
ВЫХОДЯТЪ
Цѣпа за годовое изданіе 5 р. съ пересылкою.
Подписка принимается въ Редакціи при Кур

скомъ епархіальпом» домѣ.
Статьи, присылаемыя для напечатанія, дол

жны быть четко переписаны. По усмотрѣнію 
редакціи статьи могутъ быть сокращаемы и испра
вляемы. Па обратную пересылку прилагается 
по 7 к. за лотъ.

ГОДЪ еМ 13. XXXIX.

ІІШКІА
ІІІІІІНІІІНШ Іі'Іі ЦНІИ 1'11

ЕНЕДЪЛЬНО.
Объявленія принимаются для печати 

за 1 стр. 5 р., 1/2 стран. 2 р. 50 к.. 
і/4 стран. 1 р. 50 к., строчка—15 к. При 
повтореніи объявленіи дѣлается скидка 
по соглашенію.

При перемѣнѣ адреса взимается 30 
копеекъ. ♦

1-7 Апрѣля. ЧАСТЬ ОФФИЦІАЛЬНАЯ. 1909 года.
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ніе: Журналы II Рыльскаго раіонно-окружнаго съѣзда духовенства.

Извлеченіе изъ журнала Совѣта Миссіонерско-просвѣтитель
наго Братства, отъ 2 марта 1909 года, утвержденнаго ре
золюціей Его Преосвященства 4 апрѣля с. г. за № 2727.

Ст. IV. Члены Совѣта разсматривали приходо-расходную книгу 
Братства и производили свидѣтельствованіе братскихъ суммъ за 
январь и февраль мѣсяцы сего 1909 года, при чемъ оказалось: а) 
въ остаткѣ на I января с. г. состояло билетами 6600 р. и на 
вкладѣ въ банкѣ и въ наличности 6109 р. 11 коп.; въ январѣ 
поступило на приходъ наличными -111 р. 34 коп.,—въ расходъ 
выписано 77 р. 70 коп. и, за вычетомъ суммы расхода въ январѣ, 
къ 1 февраля состояло: билетами 6600 р. и на вкладѣ въ банкѣ 
іі въ наличности 6442 р. 75 коп.: б) въ февралѣ поступило на 
приходъ паличными 1116 р. 21 коп. п билетами 6000 р.,—въ
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расходъ выписано 4790 р. 39 коп., и. за вычетомъ суммы рас
хода въ февралѣ, къ 1 марта состояло: билетами 12600 р. и на 
вкладѣ въ банкѣ и въ наличности 2768 р. 57 коп., а всею: 
15368 р. 57 коп., и в) 'поступившія въ Братство суммы запи
саны казначеемъ своевременно, исчисленія но каждой статьѣ сдѣ
ланы правильно, а людъ статьями расхода имѣются и росписки 
получателей.

Опредѣлили: принять къ свѣдѣнію.

ОТЧЕТЪ
о состояніи Іоасафовскаго Попечительства о воспитанникахъ 

Бѣлгородской духовной семинаріи за 1908 годъ.

Іоасафовское Попечительство о воспитанникахъ Бѣлгородской 
духовной семинаріи, основанное при Бѣлгородскомъ духовномъ 
училищѣ 1-го декабря 1906 года, въ отчетномъ году состояло изъ 
трехъ почетныхъ членовъ, одного пожизненнаго, тридцати пяти 
дѣйствительныхъ и пяти соревнователей, а всего изъ I I членовъ.

Въ отчетномъ году изъ Совѣта Попечительства выбыли: смо
тритель училища, протоіерей Михаилъ Трухмаповъ, помощникъ 
смотрителя, свящ. Владиміръ ІІІевалеевскій, церковный староста Мит
рофанъ Кобозевъ, духовникъ, свящ. Іоаннъ Смоленскій. За указан
ною перемѣною, Совѣтъ Попечительства состоялъ въ отчетномъ 
году изъ шести членовъ: предсѣдатель Совѣта, смотритель училища, 
свящ. Петръ Сіонскій, помощникъ смотрителя Барабашевъ, онъ же каз
начей, преподаватель Иванъ Григоревскій, онъ же и дѣлопроизво
дитель, училищный врачъ ІІіоній Хохлачевъ, священники: Николай 
Кокоревъ и Порфирій Амфитеатровъ.

Въ отчетномъ году было одно общее собраніе и два засѣда
нія Совѣта Попечительства. Совѣтъ Попечительства въ своихъ за
сѣданіяхъ, отъ 3 апрѣля и 30 октября 1908 года, разсматривая
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прошенія воспитанниковъ семинаріи и училища, которые не могли 
воспользоваться казеннымъ и епархіально-коштнымъ содержаніемъ, 
по мѣрѣ возможности, старался удовлетворить просьбы воспитан
никовъ.

Средства Попечительства въ отчетномъ году составляли: 
членскіе взносы, пожертвованія и °/0 съ капитала. Отъ 1907 года 
осталось: билетами 300 р., °/0 па образованіе запаснаго капитала 
18 р. 30 к. и наличными деньгами 82 р. 11 к. Къ тому въ 
1908 году поступило: билетами 500 р., °/0 на оборудованіе за
паснаго капитала 98 р. 56 к. и наличными деньгами 902 р. 
51 к., а всего съ оставшимися отъ 1907 года: билетами 800 р., 
наличными деньгами 984 р. 62 к. и процентами 116 р. 86 к.

Въ теченіе отчетнаго года израсходовано на оказаніе денеж
наго пособія воспитанникамъ училища и семинаріи 660 р.; за 
вычетомъ сей суммы изъ 984 р. 62 к. къ 1-му января 1909 года 
осталось: наличными деньгами 324 р. 62 к. и билетами 800 р., 
а всего 1241 р. 48 к., въ томъ числѣ: 1) билетами 800 р. 2) 
°/0 на образованіе запасного капитала 116 р. 86 к. и 3) налич
ными деньгами 324 р. 62 к.; билеты и наличныя деньги хра
нятся въ училищномъ казнохранилищѣ.

Заботясь объ увеличеніи средствъ, Совѣтъ Попечительства въ 
отчетномъ году, согласно своему опредѣленію, отъ 22-го марта 
1907 года, съ утвержденія Его Преосвященства, Преосвященнаго 
Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго, разослалъ пригласительные 
листы для сбора доброхотныхъ пожертвованій въ пользу Попечи
тельства о.о. благочиннымъ Курской епархіи, которые возвратили 
оные съ посильными пожертвованіями. Совѣтъ Попечительства счи
таетъ свомъ долгомъ выразить глубокую благодарность всѣмъ ли
цамъ, сдѣлавшимъ посильные взносы.

Въ отчетномъ году не поступило взносовъ отъ дѣйствитель
ныхъ членовъ и члена соревнователя 67 рублей.
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Именной списокъ членовъ Попечительства.
I. Почетные члены.

1. Преосвященнѣйшій Питиримъ. Епископъ Курскій и Обо
янскій

2. Преосвященнѣйшій Іоанникій. Епископъ Бѣлгородскій
3. Свящ. Димитрій Добрынинъ

II. Пожизненные члены.

1. Жена протоіерея В. Платонова

III. Дѣйствительные члены.

1. Высокопреосвященнѣйшій Платонъ, Архіепископъ Сѣверо- 
Американскій и Алеутскій.

