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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ восьмой.

8-14 мая. > 18. 1908 года.
Часть ОФФііціальная. ------- ----------------- --- ----------------------------------------,-------------

Извлеченіе изъ журнала Совѣта Курскаго Зна- 
менско-Богородичнаго Миссіонерско-просвѣти
тельнаго Братства, отъ 31 марта 1908 года, утвер
жденнаго резолюціей Его Преосвященства 26 ап

рѣля с. г. за № 3371-мъ.
Ст. II. Слушали: а) рапортъ о. епархіальнаго противосек

тантскаго миссіонера, священника Василія Ильина о проведенныхъ 
имъ бесѣдахъ въ мартѣ с./г. въ селахъ Ровенькѣ и Муромѣ, Бѣл
городскаго уізда и б) рапортъ священника села Мурома, Бѣлго
родскаго уѣзда, Николая Чефранова о состояніи сектантства- 
скопчества въ селѣ Муромѣ послѣ бесѣды о. миссіонера Ильина.

Справка. Въ рапортѣ о. Николая Чефранова между прочимъ 
изъяснено: «На другой день по отъѣздѣ о. миссіонера однимъ изъ 
сомнѣвающихся сектаптовъ Иваномъ Ивановымъ Ходѣевымъ, при
шедшимъ ко мнѣ съ цѣлью побесѣдовать, было заявлено, что те
перь они потребуютъ, чтобы ихъ начетчикъ-воспріемникъ выступилъ 
на слѣдующей же бесѣдѣ противъ о. миссіонера, иначе они пере
станутъ ему вѣритъ*.  -Присутствовавшій въ засѣданіи о. мис
сіонеръ Ильинъ заявилъ СовЬтѵ Братства, что въ селѣ Муромѣ они 
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съ приходскимъ священникомъ и мѣстными сектантами поусловились 
устроить такую бесѣду послѣ св. Троицы.

Опредѣлили: Заслу главные рапорты и объ оказавшемся по 
справкѣ принять къ свѣдѣнію.

Ст. Ш. Имѣли суждеаіе по содержанію рапорта священ
ника с. Ново-Спасскаго, Фатежскаго уѣзда, Василія Каракулина 
съ посильнымъ рѣшеніе лъ имъ въ формѣ притча «-Садовники» воз
буждавшагося въ одномъ изъ засѣданій Совѣта Братства вопроса: 
«что важнѣе для пастыря --пастырство его, или церковно-школьная 
дѣятельность?».

Опредѣлили: пастырство и законоучительство должны
быть неотдѣлимы, но въ виду того, что нѣкоторые священники, 
при существованіи въ приходѣ нѣсколькихъ школъ не имѣя 
возможности преподавать въ нихъ законъ Божій, нерѣдко по
ручаютъ частнымъ образомъ преподаваніе этого важнаго предмета 
свѣтскимъ лицамъ, признать желательнымъ, чтобы въ подобныхъ 
случаяхъ законоучительствовали въ школахъ способные къ тому 
прочіе члены клира, преимущественно въ священномъ санѣ.

Ст. IV. Слушали прошеніе „ревнителей православія въ селѣ 
Казацкомъ, ІІутивлюгаго уѣзда" во главѣ съ приходскимъ священ
никомъ о разрѣшеніи имъ учредить въ селѣ Казацкомъ кружокъ 
ревнителей православія въ указанномъ въ прошеніи составѣ членовъ.

Опредѣлили: благопокорнѣйше просить Его Преосвященство, 
нашего Архипастыря, объ утвержденіи въ селѣ Казацкомъ, Путивль- 
скаго уѣзда, миссіонерскаго кружка въ указанномъ въ прошеніи 
составѣ членовъ, подъ предсѣдательствомъ приходскаго священника 
Владиміра Красниковскаго, съ предложеніемъ руководствоваться 
поименованному кружку тѣми правилами для овыхъ, которыя вы
работаны по предложенію Совѣта Братства особою комиссіею.

Ст. V. Заслушали журналы временной ревизіонной комиссіи, 
провѣрявшей денежный отчетъ Курскаго Знаменско-Богородичнаго 
Миссіонерско-просвѣтительиаго Братства съ приходо-расходною кни
гою и прочими документами за истекшій, 1907 годъ. Журналы эти
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утверждены резолюціей Его ГІреесвящшствч, отъ 21 марта сего 
1908 года за № 2503-мъ.

Справка: По заслушаніи журналовъ ревизіонной комиссіи, по 
предложенію о. товарища предсѣдателя, члены собранія входили въ 
обсужденіе, въ какомъ размѣрѣ сдѣлать денежное ассигнованіе по 
оборудованію братскихъ чтеній пра Семеновскомъ городскомъ учи
лищѣ и въ Епархіальномъ домѣ, такъ какъ 3-го мая сего года 
оканчивается настоящій сезонъ чтеній.

Опредѣлили: по примѣру прошедшаго года, покрыть расходы 
по освѣщенію и прислугѣ тѣхъ и другихъ чтеній, по предваритель
но представленнымъ счетамъ, а также выдать въ видѣ поощренія за 
дѣятельное участіе въ чтеніяхъ діакону Благовѣщенской церкви г. 
Курска Григорію Соколову 20 р. въ Семеновскомъ училищѣ и хору 
дѣвочекъ, ученицъ Стрѣлецкой церковно-приходской школы 35 руб. 
въ Епархіальномъ домѣ.

Ст. VI. Слушали докладъ комиссіи по веденію религіозно
нравственныхъ чтоній въ епархіи о необходимости ходатайствовать 
предъ Его Преосвященствомъ объ утвержденіи вновь открытыхъ 
комитетовъ—окружнаго во 2-мъ Ново-Оскольскомъ благочинниче
скомъ округѣ подъ предсѣдательствомъ благочиннаго, священни
ка Андрея Попова, въ составѣ двухъ священниковъ и одного діа
кона, и приходскихъ комитетовъ —въ томъ-же благочинническомъ 
округѣ, въ селахъ: въ сл. Стрѣлецкой подъ предсѣдательствомъ 
священника Андрея Попова въ составѣ трехъ членовъ, въ сл. 
Троицкой подъ предсѣдательствомъ священника Іоанна Попова въ 
составѣ шести членовъ, въ сл. Барсукѣ подъ предсѣдательствомъ 
священника Іоанна Автономова въ составѣ трехъ членовъ, въ с. 
Баблѣ, Льговскаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ священника 
Дмитрія Карпинскаго въ составѣ трехъ членовъ, въ сл. Петропав
ловкѣ, Бѣлгородскаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ священника 
Николая Хлѣбникова въ составѣ трехъ членовъ, въ с. Мощеномъ, 
Грайворонскаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ священника Дмит
рія Булгакова въ составѣ трехъ членовъ и въ с. Дерюгинѣ, Дмит-
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ріевскаго уѣзда, подъ предсѣдательствомъ священника Николая Се
ливанова въ составѣ пяти членовъ.

Опредѣлили'. Благопокорнѣйше просить Его Преосвященство, 
нашего Архипастыря, объ утвержденіи означенныхъ въ докладѣ ко
миссій вновь открытыхъ окружнаго и приходскихъ комитетовъ по 
веденію братскихъ религіозно-нравственныхъ чтеній.

Ст. VII. Члены Совѣта разсматривали приходо-расходную кни
гу Братства и производили свидѣтельствованіе братскихъ суммъ 
за мартъ м. сего 1908 года, при чемъ оказалось; а) въ остаткѣ 
на 1 марта с. г. состояло билетами 6500 р. и на вкиадѣ въ бан
кѣ и въ наличности 5950 руб. 78 коп., б) въ мартѣ мѣсяцѣ 
поступило на приходъ 156 р. 17 к., въ расходъ выписано 150 р. 
50 коп. и, за вычетомъ суммы расхода въ мартѣ, къ 1 апрѣля 
состояло: билетами 6500 р. и на вкладѣ въ банкѣ и въ налично
сти 5956 руб. 45 коп., а всего 12456 руб. 45 коп,, и в) по
ступившія въ Братство суммы записаны казначеемъ Братства свое
временно, исчисленія по каждой статьѣ сдѣланы правильно, а подъ 
статьями расхода имѣются и росписки получателей.

Опредѣлили'. Принять къ свѣдѣнію.

Вакантныя мѣста.
Священническія:

1) при Покровской ц. с. Казацкаго, Путивлъскаго у., съ 
6 октября 1907 г.; 2) при Флоровской ц. с. Хомутовки, Дмит
ріевскаго уѣзда, съ 31 декабря 1907 г.; 3) при Рождество- 
Богородичной церкви с. Быковки, Дмитріевскаго у., съ 30 
апрѣля 1908 года; 4) при Покровской (единовѣрческой) церкви с. 
Дернова, Фатежскаго у., съ 30 апрѣля; 5) при Успенской ц. 
сл. Прохоровки, (второе), Обоянскаго у., съ 15 мая; 6) при 
Успенской ц. с. Титова, Щигровскаю у., съ 24 мая.

