудеевъ ”) 

10) Златоустъ, стр. 207.
п) „Выраженіе греческаго текста -ро;та? ~гр: МарОаѵ ха: 

Маріаѵ значитъ тоже, что къ Марѳѣ и Маріи. Это осо
бенность греческаго текста" (Е. Зигабепъ, стр. 181). 
Впрочемъ,здѣсь могутъ разумѣться близкіе и зпакомые
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Видно, что семья Лазаря пользовалась извѣстностью и имѣла 
обширныя связи. Іудеями евангелистъ Іоаннъ по преимуще
ству называетъ лицъ нерасположенныхъ къ Господу. Іудеи 
пришли утѣшить Марію и Мароу. Печальныя помипки по 
умершемъ продолжались семь дней (1 Цар. 31, 13; 1 ІІар. 
10, 12).

(Продолженіе будетъ).

Краткая историческая записка о бывшемъ Старона- 
доменомъ Троицкомъ мужскомъ монастырѣ, соста
вленная на основаніи нѣсколькихъ сохранившихся древ

нихъ рукописей.

Верстахъ въ 5-ти отъ заштатнаго нынѣ города Кадома, 
Темниковскаго уѣзда, на берегу рѣки Мокши, находится 
село Старый Кадомъ. Стоитъ въ томъ селѣ небольшая дере
вянная ветхая церковь, окруженная деревянпою же оградою, 
а въ оградѣ по правую сторону храма лежитъ каменная 
надмогильная плита, на одной сторонѣ коей высѣчена сла
вянскимъ шрифтомъ надпись въ три строки. Первую изъ 
этихъ строкъ разобрать не возможно, такъ какъ опа сильно 
обколота, а двѣ остальныя строчки гласятъ слѣдующее: 
„ехпмігикъ Моисей кадомецъ посацкой человѣкъ Мартинъ 
Ивановъ сынъ Красильника“. Подобная надпись невольно 
возбуждаетъ вопросъ, почему эго схимникъ, каковые живутъ 
исключительно въ монастыряхъ, погребенъ около приходской 
сельской церкви и не является-ли тотъ камень памятникомъ

изъ Виѳаніи, къ нимъ еще подошли изъ Іерусалима 
(ЕЬгагсІ. 8. 301). Бѣ же Виѳанія. ІІа основаніи про
шедшаго времени бѣ едва ли можно утверждать, что 
Виѳаніи ко времени написанія евангелія не было. Про
шедшее время св. евангелистъ могъ употребить по
тому, что говоритъ о прошедшихъ временахъ. 
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бывшаго нѣкогда па этомъ мѣстѣ монастыря? И дѣйстви
тельно, сохранившіеся донынѣ нѣкоторые древніе рукописные 
указы, грамоты и челобитныя несомнѣнно доказываютъ, что 
монастырь на томъ мѣстѣ былъ. Приходится только сожа
лѣть, что уцѣлѣвшихъ рукописей слишкомъ не достаточно 
для того, чтобы по нимъ можно было вполнѣ обстоятельно 
прослѣдить исторію этого монастыря, и даже трудно съ пол
ною достовѣрностію опредѣлить время его первоначальнаго 
возникновенія и окончательнаго его упраздненія. Правда, въ 
одной самой древней изъ сохранившихся грамотѣ Царя Але
ксѣя Михайловича, писанной въ|Кадомъ къ воеводѣ Алексѣю 
Феодорову Шишкину, отъ 7 августа 1652 года,'встрѣчается 
такое выраженіе: „іюля въ 16 день писано отъ Насъ къ 
тебѣ, что по Нашему указу велѣно на старомъ кадомскомъ 
городищѣ кадомскимъ всякихъ чиновъ русскимъ людямъ по 
ихъ обѣщанію устроить монастырь". Судя по этому, можно 
было бы признать временемъ основанія его этотъ именно 
1652 годъ. То-же подтверждаютъ и указанія другихъ руко
писей. Но такому предположенію нѣсколько противорѣчитъ 
содержаніе челобитной игумена Герасима, поданной имъ Го
сударю 15-го февраля 1665 года, въ которой онъ указыва
етъ на то, что, будто-бы, еще въ і 649 году были грамоты 
Великаго Государя, которыми повелѣвалось всѣхъ вновь кре
щенныхъ изъ татарскихъ дворовъ отдавать въ Новотроицкую 
пустынь старцу Даніилу съ братьею подъ начало и для ра
боты. Стало быть, и до 1652 года на этомъ мѣстѣ существо
валъ монастырь Былъ-ли это другой какой монастырь, или 
же въ упомянутой челобитной произошла ошибка въ означе
ніи годовъ, опредѣлить трудно. Несомнѣппо лишь то, что въ 
древнія времена на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ нынѣ находит
ся село Старый Кадомъ, былъ самый городъ Кадомъ, тогда 
еще уѣздный. Но по какимъ-то причинамъ городъ этотъ 
былъ перенесенъ пиже по рѣкѣ Мокшѣ, а прежнее его мѣ- 
сто^опустѣло и было отдапо во владѣніе Кадомскихъ посад
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скихъ людей,, которые владѣли этою землею до 1614 года. 
Съ этого-же года она переш іа во владѣнія татарскихъ мурзъ— 
помѣщиковъ и писалась за ними до 1652 года —года, кото
рый и слѣдуетъ считать временемъ основанія па старока- 
домскомъ городищѣ Троицкаго мужскаго монастыря.