2. II. Ѳ. Хохлачевъ
3. Свящ. И. Кокоревъ
4. Прот. В. Солодовниковъ
5. Свящ. II. Тимоѳеевъ
6. Свящ. М. Свѣчниковъ
7. Свящ. II. Марковъ
8. Свящ. В. Софроновъ
9. Свящ. II. Курдюмовъ

10. Свящ. С. Апошанскій
11. Свящ. II. Солнцевъ
12. Свящ. К. Ивановъ
13. Свящ. А. Солодовниковъ.
14. Свящ. М. Григоровъ
15. Свящ. В. Петровскій
16. Свящ. II. Ефремовъ
17. Свящ. М. Вознесенскій
18. Свящ. I. Поповъ
19. Свящ. С. Мирошниковъ
20. Свящ. К. Ничкевичъ
21. Свящ. А. Рождественскій
22. Свящ. К. Лукашевъ



23. ІІсаломщ. II. Тугариновъ
24. Прот. Ѳ. Филипповскій
25. Свящ. Л. Амелинъ
26. С. Диковъ
27. Свящ. II. Спасскій
28. Свящ. I. Ѳедюшпнъ
29. Свящ. М. Поповъ
30. Свящ. А. Иедригайловъ
31. Н. И. Голевъ
.32. Свящ. Г. Вишневскій
33. Свящ. I. Кононовъ
34. Свящ. I. Никитскій
35. Свящ. II. Амфитеатровъ

IV. Члены соревнователи.

1. Свящ. II. Черняевъ
2. ІІсаломщ. Г. Апоиіанскій
3. Г. Рыбалкинъ
4. Свящ. I. Поповъ
5. Свящ. Ѳ. Зиборовскій

Предсѣдатель Совѣта Попечительства 
Свящ. Петръ Сіонскій

Дѣлопроизводитель Иванъ Григоревскій.

Свѣдѣнія о пожертвованіяхъ въ пользу Курской раіонной бога

дѣльни.

1) Отъ Правленія Курскаго Знаменскаго первокласснаго мона

стыря поступило свидѣтельство государственной 4°/0 ренты въ сто 
руб. и кружечнаго сбора 5 руб. 71 коп.

2) Отъ священника села Полнаго, Рождественскаготожъ, Кур
скаго уѣзда, о. Иліи Новикова 20 руб.
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3) Отъ члена Курскаго окружнаго суда, Николая Максимо
вича Ребиндера въ память умершаго его брата генерала Александра 
Максимовича Ребиндеръ, наличными сто пятьдесятъ (150) рублей.

Казначей Попечительства, свящ. Ѳеодоръ Брюховецкій.

Секретарь свящ. Владиміръ Одинцовъ.

О пожертвованіяхъ на постройку церкви въ с.
Плющинахъ.

На постройку Серафимовской церкви въ селѣ Плющинахъ, Ко
рочанскаго уѣзда, (см. Кур. Епарх. Вѣд. 1905 г. №№ 23—24 
и 38-й, 1906 г. № 48-й), съ 8 декабря 1906 г. и по 24-е 
ноября 1908 г.:

1) 8 декабря 1906 г.—изъ С.-Петербурга отъ Синѳбрюхова 
съ запискою о упокоеніи: Платона и Наталіи—3 руб.

2) 8 декабря 1906 г.—отъ Сергѣя Букина, Стеклян. заводъ 
при ст. Константиновкѣ, Екатериносл. губ. — 2 руб.

3) 20 декабря 1906 г.—изъ С.-Петербурга, отъ И. II. Брусни- 
цина—3 руб.

4) 4 января 1907 г.—изъ г. Курска отъ Вѣры Дм. Сцибор- 
ской—1 руб.

5) 13 января—изъ с. ІІвни, Обоянскаго у., Курской губ., 
хут. Петровскаго кр. Акплины Петровой Зуевой съ запискою о 
здравіи Ивана и Акплины—3 руб.

6) 9 февраля—изъ г. Городка, Витебской губ., отъ протоіерея 
Димитрія Григоровича съ запискою о здравіи: протоіерея Димитрія, 
Анны, Екатерины, Елены, Павла, Маріи и Александры со чад., 
Іоанна и Анны со чад., Михаила—1 руб. 50 коп.

7) 12 апрѣля—отъ Натальи .Жадаповской—3 руб.
8) 7 мая—изъ г. Воронежа отъ В. В. Инмаковой—5 руб.
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9) 15 іюня—отъ неизвѣстнаго—3 руб.
10) 16 іюля—изъ г. Гродно, Татар. у., д. Букробо, кварт. 

полк. Левицкой отъ Агрипины Четырбокъ—10 руб.
11) 27 августа—прислана плащаница.
12) 2 октября—изъ г. Харькова отъ О. Родіоновой—2 руб.
13) 17 января 1908 г. изъ г. Полтавы отъ М. Моховой— 

цѣнная посылка на 7 руб.—полотенце и кадило.
14) 15 октября—изъ г. Курска отъ Григорія Александр. Фи

лимонова съ запискою о упокоеніи Акилины—2 руб. 1 коп.
15) 24 ноября 1908 г. отъ Д. П. Визпрякина—1 р. 49 к.
Вышеозначенныя церковныя вещи и деньги 40 руб., а съ 

прежде поступившими 320 руб.—всего 360 рублей переданы Плю- 
щннской строительной комиссіи.

Свящ. Михаилъ Григоровъ.

ВАКАНТНЫЯ МѢСТА.

Священническія:

1) при Покровской (единовѣрческой) церкви села Дерлова, 
Фатежскаго уѣзда, съ 30 апрѣля, 1908 года; 2) въ Анты- 
ково-Стрѣльниковскомъ приходѣ, Путивлъскаго у., съ 5 іюня, 
1908 г.; 3) при Воскресенской ц. села Дроновки, Грайворонскаго 
?/., съ 23 октября, 1908 г.; 4) при Кирплло-Меѳодіевской ц. Кур
скаго дух. учил., съ 19 февр. 1909 г.; 5) при Казанской ц. с. 
Сныткина, Дмгппріевск. у., съ 10 марта; 6) при Архангельской 
ц. с. Новыхъ Савиновъ, Щигровск. у., съ 14 марта; 7) при 
Димитріѳ-Солунской (единовѣрческой) ц.с. Чаплыгина, Курскаго у., 
съ 14 марта; 8) прп Покровской церкви—школѣ села Малаго 
Хутора, Ново-Оскольскаго у., съ 1 апрѣля; 9) прп Знаменской 
ц.с. Пузачей, Томскаго у., съ 7 апрѣля; 10) при Флоровской ц. 
с. Погодина Дмитргевск. у., съ 17 апрѣля; IV) при Успенской 
ц. с. Вабли, Успенское тожъ, .Іьговск. у., съ 17 апрѣля.
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Діаконскія:

Бѣлгородскій уѣздъ:

1)

2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9)

10)

И)
12)
13)

14)
15)
16)

17)
18)
19)

При Покровской ц. с. Болховца, съ 10 мар. 1909 г.

Грайворонскій уѣздъ:

При Покровской церкви с. Староселья
» Татіановской церкви сл. Бобравы.
» Николаевской церкви с. Трефиловки
» Тихоновской ц. с. Лаптевыхъ-Хуторовъ
» Варваровской ц. с. Илька-Пеньковкн
» Сергіевской церкви с. Теребрина 

болѣе

20 лѣтъ

» Казанской ц. сл. Казачьей-Лисички съ 15 мая 1904 г.
» Николаевской ц. с. Дунайки съ 9 декабря 1904 г.
» Пятницкой ц. с. Черкасскаго, съ 4 іюня 1908 года.

Дмитріевскій уѣздъ:

При Архангельской ц. с. Городькова съ 12 іюня 1906 г. 
» Троицкой ц. с. Почепнаго, съ 5 мая, 1908 года. 
» Успенской ц. с. Романова, съ 21 августа 1908 г.