Діаконскія:

1) при Рождество-Богородичнрй церкви слободы Выгорной, 
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Тимскаго уѣзда, со 2 августа, 1906 года; 2) при Архангель
ской церкви сл. Колотиловки, Грайворонскаго уѣзда, съ 
24 сентября 1905 года; 3) при Казанской церкви села Духанов- 
ки, Путивльскаго угьзда, съ 4 мая 1906 года; 4) при 
Николаевской церкви села Болховца, Бѣлгородскаго уѣзда, 
съ 22 мая 1907 г.; 5) при Троицкой церк. с. Поповой’Слободы, 
Путив. у., съ декабря 1906 г.; 6) при Спасской ц. с. Спасскаго, 
Щигровскаго у., съ 21 іюня 1907 г.; 7) при Васильевской церк. 
с. Пушкарнаго, Суджанскаю у., съ 12 декабря 1905 г.; 8) 
при Введенской ц. с. Введенскаго, Грайворонскаго у., съ 15 іюня
1906 г.; 9) при Троицкой церкви села Миленина, Низов-
цево тожъ, Рыльскаго у., съ 2 октября, 1906 г.; 10) при Зна
менской церкви с. Бѣгощи, Путивльскаго у., съ 4 августа 1 907 г.; 
11) при Воскресенской ц. с. Тарасова, Суджаггск. у., съ 18 ав
густа 1907 г.; 12) при Троицкой церкви сл. Нѣмцевой, Ново- 
Оскол. у., съ 1 сентября 1907 г.; 13) при Антоніевской церк. с. 
Антоновки, Трагівороггскаго у., съ 24 сентября 1907 г.; 14) 
при Предтеченской церкви с. Игнатовки, Старо-Оск. у., съ 15 
сентября 1907 г., 15) при Покровской церкви села Малыхъ 
Крюковъ, Обоян. у., съ 1896 г.; 16) при Николаевской цер. села 
Черемошнаго, Бгьлгородскаго уѣзда, съ 5 февраля 1901 года; 
17) при Николаевской церкви с. Лещинской Платы, Тимскаго 
у., съ 9 октября 1907 г.; 18) при Николаевской цер. сл.
Грайворонки, Граігворонскаго у., съ 9 ноября, 1907 г.; 19) 
при Покровской ц. с. Алексѣевки, Рыльскаго у. съ 15 ноября,
1907 іода; 20) при Богоявленской церкви с. Пселецкаго, 
Обоян. угьзда, съ 21 октября, 1907 года; 21) при Покровской 
церкви с. Таволжанки, Бгьлгородскаго угьзда, съ 29 яп- 
варя, 1908 г.; 22) при Покровской церкви с. Тетеревина, Коро- 
чанскаго у., съ 6 февраля; 23) при Успенской цер. с. Архангель
скаго, Гниловодъ тожъ, Фатежскаго у., съ 9 февраля; 24) 
при Димитріѳвской ц. с. Рышкова, Курскаго у. съ 21 февраля; 
25) при Архангельской ц. с. Непхаева, Бгългородск. у., съ 24 
февраля; 26) при Николаевской ц. сл. Чернянки, Ново-Осколъ- 
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скаго у., съ 26 февраля; 27) при Васильевской церкви с. 
Бѣлаго, Обоянскаго у., съ 20 марта; 28) при Покровской ц. 
с. Виногробской Платы, Курскаго у., съ 26 марта; 29) при 
Архангельской ц. с. Глѣбова, Фатежск. у., съ 7 апрѣля; 30) 
при Архангельской ц. с. Брусоваго, Фатежск. у., съ 21 апрѣня; 
31) при Космо-Даміанской ц. с. Красной Яруги, Грай- 
воронскаго уѣзда, съ 21 апрѣля; 32) при Христо-Рождест
венской ц. с. Штевца, Щгггровскаго у., съ 21 апрѣля; 33) 
при Покровской ц. с. Мануховки, Путивлъскаю у., съ 5 мая; 
34) при Архангельской ц. с. Подола, Грайворонскаго у., съ 5 
мая; 35) при Троицкой ц. с. Почепнаго, Дмитріевскаго у., съ 
5 мая; 36) при Казанской ц. с. Наумовки, Бѣлгородскаго у. 
съ 8 мая: 37) при Васильевской ц. с. Становаго, Фатежскаго 
у., съ 12{мая; 38) при Спасской ц. с. Спасскаго, Курскаго у., 
съ 15 мя; 39) при Николаевской ц. с. Никольскаго, Старо- 
Оскольскаго у., съ 15 мая; 40) при Ильинской ц. с. Благодат
наго, Рылъскаго у., съ 16 мая; 41) при Знаменокой ц. с. Зна
менскаго, Грайворонск. у., съ 17 мая: 42) при Іоакимовской ц. 
с, Долгаго, Курскаго у., съ 16 мая; 43) при Архангельской ц. 
с. Кобылокъ, Рылъскаго у., съ 20 мая.

Содержаніе: Извлеченіе изъ журнала Совѣта Курскаго Знамонско-Богородичнаго 
Миссіонерско-просвѣтительнаго Братства отъ 31 марта 1908 г.- Вакантныя мѣста.

Редакторъ оффиціальной части Сергѣй Малевинскій.
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ГОДЪ ТРИДЦАТЬ восьмой.

8—14 мая_______ Лв 18. 1908 года-
Часть неоФФііціальная.

О л о зв о
въ день рожденія Его Императорскаго Вели

чества, Государя Императора Николая 
Александровича.

Правда возвышаетъ языкъ, 
умаляютъ же племена грѣси. 
(Притч. 14, 34).

На этомъ откровеніи Божественной мудрости, возвѣ
щенномъ намъ устами премудраго царя Соломона, оста
новимъ нынѣ наше вниманіе: оно укажетъ намъ тотъ дра
гоцѣнный даръ вѣрноподданнической преданности, который 
всѣ мы —и богатые, и бѣдные, и знатные, и незнатные — 
могли бы принести нынѣ возлюбленному Государю нашему 
въ день рожденія Его.

Великъ и славенъ былъ царь Соломонъ, —мудрѣйшій 
всѣхъ царей земли: вси царіе земстіи, говоритъ Священный 
повѣствователь, желаху видѣти лице Соломона и слышати 
премудрости его (2 Паралип. 9, 23). Время царствованія его 
было счастливѣйшимъ періодомъ въ исторіи народа еврей
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скаго; всѣ подданные его наслаждались миромъ и благоден
ствіемъ живяху кійждо подъ виноградомъ своимъ и подъ смо- 
мовницею своею (3 Царствъ 4, 25). Неудивительно, поэтому, 
что и всѣ подданные и даже иноземцы прославляли муд
рость царя, признавая его виновникомъ благоденствія 
народа.

Но иначе смотрѣлъ Богопросвѣщенный царь: вникая 
глубже окомъ прозорливца въ источники счастья и несчастья 
народовъ, онъ говоритъ: правда возвышаетъ языкъ (народъ), 
а грѣхи умаляютъ племена.

Размыслимъ объ этомъ, братіѳ. Въ смутное время, пе
реживаемое нами, болѣе чѣмъ когда либо благозрѳменно и 
полезно поучиться мудрости у мудрѣйшаго изъ царей 
земныхъ.