Основателями его, какъ видно, были „Кадомскіе вся
кихъ чиновъ русскіе .поди", по всей вѣроятности, во главѣ 
и но иниціативѣ нѣкоего іеромонаха Іоны, да „вкладчика" 
Григорія Иванова. Въ 1652 году эти люди подали Царю 
Алексѣю Михайловичу челобитную, прося его разрѣшить 
имъ по ихъ обѣщанію устроить на старокадомскомъ горо
дищѣ монастырь. Разрѣшеніе вскорѣ послѣдовало, по неиз
вѣстно, бы.іъ-ли при этомъ разрѣшеніи назначенъ какой— 
либо земельный надѣлъ къ монастырю, или нѣтъ. Во вся
комъ случаѣ можно предполагать, что, если и былъ таковой 
назначенъ, то слишкомъ не достаточенъ, такъ какъ въ томъ- 
же году означенный іеромонахъ Іона съ вкладчикомъ слова 
подавали Государю челобитную, въ которой просятъ пожа
ловать ихъ полемъ около деревни Енгозина, находящейся 
недалеко оть Стараго Кадоиа, а также и другими угодьями, 
которыя прилегали къ Старокадомскому городищу и были во 
владѣніи татаръ. Вслѣдствіе этой челобитной въ томъ-же 
году отщ7 августа послѣдовала въ Кадомъ къ воеводѣ Але
ксѣю Шишкину Высочайшая грамота, коей повелѣвалось ему 
послать изъ Кадоиа на Старокадомское городище, кого онъ 
найдетъ нужнымъ, и объявить жившимъ тамъ татарамъ и 
мордвѣ, чтобы они немедленно удалились съ того мѣста, сне
ся всѣ свои постройки, и впредь пе осмѣливались селиться 
здѣсь подъ опасеніемъ смертной казни, землю же, которую 
они занимали, велѣно отдать къ Троицкому монастырю и 
подтвердить русскимъ людямъ, чтобы они строили монастырь 
и призывали туда „черныхъ священниковъ и старцевъ". Не 
полная Царскую волю, выраженную въ згой грамотѣ, воевода 
Алексѣй ПІишкинъ’въ слѣдующемъ 1653 роду послалъ на старо- 
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кадомское городище подъячаго Евфима Кириллова съ товари
щами съ тѣмъ, чтобы они, отведя къ монастырю землю, написали 
въ книги, сколько будетъ, въ отведенныхъ угодіяхъ пашен
ной земли и сѣнныхъ покосовъ Евфимъ-же Кирилловъ съ 
товарищами, пріѣхавъ на старокадомское городище, разспро
сили земскаго старосту и другихъ мѣстныхъ сторожиловъ, 
по какія границы владѣли здѣсь ранѣе кадомскіе посадскіе 
люди, и по указанію ихъ объявили, чтобы Троицкій мона
стырь владѣлъ именно по тѣ границы, самаго же количе
ства пашни и луговъ они почему-то не опредѣлили и въ 
книгахъ написали: „а сколько будетъ въ тѣхъ угодьяхъ па
шенной земли,—того имъ невѣдомо14. При этомъ благодари
ли тому, что мѣстные сторожилы неправильно указали гра
ницы прежнихъ владѣній посадскихъ людей, или же татар
скимъ мурзамъ жалко было разстаться съ своими владѣнія
ми, но только у нихъ съ монастырскою братьею возникли 
недоразумѣнія относительно земельныхъ владѣній, такъ что 
нѣкоторые изъ мурзъ, какъ, наприм , Енбулатовъ и Ишѣевъ, 
въ томъ-же году подали Государю челобитную, въ которой 
приносятъ жалобу на то, что будто бы ,черный попъ" Іона 
съ братьею по указанію посадскихъ людей неправильно от
били у нихъ часть ихъ старинной земли, и просятъ мурзы, 
чтобы Государь не велѣлъ „посадскихъ людей сказкѣ повѣ
рить", но приказалъ бы по этому дѣлу произвести разслѣ
дованіе. Просьба эта не оставлена безъ вниманія; было 
приказано писцу Михаилу Еропкину сообщить, дѣйствитель- 
но-ли та земля, на которую указываютъ мурзы, значится по 
книгамъ за ними и, если записана, то почему? Какой от
вѣтъ па это послѣдовалъ и чѣмъ окончился 'означенный 
споръ, доподлинно не извѣстно, но только онъ, по всей вѣ
роятности, послужитъ причиною болѣе точнаго опредѣленія 
границъ монастырскихъ владѣній посредствомъ разныхъ ме
жевыхъ знаковъ. Монастырь же строился, и въ 1655 году 
былъ уже оконченъ и въ немъ сооружена церковь во имя 
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Живоначальной Троицы, а благодаря порядочному земельно
му надѣлу, монастырь получилъ и нѣкоторое матеріальное обез
печеніе. Вѣроятно, въ виду того же матеріальнаго обезпеченія 
монастыря еще ранѣе Царь Алексѣй Михайловичъ издалъ 
указъ, которымъ повелѣвалось, чтобы всѣ новокрещенные 
изъ дворовъ татарскихъ мурзъ отдавались въ Троицкій мо
настырь для разныхъ работъ. Можно предполагать, что та
кое распоряженіе обусловливалось недостаточностію въ мо
настырѣ рабочихъ рукъ, такъ какъ число самой братіи было, 
должно полагать, очень не велико. Для повокреіценныхъ 
были построены за монастыремъ дома, въ которыхъ они 
жили вмѣстѣ съ своими женами и дѣтьми. Но они почему 
то не уживались при монастырѣ, часто убѣгали изъ него и 
старались жить у татарскихъ мурзъ и у другихъ помѣщи
ковъ и такимъ образомъ, мало принося пользы монастыр
скому хозяйству, доставляли игумнамъ много хлопотъ, за
ставляя ихъ часто обращаться къ правительству съ прось
бами объ ихъ возвращеніи. Въ первый разъ, какъ видно, 
подавалъ таковую просьбу игуменъ Іосифъ въ 1653 году. 
Вслѣдствіе этой челобитной въ томъ же году послѣдовала 
вторая уже грамота отъ Царя Алексѣя Михайловича къ ка- 
домскому воеводѣ Михаилу Кугушеву; въ пей приказывалось 
съискагь новокрещенныхъ всѣхъ до одного и отдать ихъ въ 
мопастырь, а кого именно онъ найдетъ и возвратитъ въ мо
настырь, чтобы переписалъ въ особыя книги, каковыя при
слалъ бы въ приказъ казанскаго дворца, да о томъ и Госу
даря увѣдомилъ-бы. Но кпязь Кугушевъ собралъ не всѣхъ, 
а только нѣкоторыхъ, ссылаясь при этомъ па то, что пѣтъ 
у пего, будто-бы, выписки, по которой можно было-бы узнать 
и собрать всѣхъ новокрещенныхъ, да и тѣхъ-то, которыхъ 
онъ нашелъ и возвратилъ въ монастырь, опъ почему-то не 
переписалъ, книгъ въ приказъ не посылалъ и Государю о 
томъ ничего не сообщалъ до 1655 года. Благодаря тому, въ 
томъ же 1655 году игуменъ Іосифъ снова подалъ Царю чело
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битную, въ которой жалуется на Кугушева, что онъ „на- 
ровя мурзамъ и татарамъ по прежней своей породѣ и для 
своей бездѣльной корысти, тѣхъ новокрещеновъ изъ-за мурзъ 
и изъ-за татаръ не выдавывалъ“ до сихъ норъ и просилъ 
сдѣлать новое распоряженіе о возвращеніи новокрещенныхъ. 
Въ отвѣтъ на эту челобитную послѣдовала, отъ 30 марта
1655 года, Высочайшая грамота къ кадомскому воеводѣ, въ 
которой приказывалось снова собрать всѣхъ новокрещепиыхъ, 
отдать ихъ въ монастырь и никому безъ Государева указа 
оттуда ихъ не выдавать. Не извѣстно, были-ли собраны тѣ 
бѣглецы послѣ этой грамоты и приносили-ли они монастырю 
какую-либо пользу, но только монастырь, какъ видно, до
1656 года терпѣлъ крайнюю бѣдность, каковая вызвала со
чувствіе и состраданіе со стороны кадомскихъ русскихъ лю
дей, и они въ 1656 году подали Государю челобитную. Въ 
пей, сообщая Царю Алексѣю Михаиловичу о скудости мона
стырскихъ средствъ, они пишутъ, что, благодаря той скудо
сти, „въ тотъ монастырь попы и дьяконы и иные никакіе 
церковные причетники никто ни откуда не идутъ, потому-де 
что, будучи имъ въ томъ монастырѣ, сытымъ быть нечѣмъ,“ 
а тѣ старцы, которые уже живутъ въ монастырѣ, терпятъ 
во всемъ крайнюю нужду, ожидая царской милости, и про
сятъ тѣ кадомскіе русскіе люди, чтобы Государь ихъ пожа
ловалъ, приказалъ-бы выдавать тому монастырю годовое по
собіе и отдать на пропитаніе братіи рыбныя ловли съ части 
рѣки Мокши и съ озеръ, находившихся вблизи монастыря 
и бывшихъ на оброкѣ у стороннихъ людей. Отвѣтомъ на эту 
челобитную была грамота царя Алексѣя Михайловича, пи
санная отъ 28 апрѣля 1656 года къ Кадомскому воеводѣ 
Михаилу Павловичу Кобякову-Наумову. Въ ней приказыва
лось отдать монастырю означенныя въ челобитной рыбныя 
ловли, а также и откупной перевозъ, и чтобы монастырь 
владѣлъ ими, а вмѣсто нашего жалованья годовой руги“— 
безоброчпо. Вѣроятно, эта новая Царская милость дала воз- 
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ложность монастырю, если и пе вполнѣ матеріально процвѣ
тать, то во всякомъ случаѣ безбѣдно существовать. По край
ней мѣрѣ, пе видно болѣе челобитныхъ пи отъ монастыря, 
ни отъ постороннихъ людей, въ которыхъ просилось-бгл о 
дарованіи тому монастырю новыхъ какихъ-либо льготъ или 
вспомоществованія. И даже, когда въ 1674 году монастыр
скій храмъ пришелъ въ ветхость и требовалось построить 
вмѣсто него новую церковь, то не видно, чтобы монастырь, 
прося о разрѣшеніи построить церковь, просилъ и о какой- 
либо матеріальной помощи. Такъ безбѣдно существовалъ, 
мирно и спокойно владѣлъ монастырь своими помѣстьями и 
рыбными ловлями до царствованія Ѳеодора Алексѣевича. Въ 
это царствованіе спокойствіе монастырское было нѣсколько 
нарушено тѣмъ, что въ ихъ угодья и рыбныя ловли стали 
вторгаться сторонніе люди—сосѣдніе крестьяне. Это обстоя
тельство побудило бывшаго въ то времи игумена Гавріила 
обратиться къ царю Ѳеодору Алексѣевичу съ челобитной, въ 
которой, жалуясь на тѣхъ стороннихъ людей, что они не 
только рыбныя ловли облавливаютъ, но даже лѣсъ въ мона
стырскихъ дачахъ рубятъ самовольно, проситъ Государя за
щитить монастырскую братію отъ вторженія въ ихъ владѣ
нія стороннихъ людей. На эту челобитную послѣдовала гра
мота Царя Ѳеодора Алексѣевича, писанная, отъ 11 ноября 
1682 года, къ кадомскому воеводѣ Космѣ Савиновичу Скры- 
пицыну. Этою грамотою вновь подтверждалось, чтобы мона
стырь безоброчно владѣлъ всѣми угодьями и рыбными ло
влями, данными ему въ предшествующее царствованіе, и при
казывалось, чтобы отъ постороннихъ людей тому монастырю 
впредь никакого притѣсненія и разоренія не было. Но не 
долго послѣ того пришлось монастырю владѣть своими рыб
ными ловлями безъ всякихъ пошлинъ и оброка. Въ царство
ваніе Петра І-го, когда правительство, какъ извѣстно, стало 
явно тяготиться различными льготами, коими ранѣе пользо
вались вообще монастыри, и старалось и изъ мопастырскихъ 
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вотчинъ извлекать пользу для государственной казны, нала
гая на нѣкоторыя статьи монастырскаго хозяйства пошлины, 
той же участи не избѣгъ и Старокадомскій Троицкій мона
стырь. Его рыбныя ловли были объявлены государственною 
оброчною статьею и съ нихъ стали взимать въ казну пош
лины въ количествѣ двухъ рублей двадцати семи алтынъ въ 
годъ, о чемъ свидѣтельствуютъ нѣсколько сохранившихся 
росписокъ въ полученіи сихъ денегъ.