Курскій уѣздъ:

При Богоявленской ц. с. Гремячаго съ 13 іюля 1906 г. 
» Троицкой церкви с. Дубовца.
» Николаевской церквп с. Лубянаго.

Корочанскій уѣздъ:

При Владимірской ц. сл. Терезовки съ 1861 г.
» Николаевской ц. с. Никольскаго болѣе 8 лѣтъ.
» Срѣтенской ц. сл. Косьминки съ 1904 г.

Льговскій уѣздъ:
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21) » Николаевской ц. с. Вышн. Деревенекъ съ 1900 г.
22) » Троицкой ц. с. Ширково.
23) » Троицкой ц. с. Скрылевки съ 1901 г.

Ново-Оскольскій уѣздъ:

24) При Покровской ц. с. В. Березовки съ 1874 г.
25) » Покровской ц. сл. Артельной съ 1886 г.
26) » М.-Архангельской ц. с. Бубнова болѣе 13 лѣтъ.
27) » М.-Архангельской ц. сл. Поповки съ 1901 г.
28) » Покровск. ц. с. Грязной Потудани съ 26 мая 1906 г.
29) » Казанской ц. сл. Сидоровки съ 1906 г.
30) » Покровской ц. сл. Холка, съ 26 мая 1908 г.
31) » Успенской ц. сл. Чернянки, съ 12 февр. 1909 г.

Обоянскій уѣздъ:

32) При Пятницкой ц. с. Шевелева.
33) » Успенской ц. сл. Венгеровки съ 1903 г.
34) » Николаевск. ц. с. Нижнихъ Пѣнъ, съ 24 окт. 1908 г.
35) » Покровской ц. с. Липовца. съ 27 января 1909 г.
36) » Николаевской ц. с. Бушмина, съ 11 марта 1909 г.

Путивльскій уѣздъ:

37) При Николаевской ц. с. Николаевки.
38) » Вознесенской ц. г. Путивля, съ 5 декабря 1908 г.
39) » Казанской ц. с. Духановки, съ 23 декабря 1908 г.

Рыльскій уѣздъ:

40) При Спасской ц. с. Дроновки съ 28 января 1903 г.
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41) » Іоакпмовской ц. с. Капустина съ 13 сентября 1906 г.
42) >; Одпгитріевской ц. с. Чупахина съ 6 окт. 1905 г.
43) » Покровской ц. с. Амонь съ 1898 г.
44) » Спасской ц. с. Студенка, съ 25 декабря 1908 г.

Суджанскій уѣздъ:

45) » Покровской ц. с. Скороднаго съ 17 апр. 1906 г.
46) » Пятницкой ц. с. Мартыновки съ 1901 г.
47) » Успенской ц. с. Великой Рыбицы съ 1904 г.
48) » Покровской ц. с. Борщни.
49) » Рождество-Богородичной ц. с. Заломнаго.
50) » Троицкой ц. с . Кривицкихъ Будъ.
51) » Богоявленск. ц. с. Богоявленской Бѣлицы съ 1905 г.
52) » Николаевской ц. с. Растворова.
53) » Успенской ц. с. Свердликовщины, съ 26 фев. 1909г.

Старо-Оскольскій уѣздъ:

54) При Крестовоздвиженский ц. сл. Кондровки съ 1900 г.

Тимскій уѣздъ:

55) Прп Казанской ц. с. Прилѣпъ съ 1902 г.
56) » Троицкой ц. с. Мяснянскаго съ 1903 г.
57) » Архангельской ц. с. Мпхальполя съ 1904 г.

Фатежскій уѣздъ:

58) Прп Архангельской ц. с. Глѣбова съ 7 апрѣля 1908 г.
59) » Успенской церкви с. Архангельскаго-Гниловодъ,

съ 9 февраля 1908 г.
60) » Николаевской ц. с. Миролюбовой,съ29ноября 1908г.
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Щигровскій уѣздъ:

(Л) При Николаевской ц. с. Никитскаго.
62) » Спасской ц. с. Спасскаго съ 21 іюня 1907 г.
63) » Богородичной ц. с. Вязоваго, съ 8 апр. 1909 г.

Редакторъ оффиціальной части
Сергѣй Малевинсній.



ГОДЪ 1-7 АПРѢЛЯ 1909 г. XXXIX.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

№ 13.
Содержаніе.—Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и Обоян

скій (1705+1754 г.).- -Тяжкое и нестерпимое бѣдствіе,переживаемое нынѣРоссіей.— 
Какъ упорядочить исповѣдь и причащеніе мірянъ.--Рѣчь при вступленіи на новое 
мѣсто служенія въ Покровской церкви города Рыльска.—Объявленіе.

Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ 
Бѣлгородскій и Ѳбоянскій (1705+1754 г.).

(Продолженіе) *).

*) См. Епарх. Вѣд. № 12. 1909 г.
') А съ инокинею Анастасіею.- сестрою Пахомія.—четверо Горленковъ.
2) Матеріалы для біографіи Святителя Іоасафѵ Горленко. Ч. 1-я стр. 141 

1907 г. Собран. Кіі. ГІ. Д. Жеваховымъ.
Съ 1759—1760 г. Митрофанъ Горленко состоялъ игуменомъ Густынекаго 

монастыря. (Кратк. истор. очеркъ Густынск. Святотроипк. монастыря).

Слѣдовательно, трое Горленковъ—дѣдъ, сынъ и внукъ 
(Димитрій, Андрей Димитріевичъ и Андрей Андреевичъ) 
«громко заявили о своемъ существованіи въ лѣтописяхъ 
Малороссіи первой половины XVII вѣка», а трое другихъ *)  
родной дядя Святителя Іоасафа—смиренный инокъ Кіево- 
Печерской Лавры—Пахомій, братъ Святителя—архиман
дритъ Митрофанъ (настоятель Кіево-Братскаго монастыря, 
затѣмъ Кіево-Выдубицкаго), окончившій жизнь въ Свято
горской пустыни на покоѣ * 2), и самъ Святитель Іоасафъ 
удалились йодъ своды монастырскихъ храмовъ, которыми 
была усѣяна Малороссія, и содѣлывали спасеніе свое 
подвигами иноческаго житія.
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Приведенныя данныя касательно предковъ Святителя 
Іоасафа, склада домашней жизни въ семьѣ Горленковъ и 
поступленія нѣкоторыхъ членовъ изъ фамиліи Горленковъ 
въ монашество въ нѣкоторой степени объясняютъ намъ 
возникновеніе въ душѣ отрока Іоакима, того благочести
ваго настроенія, вслѣдствіе котораго онъ преклонился не 
предъ широкимъ поприщемъ шумной свѣтской жизни, а 
предъ незримою жизнію вѣрующаго сердца, предъ молит
вою іі подвигами монастырской жизни. Въ домѣ родителей 
Святителя Іоасафа витала та благодатная атмосфера, подъ 
согрѣвающимъ вліяніемъ которой пропзростала и полу
чила свое развитіе юность Іоакима. Въ этой благодатной 
атмосферѣ слагалась и образовалась та крѣпкая сила духа 
Святителя Іоасафа, которая покорила въ себѣ человѣче
скую природу и пересоздала ее потомъ въ духѣ истинно
христіанской настроенности.