Уразумѣемъ, во первыхъ, что такое та правда, которая, 
по словамъ Премудраго, возвышаетъ народы. Изъ того об
стоятельства, что правдѣ Премудрый противополагаетъ грѣхи, 
легко видѣть, что подъ правдой здѣсь разумѣется не одно 
только признаніе и ненарушеніе правъ нашихъ ближнихъ, 
но вся совокупность тѣхѣ добрыхъ качествъ и отношеній, 
которыя дѣлаютъ каждаго изъ насъ честнымъ и полезнымъ 
членомъ общества и государства. Конечно, мы бываемъ 
правы и въ тѣхъ случаяхъ, когда ничѣмъ,—ни словомъ, ни 
дѣломъ—не нарушаемъ правъ нашихъ ближнихъ: не обма
нываемъ, не злословимъ, не клевещемъ, не лжесвидѣтель
ствуемъ и т. п. Но это далеко не все, что требуется отъ 
насъ, какъ членовъ общества и государства. Какъ члены 
нашего тѣла, выполняя каждый свое назначеніе, работаютъ 
для пользы, здоровья и благосостоянія всего тѣла, такъ и 
члены общества и государства обязаны всѣми своими сила
ми, средствами и дарованіями пользоваться такимъ обра
зомъ, чтобы приносить пользу, служить благосостоянію всего 
общества, или государства. Въ этомъ и состоитъ первый и 
главнѣйшій гражданскій долгъ нашъ. Мы выполняемъ его, 
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поступаемъ по правдѣ, когда неуклонно и точно исполняемъ 
тѣ обязанности, которыя свойственны нашему званію и на
шему положенію въ обществѣ или государствѣ, —когда свои
ми силами и средствами помогаемъ нуждамъ общественнымъ 
и государственнымъ, —когда защищаемъ слабаго отъ при
тѣсненій сильнаго,—когда ко всѣмъ относимся съ должнымъ 
вниманіемъ—всѣмъ воздаемъ должное, по заповѣди Апосто
ла: ему-же урокъ—урокъ, ему-же-дань—дань, ему же страхъ — 
страхъ, ему-же честь—честь (Римл. 13, 7) и т. п. Но, бра- 
тіе, и все сказанное мы можемъ дѣлать по различнымъ по
бужденіямъ; можемъ дѣлать и искренно, отъ сердца, можемъ 
цѣлать и лицемѣрно, притворно, изъ тщеславія, или коры
сти, или другихъ какихъ либо личныхъ видовъ и выгодъ; 
въ послѣднемъ случаѣ и въ этихъ поступкахъ нашихъ бу
детъ нѳ безъ грѣха, а слѣдовательно не будетъ и той прав
ды, о которой говоритъ Премудрый. Что-же еще требуется, 
чтобы правда наша была истинной и совершенной, Божіей 
правдой, а не человѣческой? Требуется, чтобы въ основаніи 
всѣхъ нашихъ дѣйствій и отношеній къ ближнимъ лежалъ 
законъ Евангельскій: возлюбити искренняго твоего яко са
мого себе... Св. Апостолъ Павелъ, наставляя Римскихъ хри
стіанъ правдѣ —справедливому отношенію къ согражданамъ 
— пишетъ въ своемъ посланіи: ни единому ничимъ же долж- 
ни бывайте, точію еже любити друга: любяй бо друга за
конъ исполни (Римл. 13, 8). Этимъ наставленіемъ Апостолъ 
ясно показываетъ, что истинная правда нераздѣльно связана 
съ любовію и вытекаетъ изъ нея, какъ изъ своего источ
ника. Гдѣ нѣтъ такой любви, тамъ не можетъ быть и ис
тинной правды. Оно и понятно: правда требуетъ беречь и 
уважать права другихъ, какъ свои собственныя, но чтобы 
права другихъ были дороги для насъ, какъ собственныя, 
необходимо, чтобы эти другіе были дороги для насъ, какъ 
дороги мы сами для себя. Безъ этого условія нѳ можетъ 
быть правды совершенной, хотя бы мы и не нарушили ви
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димо правъ ближняго. Приаомните притчу Господа о ми
лосердномъ Самарянинѣ. Тотъ левитъ и тотъ священникъ, 
которые прошли мимо израненнаго разбойниками человѣка, 
не подавъ ему помощи, могли считать себя правыми, пото
му что ничѣмъ не были съ нимъ связаны,—да и обыкновен
ный человѣческій судъ оправдалъ ба ихъ; но кто изъ насъ, 
вѣрующихъ въ Евангеліе, прислушавшись къ голосу своей 
христіанской совѣсти, не скажетъ: „нѣтъ, они неправы, они 
жестоки, они не по любви поступили".

Итакъ, братіе, истинная правда, о которой говоритъ 
Премудрый, то же, что праведность, то же, что благочестіе, 
которое по слову Апостола, на все полезно, какъ въ жизни 
настоящей, такъ и въ будущей (Тим. 4, 8). Такая правда 
возвышаетъ народъ, т. е. чѣмъ больше въ народѣ правды - 
справедливости и братолюбія, тѣмъ больше возрастаетъ и си
ла, и могущество, и благосостояніе народа.

Не будемъ утомлять ваше вниманіе раскрытіемъ про
тивоположной истины, что грѣхи умаляютъ племена. Грѣхъ 
есть беззаконіе, говоритъ Апостолъ. А кто изъ насъ не 
знаетъ, что беззаконіе это ядъ смертоносный, который неиз
бѣжно губитъ народы, „разрушаетъ единодушіе, ослабляетъ 
вѣрность и мужество, истощаетъ силы народныя и самыя 
средства общественнаго благоустройства—просвѣщеніе и 
образованность—превращаетъ въ орудія вражды, насилія и 
разрушенія*  (Филарета М. М. т. Ш, 43).

Истины эти, братіе, такъ же вѣрны, какъ вѣрно Сло
во Божіе. 'Гакъ было, такъ есть, такъ и будетъ, потому 
что таковъ непреложный законъ правды Божіей, возвѣщен
ный нѣкогда отъ лица Божія еврейскому народу и неиз
гладимыми чертами отмѣченный на страницахъ всемірной 
исторіи. Не говоря уже о еврейскомъ народѣ, въ исторіи 
котораго Десница Божія, то карающая за нечестіе, то ми
лующая за раскаяніе, очевидна даже для дѣтскаго ума, 
и въ историческихъ судьбахъ другихъ народовъ неизмѣнно 
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дѣйствуетъ тогъ же законъ. Отчего погибли могуществен
ныя нѣкогда царства древняго Востока (Ассирійское, Вави
лонское и др.), оставившія по себѣ только груды развалинъ, 
находимыя въ нѣдрахъ земли? Отчего пало славное и цвѣ
тущее нѣкогда царство греческое, служившее въ теченіе 
многихъ вѣковъ центромъ всемірнаго просвѣщенія и обра
зованности? Отчего пало всесвѣтное нѣкогда могущество 
Римской имперіи, бывшей „владычицей міра;‘? Исторія сви
дѣтельствуетъ, что причина вездѣ была одна и та же: пока 
чистота и простота нравовъ, честность и правда сохраня
лись у народовъ, мужество и сила ихъ возрастали, госу
дарства развивались и были могущественны; но когда на
ступала порча нравовъ—народы ослабѣвали, дряхлѣли, из
живались и погибали.

Но оставимъ другіе народы. Не мало можно видѣть и 
въ нашей отечественной исторіи примѣровъ того, что са
мую крѣпкую основу государственной жизни составляетъ 
нравственная сила народа. Вспомнимъ былыя времена нашей, 
страждущей нынѣ, родины: и при маломъ сравнительно 
просвѣщеніи, и при незначительныхъ матеріальныхъ сред
ствахъ наше отечество возрастало и укрѣплялось,—потому 
что въ православномъ народѣ русскомъ живо было чувство 
правды и благочестія; крѣпка были у нашихъ предковъ вѣ
ра и любовь, любили они,'какъ мать родную, землю русскую, 
ихъ руками вспаханную, потомъ и кровью политую, храма
ми Божіими какъ звѣздами небесными украшенную. Эти 
именно могучія силы спасли Россію и отъ ига та
тарскаго, и отъ гибели въ смутную эпоху междуцар
ствія, и отъ полчищъ Наполеона въ 12 году. Онѣ да
ли Россіи такихъ великихъ подвижниковъ-страдальцевъ за 
вѣру и Русь православную, каковы были св. благовѣрные 
князья Александръ Невскій, Димитрій Донской,—такихъ 
славныхъ самоотверженныхъ героевъ гражданскаго долга, 
каковы были Мининъ и Пожарскій.
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Къ глубоквй скорби нашей это было... увы, въ былыя 
времена. Нынѣ-эти уроки исторіи забыты нами. И вотъ, 
въ послѣднюю годину тяжелыхъ испытаній, ниспосланныхъ 
Промысломъ Божіимъ отечеству нашему, по грѣхамъ на
шимъ,—мы не узрѣли Десницы Божіей карающей насъ; мы 
принялись искать виновниковъ нашихъ отечественныхъ бѣд
ствій, то въ правительственныхъ лицахъ и учрежденіяхъ, то 
въ недостаткахъ государственнаго строя, то даже заграни
цей. Виновниками оказывались всѣ, кромѣ насъ самихъ. 
Въ этомъ ослѣпленіи, мы и не обратили должнаго внима
нія на то, что самыми опасными врагами нашими въ эго 
смутное время были наши домашніе, внутренніе враги — 
плоть отъ плоти и кость отъ костей нашихъ, наши прис
ные, нами вспоенные и вскормленные. Мы нѳ спросили се
бя: на какой почвѣ выросли эти плевелы,—гдѣ они воспи
тались, гдѣ прониклись тѣмъ ужаснымъ духомъ, который 
сдѣлалъ ихъ врагами церкви и отечества1? Не въ нашихъ 
ли семействахъ, нѳ въ нашихъ ли школахъ, нѳ въ нашихъ 
ли общественныхъ нравахъ?! Вспомните только, какіе при
мѣры видятъ наши дѣти въ окружающей ихъ средѣ; прис
мотритесь, какія книги они читаютъ, какими зрѣлищами 
услаждаются!... Да, братіѳ, грустно и обидно объ этомъ 
вспоминать... Напрасно утѣшаютъ насъ, что всѣ эти горь
кіе плоды оскудѣнія въ нашей жизни правды и любви, вѣ
ры и благочестія—всѣ эти колоссальныя хищенія, насилія, 
грабежи, убійства —сами собой прекратятся съ обновленіемъ 
государственнаго, общественнаго и церковнаго строя жиз
ни,—что съ изданіемъ новыхъ законовъ и переустройствомъ 
различныхъ учрежденій сама собою обновится жизнь и 
люди сдѣлаются честнѣе, добродѣтельнѣе и т. п.