Дальнѣйшая судьба этого монастыря изъ рукописей 
совершенно не видна. Продолжалъ ли свое существованіе 
монастырь и цослѣ царствованія Петра І-го, опредѣлить 
нельзя. Сохранился одинъ указъ временъ царствованія Импе
ратрицы Екатерины II изъ духовной консисторіи по поводу 
возникшаго въ го время недоразумѣнія относительно назна
ченія священника къ Троицкой церкви села Старокадомской 
пустыни, и въ этомъ указѣ то мѣсто, которое ранѣе зани
малъ монастырь, называется уже селомъ, и хлопотали объ 
опредѣленіи священника, какъ видно изъ указа, не иноки, 
а мірскіе, приходскіе люди. Слѣдовательно, монастыря въ 
то время тамъ уже не было, но куда дѣвались изъ него 
иноки, совершенно не извѣстно; сами-ли они почему-нибудь 
покинули это мѣсто, или, быть можетъ, въ царствованіе Импе
ратора Петра І-го, когда произошло значительное сокраще
ніе монастырей, они были сначала приписаны, а потомъ и 
совсѣмъ переведены въ другой какой-нибудь монастырь, ска
зать объ этомъ ничего опредѣленнаго нельзя. Съ достовѣр
ностію можно предполагать лишь одно, что совершенное 
упраздненіе того монастыря произошло очень и очень давно, 
такъ что въ настоящее время ровно никакихъ слѣдовъ и при
знаковъ его существованія уже не осталось, кромѣ лишь 
одной упомянутой въ началѣ записки каменпой плиты съ 
высѣченною на ней надписью.

Города Кадома Преображенской церкви
священникъ Іоаннъ Кобяковъ.
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Изъ села Чернояра, Шацкаго уѣзда.
11 Августа сего 1899 года, проѣздомъ изъ Вятской 

епархіи въ С.-ІІетербургъ, село Черпояръ посѣтилъ Прео
священный Никодимъ, епископъ Сарапульскій, викарій Вят
ской епархіи. Преосвященный Никодимъ, въ мірѣ Николай 
Павловичъ Боковъ, сынъ умершаго священника села Черпо- 
яра, былъ священникомъ при Благовѣщенскомъ соборѣ г. 
Казани. Будучи священникомъ, онъ поступилъ въ Казан
скую духовную академію, гдѣ и окончилъ курсъ въ 1891 
году. Въ 1892 году былъ пазначеяъ инспекторомъ Тульской 
духовной семинаріи. По принятіи монашества съ именемъ 
Никодима, былъ назначенъ ректоромъ Симбирской духовной 
семинаріи. Въ 1895 году возведенъ въ санъ епископа и на
значенъ викаріемъ Вятской епархіи. Преосвященный Нико
димъ заѣхалъ въ село Чернояръ, чтобы поклониться дорого
му праху своего отца и еще разъ побывать въ мѣстахъ, съ 
которыми соединено много дорогихъ воспоминаній. Сначала 
Преосвященный Никодимъ здѣсь вошелъ въ церковь; отсюда 
облачившись прослѣдовалъ въ церковную ограду, на могилу 
отца, и тутъ служилъ панихиду, при участіи священника 
села Чернояра и діакона Воткинскаго Завода, Вятской епар
хіи, Быстрова. Затѣмъ снова прибылъ въ церковь, гдѣ, послѣ 
эктеніи и провозглашенія многолѣтія Царствующему Дому, 
Святѣйшему Сѵноду, епископамъ Георгію и Никодиму и 
братіи храма, приходскій священникъ привѣтствовалъ Пре
освященнаго Никодима отъ себя и прихожанъ слѣдующими 
словами: „Ваше Преосвященство! имѣю счастіе выразить отъ 
себя и прихожанъ необычайную радость при видѣ Васъ въ 
веси нашей и храмѣ нашемъ. Благословенъ Господь Богъ, 
сохранившій Васъ въ многотрудномъ пути и давшій Вамъ 
силы и крѣпость прибыть въ это отдаленное мѣсто. Теперь 
и къ нашей веси, удаленной отъ центровъ просвѣщенія и 
какъ бы пустынной, можно со всею полнотою примѣнить 
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слова пророка: да веселится пустыня и да цвѣтетъ яко 
кринъ (Не. XXXV, 1). Скажу болѣе: цвѣтетъ и процвѣтаетъ; 
ибо нынѣ среди насъ пастыреначальникъ и вождь словеснаго 
стада Христова, коему поручена суть людіе Господни, и Той 
хощетъ воздать слово о душахъ нашихъ (Кормч. л. X, прав. 
39). Благодаримъ Васъ, Ваше Преосвященство, за Ваше по
сѣщеніе веси нашей и храма нашего и просимъ Васъ, по
минайте насъ въ Вашихъ молитвахъ". Преосвященный Ни
кодимъ взволнованнымъ голосомъ обратился къ присутствую
щимъ приблизительно съ слѣдующими словами: „Радъ, что 
Богъ привелъ мнѣ побывать здѣсь и помолиться на могилѣ 
родителя. Пріятно мнѣ также видѣть и васъ, братіе. Многіе 
изъ васъ приняли отъ моего родителя таинство крещенія, 
многіе- таинство брака и многіе исповѣдывали предъ нимъ 
грѣхи свои. Мой отецъ, насколько мнѣ помнится, по мѣрѣ 
силъ (послѣдніе два года былъ боленъ) заботился о вашемъ 
спасеніи: благоговѣйно служилъ и старался сдѣлать васъ 
добрыми христіанами. Поминайте наставники ваша, иже 
глаголаша вамъ слово Гожіе (Евр. ХШ, 7), говоритъ святый 
апостолъ. Поминайте наставниковъ —пастырей церкви, ибо 
они всегда заботятся о вашемъ душевномъ богатствѣ. Совер
шая таинство крещенія, они рождаютъ васъ въ духовную, 
благодатную жизнь. Въ таинствѣ покаянія вы открываете 
имъ свою совѣсть, исповѣдуете предъ ними свои грѣхи и 
принимаете отъ’пихъ духовное разрѣшеніе и прощеніе. Опи 
питаютъ васъ словомъ Божіимъ, Святыми Тайпами и молит
вами. Такъ вся жизнь христіанъ проходитъ подъ руковод
ствомъ пастырей церкви. Обязанность пастыря—руководить 
вѣрныхъ въ дѣлѣ благоустроенія душевнаго, пока они не 
достигнутъ въ мѣру возраста исполненія Христова (Еф. IV, 
13). Помните это, возлюбленные братіе, и всячески сохра
няйте послушаніе пастырямъ. Устрояйте свое спасеніе подъ 
ближайшимъ руководствомъ отцовъ духовныхъ. Въ дѣлѣ спа
санія это самое важное. /Несмотря на служеніе во многихъ 
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мѣстахъ, годы впечатлительнаго дѣтства, проведенные здѣсь, 
часто представляются мнѣ“, заключилъ Преосвященный Ни
кодимъ. Затѣмъ Преосвященный Никодимъ допустилъ къ 
кресту всѣхъ присутствующихъ, которыхъ, несмотря на 
на страдную пору, было много (въ с. Черноярѣ никогда не 
былъ архіерей). Въ это время пѣвцы—любители изъ прихо
жанъ пропѣли: „Достойно есть“—входное и нѣкоторые дог
матики—богородичны обиходные. Пѣніе понравилось Пре
освященному Никодиму. Преосвященный Никодимъ обратил
ся къ пѣвцамъ: „кто васъ научилъ такъ хорошо пѣть“. 
„Священство" (учащіе въ церковной школѣ), —отвѣчалъ одинъ 
изъ пѣвцовъ и бывшихъ учениковъ церковно-приходской 
школы. Потомъ Преосвященный Никодимъ прослѣдовалъ въ 
церковно-приходскую школу грамоты, на пути разговаривалъ 
съ крестьянами, нѣкоторыхъ припомнилъ и даже назвалъ 
по имени (Преосв. Никодимъ не былъ въ с. Черноярѣ около 
26 лѣтъ). Въ школѣ предлагалъ ученикамъ вопросы по За
кону Божію и отвѣтами остался доволенъ. Изъ школы по
сѣтилъ домъ священника, гдѣ Его Преосвященству были 
предложены чай и закуска. Здѣсь Его Преосвященство съ 
оживленіемъ разспрашивалъ священника о житьѣ Чернояр- 
цевъ и о мѣстахъ, памятныхъ Его Преосвященству, а так
же вспоминалъ о своей жизни въ с. Черноярѣ. Въ 9 часовъ 
вечера Преосвященный Никодимъ отправился въ приготов
ленную квартиру. На другой день въ 7 часовъ утра Пре
освященный Никодимъ отправился въ Вышенскую пустынь. 
Прихожане остались очень довольны посѣщеніемъ и ласко
вымъ обхожденіемъ Преосвященнаго Никодима.