Опираясь на это, мы смѣемъ подтвердить, что роди
тели Святителя Іоасафа, отличавшіеся, помимо внѣшнихъ 
преимуществъ, благодатною настроенностію, своимъ при
мѣромъ и наставленіями посѣяли въ воспріимчивой и впе
чатлительной душѣ первенца своего Іоакима первыя сѣ
мена вѣры и благочестія. Тихій, ласковый, добрый, кроткій, 
незлобивый, смиренный и благочестивый родитель Святи
теля Іоасафа своею жизнію и наставленіями внѣдрялъ и 
укоренялъ въ душѣ ребенка Іоакима высокія правила бла
гочестія. Чадолюбивая, сердобольная, благочестивая мать 
Іоакима Горленко съ отмѣннымъ усердіемъ воспитывала 
своего сына первенца въ страхѣ Божіемъ и глубокой пре
данности св. православно-христіанской Церкви. Она сво
ими наставленіями и главнымъ образомъ своею жизнію 
учила своего ребенка-первенца Іоакима правиламъ благо
честія: непрестанно молиться Богу, любить и возможно 
чаще посѣщать Св. Церковь, внимать служителямъ Св.
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Алтаря, почитать старшихъ, имѣть миръ между собою, 
быть нестяжательнымъ и сострадательнымъ къ убогимъ и 
неимущимъ и т. и. Сѣмена вѣры и благочестія, влагае
мыя родителями въ воспріимчивую душу своего первенца- 
сына Іоакима, развивались постепенно, при содѣйствій 
благодати Божіей, которая помогаетъ ищущимъ ее, чуткимъ 
и воспріимчивымъ къ призывамъ ея.

Тревожныя обстоятельства XVIII вѣка, среди кото
рыхъ протекало дѣтство Іоакима Горленко, также не могли 
не вліять на впечатлительную душу ребенка. Наступленіе 
Шведской войны, измѣна Мазепы, бывшаго гетманомъ 
Малороссіи въ тотъ моментъ, когда страна, какъ самосто
ятельная единица, доживала уже свои послѣдніе часы, 
бурная, непостоянная, исполненная житейскихъ невзгодъ 
п бѣдствій, дѣлавшихъ непрочными земныя блага, жизнь 
прадѣда, дѣда и отца Святителя Іоасафа, частыя разлуки 
послѣдняго съ отцемъ въ самомъ нѣжномъ возрастѣ и 
постоянная жизнь съ одною только матерью, отличавше
юся примѣрнымъ благочестіемъ,—все это, безъ сомнѣнія, 
воспитывало и развивало въ дитяти, среди постояннаго 
страха его матери за супруга и отца своего сына ребенка, 
тотъ набожный духъ, который оказался въ будущемъ под
вижникѣ вѣры и благочестія ').

Кромѣ того, богобоязненная и весьма благочестивая 
мать Іоакима Горленко, по всей вѣроятности, давала прі
ютъ въ своемъ домѣ богомольцамъ, заходившимъ къ ней 
изъ Кіева, Переяславля, Лубепъ, Кіево-Межигорскаго, 
Густынскаго и Ладинскаго монастырей. Глубоко назида
тельные разсказы благочестивыхъ странниковъ и стран
ницъ, получившихъ пріютъ въ домѣ жены Андрея Ди- 
митріевпчя Горленко—Маріи Даніиловны, сильно дѣйство
вали на воспріимчивую и впечатлительную душу юнаго

’) Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій. Соч. 
Гр, Кулжпнскаго.
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Іоакима Горленко и способствовали развитію и укрѣпле
нію въ дитяти благочестія, первыя сѣмена котораго были 
посѣяны въ немъ добрыми, смиренными и богобоязнен
ными родителями.

Нѣтъ сомнѣнія въ томъ, что развитію и утвержденію 
въ чистой душѣ дитяти Іоакима началъ истинно-христіан
ской жизни содѣйствовали, сверхъ того, примѣръ жизни 
сродниковъ—иноковъ—Пахомія и 'Анастасіи, а также мо
настыри Ладинскій и Пустынскій.

Образы смиренныхъ сродниковъ иноковъ въ лучезар
номъ свѣтѣ предносились сознанію даровитаго отъ при
роды и воспріимчиваго ребенка и поддерживали въ немъ 
благочестивое настроеніе. А свв. обители—Густынская 2 3), 
распотоженная въ 7 (или 8) верстахъ отъ г. Прилукъ, 
среди дремучаго нѣкогда бора, на островѣ (носившемъ въ 
народѣ прозваніе «Густыни» отъ покрывавшей его густой, 
непроглядной чащи), образуемомъ рѣкою Удаемъ, и Ла- 
дипская *),  находящаяся недалеко отъ ІІрилукъ, на берегу 
рѣки Удая, развѣ не оказывали добраго, возвышеннаго и 
глубоко-назидательнаго вліянія на благочестивое настрое
ніе дитяти Іоакима? Въ тихую вечернюю пору звонъ ко

2) Пустынскій Свято-Троицкій монастырь (мужской), Прилукскаго уѣзда, 
Полтавской губерніи, въ 7 (или 8) верстахъ отъ уѣзднаго города, расположенъ 
въ долинѣ рѣки Удая. Основанъ въ 1600 г. на землѣ князей Вишневецкихъ 
Аѳонскими выходцами („Густынская лѣтопись"). Теперешніе ученые утвержда
ютъ, что время основанія его относится къ 1613—1614 г. (кратк. историч.’очеркъ 
Густыиск. Свято-Троицк. монастыря стр. 6-я соч. Вл. Пархоменко). Въ этомъ 
монастырѣ въ 1675 г. посвященъ во іеромонахи Святитель Димитрій Ростовскій. 
Въ 1843 г. эта обитель возобновлена съ правами третьяго класса монастыря. Въ 
теченіе многихъ лѣтъ она служила оплотомъ православія въ борьбѣ съ римск. 
католичествомъ.

3) Ладинскій Пушкаровскій Покровскій, Полтавской епархіи, 3-го класса 
дѣвичь монастырь, находится въ Прплукскомъ уѣздѣ на правой сторонѣ рѣки 
Удая напротивъ мѣстечка Журавки, въ селѣ Ладынѣ на берегу рѣчки Ладинки, 
отъ которой и монастырь получилъ названіе свое Ладинскій. Время построенія 
этого монастыря точно неизвѣстно. Но онъ существовалъ еще въ XVI в. и былъ 
мужскимъ. Съ Генваря 18 дня 1619 года этотъ монастырь становится дѣвичьимъ. 
Княгиня Ирина Михайловна Вишневецкая ходатайствовала предъ высшимъ ду-
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локоловъ названныхъ обителей сливался съ звономъ церк
вей г. Прилукъ и, доносясь до воспріимчиваго уха дитяти 
Іоакима Горленко, будилъ въ немъ святыя чувства, гово
рилъ ему объ иной жизни,—о незримой жизни вѣрующаго 
сердца, о молитвѣ и подвигахъ, которыми украшается 
жизнь иноковъ-подвижниковъ христіанскихъ св. обителей. 
Полагаемъ, что въ Пустынскомъ Свято-Троицкомъ монастырѣ 
Святитель Іоасафъ получилъ свои первыя глубокія рели
гіозныя впечатлѣнія, здѣсь, именно, безъ сомнѣнія, онъ 
впервые усвоилъ столь отличавшую его глубоко подвиж
ническую, строго-аскетическую настроенность. Испытывая 
вліяніе среды или вообще того, что называютъ историче
скою обстановкою, воспринимая сокровеннымъ и незамѣт
нымъ образомъ для окружающихъ то благодатное сѣмя, 
которое согрѣвало и духъ его нѣкоторыхъ сродниковъ 
иноковъ, отрокъ Іоакимъ Горленко въ то-же время съ 
ранняго утра своей жизни незамѣтно для обыкновеннаго 
взора людей работалъ и трудился, при содѣйствіи почи
вающей па немъ благодати Божіей, надъ воздѣлываніемъ 
духовнаго существа своего соотвѣтственно требованіямъ 
евангельскаго нравственнаго закона. Уже на первыхъ по
рахъ своей жизни онъ проявлялъ искреннюю религіозную 
настроенность, любовь къ церковности, не дѣтскую склон
ность къ задумчивости, самоуглубленію, уединенію и вы
сокія христіанскія качества—смиреніе, кротость, доброту 
и т. п. Любимыми занятіями Іоакима были: посѣщеніе 
церкви Божіей и молитва. Изъ сказаннаго видно, что дѣт
ство Іоакима Горленко, осѣняется благодатію Божіею, ко- 