Печальное заблужденіе. Развѣ можетъ измѣниться са
ма собою внутренняя жизнь семьи оттого, что мы пересе
лимъ ее изъ бѣдной квартиры въ новую, благоустроенную, если 
нравственный характеръ членовъ семьи останется тотъ же?



- 385

Безспорно, конечно, что благоустроенныя учрежденія 
и хорошіе законы могутъ благопріятствовать развитію доб
рыхъ нравовъ; но думать, что они это сдѣлаютъ сами со
бою, было бы пагубной ошибкой. Хорошими береговыми ук
рѣпленіями можно направить теченіе рѣки по опредѣленно
му руслу и въ опредѣленномъ направленіи, но не отъ это
го зависитъ чистота и свойства воды, а отъ источника, 
изъ котораго она вытекаетъ и отъ ложа, по которому те
четъ. Если потокъ грязенъ, то онъ не сдѣлается чистымъ, 
хотя бы мы ввели его и въ мраморные берега. Подобна 
потоку въ этомъ отношеніи и жизнь человѣческая; не отъ 
внѣшнихъ учрежденій и законовъ зависятъ нравственныя 
свойства ея, а отъ внутренняго источника ея—души, сердца 
человѣческаго, и отъ того духовнаго ложа—семьи и среды 
окружающей,—въ которомъ протекаетъ и развивается чело
вѣческая жизнь.

На обновленіи и очищеніи отъ всякой нравственной 
заразы этихъ внутреннихъ источниковъ духовной жизни 
нашей и должно быть обращено нынѣ все вниманіе наше. 
Ожидая отъ высшихъ правительственныхъ и законодатель
ныхъ учрежденій обновленія внѣшняго строя нашей жизни, 
направимъ всѣ наши силы и всѣ наши заботы на обновленіе 
дцха нашей внутренней—личной, семейной и общественной 
—жизни: оживимъ въ сердцахъ нашихъ святыя чувства 
правды и любви, заповѣданной намъ Господамъ, направимъ 
волю нашу на путь, указанный намъ Словомъ Божіимъ, и 
пребудемъ непоколебимо вѣрными нашему христіанскому и 
гражданскому долгу.

Вѣрой и правдой жила въ теченіи многихъ вѣковъ Св. 
Русь православная—росла, развивалась, была могущественна 
и непобѣдима. Вѣримъ, она и будетъ такой, если и мы, по 
примѣру и завѣтамъ нашихъ предковъ, будемъ крѣпки вѣ
рой и правдой, будемъ не по имени только, а на дѣлѣ ис
тинно-православными, истинно-русскими людьми.
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Эго и былъ бы лучшій даръ вѣрноподданнической пре
данности, который мы могли бы . принести возлюбленному 
ГОСУДАРЮ нашему въ день рожденія ЕГО.

Протоіерей Іаковъ Новицкій

Загробная и будущая въчная жизнь х).
Послѣ всемірнаго воскресенія и суда, и измѣненія всего міра, бу

детъ вторая, то-есть будущая или грядущая жизнь, въ которой 
праведники будутъ вѣчно блаженствовать въ раю а нераскаянные грѣш
ники вѣчно мучиться въ адѣ. Но что такое рай и адъ? И въ чемъ 
будутъ состоять блаженство рая и мученія ада?

Высоко-художественное образное описаніе рая и вообще блаженства 
праведниковъ мы встрѣчаемъ у Ефрема Сирина. Оно находится въ его 
знаменитыхъ «гимнахъ о раѣ», проникнутыхъ глубокимъ восторженнымъ 
чувствомъ его святой души и отмѣчено величавой прелестью оригиналь
наго высокаго поэтическаго дарованія. Рай онъ называетъ «эдемомъ, 
«мѣстомъ свѣта и блеска» «мѣстомъ радостей», и т. и. Въ раѣ четыре рѣки, 
воды которыхъ подземными каналами проходятъ на землю и образуютъ 
здѣсь водные потоки. По формѣ онъ представляетъ высокую гору «пре
выше всѣхъ горъ земныхъ» и такъ обширенъ по величинѣ, что можетъ 
вмѣстить всѣхъ праведниковъ, — гора раздѣляется на три отдѣленія: ниж- 
неѳ отъ подошвы до средины, сродная часть и вершина горы, надъ 
которой обитаетъ Самъ Богъ.

Рай имѣетъ врата, которыя для вступающихъ въ него служатъ 
мѣстомъ испытанія, такъ какъ только люди вполнѣ достойные могутъ 
проходить чрезъ нихъ, а недостойные остаются внѣ вратъ, и въ этомъ 
смыслѣ, по словамъ Ефрема Сирина, каждый человѣкъ обладаетъ клю
чами рая. Въ раю среди множества райскихъ деревьевъ возвышаются — 
«древо познанія добра и зла» и «древо жизни», —послѣднее Ефремъ 
Сиринъ называетъ «солнцемъ рая», его листья всюду распространяютъ 

і) Продолженіе. См. № 17 Епарх. Вѣдомостей.
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свѣтъ, «всѣ деревья райскаго сада преклоняются предъ нимъ, какъ 
предъ своимъ царемъ», его красота и блескъ выше всякаго описанія. И 
древо жизни также отличается необыкновенными достоинствами и красо
той; подъ нимъ и вокругъ ного цвѣты, «образующіе цѣльный цвѣточный 
коверъ», на его вѣтвяхъ «роскошные плоды», составляющіе какъ бы 
его прикрытіе, «его небо»... Кромѣ этихъ деревьевъ, въ раю множе
ство другихъ растеній и травъ, обладающихъ необыкновенными 
свойствами: «число ихъ и блескъ превосходятъ число и блескъ небес
ныхъ звѣздъ», ихъ благоуханіе подобно цѣлительному бальзаму. . Рай
скіе сады омываютсся кристальной водой изъ роскошныхъ ручейковъ и 
источниковъ, протекающихъ по разнымъ направленіямъ.

Воздухъ рая Ефремъ Сиринъ называетъ «источникомъ радостей» 
и говоритъ, что «все прекрасное въ раю соединено въ немъ, соединено 
всѳ находящееся внѣ ого; «онъ оживляетъ и услаждаетъ, даетъ духов
ную пищу и питье блаженнымъ душамъ, въ немъ движутся духи, ку
паются въ немъ, для нихъ онъ—море радостей». Подъ нѣжнымъ ду
новеніемъ воздуха въ раю всо цвѣтетъ и растетъ: здѣсь царствуетъ 
вѣчная весна. Такова внѣшняя природа, среди которой пребываютъ и 
будутъ пребывать обитатели рая —«сыны свѣта». Ихъ жилища «сотка
ны изъ облаковъ», распространяютъ вокругъ себя необыкновенно пріят
ное благоуханіе; окружены цвѣтами и обвѣшаны драгоцѣнными плодами».

По наружному виду эти жилища не всѣ одинаковы: одни выше, 
другія ниже, одни отличаются большимъ блескомъ, другія меньшимъ, 
смотря но степенямъ достоинства и заслугъ ихъ обитателей. Всѣ святые 
и праведные, по отшествіи изъ зѳмпой жизни, переходятъ въ рай, и 
такъ какъ, по словамъ Ефрема Сирипа, Іисусъ Христосъ и Его ученіе- 
ключъ и врата рая, то въ числѣ ихъ первое мѣсто занимаютъ апосто
лы, распространившіе на землѣ слово Божіе: съ того дня, когда Святый 
Духъ сошелъ на апостоловъ, они уже вступили въ рай», за пими слѣ
дуютъ пророки и мученики, потомъ дѣвственники и дѣвственницы и т. д. 
(1)Ыетап. ЕрЬгетз Зезйугегй Апзісііѣеп ѵоп сіет Рагасііѳ 
ее, рмр 171, 173, 177, 215 303).