Священникъ Петръ Кудрявцевъ.
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Пятидесятилѣтній юбилей въ санѣ свя
щенника.

Девятаго мая сего 1899 года исполнилось пятьдесятъ 
лѣтъ служенія церкви Божіей священника села Балыклея, 
Кирсановскаго уѣзда, Іоанна Гавріиловича Цвѣтаева. Такъ 
какъ май мѣсяцъ для духовенства—время или продолжаю
щихся еще школьныхъ занятій или экзаменовъ у дѣтей его, 
то и скромное празднованіе этого юбилея для удобства пере
несено было на 9 іюня.

Чествуемый юбиляръ — питомецъ Тамбовской семинаріи 
курса 1848 года; въ санъ священника рукоположенъ Там
бовскимъ Преосвященнымъ Николаемъ въ 1849 году, 9 мая; 
свою священническую службу Іоаннъ Гавріиловичъ прохо
дилъ въ трехъ приходахъ, изъ которыхъ въ послѣднемъ слу
житъ уже 27 лѣтъ. Вся протекшая жизнь для юбиляра, 
можно сказать, была суровою школою, за исключеніемъ раз
вѣ послѣднихъ лѣтъ... Сынъ бѣднаго причетника села По
кровскаго-Марѳина, Тамб. уѣзда, съ ранняго дѣтства, остав
шись на попеченіи вдовы матери, онъ извѣдалъ участь си
ротства съ его неизбѣжными лишеніями. Путешествія домой 
на каникулы пѣшкомъ съ кускомъ чернаго хлѣба, полевыя 
работы во всѣхъ видахъ хорошо ему извѣстны по личному 
опыту... Непривѣтлива была школа начала сороковыхъ го
довъ; чрезвычайно прямолинейны, безцеремонны были и 
пріемы воспитанія, по полную мѣру ихъ горечи болѣе всего 
приходилось испивать бѣднякамъ, подобнымъ юбиляру.

Современному учащемуся молодому поколѣнію, поста
вленному въ лучшія условія жизни, избалованному, такъ 
сказать, возможно усовершенствованною постановкою учебно- 
воспитательнаго дѣла, трудно теперь понять, какъ это въ 
то время мои9но было учиться, да еще съ успѣхомъ. Какъ 
это съ грамматикою въ 20—30 страничекъ можно былоизу- 
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чать—такъ знать, напр., латынь, какъ знали ее ученики 30— 
40 годовъ? При крупныхъ недостаткахъ въ методѣ препо
даванія, знаніе это, конечно, стоило большихъ трудовъ— 
трудовъ, къ тому же, на почвѣ совершенпой почти само
стоятельности...

Свойство времени—сглаживать частности, извѣстному 
лицу или періоду времени придавать одинъ общій обликъ. 
Если присмотрѣться къ этому, очищеппому временемъ, обли
ку старой школы, то нельзя не отмѣтить въ немъ одной доб
рой черты, состоящей въ томъ, что эта школа въ лучшихъ 
случаяхъ, такъ сказать, закаляла своихъ питомцевъ, прі
учала ихъ къ настойчивому самостоятельному труду, дѣлала 
ихъ терпѣливыми, выносливыми въ житейскихъ невзгодахъ, 
которыми такъ богата подчасъ жизнь приходскаго свя
щенника. Питомцы старой суровой школы, гдѣ-бы ни приш
лось ихъ повстрѣчать, въ большинствѣ всегда производятъ 
пріятное впечатлѣніе своимъ благодушіемъ, (свѣтлымъ взгля
домъ на жизнь, своимъ ровнымъ—покойнымъ характеромъ, 
чертами, столь дорогими для каждаго священника. Какого- 
либо недовольства свопмъ положеніемъ, тяготы своими обя
занностями съ чувствомъ нерасположенія подчасъ и къ 
своему сословію и въ поминѣ нѣтъ. Къ числу этихъ питом
цевъ старой школы принадлежитъ и чествуемый юбиляръ 
Іоаннъ Гавріиловичъ.

Будучи самъ сиротою, по окончаніи курса семинаріи 
онъ и въ подруги жизни себѣ избралъ сироту-же, съ самымъ, 
конечно, скромнымъ обезпеченіемъ. Съ первыхъ дней само
стоятельной жизни онъ пріютилъ у себя свою мать вдову и 
сестру дѣвицу, которыя и прожили у него до самой своей 
смерти, послѣдовавшей въ 1893 году. Хотя забота о своихъ 
присныхъ, по апостолу (1 Тим. V, 8), составляетъ одну 
изъ главныхъ нашихъ христіанскихъ обязанностей, по со
знаніе этого священнаго долга теперь стало замѣтно сла
бѣть и, составляя распространенный недугъ современнаго 



— 1181 —

общества, коснулось до нѣкоторой степени и духовенства... 
Тогда жизнь текла какъ-то естественнѣе и совмѣстное жи
тельство не только престарѣлыхъ родителей, ной непристро- 
ившихся сестеръ, малолѣтнихъ братьевъ составляло зауряд
ное явленіе.

Незнакомый отъ дѣтства съ роскошью, даже съ тѣмъ, 
что теперь принято считать необходимымъ, о. Іоаннъ и свою 
жизнь обставлялъ всегда чрезвычайно просто. Простой дере
вянный домъ (въ силу мѣстныхъ условій послѣ пожара те
перь построенъ каменный) съ самою незатѣйливою необхо
димою обстановкою, при полномъ отсутствіи того, что но
ситъ названіе комфорта и удобства,--неизмѣнное его жили
ще. Нужно замѣтить, что внѣшняя простота эта не есть 
проявленіе какой—либо грубости нрава, а скорѣе выраженіе 
того внутренняго настроенія, которое въ Евангеліи назы
вается окомъ простымъ (Мѳ. VI, 22).

Съ дѣтства привычный ко всякому труду, о. Іоаннъ не 
уклонялся отъ пего и во всю послѣдующую жизнь; въ томъ 
же духѣ вели себя и другіе члены его семьи.

Отсюда въ семьѣ никогда небыло больше одной прислуги, 
сердечное отношеніе къ которой возвышало ее до степени 
члена семьи. Умѣніе понять интересы прислуги, ласковое 
обращеніе, общій нераздѣльный съ нею столъ настолько при
вязывали ее къ семьѣ, что она безъисходно проживала въ 
ней по нѣскольку лѣтъ.