ховнымъ начальствомъ о переводѣ монаховъ Ладинскаго монастыря въ Густын- 
скій іі объ учрежденіи въ Ладинѣ дѣвичьяго монастыря. Просьба княгини Виш
невецкой была удовлетворена. Въ Ладинскомъ монастырѣ двѣ церкви: 1) во 
имя Покрова Божіей Матери и 2) во имя Св. Николая съ предѣломъ во имя 

ізнесенія Господня. (Исторія россійской іерархіи. Соч. архиМандр. Амвросія ч. 
стр. 2-я. 1813 г. Москва).

\
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торая споспѣшествуетъ ищущиліъ ее. То правда, что родо
вая благочестивая настроенность воспринята ребенкомъ 
Іоакимомъ отъ дѣда и отца; но за то она усугубена имъ, 
переработана и доведена имъ, при содѣйствіи благодати 
Божіей, до удивительной высоты, чистоты и интенсивно
сти. Поэтому смѣемъ сказать, что тѣ изъ людей, которые 
раасматриваютъ каждую отдѣльную личность исключительно 
въ качествѣ итога предъидущаго развитія, мыслятъ одно
сторонне и неправильно.

Обученіе отрока Іоакима Горленко въ Кіевской Академіи.

Религіозная настроенность любимаго первенца-сына 
Іоакима радовала родителей, но вмѣстѣ съ этимъ по вре
менамъ приводила ихъ къ печальнымъ думамъ о будущей 
судьбѣ мальчика, котораго они, не смотря на слабое сло
женіе его, прочили однако въ наслѣдники своихъ поче
стей и имѣній. Время шло п родителямъ нужно было по
заботиться о воспитаніи сына своего. Домашнія средства 
для столь великаго дѣла были недостаточны. Вслѣдствіе 
этого родители Іоакима Горленко, поборовъ въ себѣ не
желаніе разлуки съ любимымъ сыномъ, отправили его на 
восьмомъ году жизни *) въ Кіевскую коллегію или акаде-

9 Есть мнѣніе, что „Іоакимъ Горленко выучился грамотѣ дома у какого 
либо члена церковнаго причта или кіевскаго семинариста. Родитель Іоакима 
Горленко обучался въ Кіевской коллегіи. Въ знакъ признательности своей ака
деміи онъ пожертвовалъ серебряные подсвѣчники. Можно думать, что Іоакимъ 
Горленко былъ помѣщенъ къ тому же Ивану Греку, родственнику Горленковъ 
гдѣ жилъ во время своего ученія и родитель его“.

„Раннее представленіе Іоакима Горленко въ школу, по всей вѣроятности, 
находится въ связи съ переселеніемъ родителя его въ г. Москву въ 1711 г.“. 
Кіевская Академія въ то время была единственнымъ высшимъ учебнымъ заве
деніемъ для всего юга Россіи и служила главнымъ оплотомъ православія въ 
его многовѣковой борьбѣ съ римск.-католичествомъ. Сюда отдавали дѣтей н 
только духовныя лица, но и богатыя знатныя особы южно-русскаго право'
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мію для изученія наукъ и въ особенности словесныхъ. 
Семилѣтній юный Іоакимъ Горленко послѣ добраго семей
наго воспитанія, вступилъ въ такое учебное заведеніе, въ 
которомъ еще болѣе могло развиваться и укрѣпляться, 
при содѣйствіи благодати Божіей, благочестивое настро
еніе его. Все здѣсь этому благопріятствовало: и строй 
школьной жизни (полумонашеская жизнь молодыхъ лю
дей, воспитывавшихся въ академіи), и высокія качества 
питомцевъ академіи, (а именно: глубокая преданность ихъ 
св. православной церкви, истинное благочестіе, исканіе 
небесной премудрости вмѣстѣ съ земною, наклонность къ 
подвигамъ и занятіямъ духовнымъ), и знаменитые учи
тели *),  и вліяніе жизни ректоровъ академіи—Сильвестра 
Пиновскиго (1716—1721) и Илларіона Левицкаго, котораго 
Святитель Іоасафъ называетъ въ своемъ «путешествіи въ 
свѣтѣ семъ»—нреиодобюьйгиимъ, и обиліе святыни въ г. 
Кіевѣ, и глубокія впечатлѣнія отъ святыхъ мѣстъ и свя
тыхъ златоглавыхъ храмовъ матери городовъ Русскихъ, но 
особенно знакомство съ иноками-подвижниками Кіево-Пе
черскими, съ которыми любилъ бесѣдовать благочестиво 
настроенный юноша Іоакимъ Горленко 2).

Съ другой стороны, ко времени пребыванія юноши 
Іоакима Горленко въ Кіевской Академіи относится пре
кращеніе (хотя не окончательное) бѣдствій въ семьѣ Гор- 
ленковъ. Къ 1715 году, какъ замѣчено нами раньше, воз
вратился изъ предѣловъ Турецкой имперіи прощенный 
царемъ дѣдъ Святителя Димитрій Горленко. Родителю 
святителя Андрею Димитріевичу въ томъ же году разрѣ- 
наго края. (Статья священника Гр. Ключарева „предки Святителя Іоасафа Гор
ленко и первые годы жизни его до посвященія во епископа". Соч. Григорія 
Кулжинскаго" Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій" 
и др.

*) Ректора Кіевек. Акад.—Стефанъ Яворскій и Ѳеофанъ Прокоповичъ.
а) Курскія Епархіалыі. Вѣдом. 189і г. № 8-й и 1904 г. № 50-й, Статья 

протоіерея Іакова Новицкаго.
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тено было переселиться изъ Москвы «въ дома свои», на
ходившіеся въ г. Прилукахъ. Имѣя въ виду это обстоя
тельство, одинъ изъ біографовъ Святителя Іоасафа Гор
ленко утверждаетъ, что «благодарность Господу за благо
получное окончаніе цѣлаго ряда семейныхъ бѣдствій, выз
ванныхъ невольной измѣной царю, могла болѣе всего 
склонить Святителя посвятить себя на служеніе Господу ’). 
Въ приведенныхъ словахъ заключается доля правды и мы 
съ своей стороны считаемъ ихъ заслуживающими вниманія.

Итакъ, факторами, способствовавшими развитію въ 
воспріимчивой душѣ Іоакима Горленко любви къ иноче
ской жизни, были строго благочечтивый складъ домашней 
жизни, полумонашеская жизнь въ Кіевской Академіи и 
бѣдствія въ семьѣ Горленковъ.