Въ описаніи блаженной жизни праведныхъ, какъ и въ описаніи рай
ской природы, Ефремъ Сиринъ употребляетъ также самыя яркія краски 
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хотя въ томъ и другомъ случаѣ онъ даетъ понять, что картинность, или 
поэтичность его восточной живописи не слѣдуетъ принимать въ прямомъ 
буквальномъ смыслѣ, отдѣльно отъ того высокаго духовнаго содержанія, 
для котораго она служитъ только средствомъ конкретно передать мысль 
и облечь въ живые образы вдохновенное чувство любви къ предмету 
почти недосягаемаго духовнаго созерцанія, къ отечеству всѣхъ радостей 
надеждъ и стремленій святыхъ душъ. Пребывая въ раю, среди роскош
ной, неописуемой природы, праведные наслаждаются обѣтованнымъ на
слѣдіемъ, блаженствомъ райской жизни: „облеченные въ одѣянѣ свѣта", 
они свободны отъ всякихъ позывовъ, страстей и потребностей, неизбѣж
ныхъ въ земномъ и тѣлесномъ существованіи, имъ чужды прежнее горе 
и страданія земли, какъ и земныя радости: «ихъ блаженство, ихь пища— 
хвала Бога, ихъ одѣяніе—свѣтъ, ихь видъ —величіе и высота», все въ 
нихъ духовно или одухотворено высшей духовной силой, поставляющей 
ихъ въ ближайшее общеніе съ Богомъ и съ ангелами. Вся ихъ жизнь- 
безпрестанная хвала и прославленіе Бога, безпрестанное пѣніе —«святъ, 
святъ, святъ Господь», почему и самое мѣсто ихъ пребыванія Ефремъ 
Сиринъ называетъ ,,мѣстомъ осанны или аллилуія", они прославляютъ 
благость Божію, и въ ихъ устахъ рѣки премудрости, въ ихъ сердцѣ — 
миръ, въ познаніи истина, въ испытаніи благоговѣніе, въ ихъ хвалеб
номъ пѣніи—любовь.

Приведенное описаніе рая у Ефрема Сирина, несмотря на яркій 
восточный колоритъ, въ существенныхъ чертахъ безусловно гармонируетъ 
съ тѣмъ общимъ мнѣніемъ о мѣстопребываніи и о жизни отшѳдшихъ 
праведныхъ душъ, которое существуетъ съ первыхъ вѣковъ христіан
ства, на западѣ и на востокѣ, и которое у отцевъ церкви, у христіан
скихъ ораторовъ и поэтовъ, выражалось, какъ и у Ефрема Сирина, въ 
цѣломъ родѣ живописныхъ образовъ и картинъ, восторгающихъ чувство и 
вводящихъ мысль христіанина въ горнія обители загробной жизни. На 
западѣ, кромѣ Дактанція, Амвросія Медіоланскаго и другихъ, почти та
кое же, какъ и у Ефрема Сирина, и при томъ также высоко-поэтиче
ское описаніе рая встрѣчается въ гимнахъ его знаменитаго современника 
Климента Аврелія Пруденція. Вотъ наприм., какими чертами въ одномъ 
изъ своихъ гимновъ онъ описываетъ блаженное мѣстопребываніе правѳд- 



ныхъ: (тамъ въ раю), говоритъ онъ, земля усѣянная розами и разно
цвѣтною травою, разливаетъ благоуханіе—тамъ струится бальзамъ, исте
кающій изъ нѣжныкъ вѣтокъ, тамъ распространяютъ благоуханіе драго
цѣнныя деревья и другія рѣдкія растенія... Тамъ блаженныя души, сту
пая непорочными стопами по лиліямъ, оглашаютъ зеленѣющія поля со
гласнымъ пѣніемъ сладостныхъ гимновъ».

Сравнимъ эти поэтическія изображенія съ однимъ изъ видѣній въ 
мученическихъ актахъ св. Фелицитаты и Черноту и, древность которыхъ 
засвидѣтельствована Тертуліаномъ.

«Четыре ангела, разсказываетъ св. мученикъ (Сатурнъ), вывели насъ 
изъ темницы и вмѣстѣ направились къ востоку. Мы поднимались вверхъ, 
но но перпендикулярно, а какъ бы по склону прекраснаго и незамѣтно 
возвышающагося холма. Лишь только мы удалились немного отъ земли, 
какъ насъ окружило блистаніе свѣта. Я сказалъ тогда Пѳрпетуѣ, быв
шей подлѣ меня: «сестра моя, обѣтованіе Господне исполняется: вотъ 
то, что Господь обѣщалъ намъ». Пройдя еще немного, мы вступили въ 
садъ, въ которомъ было множество разнаго рода цвѣтовъ: тутъ были 
кусты розъ, высокіе какъ кипарисъ, бѣлые и красные цвѣты которыхъ, 
движимые духовеніомъ нѣжнаго зефира, сыпались и представляли изъ се
бя какъ бы падавшій пушистымъ слоемъ пахучій, разноцвѣтный снѣгъ. 
Четыре апгѳла, еще болѣе блестящіе, чѣмъ тѣ, которые были съ нами, 
вышли навстрѣчу и привѣтствовали насъ... Мы пошли по этимъ обшир
нымъ и прекраснымъ садамъ и встрѣтили здѣсь Секунда, Сатурнина и 
Артакса, которые пострадали за вѣру—были сожжены живыми, и Квин
та, который умеръ въ темницѣ также за вѣру. И когда мы спросили, 
гдѣ находятся другіе мученики, пострадавшіе за вѣру, —ангелы сказали 
намъ: «войдите и привѣтствуйте домовладыку этого прекраснаго сада... 
Предъ нами былъ великолѣпный чертогъ, стѣны котораго, казалось, были 
сдѣланы изъ чистыхъ алмазовъ,—мы вошли въ него, и въ одной изъ 
комнатъ, которая была несравненно прекраснѣе и богаче всѣхъ другихъ, 
чрезъ которыя мы проходили, ангелы каждому изъ насъ подали бѣлыя 
одежды,—раздавались голоса, сливавшіеся въ единогласномъ пѣніи и 
безпрестанно повторявшіе: «святый, (вятый, святый»! Сатуръ разсказы
ваетъ далѣе, что они были представлены предъ престоломъ Господа 
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Іисуса Христа, «около котораго по правую и по лѣвую сторону, на зо
лотыхъ сѣдалищахъ возсѣдаіи двадцать четыре старца»,—Господь при
нялъ ихъ въ свои объятія и дозволилъ остаться «въ этихъ прекрас
ныхъ мѣстахъ, пользуясь всѣмъ, что находилось въ нихъ. «Мы остались, 
говоритъ мученикъ, и нашей пищей служило благоуханіе райскихъ цвѣ
товъ и растеній». (Книга проф. А. Пономарева: «Собесѣд. св. Григ. 
Велик. о загробной жизни >).