Такой складъ жизни изъ семьи, естественно, перено
сился и на окружающихъ—на прихожанъ и членовъ прич
та; здѣсь все какъ то просто—и разговоръ, и обращеніе. 
Вращаясь въ такой обстановкѣ, смотря па эту патріархаль
ную картину жизни, всякій долженъ былъ ощущать въ серд
цѣ своемъ пріятное чувство какого-то особаго душевнаго 
покоя...

Почтить юбиляра въ заранѣе назначенный день, кромѣ 
мѣстнаго причта, собрались дѣти, внучата и два сосѣднихъ 
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священника. Наканунѣ 9 іюня отправлено было всенощпое 
бдѣніе Святителю Николаю (въ день памяти котораго о. 
Іоаннъ былъ рукоположенъ во священника), а въ самый 
день Божественную литургію совершалъ самъ юбиляръ, въ 
сослуженіи двухъ священниковъ. По окончаніи литургіи, на 
молебенъ вышли шесть священниковъ, во главѣ съ старшимъ 
священникомъ храма Ѳомою Введенскимъ, который въ этомъ 
селѣ служитъ пятьдесятъ пять лѣтъ со дня своего рукопо
ложенія. Литургію и благодарственный молебенъ—довольно 
стройно пѣлъ мѣстный хоръ пѣвчихъ. По окончаніи молебна 
и провозглашенія обычныхъ многолѣтій, съ присоединеніемъ 
многолѣтія и юбиляру, священникъ Ѳ. Введенскій, обратив
шись къ о. Іоанну, сказалъ приблизительно слѣдующее:

„Глубокоуважаемый о. Іоаннъ!

Уже двадцать семь лѣтъ состоимъ мы сослуживцами 
въ этомъ св. храмѣ. Вспоминая ваше первое вступленіе подъ 
сѣнь сихъ священныхъ сводовъ и смотря на настоящее наше 
торжество, з невольно располагаешься сказать, какъ быстро 
летятъ годы жизни! Но въ этотъ знаменательный для васъ 
день, при обращеніи мыслей къ прошедшему, мнѣ пріятно 
сказать, что чрезъ весь этотъ довольно длинный періодъ на
шей совмѣстной службы красною нитью проходитъ наше 
взаимное миролюбіе. Правда, миролюбіе сослуживцевъ есть 
дѣло обоюдное, но тѣмъ не менѣе добрую половину его спра
ведливо нужно приписать вамъ; мнѣ особенно пріятно ука
зать па эту сторону нашей совмѣстной жизни теперь, когда 
мы съ вами уже совершили почти свой земной подвигъ! Не 
отъ того-ли и годы наши такъ пронеслись быстро, что они 
не отравлялись ядомъ внутреннихъ раздоровъ!

Взаимное миролюбіе —это высшее благо на зем
лѣ; не даромъ церковь ежедневно молится о дарованіи 
мира своимъ пастырямъ, пе даромъ и апостолъ преподаетъ 
его вѣрующимъ наряду съ благами духовными, такъ какъ 
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миръ съ людьми служитъ вѣрнымъ залогомъ примиренія па- 
шего и съ правдою Божіей.

Да поможетъ-же намъ Господь и остатокъ дней своихъ 
провести такъ же мирно, какъ мы жили и трудились до 
сего дня“...

Отецъ Іоаннъ въ краткихъ словахъ благодарилъ своего 
сослуживца за его взаимное къ нему расположеніе.

ІІо окончаніи молебна, всѣ участвующіе и мѣстный 
причтъ въ полномъ составѣ приглашены были въ домъ отца 
Іоанна. Здѣсь отслуженъ былъ тезоименитому святому юби
ляра преп. Іоанну Лѣствичнику краткій молебенъ, по окон
чаніи котораго двое внучатъ юбиляра поднесли ему отъ всѣхъ 
дѣтей икону Спасителя съ приличествующею надписью па 
серебряной дскѣ, а одинъ изъ еыповей его, обратившись къ 
нему, сказалъ.

„Дорогой нашъ родитель!
Отъ лица всѣхъ дѣтей и внучатъ вашихъ привѣтствую 

васъ съ исполнившимся пятидесятилѣтіемъ вашего священ
ническаго служенія Моментъ въ жизни вашей знаменатель
ный—радостный; чтобы отмѣтить его, мы и собрались въ это 
родное гнѣздо почти всѣ.

Основаніемъ для празднованія вообще юбилеевъ послу
жилъ священный юбилей—учрежденіе Ветхозавѣтной церкви.

Для древняго израиля пятидесятый годъ былъ годомъ 
полнымъ небесныхъ благословеній,—годомъ, который, по за
повѣди Божіей (Лев. XXV, 10—55), отмѣчался обиліемъ 
всякихъ благодѣяній бѣдствующимъ... Въ этотъ годъ заимо
давцы прощали долги, рабы получали свободу вмѣстѣ съ 
женами и дѣтьми; самой землѣ давался отдыхъ, а самород
ные плоды ея отдавались для пользованія всѣхъ. Хотя вре
менно и среди одного народа возстановляя нарушенный по
рядокъ жизни, показывая, какъ бы понадлежащему люди 
должны жить для Бога, юбилейный годъ служилъ прообра
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зомъ искупленія,— прообразомъ той благодатной свободы 
чадъ Божіихъ отъ всѣхъ слѣдствій грѣха, которая откры
лась въ Новозавѣтной церкви Христовой, а во всей полнотѣ 
огкроетвя тогда, когда будетъ новое небо и новая земля (2 
Петр. Ш, 13)...

Время прообразовъ прошло, но мысль празднованія 
юбилея такъ назидательна, что она нашла себѣ подражаніе 
въ христіанской церкви среди новаго израиля.

И въ жизни всякаго мыслящаго человѣка наступаютъ 
такіе моменты, когда онъ, подобно часовому высоко стоя
щему на сторожевомъ посту, озираетъ всю даль прошлаго, 
внимательно пересматриваетъ пройденный путь жизни, от
мѣчая па немъ, что заслуживаетъ одобренія и что подле
житъ исправленію... Таковъ теперь вообще внутренній смыслъ 
празднованія юбилея для всякаго чествуемаго, а отчасти и 
для лицъ постороннихъ, которыя собираются вмѣстѣ, чтобы 
почтить дорогихъ имъ людей въ подобныя знаменательныя 
минуты.

Но мое сердце, да и сердца всѣхъ насъ, подобно опе
рившимся птенцамъ, отлетѣвшихъ изъ этого роднаго гнѣзда, 
наполняютъ сей часъ совсѣмъ другія чувствованія. Мы со
брались сюда для того, чтобы раздѣлить съ вами эту ра
дость дня, которая такъ пріятно свѣтится на вашемъ доб
ромъ лицѣ,—собрались вмѣстѣ съ вами поблагодарить бла- 
годѣющаго къ вамъ Господа, Который продлилъ драгоцѣнную 
жизнь вашу до сего знаменательнаго дня, сохранилъ бод
рость духа, ясность мысли и крѣпость тѣлесныхъ силъ на
столько, что вы, несмотря на почтенные для человѣческой 
жизни годы, не только не имѣете старческой дряхлости, но 
и продолжаете еще нести тяжелыя обязанности пастыря 
большаго прихода. Воистину вожделѣнный это Божествен
ный даръ, который назначается далеко не всѣмъ!

Смотря па настоящую семейную картину, среди кото
рой вы, какъ ветхозавѣтный патріархъ, стоите, окруженный 
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дѣтьми и этими, еіце беззаботными, юными внучатами, какъ 
не вспомнить, какъ пе отпесеіпь къ вамъ слова псалмо
пѣвца: „И узриши сыпы сыновъ твоихъ... Се тако благосло
вится человѣкъ, бояйся Господа“ (пс. 127), или словъ Пре
мудраго: „вѣнецъ старости—сыновья сыновей4' (ХѴІІ; 6),— 
словъ, по которымъ видѣть потомство свое до втораго рода 
—есть знакъ особаго Божія благословенія, удѣлъ боящихея 
Господа. Въ нашъ вѣкъ, правда, многіе это уже не цѣнятъ, 
но въ настоящія минуты мы осязательно это чувствуемъ, мы 
убѣждаемся въ этомъ воочію.

Пройденный полувѣковой путь пастырскаго служенія и 
семейной жизни уже самъ за себя говоритъ, что въ про
шедшемъ онъ былъ не безъ скорбей, что вѣнецъ этого утѣ
шенія въ старости полученъ не даромъ...