Но вопросъ о причинахъ способствовавшихъ развитію 
въ душѣ юноши Іоакима Горленко любви къ иночеству 
этимъ не исчерпывается. Извѣстно., что Іоакимъ Горленко 
на одиннадцатомъ году своей жизни возлюбилъ монаше
ство (1716 г.) на 16 году жизни (1721 г.), ко времени 
окончанія школьнаго образованія, въ немъ • утвердилось 
намѣреніе быть монахомъ и всецѣло овладѣло волею его, 
а на 18 году жизни (1723 г.) въ Іоакимѣ окончательно 
созрѣла и осуществилась мысль объ отреченіи отъ міра 
и принятіи монашества 2). О всемъ этомъ свидѣтельствуетъ 
самъ ублажаемый Святитель Іоасафъ въ своихъ запис
кахъ, извѣстныхъ подъ именемъ «путешествіе въ свѣтѣ 
семъ грѣшнаго Іоасафа, игумена Игарскаго». Въ значи
тельно юномъ возрастѣ такое направленіе личности, по
лагаемъ, дается какъ вышеуказанными факторами, такъ и

9 Статья священника Гр. КлкАарёвд „Предки Святителя Іоасафа Гор
ленко и первые годы его до посвященія во епископа".

*) Произшедшій въ душѣ Богоизбраннаго отрока Іоакима Горленко пере
воротъ падаетъ на ректорство Сильвестра Линовскаго (1716—1721 годъ), чело
вѣка мало извѣстнаго въ паукѣ, но, несомнѣнно, вліявшаго на обучавшихся 
въ Кіевской Академіи юношей своею жизнію,
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—предъизбраніемъ свыше: рабъ мои еси, избралъ тя, и 
не оставилъ тебе (Исаіи 41,9). Дѣйствіемъ Божественнаго 
Промысла, избравшаго Іоакима Горленко отъ младенче
ства, послѣдній (Іоакимъ Горленко) постепенно и разно
образными путями съ самаго дня рожденія подготовлялся 
въ сосудъ Божіей благодати. Дивныя черты жизни и ха
рактера дѣлали изъ него, во отрочествѣ покровомъ Бо
жіей Матери пріосѣненнаго, орудіе Божественной благо
дати,—будущаго великаго подвижника вѣры и благочестія, 
будущаго трудника Божьихъ дѣлъ.

Въ теченіе школьнаго періода времени добрыя каче
ства дѣтскаго возраста Іоакима Горленко не уменьшились; 
къ нимъ прибавились новыя качества—благодушное пере
несеніе обидъ, терпѣніе и простота въ жизни. Въ концѣ 
всего, во время обученія въ Кіевской коллегіи, Іоакимъ 
Горленко, умудренный Божественнымъ Писаніемъ, свято
отеческою письменностью и жизненнымъ опытомъ, при
шелъ къ правильной оцѣнкѣ ничтожества, суетности и 
пустоты окружавшей мірской жизни и вознамѣрился при
нять монашесѣво. Любовь къ Богу и пламенное желаніе слу
житъ только Ему Одному—вотъ черты, характеризующія 
къ этому времени личность Іоакима Горленко, его духов
ную настроенность.

Сознавая напередъ ту скорбь, какую могла бы при
чинить родителямъ вѣсть о пламенномъ желаніи его при
нять монашество, Іоакимъ Горленко въ теченіе двухъ 
лѣтъ скрывалъ отъ нихъ свое высокое благое намѣреніе, 
всячески испытывая себя. А между тѣмъ родитель его 
уже давно былъ предувѣдомленъ о судьбѣ своего любпмца- 
первенца посредствомъ чудеснаго видѣнія ему: вскорѣ послѣ 
перваго отправленія любимаго сына Іоакима въ г. Кіевъ 
отецъ его однажды сидѣлъ на крыльцѣ своего дома и раз
мышлялъ объ ожидавшей его первенца, по окончаніи
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воспитанія въ Кіевской академіи, блестящей военной 
карьерѣ. Занятый такими мыслями, Андрей Димитріевичъ,— 
отецъ Святителя Іоасафа, вдругъ при заходѣ солнца уви
дѣлъ стоявшую за горизонтомъ на воздухѣ Божію Матерь 
съ ангеломъ и у ногъ ихъ сына своего Іоакима, стояв
шаго на колѣняхъ и приносящаго Божіей Матери мо
литвы. Потомъ онъ услышалъ слова Пресвятой Богоро
дицы: «довлѣетъ Мнѣ молитва твоя-», сказала Богоматерь 
Іоакиму, и въ этотъ моментъ слетѣлъ Ангелъ Господень 
и облачилъ Іоакима въ архіерейскую мантію. Пораженный 
дивнымъ и знаменательнымъ видѣніемъ, отецъ Іоакима 
Горленко принялъ дерзновеніе сказать: же родите
лямъ, Пречистая Богоматерь, что оставляешь? Отвѣта отъ 
Пречистой Дѣвы Маріи на вопросъ родителя Іоакима Гор
ленко не послѣдовало и явленіе окончилось. Желаніе 
Андрея Димитріевича пересказать своей супругѣ видѣнное 
не осуществилось; проходя нѣскольно комнатъ своего дома, 
онъ забылъ видѣнное и какъ ни старался вспомнить явленіе, 
однако не могъ достигнуть этого до самой кончины сына 
своего Іоакима. Смыслъ видѣнія былъ таковъ: сыну Андрея 
Димитріевича Горленко,—Іоакиму, готовится иная жизнь 
—жизнь подвижника вѣры и благочестія, жизнь трудника 
Божьихъ дѣлъ. Но любовь родителей къ сыну первенцу 
настолько была велика, что и чудесное видѣніе только 
опечалило ихъ. Родители Іоакима Горленко и подумать 
не хотѣли, чтобы наслѣдникъ ихъ богаствъ и славы пред
ковъ принялъ монашество. По этой, несомнѣнно, причинѣ 
сынъ, въ которомъ мысль о принятіи монашества была 
непоколебима, рѣшилъ до времени оставить своихъ роди
телей, несочувствовавшихъ принятію имъ монашества, въ 
покоѣ ’).

1) Путешествіе въ свѣтѣ семъ грѣшника Іоасафа, игумена Мгарскаго. Свя
титель Іосифъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій и Обоянскій. Соч. Гр. Кулжин- 
скаго. Курскія Епархіальн. Вѣдомости за 1904 годъ, № 50-й; Странникъ за 1865 
г. Августъ. Святитель Іоасафъ Горленко, еп. Бѣлгородскій и Обоянскій. Соч. А. 
Ковалевскаго.
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Поступленіе Іоакима Горленко въ Кіево-Межигорскій Спасо

преображенскій монастырь.

Подкрѣпляемый словами Господа нашего Іисуса Хри
ста: иже ліобитъ отца или матеръ паче Мене, нѣсть Мене 
достоинъ: и иже любитъ сына или дщерь паче Мене нѣсть 
Мене достоинъ; и иже не пріиметъ креста своего и въ слѣдъ Мене 
грядетъ, нѣсть Мене достоинъ (Мѳ. X, 37—38), и находящійся 
подъ особымъ покровительствомъ Божіей Матери, Заступ
ницы рода христіанскаго, юный работникъ Христовъ Іоакимъ 
Горленко, по примѣру Ѳеодосія Печерскаго, достигаетъ завѣт
ной цѣли помимо родительской воли. Божественный при
зывъ Господа нашего Іисуса Христа для благочестиво-на
строеннаго Іоакима Горленко былъ святѣе воли родителей, 
несочувствовавшихъ на первыхъ порахъ его высокому и 
благому намѣренію,—принять иночество. Подъ предлогомъ 
окончанія академическаго курса (дозершенія своего обра
зованія) Іоакимъ Горленко, какъ и раньше, въ опредѣлен
ное время отправился въ г. Кіевъ съ преданнымъ слугою. 
По прибытіи въ г. Кіевъ, онъ въ скоромъ времени оста
вилъ академію и удалился въ пустынный и отличавшійся 
строго-подвижническою жизнію Кіево-Межигорскій Спасо
преображенскій монаст ырг> ’), въ которомъ и предался все-