Такое ученіе св. отцовъ и учителей церкви о раѣ или о мѣстѣ 
пребыванія праведныхъ основывается на непреложномъ ученіи о семъ 
Господа Іисуса Христа, который однажды сказалъ своимъ ученикамъ: 
«въ .дому отца моого обители многи суть,—иду вамъ уготовать мѣсто». 
Да и кромѣ этого онъ часто говорилъ своимъ ученикамъ о будущей 
вѣчной, славной жизни, въ которой они должны будутъ получить однѣ 
только свѣтлыя радости и совершенное блаженство. Находимъ мы ученіе 
о раѣ и у апостоловъ. Такъ св. Іоаннъ Богословъ изображаетъ рай или 
жилище праведныхъ подъ видомъ новаго Іерусалима. «И увидѣлъ я но
вое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, 
и моря ужо нѣтъ. И я, Іоаннъ, увидѣлъ святый городъ Іерусалимъ, 
новый сходящій отъ Бога съ неба, приготовленный какъ невѣста, укра
шенная для мужа своего. И услышалъ громкій голось съ неба, говоря
щій: «се, скинія Бога съ чоловѣками, и Онъ будетъ обитать съ ними; 
они будутъ Его пародомъ, и самъ Богъ съ ними будетъ Богомъ ихъ. 
И отретъ Богъ всякую слезу съ очей ихъ, и смерти но будетъ уже; ни 
плача, ни вопля, ни болѣзни ужо вс будетъ; ибо прежнее прошло. И 
былъ показанъ мнѣ великій городъ, святый Іерусалимъ, который нисхо
дилъ съ неба отъ Бога. Онъ имѣетъ славу Божію. Свѣтило его подобно 
драгоцѣннѣйшему камню, яспису кристалловидному. Ояъ имѣетъ большую 
и высокую стѣну, имѣетъ двѣнадцать воротъ и на нихъ двѣнадцать ан
геловъ; на воротахъ написаны пмена двѣнадцати колѣнъ сыновъ Израи
левыхъ. Съ востока трое воротъ, съ сѣвера трое воротъ, съ юга трое 
воротъ, съ запада трое воротъ. Стѣна города имѣетъ двѣнадцать осно
ваній, и на нихъ имена двѣнадцати апостоловъ Агнца. Городъ располо
женъ четвероугольникомъ, и длина его такая же, какъ и ширина. Длина 
и широта, и высота его равны. Стѣна этого города построена изъ 
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ясписа, а городъ былъ чистое золото, подобенъ чистому стеклу. Основа
нія стѣнъ города украшены всякими драгоцѣнными камнями. Въ стѣнѣ 
12 воротъ. Каждыя ворота были изъ одной жемчужины; улица города 
чистое золото, какъ прозрачное стекло. Городъ не имѣетъ нужды ни въ 
солнцѣ, ни въ лунѣ для освѣщенія своего; ибо слава Божія освѣтила 
его, и свѣтильникъ ого —Агнецъ. Спасенные народы будутъ ходить во 
свѣтѣ его, и цари земные принесутъ въ него славу и честь свою. Во
рота его не будутъ запираться днемъ; а ночи тамъ не будетъ. И при
несутъ въ него славу и честь народовъ. И но войдетъ въ него ничто 
нечистое, и никто преданный мерзости и лжи, а только тѣ, которыо 
написаны у Агнца въ книгѣ жизни (Апок. XXI). Блаженство же пра
ведниковъ въ раю по апостолу будетъ состоять въ томъ, что они бу
дутъ зрѣть Бога лицемъ къ лицу, не будутъ знать пи болѣзней, ни 
земныхъ попеченій, ни смерти, ни поползновеній ко грѣху, возсіяютъ 
яко свѣтила, пріобщатся къ сонмамъ Херувимовъ и Серафимовъ, и бу
дутъ наслаждаться такою радостію, которая превышаетъ все, что видитъ 
наше око, что слышитъ наше ухо и что восходитъ иногда на наше 
сердце.

Словомъ, всѣ праведники получатъ прославленное тѣло; во всѣхъ 
ихъ возстановится образъ Божій; всѣ они будутъ радоваться душевно и 
тѣлесно, и всѣ они, наконецъ, будутъ блаженствовать вѣчно.

Таковъ прекрасный, чудный рай съ его дивными прелестями и не
выразимымъ на человѣческомъ языкѣ, блаженствомъ ого святыхъ, свѣт
лыхъ, праведныхъ обитателей.

Но что такое адъ? И въ чемъ будутъ состоять мученія грѣшниковъ. 
Адомъ въ новомъ завѣтѣ называется мѣсто пребыванія людей пороч

ныхъ, нераскаянныхъ—грѣшниковъ. Это греческое слово выражаетъ по
нятіе темноты, что совершенно соотвѣтствуетъ ветхозавѣтному представле
нію о шеолѣ, какъ царствѣ тьмы. Мѣсто пребыванія душъ нечестивыхъ 
называется въ новомъ завѣтѣ также преисподними мѣстами земли. (Еф. IV*,
9),  происподнею (фил. II, 10). На основаніи такого- новозавѣтнаго и 
ветхозавѣтнаго представленія объ адѣ у нѣкоторыхъ отцевъ церкви встрѣ
чаемъ наглядное описаніе, насколько это конечно, согласно съ указан
нымъ представленіемъ св. Писанія. Адъ представляютъ въ видѣ широ-
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кой, обрывистой пропасти (Іезек. 32, 25), съ такимъ глубокимъ дномъ, 
что и ничто не можетъ быть глубже (Іов. 11, 8), что нельзя даже и 
выйти изъ нея. Или въ видѣ огромной горящей печи, у которой вмѣ
сто стѣнъ кругомъ были бы высочайшія горы, такъ что эта печь похо
жа на цѣлое озеро (Апок. 20, 15), только наполненное не водой, а 
огнемъ: изъ этого огненнаго озера пламень съ страшнымъ ревомъ взви
вается клубами въ воздухѣ.

Огонь этотъ нужно понимать въ буквальномъ смыслѣ. Толкованіе, 
будто это будетъ мука для одной совѣсти, называемая по причинѣ не
выносимой боли огнемъ,—ни на чемъ но основано и противно слову 
Божію. Адскій оюнь будетъ тонкій и несвѣтлый, но не будетъ затем
нять столько пропасти, чтобы грѣшники не могли видѣть другъ друга.

Грѣшникъ же, мучимый въ огнѣ адскомъ, сохранитъ всѣ свои 
чувства, тѣлесныя и душевныя. Оттого страданія его будутъ ужасны: 
каждымъ своимъ чувствомъ какъ бы особо онъ будетъ страдать.

Такъ, глазами своими онъ будетъ видѣть и другихъ подобныхъ 
себѣ грѣшниковъ, у которыхъ въ лицѣ отчаяніе, на глазахъ слезы. 
Ушами будетъ непрестанно слышать и собственные стоны и зубной скре
жетъ другихъ: «какой поднимутъ плачъ, говоритъ св. Кириллъ Алек
сандрійскій, какой вопль и рыданіе ведомые на горькія вѣчныя мученія! 
Какъ будутъ стонать, биться и терзаться»! (см. объ исходѣ души и 
стр. судѣ). Обоняннемъ своимъ грѣшникъ будетъ чувствовать зловоніе отъ 
составныхъ частей адскаго огня, наприм., жупела, или горючей сѣры. 
Осязаніемъ будетъ онъ ощущать только жгучую силу огня. Тѣло его 
со всѣхъ сторонъ будетъ объято и такъ сказать, облито огнемъ: „яко 
стражду въ пламени семъ“, сказано о Евангельскомъ богачѣ.

Что грѣшникъ сохранитъ чувства души, видно изъ словъ Спасите
ля: „убойтеся жо паче могущаго и душу и тѣло погубити въ гееннѣ 
(Мѳ. X, 28).

Если погубляется въ геенѣ не только тѣло, но и душа, значитъ, 
душа тамъ останется живою и сознательною; значитъ будетъ припоми
нать, мыслить и чувствовать. Такимъ образомъ, въ одномъ и томъ жо 
вѣчномъ времени соединится для грѣшника дѣйствительная жизнь съ 
прошедшимъ и настоящимъ и будущемъ временемъ.
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Для вѣчно осужденнаго грѣшника, не останется никакихъ нвдеждъ. 
„Не надѣются иже во адѣ, сказано (ІТсал. 38, 18).

Выхода изъ ада ни для кого не будетъ: это будетъ какъ море 
безъ пристани. «Непроходима добръ и неизмѣрима пропасть»...; нѳ бу
детъ выхода заключнику, непроходима темничная стѣна...; оковы нѳ 
снимаомы. Пусть бы кто сказалъ безбожнику, горящему въ огнѣ: ,,ты 
будешь мучиться еще тысячу лѣтъ“. Онъ бы и сталъ ожидать оконча
нія этого срока. Но грѣшнику во адѣ никто нѳ пообѣщаетъ чего либо 
отраднаго, да и самъ онъ но можетъ предаться какой-либо утѣшитель
ной отрадной мечтѣ, или безотчетному ожиданію лучшаго времени.

(Продолженіе слѣдуетъ).
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Приложеніе къ № 18-му Курскихъ 
Епархіальныхъ Вѣдомостей за 1908 г. 
(часть неоффиціальная).

Преосвященнаго Іоасафа Горленко Епископа 
Бѣлгородскаго и Обоянскаго.