Въ самомъ дѣлѣ, 50 лѣтъ прослужить въ званіи скром
наго сельскаго пастыря среди простыхъ крестьянъ, до из
вѣстной степени слиться съ ними въ одну жизнь, дѣлить 
вмѣстѣ ихъ радости и скорби, въ предѣлахъ законности 
приноравливаться къ ихъ требованіямъ и вкусамъ и вмѣстѣ 
съ тѣмъ самому подвергаться всякимъ невзгодамъ сельскаго 
обывателя,—ахъ! сколько опытности, труда и даже самоот
верженія нужно для всего этого! Прибавимъ сюда десяти
лѣтнюю жизнь въ бѣдномъ молоканскомъ приходѣ (Ново- 
Гаритовѣ, Козловскаго уѣзда), при десяти членномъ составѣ 
семьи, двукратный пожаръ, изъ которыхъ первый уничто
жилъ всѣ незастрахованныя постройки, и мы составимъ толь
ко приблизительную картину вашей многотрудной протек
шей жизни. А воспитаніе, обученіе насъ, дѣтей, съ его 
обычными заботами, тревогами? Вашему сердцу только вѣ- 
домы тѣ чувствительные многочисленные уколы, которые мы 
причиняли вамъ непослушаніемъ, преткновеніями на пути 
своего образованія! А вотъ въ моемъ воображеніи встаютъ 
изъ могилъ дорогіе образы кроткой горячо-любимой матери, 
добрыхъ ласковыхъ къ намъ бабушки и тетушки, двухъ ми
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лыхъ сестеръ, изъ которыхъ одна отошла въ горній міръ 
еще въ отроческомъ возрастѣ, а другая была похищена 
смертію изъ подъ крова счастливой для нея и осчастливлен
ной ею семьи, едва лишь успѣла сдѣлаться матерію! Съ 
терпѣливостію Іова, съ покорностію Авраама вы благопо
лучно перенесли всѣ эти семейныя утраты, въ самыхъ не
счастіяхъ прозрѣвая милующую десницу Божію; я никогда 
не видѣлъ на вашемъ лицѣ глубокой печали; вы и въ скор
бяхъ умѣли отыскивать источникъ благодушія... Такимъ об
разомъ, справедлива вамъ сія награда, обѣщанная боящимся 
Господа, ибо въ жизни вы понесли всю тяготу дне и варъ.

Только что истекшій пятидесятый годъ вашего свя
щенническаго служенія засталъ васъ въ этомъ домѣ среди 
полнаго одиночества: одни изъ его обитателей, какъ я свя
залъ, перешагнули порогъ уже вѣчности, мы—дѣти вашп 
въ обычномъ порядкѣ жизни духовнаго сословія свили свои 
самостоятельныя гнѣзда... Но это одиночество далеко не 
имѣетъ въ себѣ тѣхъ мрачныхъ красокъ, которыми харак
теризуется оно, если застигаетъ священника въ молодости; 
для васъ одиночество не лишеніе, а скорѣе покой, отдыхъ 
душею и тѣломъ, необходимые послѣ долгой трудовой жи
зни. Мы убѣждены, что всѣ душевныя раны былаго загла
дило время—этотъ лучшій лецарь всякихъ скорбей, а со
знаніе свято исполненнаго долга въ отношеніи обязанностей 
общественныхъ и семейныхъ сдѣлалось для васъ новымъ 
источникомъ всякихъ утѣшеній. Если-же къ этому приба
вить общее свойство старчества, равнодушнаго ко всему ок
ружающему, жить впечатлѣніями прошедшаго, ту чуткость 
пашу, при которой мы въ случаѣ надобности готовы явить
ся къ вамъ по первому зову,іто настоящее положеніе ваше 
уже совершенно теряетъ характеръ одиночества. Вотъ по
чему и въ этой скучной для незнакомаго человѣка обста
новкѣ мы всегда встрѣчаемъ васъ веселымъ, благодушествую
щимъ.



— 1187 —

Нося въ сердцѣ чувства глубокой признательности къ 
вамъ за всѣ труды и лишенія, которыхъ стоило вамъ наше 
воспитаніе, образованіе, устроеніе, мы одушевляемся имъ 
особенно теперь въ этотъ знаменательный день и просимъ 
васъ принять отъ насъ—дѣтей вашихъ эту святую икону 
Пастыреначальника нашего, Господа Іисуса Христа, какъ 
видимый знакъ нашей любви и преданпости, какъ всегдаш
нее памятованіе о томъ, что есть у васъ любящія васъ дѣти, 
которыя готовы служить вамъ въ немощахъ вашихъ; но мы 
молимъ и будемъ молить Господа, да продлитъ Онъ драго
цѣнную жизнь вашу и здоровье еще на многіе и многіе 
годы!“

Помолившись предъ поднесенною иконою, отецъ Іоаннъ 
приложился къ ней и растроганнымъ голосомъ благодарилъ 
дѣтей своихъ за выраженіе ихъ признательной любви къ 
нему, сказавши при этомъ, что почтительность дѣтей луч
шая награда для родителей за всѣ понесенные труды по ихъ 
воспитапію и что эти труды, не смотря на свою многозабот
ливость, подъ вліяніемъ тѣхъ же чувствъ любви и почтитель
ности отъ дѣтей, дѣлаются незамѣтными, даже пріятными.

Въ заключеніе всѣмъ присутствующимъ были предло
жены чай и трапеза, которые прошли весьма оживленно, 
при воспоминаніи нѣкоторыхъ эпизодовъ изъ семейной и 
служебной жизни юбиляра.

На слѣдующій день дѣти о. Іоанна отправились по сво
имъ домамъ, оставивши юбиляра съ ободреннымъ, освѣжен
нымъ духомъ...

Священникъ А. Ц—въ.

Иноѳпархіальныя извѣстія и замѣтки.
Къ предстоящему юбилею первенствующаго члена Свя

тѣйшаго Сѵнода Высокопреосвященнаго Іоанникія, Митропо
лита Кіевскаго и Галицкаго. 7 ноября настоящаго года испол
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няется 50-лѣтіе достославнаго служенія Его Высокопреосвя 
щенства святой Церкви п Отечеству въ священномъ сапѣ, и 
на долю Кіевской паствы, съ которою у Высокопреосвящен
наго юбиляра существуетъ особенно тѣсная духовная связь, 
установившаяся по окончаніи имъ высшаго богословскаго 
образованія въ Кіевской духовной академіи и прочно закрѣп
ленная настоящимъ служебнымъ его положеніемъ, какъ 
первосвятителя ея, выпадаетъ высокій долгъ и счастье от
праздновать настоящій рѣдкій юбилей высокочтимаго своего 
Архипастыря, на сколько возможно, торжественнѣе.

Высокопреосвященный юбиляръ, святительское служе
ніе коего на каѳедрѣ кіевской, исполненное истинно-отече
скаго попеченія о благѣ своей паствы и духовенства и озна
менованное цѣлымъ рядомъ архипастырскихъ мѣропріятій въ 
этомъ направленіи, пожелалъ ознаменовать свой юбилей доб
рымъ дѣломъ и внесъ въ епархіальное попечительство 50,000 
рублей на удовлетвореніе одной изъ самыхъ насущныхъ 
пуждъ епархіи—устройство въ ближайшемъ будущемъ епар
хіальной богадѣльни для престарѣлыхъ священно-церковно- 
служителей, ихъ вдовъ и сиротъ. Само-же духовенство, иду
щее навстрѣчу отеческой о немъ попечительностп Его Вы
сокопреосвященства, въ ознаменованіе того же событія, со
бираетъ капиталъ до 35,000 рублей на тотъ же предметъ и 
па открытіе при двухъ монастыряхъ епархіи, при ихъ по
собіи и при пособіи отъ другихъ монастырей, мужскаго и 
женскаго профессіональныхъ училищъ, по программѣ двух
классной церковно-приходской школы, въ которыхъ-бы дѣти 
духовенства, не могущія по какимъ-либо причинамъ полу
чить воспитаніе въ одномъ изъ духовно-учебныхъ заведепій 
епархіи, обучались иконописанію и разнымъ доступнымъ 
ремесламъ, могущимъ матеріально обезпечить ихъ въ жизни. 
Такъ кикъ предположенія относительно устройства епар
хіальной богадѣльни и профессіональныхъ училищъ могутъ 
осуществиться лишь постепенно и, быть можетъ, въ теченій 
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даже нѣсколькихъ лѣтъ, пока образуются достаточныя для 
этого средства, начавшись устройствомъ училищъ, къ чему 
многое подготовлено, -то рѣшено пожертвованную Его Вы
сокопреосвященствомъ сумму 50,000 руб. и всѣ пожертво
ванія, поступающія отъ епархіальнаго духовенства, мона
стырей и нѣкоторыхъ частныхъ лицъ, сочувственно встрѣ
тившихъ мысль объ устройствѣ особенно богадѣльни, обра
тить въ процентныя государственныя бумаги и обращать 
впредь полностью всѣ получаемые съ пожертвованнаго Его 
Высокопреосвященствомъ капитала доходы въ такія же бу
маги, съ цѣлью увеличенія капитала, пока послѣдній ока
жется, наконецъ, достаточнымъ, чтобы приступить къ самому 
устройству богадѣльни. Получаемые же съ пожертвованій 
духовенства проценты будутъ пока употребляться на содер
жаніе профессіональныхъ училищъ. Вмѣстѣ съ тѣмъ предпо
ложено означенныя выше пожертвованія Его Высокопреосвя
щенства и епархіальнаго духовенства, впредь до употребле
нія ихъ по назначенію—на устройство епархіальной бога- 
дѣльпи и открытіе училищъ—именовать „Іоапникіевскимъ" 
фондомъ, а когда будутъ устроены и открыты богадѣльня и 
училища, именовать „Іоанникіевскими" эти епархіальныя 
учрежденія кіевской епархіи.