0 Кіево-Межигорскій Спасо-ІІреображенскій мужской монастырь располо
женъ на правомъ, высокомъ берегу рѣки Днѣпра, въ 20 верстахъ отъ г. Кіева, 
въ прекрасной живописной мѣстности. Этотъ монастырь—одинъ изъ самыхъ древ
нихъ русскихъ монастырей. Основанъ по преданію, еще въ первыя времена хри
стіанства въ Россіи, греческими монахами, которые прибыли изъ Греціи въ 988 г. 
со святымъ Михаиломъ, первымъ Кіевскимъ митрополитомъ. Въ теченіе 150 лѣтъ 
онъ извѣстенъ былъ подъ именемъ Спаса Бѣлаго. Въ половинѣ XII вѣка князь 
Андрей Воголюбскій, бывшій его ктиторомъ, перевелъ его съ горы въ уединен
ную долину, окруженную съ трехъ сторонъ лѣсомъ и горами, построилъ въ немъ 
каменный храмъ во имя Преображенія Господня и съ этого времени монастырь 
сталъ называться Межигорскимъ. Монастырь этотъ подвергался разоренію отъ 
татаръ. Въ XV в. возобновленъ Лаврскими монахами. Съ 1599 г. въ этотъ мо
настырь стало собираться множество братіи „Яко къ нѣкоему цвѣтнику пчельный 
рой“. По этой причинѣ обитель быстро процвѣла и сдѣлалась для Южной Руси 
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цѣло монастырскому послушанію,—подготовительной сту
пени къ принятію иночества. Здѣсь Іоакимъ Горленко 
любилъ уединяться для молитвы въ пещеру одной горы. 
Ревность Іоакима Горленко къ молитвеннымъ подвигамъ и 
умерщвленію плоти и покоренію ея духу доходила въ это 
время до того, что онъ въ продолженіе искуса не вкушалъ 
даже вареной пищи, довольствуясь самою скудною, суро
вою пищею. А чтобы родители его не узнали о его по
ступленіи въ монастырь и не взяли бы его оттуда, онъ 
оставилъ въ Кіевѣ вѣрнаго слугу своего, который, получая 
письма отъ родителей его, отправлялъ ихъ къ нему въ 
монастырь, а отвѣты сына, получаемыя будто бы изъ Кіева, 
пересылалъ въ домъ родителей. Это продолжалось цѣлый 
годъ. Послѣ годичнаго испытанія въ Кіево-Межигорскомъ 
Спасо-ІІреображенскомъ монастырѣ подвижникъ Іоакимъ 
Горленко на 20 году жизни, октября 27 дня 1725 года^ 
принялъ рясофоръ, въ пещерномъ храмѣ Межигорскаго 
монастыря во имя преподобныхъ Онуфрія Великаго и Петра 
Аѳонскаго, отъ руки іеросхпмонаха Ѳеодора и нареченъ 
былъ Илларіономъ. По принятіи рясофора, онъ открылъ 
свою тайну родителямъ чрезъ своего вѣрнаго слугу, прося 
у нихъ прощенія въ томъ, что безъ ихъ позволенія и бла
гословенія принялъ оный, т. е. рясофоръ. Оплакавъ рѣше
ніе любимца-сыпа-первенца и' вспомнивъ о знаменатель
номъ чудесномъ видѣніи, вынужденные родители проразѵ- 
мѣли, что такова воля Божія, что сынъ ихъ не отъ міра 
сего и благословили его на постоянное служеніе Богу, а 
впослѣдствіи и обнаружили сильную любовь къ тому див
ному и святому пути, который былъ избранъ имъ, по 
указанію Божественнаго Промысла.

Нѣтъ ни малѣйшаго сомнѣнія въ томъ, что прпмпре-
второю Лаврою. Кіево-Межигорскій монастырь особенно любимъ быль Запорож
скимъ казачествомъ. (См. Кіевскія Епархіальн. Вѣдомости за 1865 г. Межигор. 
монаст. М. Максимовича. Церковн. Вѣдомости за 1892 годъ). 
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ніе рясофорнаго Илларіона съ родителями принесло ему 
величайшее утѣшеніе, успокоеніе и отраду и, по всей ви
димости, болѣе утвердило его въ подвигахъ монастырскаго 
послушанія. Юный трудникъ Божьихъ дѣлъ,—смиренный 
послушникъ Илларіонъ отправился «въ путешествіе во 
свѣтѣ семъ» съ весьма замѣтною и сильною любовію къ 
монастырскому аскетизму, къ молчаливому подвижниче
ству. Строго аскетическая черта нравственнаго облика 
смиреннаго Илларіона (впослѣдствіи Святителя Іоасафа), 
который съ юныхъ лѣтъ началъ борьбу съ грѣховными 
влеченіями, который въ юности позналъ суету міра и 
бренность преходящихъ его благъ, незабвенна для насель
никовъ Малороссіи. Изъ разсказовъ Малороссіянъ видно, 
что смиренный инокъ Кіево-Межигорскаго монастыря, бывая 
въ домѣ отца своего, въ имѣніи Чернявщинѣ *)  Прилук- 
скаго уѣзда, Полтавской губерніи, во время пиршествъ, 
предлагаемыхъ по временамъ его родителемъ для много
численныхъ гостей ’), сидѣлъ вдали отъ стола, одиноко, въ 
углу громаднаго зала и ѣлъ корки чернаго хлѣба, не раз
рѣшая себѣ прикасаться къ пищѣ, которая подавалась 
гостямъ. Опъ не раздѣлялъ радости привѣтливыхъ радуш
ныхъ хозяевъ (родителей своихъ) и веселія гостей—онъ 
смотрѣлъ взоромъ безграничнаго недоумѣнія и состраданія. 
Не сложно это преданіе, но весьма много характернаго 
для ублажаемаго Святителя Іоасафа содержится въ немъ! 
Для того, чтобы устоять среди соблазна и вмѣстѣ съ этимъ 
не огорчать исповѣданіемъ своей вѣры близкихъ для себя 
людей и тѣхъ, для кого она была непонятной, нужно было 
имѣть необыкновенную твердость воли, стойкость харак
тера, сильную вѣру и ревность къ славѣ Божіей 3). II 

') Въ Чернявщинѣ Святитель Іоасафъ провелъ свои дѣтскіе годы.
2) Сосѣдей, родственниковъ и знакомыхъ.
3) Матеріалы для біографіи Святителя Іоасафа, епископа Бѣлгородскаго и 

Обоянскаго. Собр. и издай, княземъ II. Д. Жеваховымъ. 'Г. 11-й, ч. 2-я, стр. 280-
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все это, т. ё. высокія качества души, какъ показываетъ 
образъ поведенія смиреннаго инока Илларіона, давно было въ 
душѣ юнаго подвижника (впослѣдствіи Святителя Іоасафа).

(Продолженіе слѣдуетъ).

Тяжкое и нестерпимое бѣдствіе, переживаемое 
нынѣ Россіей.