Разбирая архивъ Харьковской Духовной Консисторіи 
я отыскалъ нѣсколько замѣчательныхъ указовъ Святителя 
Іоасафа Горленко. Эти указы имѣютъ не только біографи
ческое значеніе и интересны не только въ бытовомъ отноше
ніи. Они замѣчательны, ибо говорятъ о томъ, насколько 
священны были идеалы того времени, если слѣдованіе къ 
нимъ не допускало никакихъ компромиссовъ между нрав
ственнымъ долгомъ и отношеніемъ къ нему. Не грубостью 
нравовъ или невѣжествомъ объясняется эта кажущаяся внѣш
няя суровость дѣятельности того времени, а ясностью пред
лежащей цѣли и точнымъ знаніемъ должныхъ способовъ ея 
достиженія. Лишь дѣятельность безпринципная, озабоченная 
внѣшнимъ впечатлѣніемъ, всегда привѣтлива и ласкова, ибо 
въ этомъ и цѣль ея заключается. Тамъ же, гдѣ такою цѣлью 
является служеніе Богу, тамъ отсутствуетъ забота о внѣш
немъ впечатлѣніи и дѣятельность, будучи ничѣмъ не при
крашена, кажется иногда суровою. Я не буду останавливать
ся подробно на обрисовкѣ и оцѣнкѣ каждаго изъ приво
димыхъ здѣсь указовъ Святителя, ибо это будетъ сдѣлано въ 
своемъ мѣстѣ *).  Здѣсь я ограничиваюсь помѣщеніемъ ихъ 
въ хронологическомъ порядкѣ съ сохраненіемъ правописа
нія подлинниковъ.

Кн. Н. Жеваховъ.
*) Си. 3-я часть Матеріаловъ для біографіи Святителя Іоасафа Горленко, 

Епископа Бѣлгородскаго .Обоянскаго", собранныхъ и издан
ныхъ Кн. II. Д, Жеваховымъ.



2

Указъ Бѣлгородск. духов, консисторіи о формѣ «вознесе
нія» имени еп. Іоасафа при Богослуженіи. (1748 г. 4 іюня).

Съ Харьковскаго духовнаго Правленія Свящѳннку Гри
горію Гавриловскому Григорію. Івану Купянскому, Филипу 
Олшанскому намѣстнику Іліи Потапію Николаевскимъ, Гри
горію, Антонію, Леонтію, Петру Кадницкому Василію Все- 
тѣѳвскому Петру Мерчаскому Стефану Романовскому Ар
темію.

Сего 748 года іюня 4 дня указъ Ея Императорскаго 
Величества з Бѣлгородской духовной Консисторіи, въ Харь
ковскомъ духовномъ Правленіи полученъ въ которомъ вѳ- 
лено вновь произведеннаго въ Бѣлгородскую Епархію Прѳ- 
освященнѣйго Іоасафа Епископа во свящѳнослужѳнія імя 
такимъ образомъ возноситъ: «великаго Господина Преос
вященнѣйшаго Іоасафа, Епископа Бѣлгородскаго и Обоянска
го какъ навѳликихъ Ектеніяхъ такъ и на виходѣхъ. I о томъ 
градскихъ и уезныхъ церквей священикомъ объявить съ 
подпискою. Того ради по полученіи сего вамъ вишѳписа- 
нымъ священикомъ о томъ вѣдать и гдѣ надлежитъ архіе
рейское Імя воспоминать прімѣняя противъ прежного, и 
всякому своеручно подписоваться и отсилать другъ ко другу 
безъ задержанія, а послѣднему для вѣдома привозить въ 
Духовное Правленіе іюня 4 дня 1748 года, Харьковскій 
протопопъ Григорій Александровъ.

(Архивъ Харьк. Дух. Кон. № 98)
Указъ еп. Іоасафа о благолѣпіи храмовъ и объ исправ

номъ содержаніи утвари. (1748 г. 29 іюля).
По указу великаго Господина Преосвященнѣйшаго Іоаса

фа Епископѣ, Бѣлгородскаго і Обоянскаго с Харьковскаго 
Духовнаго Правленія.

Священникомъ, Основанскому Тимофѳю, Бабаевскому 
Іакову, «Каковскому Петру, Безлюдовскимъ Іакову и Івану, 
Хорошевскимъ Івану и Даміяну, Островерховскимъ Васи
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лію и Данилу, Соколова (городъ) намѣстнику Назарію, Ус
пенскому Григорію, Тарановскому Петру, Гуляпольскимъ 
Матфею и Григорію, Борчанскому Івану, Мерефянскимъ 
Івану, Андрею, Михаилу, Артемовскому Івану, Ракитянско- 
му Івану, Старой Водолагу Трофиму и Андрею Русавскому 
Григорию.

Понеже посилѣ состоявшагося въ прошломъ 742 году 
Ея Імператорскаго Величества указу велѳно дабы во всѣхъ 
церквахъ Божиихъ всякое било благолѣпіе Такожъ утварь 
церковная шелковая а покрайней мѣрѣ за скудостью бу
мажная; сосуди книги колокола и прогчее, и по прибытіи 
на бѣлогородской престолъ блаженія памяти Прѳосвящена- 
го Антонія Митрополита Вѣлоградскаго въ прошломъ 743, 
который по духовному регламенту осматривалъ благочинія, 
I присмотрѣ въ городѣ Харковѣ и въ харковскомъ Старомъ 
монастырѣ кому с вас вишѳписанихъ По архипастырскому 
усмотрѣнию велено вновь перемѣнить потиръ дискосъ звѣз
ду лжицу гробницу губку и служебникъ такожъ въ покров
цахъ старии крашаниние подшивки перемѣнить, а подшити 
бы краснымъ кумачемъ оное свише писаннаго кто нерачи- 
тельствомъ своимъ и понинѣ неперѳмѣнилъ, То по получе
ніи сего къ пред будущему успенскому ярмаку Приездитъ и 
что Принадлежитъ У скупитъ дабы всякъ въ прибитиѳ но
ваго архипастира Преосвященнаго Іоасафа Епископа Бѣло
градскаго і Обоянскаго невидѣниемъ скудостью и прот- 
чими не приличними резони неотговоривался би. Такожъ 
на престолѣ Божіемъ и жертвенику срачицы билибъ при- 
стойніи і въ церквахъ Божиихъ всякая чистота и понапису 
отсилать съ нарочнимъ другъ до другу безъ задержанія А 
послѣднему для вѣдома Привозитъ въ духовное Правленіе 
іюля 29 дня 1748 года Харьковскій протопопъ Григорій 
Алексадровъ.

Арх. Харьк. дух. Конс. № 114.
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Указъ о разрѣшеніи еп. Іоасафомъ починки Архангель
ской церк. въ г. Волкахъ Харьков. губ. (1748 г. 29 августа).

Указъ Ея Императорскаго Величества Самодержицы 
всероссійскія Бѣлгородской Епархіи города Харькова со
борныя церкви протопопу Григорію Александрову сего 
1748 года августа 26 дня Харьковскаго полку городка Ва
локъ Архангельской церкви священники намѣстникъ Дмит
рій Григорьевъ сынъ Копейчникъ Иосифъ Іаковлевъ сынъ 
Ходаковскій тоя-жъ церкви ктиторъ Андрей Михаиловъ 
сынъ Харченко сприхожаны поданнымъ Его Преосвящен
ству прошеніемъ объявили: спрошлагоде 715 году во ономъ 
городку Валкахъ означенная приходская ихъ Архангель
ская церковь за долготою времени крышкою такъ весьма 
обетшала, что забѳваюшею во время дождевъ течью и 
священнослуженіе въ оной исправлять струдностию, такожъ 
і под-тою церковью подвалины погнили безостатку, а жела
ютъ они просители ту церковь приподнявъ, подвалины 
подъ всю подложить и кровлю возобновить вновь и проси
ли чтобъ опэднятіи и в подрубкѣ подъ ту церковь подва
лины и о перекрытіи вновь крышки разсмогреніе учинить 
и сего августа вышеозначеннаго числа опредѣлено къ те- 
бѣ протопопу Григорію Александрову послать Ея Імпѳра- 
торскаго Величества указъ, по которому велѣть оную вет
хую церковь, освидѣтельствовавъ ежели какъ оной церкви 
такъ и престолу Вожию никакова поврежденія не будетъ, 
то подъ оную церковь подвалины подложить и крышкою 
вновь возобновить, а буде по усмотренію твоему въ той 
церкви можетъ какое поврежденіе престолу воспослѣдовать 
о томъ по обстоятельству прѳдстави Его Преосвящен
ству для разсмотрѣнія доношеніе и Харьковскому собор
ныя церкви протопопу Григорию Александрову учинить о 
томъ по сему Ея Імператорскаго Величества Указу. Сми
ренный Іоасафъ Епископъ Бѣлоградскій.

Секретарь Пименъ Ліонтіевъ
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Указъ еп. Іоасафа о торговлѣ въ церквахъ свѣчами толь
ко въ пользу церквей и о расходованіи этихъ на церков
ныя нужды и благотворительныя цѣли. (1748 г. 6 ноября)»

По указу Великаго Господина Преосвященнѣйшаго 
Іоасафа Епископа Бѣлгородскаго і Обоянскаго духовнаго 
Правленія священикомъ Даниловскому Стефану, Церкунов- 
скому Алексѣю, Тишковскому Івану, русскихъ Тишковъ 
Івану, Борщевскому Климову, Колупаевскому Кузьмѣ, Лип
ца Василію, Ефрему и Мартіну, Веселовскимъ Конону и 
Стефану.