Нынѣ указомъ Св. Сѵнода на имя преосвященнаго Сер
гія, епископа Уманскаго, предсѣдателя коммиссіи, па кото
рой лежитъ забота по подготовкѣ къ предстоящему юбилею, 
дано знать, что празднованіе 50-лѣтія служенія Высокопрео
священнаго Митрополита Іоанникія 7 ноября текущаго года 
разрѣшено, изложенныя выше предположенія относительно 
ознаменованія этого событія устройствомъ богадѣльни и про
фессіональныхъ училищъ одобрены, собираемому капиталу 
присвоено именованіе „Іоанникіевскаго фонда" и что о пред
стоящемъ чествованіи Его Высокопреосвященства установ
леннымъ порядкомъ имѣетъ быть доведено до свѣдѣнія Го
сударя Императора.
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Празднованіе предстоящаго юбилея 7 ноября имѣетъ 
происходить въ такомъ порядкѣ, выработанпомъ преосвящен
ными кіевскими викаріями и одобренномъ Св. ( ѵподомъ: I) 
Празднованію юбилейнаго дня имѣетъ предшествовать за
упокойное богослуженіе, которое совершено будетъ наканунѣ 
архіерейскимъ служеніемъ въ пещерномъ Ѳеодосіевскомъ 
храмѣ Дальнихъ пещеръ Лавры *).  На семъ богослуженіи 
совершено будетъ поминовеніе по въ Бозѣ почившимъ Госу
дарямъ Императорамъ, при которыхъ происходило служеніе 
Высокопреосвященнаго юбиляра, —по митрополитамъ, архі
епископамъ и епископамъ.^принимавпіимъ участіе въ возведе
ніи его въ священныя степени іеродіакона и іеромонаха, и 
въ хиротоніи во епископа,—по родителямъ его и по отцѣ 
духовномъ по монашеству, іеросхимонахѣ Парѳеніи. 2) За 
симъ, вечеромъ 6 ноября, во всѣхъ церквахъ епархіи отпра
вляется торжественное всенощное бдѣніе, съ литіею, благо
словеніемъ хлѣбовъ и поліелеемъ рядовымъ святымъ. 3) Въ 
день юбилея, 7 ноября, Божественную литургію самъ Вы
сокопреосвященный юбиляръ совершаетъ въ Лаврской Кре
стовой своей церкви, въ сослуженіи съ кѣмъ-либо изъ епи
скоповъ. Въ Лаврской Трапезной церкви, въ монастыряхъ 
Никольскомъ, ^Михайловскомъ и Братскомъ и соборахъ ка
ѳедральномъ Софійскомъ и Владимірскомъ и въ церкви ду
ховной семинаріи литургіи въ этотъ'день совершатся прео
священными, прибывающими въ Кіевъ для привѣтствованія 
юбиляра, и мѣстными преосвященными викаріями. Звонъ къ 
литургіи въ Лаврѣ и Софійскомъ соборѣ въ 9 часовъ, а въ 
прочихъ мѣстахъ въ 8 час. утра. Приличествующее дню сло
во произнесетъ въ Софійскомъ соборѣ протоіерей М. Зла
товерховниковъ, въ положенное время. Въ Софійскомъ собо

*) Въ семъ храмѣ 7 ноября 1849 г. Высокопреосвящен
ный Митрополитъ Іоанникій отъ руки блаженной памя
ти Кіевскаго Митрополита Филарета воспріялъ поста
вленіе во пресвитера.
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рѣ протоіерей М. Златоверховниковъ, въ положенное время. 
Въ Софійскомъ же соборѣ, по окончаніи литургіи, имѣетъ 
быть соверпіено благодарственное Господу Богу молебствіе, 
съ возглаіпепіемъ въ концѣ его многолѣтій Его Император
скому Величеству и Царствующему Дому, Святѣйшему Сѵ
ноду и Высокопреосвященному юбиляру. Къ сему молебствію 
собираются въ Софійскій соборъ, къ назначенному часу, всѣ 
преосвященные,—за исключеніемт того преосвященнаго, ко
торый совершаетъ Божественную литургію и по литургіи 
благодарственпый молебенъ въ Лаврѣ,—все городское духо
венство и депутаты отъ разныхъ учрежденій, имѣющіе свя
щенный санъ. Благодарственныя молебствія, по литургіи, 
отправляются въ сей день и во всѣхъ церквахъ епархіи, съ 
возглашеніемъ означенныхъ выше многолѣтій въ концѣ ихъ. 
4) По окончаніи богослуженія въ Софійскомъ соборѣ, имѣютъ 
быть принесены Высокопреосвященному юбиляру въ лавр
скихъ его покояхъ поздравленія съ исполнившимся 50-лѣ
тіемъ достославнаго служенія его Святой Церкви и Отече
ству преосвященными, прибывшими изъ другихъ епархій, и 
мѣстными представителями отъ Кіевской духовной академія, 
кіевскаго епархіальнаго духовенства, Кіево-Печерской лавры, 
духовно-учебныхъ заведеній мѣстной епархіи, депутаціями 
отъ другихъ вѣдомствъ и епархій въ порядкѣ, который бу
детъ установленъ особо. 5) Кіевское просвѣтительное Обще
ство издаетъ, при пособіи Кіево-Печерской лавры, ко дню 
юбилея „слово" протоіерея Златоверховникова и составлен
ную членомъ сего Общества, священникомъ Титовымъ бро
шюру, съ портретомъ юбиляра, имѣющую самое близкое по 
содержанію отношеніе къ торжеству, для безплатной раздачи 
въ день юбилея воспитывающимся въ епархіальпыхъ духовно
учебныхъ заведеніяхъ и церковно-приходскихъ школахъ, й 
другихъ учебныхъ заведеніяхъ Кіева, также народу въ цер
квахъ, на память о юбилярѣ.

Къ юбилею ожидается прибытіе многихъ іерарховъ и 
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депутацій изъ тѣхъ епархій, которыми Господь судилъ Его 
Высокопреосвященству послѣдовательно управлять въ тече
ніе полувѣкового своего служенія, какъ видно изъ заявленій 
о семъ, начинающихъ уже поступать къ преосвященному 
Сергію, предсѣдателю юбилейной коммиссіи, озабоченной въ 
настоящее время приготовленіемъ удобныхъ помѣщеній для 
имѣющихъ прибыть ко дню юбилея гостей. Эти извѣщенія 
какъ о количествѣ лицъ, такъ и ихъ санѣ, весьма благо
временны и желательны въ томъ простомъ соображеніи, что
бы имѣть возможность напередъ установить необходимый 
порядокъ на день юбилея относительно совершенія торже
ственныхъ богослуженій въ монастырскихъ и соборныхъ 
кіевскихъ храмахъ и принесенія поздравленій Высокопрео
священному юбиляру. (Изъ яКіевл.“).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

СЪ 1-го НОЯБРЯ
ВЪ ПЕТЕРБУРГѢ БУДЕТЪ ИЗДАВАТЬСЯ

популярный журналъ

„ЗДОРОВЬЕ"
24 №№ въ іодъ со многими безплатными приложеніями и 

преміями.