Сего ноября 3 дня Ея Імператорскаго Величества з 
духовной Его Преосвященства Консисторіи указъ присланъ 
въ которомъ вѳлено по состоявшемуся имянному Блажен
ныя і вѣчно достойния памяти Государя Імперагора Петра 
Великаго въ прошломъ 721 году февраля 28 дня указу во 
всей Бѣлгородской Епархіи какъ въ монастирехъ, пустин- 
кахъ, такъ і въ соборнихъ і всѣхъ приходскихъ церквахъ 
быть единому приставнику съ прихожанъ, добросовѣстнихъ 
людей, для продажи свѣчей церковнихъ, а ’кто свѣчи не 
отъ церковнаго лица продаетъ, і нѣсколько въ приуготов- 
леніи імѣѳтся съ церковнихъ доходовъ затратить взять въ 
церковь Божию а впредь запретить не продавать нѣкому 
вэ отъ церковнаго лица а по состоявшемуся въ прошломъ 
723 году іюля 29 указу вѳлено собираемая по обикновению 
Санкпѳтербургскомѵ во время литургіи въ два кошелька 
денги единъ употреблять на само нужнѣйшое церковное 
строеніе, а другой на гожшпиталъ і на питомство промис- 
лить не могущіихъ і по онимъ обоимъ состоявшимся въ 
721 і 723 годѣхъ указамъ велено духовнимъ правителемъ 
справить каждому въ вѣдомствѣ своемъ зъ записаніемъ при- 
ходними книгами, сколько въ коемъ году й мѣсяцѣ і числѣ 
означѳннихъ зборовъ было і куда употрѳблени, і нинѣ что 
імѣѳтся на лицо въ консисторію Его Преосвященства прис
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лать вѣдомости і по полученію сего вамъ вишсписанимъ 
священикомъ приездомъ въ духовное правленіе для слуша
на указа і принятія напередъ будущій годъ прошнурнихъ 
книгъ і привозить прошлихъ годовъ записанія кошѳлковыя 
приходния і расходния книги, і повичѳту отсилать по на- 
пису другъ ко другу беззадержания а послѣднему приво
зить въ духовное Правленіе ноября 6 дня 1748 году.

(Арх. Хар. Духов. Конс. № 190).
Харьковскій протопопъ Григорій Александровъ.

Указъ еп. Іоасафа о самомъ широкомъ распространеніи 
объявленій о продажѣ изданій Синодальной типографіи — 
церковныхъ и гражданскихъ книгъ (1748 г. 3 декабря).

Указъ Ея Імператорскаго Величества. Самодержцы всѳ- 
россійск..... Преосвященнаго Іоасафа Епископа Бѣлгород
скаго и Обоянскаго въ Харковъ Покровскаго у... Архиманд
риту и ректору Гедеону Антонову... да старого Преображен
скаго мнстря Архимандриту Варлааму Тѳщинскому да со
борную церкви протопопу Григорию Александрову. Сего 
года ноября 19 дня во оную консисторию въ промеморію 
изъ московской типографской конторы написано въ прош
ломъ 744 году марта 13 дня по присланному Ея Імператор
скаго Величества изъ Святѣйшаго Правительствующаго Си
нода въ московскую типографскую контору указу между 
протчимъ по 4 пункту поведено дабы наиспособнѣйшаго цер
ковные книгъ изъ московской типографіи въ продажу про
изведеніи и должнаго всемъ опродоемыя въ типографіи кни
ги и оценахъ ихъ свозвращеніѳ происходящихъ въ йенахъ 
излишествъ знаниѳ по прошествіи каждаго полугодичнаго 
времени ис той типографіи во всѣ епархіи въ домы архие- 
реискіѳ сообщать реестры а изъ домовъ архиѳреискихъ со
общать же въ губернскіе въ воеводскіе канцеляріи такожъ 
и разсылать по заказу, а закащикомъ объявлять священни
комъ и имѣлъ оные выставленные приходской церкви дабы 



всякъ о продажныхъ въ типографіи книгахъ по цѳнамъ ихъ 
надежно вѣдая могли для покупки ихъ сами приѣзжать или 
кого посылать; и посилѣ того Ея Імператорскаго Величе
ства указу изъ напечатанныхъ въ московской типографіи 
имѣющимуся во оной дестевымъ четвертнымъ и осмушеч
нымъ въ тетрадь і въ переплетъ церковнымъ и граждан
скимъ Съ показаніемъ ценъ книгахъ реестръ для надлѳжа- 
щѳго по вышеписаннаго .... Правительствующаго Сино
да указу . . . прислано въ консисторію печатные . • ехап- 
ровъ; того ради По Ея . . . риторскаго величества указу 
въ консисторіи Его Преосвященства опредѣлено означеніе 
присланніе печатніе реэстры росписавъ по препорціи въ каж
дое мѣсто бѣлоградской епархіи въ мнстри пустыни ко вла
стямъ а въ городы къ протопопомъ и духовнымъ управи
телемъ для надлежащаго вѣдома разослать при указѣхъ 
немедленно, а куда недостаетъ списавъ копіи отдать съ ро
списками: ис которыхъ при семъ посылается къ вамъ пе
чатные три рѳэстра Харковскимъ архимандриту Гндѳону 
Антонову да Варлааму Тещинскому да соборные церкви 
Протопопу Григорию Алесандрову въ томъ вѣдать и чинить 
по сему Ея Імператорскаго Величества указу по полученіи 
въ кансисторию репортовать; въ подлинномъ указу подпи
сано такъ Архимандритъ Авксентій Кивачицкій.

Секретарь Пименъ Леонтіевъ. 
Подканцеляристъ Алексѣи Злотаревъ.

(Арх. Хар. Дух. Н'онс. № 2418).

Указъ еп. Іоасафа объ отсылкѣ всѣхъ сыновей священи- 
ковъ отъ 7 до 15 лѣтъ въ Харьковское училище (1748 г.

11 декабря).

ІІо указу великаго Господина Преосвященнѣйшаго Іо
асафа Епископа Бѣлогородскаго і Обоянскаго съ Харьков
скаго духовнаго Правленія Харковскія соборнія церкви 
діякону Ѳеодору Андрееву.
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Інструкцѣя.

Прошлаго сентября 11 дня по силѣ присланнаго Ея 
Імператорскаго Величества съ кансисторіи Его Преосвя
щенства указа велѳно мнѣ вѣдомства моего священо и цѳр- 
коввослужительскихъ дѣтей отъ 7 до 15 лѣтъ висилать въ 
харьковскіе училища. Такожъ которіе неимѣя отъ харьков
скихъ училищъ уволнителнихъ обшитовъ поженились или 
не бывъ въ школахъ живутъ подъ укриватѳльствомъ от
цовъ своихъ, Хотя и вишѳ 15 лѣтъ неминуя ниѳдипого че
ловѣка всѣхъ вислать при доношѳніи въ консисторію для- 
допросовъ и отсилки въ Харьковскіе училища, і по оному 
Ея Імператорскаго Величества указу о висылки свяіцени- 
чѳскихъ дѣтей въ Харковскіе училища вь августѣ и сен
тябрѣ мѣсяцахъ Послани были зъ духовнаго Правленія 
предложенія, по которимъ хотя и многіе священици явля
лись въ духовномъ правленіи и подписками обовязани подъ 
штрафомъ представлять дѣтей своихъ въ Харьковския 
училища а не представляли, а иніи хотя и представля
ли точію не получя резолюцѣй зъ дѣтми въ домъ уѳхали и 
въ сочиненіи въ консистори вѣдомости за ихъ побѣгомъ 
и за необъявленіемъ дѣтей въ колегіи само крайняя учинилась 
остановка и по указу надлежитъ за каждый мѣсяцъ сиски- 
вать по полтора рубля штрафа.

Тебѣ въ ниже означеніе городки и села и тамошнихъ 
священницъ по приобщѳному при семъ реэстру вислать при 
себѣ въ харковское духовное правленіе не взирая ни нака- 
кія ихъ нужды и отговорки опосаясь зато отвѣту и пока
мѣстъ оніе священницы отъ правятся жить на ихъ коштѣ 
будучи въ сей посылкѣ бѣдъ и налоговъ никакихъ ничинить 
декабря 11 дня 1748 года.

Харьковскій протопопъ Григорій Александровъ. 

(Арх. Хар. Дух. Конс. № 210).
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