Названіе журнала „Здоровье" есть въ тоже время его програм
ма. Журнала. „Здоровье® предназначается для интеллигентной пуб
лики и будетъ посвяіпѳпч. всѣмъ вопросамъ, касающимся здоровья 
человѣка, сохраненія и укрѣпленія его, а также предупрежденія 
И леченія болѣзней домашними средствами.
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Кромѣ очередныхъ №№ журнала, подписчики „Здоровья8 по
лучатъ еще слѣдующія безплатныя приложенія и преміи:

12 приложеній: „Домашній врачъ8. Ежемѣсячно популярная 
брошюра съ описаніемъ какой нибудь болѣзни, изъ наиболѣе рас
пространенныхъ, и съ указаніемъ способовъ домашняго ея леченія.

12 приложеній: „Сезонный листокъ „Здоровья"; Ежемѣсячные 
листки сч, популярными гигіеническими и мелипипскими совѣтами, 
рецептами и наставленіями, примѣнимыми въ домашнемъ быту.

Популярный гигіеническій семейный календарь „Жизнь и здо
ровье" на 1900 годъ.

Подписная цѣна съ доставкой и пересылкой и со всѣми при
ложеніями и преміями:

4 р. въ годъ, 2 р. въ полгода и 1 р. въ */ 4 года,

Адресъ: С.-Петербургъ, Редакція журнала „Здоровье*.

Отдѣленіе для городскихъ подписчиковъ: С.-Петербургъ, Воз
несенскій просп. .V 38 при Типографіи П. Лобанова.

•Журналъ „Здоровье" можетъ быть высланъ желающимъ и на
ложеннымъ платежомъ.

11а № 1 накладывается платежъ въ размѣрѣ подписной цѣны 
съ прибавленіемъ 25 кои. почтовыхъ расходовъ, а слѣдующіе 
№№ высылаются по полученіи денегъ обыкновеннымъ порядкомъ. 
Лица, желающія подписаться такимъ образомъ, благоволятъ увѣ
домить о томъ редакцію простымъ, даже открытымъ письмомъ.

№ 1-й журнала „Здоровье*  выйдетъ 1-го Ноября.
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иллюстрированный духовный журналъ

ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ.
(Годъ изданія четырнадцатый)

Учебпымъ Комитетомъ при Св. Сѵнодѣ журпалъ допущенъ 
въ библіотеки духовно-учебныхъ заведеній.

Адресъ редакціи,-. Москва, Мясницкая, домъ Николаевской 
церкви.

Вступая въ четырнадцатый годъ изданія, жури. „Вос
кресный Депь“ попрежнему будетъ выходить ежепедѣльпо, 
со множествомъ рисунковъ и съ разными приложеніями.

Программа статей журнала на будущій годъ слѣдующая:

1) Церковь Христова въ ея прошломъ. Очерки и раз
сказы изъ исторіи библейской, общей, русской, церковной и 
гражданской. 2) Церковь Христова въ ея настоящемъ. Жизне
описанія служителей Христовой истины, воспоминанія о нихъ 
и отдѣльные случаи изъ ихъ жизни. 3) Христіанское бого
служеніе. Исторія его и его значеніе. 4) Христіанское искус
ство. Исторія его и современное состояніе. 5) Церковная 
географія. Путешествія, описанія святыхъ мѣстъ Востока и 
русскихъ святынь. 6) Евангельская проповѣдь. Подвиги про
повѣдниковъ евангелія на окраинахъ русской земли и за 
предѣлами оной. 7) Христіанская мысль. Вѣроученіе и нраво
ученіе. Благодатныя явленія вѣры. Духовпо-правоучительпое 
изложеніе свѣдѣній изъ наукъ естественныхъ. 8) Религіозно
нравственная оцѣнка художественныхъ произведеній свѣт
ской литературы. 9) Церковпо-бытовая жизнь. Разсказы, 
дневники, записки, воспоминанія изъ церковно-бытовой и 
религіозно-правственпой жизни.
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„ВОСКРЕСНЫЙ ДЕНЬ" даетъ въ годъ за 4 руб. съ 
пересылкою и доставкою:

52 №№ журнала иллюстрированнаго, въ объемѣ І’/г пе
чатныхъ листовъ, большаго формата каждый.

52 №№ газеты „Современная Лѣтопись" но слѣдующей 
программѣ:

1) Статьи по церковно-общественнымъ вопросамъ. 2) Об- 
зоръЦсобытій церковно - общественной жизни какъ въ Россіи, 
такъ и за границей. 3) Распоряженія епархіальныхъ на- 
чальствъ. 4) Среди газетъ и журналовъ. 5) Разныя извѣстія.

52 №№ „Воскресныхъ Листковъ", пріобрѣтшихъ такую 
извѣстность, что ихъ каждый годъ расходится до двухъ мил
ліоновъ экземпляровъ.

Кромѣ того, въ теченіи года подписчики получатъ:

12 кн „Воскреснаго Собесѣдника" въ 2 листа каждая 
книга. Въ „Воскресномъ Собесѣдникѣ" будутъ печататься: 
1) слова, поученія на воскресные и праздничные дни, 2) для 
внѣбогослужебныхъ собесѣдованій статьи изъ русской цер
ковной исторіи. Въ копцѣ года изъ книгъ „Воскреснаго Со
бесѣдника" составятся 2 большія книги. Поученія будутъ 
разсылаться за 2 мѣсяца до ихъ произнесенія въ храмахъ.

ПОДПИСНАЯ Ц’ЬНА на „Воскресный День" со всѣми 
приложеніями, съ пересылкой и доставкой на ГОДЪ 4 руб., 
на і/2 года 2 р 50 к.
Благочинные, выписывающіе журналъ не менѣе 10 экз., по

лучаютъ еще 1 экз. безплатно.

Подписка принимается въ Москвѣ, въ редакціи: Мясницкая, 
д. Николаевской церкви.

Редакторъ-издатель священникъ С. У«аро«8.
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1 р. за 115 лист. | СЪ РИСУНКАМИ. 11. р за 115 лист.

Рекомендуются для собесъдованія съ народомъ.
Адресъ: Москва, Мясницкая, домъ Николаевской церкви, священнику 

С. Уварову.
„Воскресные Лисіки" содержатъ въ себѣ: толкованіе еван

гелія отъ Луки; разсказы изъ священной исторіи; исторію христі
анскихъ праздниковъ; описаніе наиболѣе чтимыхъ православною 
Церковью святыхѣ иконъ, а также жизнеописаніе угодниковъ 
Божьихъ съ нравственными уроками но отношенію къ современной 
жизни христіанъ. Каждый „Воскресный Листокъ" снабженъ ри
сункомъ, соотвѣтствующимъ его содержанію.

Всѣхъ „Воскресныхъ Листковъ" но 1.999 г. вышло 450 №№. 
Цѣна каждаго листка 1 кон , 100 листковъ стоятъ 70 кои., съ 
иересылкою 00 кои , книжка (по 50 листковъ) 40 кон , съ пере
сылкою 45 кои., всѣхъ книжекъ вышло 9 Выписывающіе листки 
на 5 руб. за пересылку не платятъ.

Братствамъ, а равно и всѣмъ, выписывающимъ листки на 
25 рублей, „Воскресные Листки" уступаются по 60 кон. за 100 
листковъ съ пересылкой

На одинъ рубль высылается 1 ІИ листковъ разнаго содержанія.
ТАМЪ ЖЕ ПРОДАЮТСЯ:

„ВОСКРЕСНЫЙ СОБЕСѢДНИКЪ44.
Рекомендуется для внѣбогослужебныхъ собесѣдованій 

съ народомъ
1 выпускъ —Земная жизнь Спасителя. 2 выпускъ - Жизнь 

св. апостоловъ. 3 выпускъ—Исторія Христовой Церкви до Кон
стантина Великаго. 4 выпускъ — Вселенскіе соборы. 5 выиускъ— 
Жизнеописаніе св. пустынниковъ.

Цѣна каждаго выпуска 50 коп., съ перес. 65 кои
Полное иллюстрированное описаніе жизни, чудесъ и иконъ 

св. Николая чудотворца Цѣна съ перес. 75 к.
Поученія на воскресные и праздничные дни. Цѣпа 75 коп. 

съ перес. 80 коп.
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