Все быстрѣй и сильнѣй движется пестрая и широкая, охва
тившая всю Россію волна еретическихъ, сектантскихъ и чисто 
языческихъ противорелигіозныхъ теченій, никѣмъ и ничѣмъ не 
сдерживаемыхъ на пути; повсюду въ наши мѣста эта волна изъ 
дальнихъ, видно, краевъ—нзъ-за-границы, изъ Петербурга, изъ 
западныхъ губерній приноситъ и религіозно-зловредную заразу и 
распространителей, различныхъ лжепроповѣдниковъ, книгоношей, 
агитаторовъ и другихъ религіозныхъ смутьяновъ, и ширится и 
растетъ религіозная смута, а еретическіе и сектантскіе агитаторы 
со всѣми иными религіозными смутьянами свободно устраиваютъ 
разрѣшенные и неразрѣшенные имъ религіозные «банкеты» и 
«митинги», на которыхъ со всею наглостью хулятъ они и осмѣи
ваютъ Православіе и Православную Церковь, общее ученіе вѣры 
Христіанской, всѣ догматы и истины вѣроученія христіанскаго; 
издѣваются надъ святѣйшими именами и лицами Спасителя, Божіей 
Матери. Іоанна Предтечи и другихъ Святыхъ... Боже нашъ! Боже 
нашъ!.. Что это такое?!.. Неужели на нашей землѣ не стало уже 
православнаго народа, нашего русскаго вѣрнаго своей исторіи 
народа, неужели нѣтъ у насъ больше никакихъ православныхъ 
властей изъ русскихъ людей и ни у кого нѣтъ никакой дѣйстви
тельной силы, ни энергіи, ни надлежащей власти, чтобы сдержать 
эту мучительно гнетущую духъ народа и глубоко оскорбительную 
религіозную смуту? Неужели всѣ, кому вручена на землѣ власть 
отъ Бога, рѣшили не только ослабить, но и совершенно предать
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на попраніе и поруганіе священную Богоучрежденную власть, 
господство п внутреннюю силу Православной вѣры и Церкви?.. 
Неужели эти. все же, вѣроятно, русскіе люди не страшатся гнѣва 
Божія: неужели не вразумила ихъ ужаснѣйшая Божья кара, раз
разившаяся надъ Россіей въ видѣ особой всероссійской Мессины, 
начавшейся глубокимъ политическіісъ проваломъ отъ Японской 
злополучной войны, длившейся затѣмъ нѣсколько лѣтъ, вплоть до 
1908 года, въ видѣ революціонно-вулканическихъ ударовъ, междо
усобицъ, смутъ и другихъ эксцессовъ революціи: провалъ и рево
люціонно-вулканическія изверженія погубили, вѣдь, многія сотни, 
тысячъ народа русскаго, кромѣ женщинъ и дѣтей, не считая ужас
наго и повсемѣстнаго обнищанія всего парода и всей нашей страны?... 
А самое бѣдствіе Итальянской Мессины, по своимъ ужасамъ не 
поддающееся описанію—это по истинѣ грозное и рѣшительное 
выступленіе карающей власти Всемогущаго Бога противъ власти 
міра и наглыхъ оскорбителей Божьяго достоинства и Божіей власти 
на землѣ?!... Неужели все это ни кого изъ нашихъ русскихъ носи
телей свѣтской власти не вразумляетъ, ни кого не страшитъ?... О, 
постыдное безстрашіе, постыдное мужество и позорная храбрость 
терпѣть нестерпимое оскорбленіе въ самомъ святилищѣ своего соб
ственнаго вѣрующаго духа, допускать наглые разбойническіе удары 
въ самое святое святыхъ нашей великой Матери—Православной 
Россіи п нашего родного и дорогого отца и брата—боголюбпваго 
народа русского: это жалкое безстрашіе свойственно лишь' само
убійцамъ и обезумѣвшимъ дѣтоубійцамъ;—и, точно, какъ бѣдное 
дитя,—вѣрный Богу народъ предается теперь предъ лицомъ всего 
міра на самое ужасное закланіе—къ вѣчной его погибели; и тѣ, 
кому ввѣрено оберегать его жизнь, сами теперь своими же руками 
открываютъ предъ разбойниками сокровенныя и священнѣйшія чув
ствилища души этого всемірнаго Божьяго дитяти, какъ-бы заботясь 
о томъ, чтобы ударъ былъ вѣрнымъ и смертельнымъ!... У, какъ 
страшно, какъ страшно становится за все’ совершающееся на рус
ской землѣ!... II невозможно... Нѣтъ, невозможно намъ ждать 
помилованія и спасенія Россіи,—а скорѣе новой ужаснѣйшей кары,
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новыхъ ужаснѣйшихъ бѣдствій, ибо мы сами предъ лицемъ всего 
міра предаемъ, и святѣйшее Имя и власть Божіи на всеобщее 
поруганіе и глумленіе; сами вмѣстѣ съ тѣмъ лишаемъ себя жизни!... 
У, какая во всемъ этомъ непроницаемая тьма, не видно просвѣта, 
ни выхода во кругъ,—точно особой какой-то таинственной рево
люціонной забастовкой, вдругъ, прерваны всѣ сокровеннѣйшія связи, 
всѣ нити духовнаго единенія и общенія людей русскихъ на рус
ской землѣ, вдругъ прекращены всѣ правильные и законные пути 
сообщенія съ самимъ центромъ,—съ душою всей Россіи, объеди
няющею въ себѣ и силу и власть свѣтскую и духовную.—съ свя
щеннѣйшею властью и сердцемъ Помазанника Божія: гдѣ этотъ 
нашъ свѣточъ жизни русской, гдѣ этотъ Богомъ данный Всерос
сійскій Маякъ, который помогъ бы намъ проникнуть къ просвѣту, 
къ спасительному выходу сквозь эту черную и страшную тьму 
новой и исключительной ночи революціонной, покрывшей и оку
тавшей вновь бѣдную Россію?!.. Гдѣ этотъ всѣми благоговѣйно 
чтимый Ангелъ—Архистратигъ Россіи, — «Ревнитель и Защитникъ» 
нашего Всероссійскаго духовнаго свѣта—вѣры и Церкви, — нашъ 
обожаемый русскій Православный Царь-Самодержецъ?... Таин
ственная тьма и смута новѣйшей революціи будто сокрыла, заво
локла какой-то мглою его священный ликъ вдали отъ пасъ: видно, 
трудно ему слышать насъ, трудно Ему, видно, и довѣриться нашему 
зову и воплю и подать намъ свою царственную руку помощи, ибо 
око Его царское, такъ еще недавно глядѣвшее въ Церковь непо
средственно чрезъ Святѣйшій Синодъ и руководившееся его церков
нымъ разумомъ и такимъ же освѣщеніемъ всѣхъ церковныхъ дѣлъ, 
теперь почему то,—къ величайшему горю Россіи, — принуждено 
руководиться особымъ искуственнымъ освѣщеніемъ тѣхъ же дѣлъ, 
заимствуемымъ то въ группѣ первыхъ государственныхъ чиновниковъ, 
то въ группѣ уполномоченныхъ государственныхъ дѣятелей, а между 
тѣмъ, какъ опытъ показалъ, что пониманіе и освѣщеніе дѣлъ церковныхъ 
со стороны названныхъ группъ ни въ какой степени не могутъ 
замѣнить пониманія и освѣщенія со стороны Высшаго іерархиче
скаго священноначалія церковнаго и со стороны разума и вѣрую-
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щаго сердца самого Помазанника Божія: искуственное государст
венное освѣщеніе функцій церковныхъ идетъ прямо въ разрѣзъ съ 
вѣковыми Богоустановленными основами и церковно закономѣрными 
свойствами Православной Церкви,—этого Всероссійскаго Свѣто
носнаго Источника, духовно озаряющаго многомилліонную семью 
вѣрующаго народа русскаго.. И неужели основные государст
венные законы державы Россійской такъ въ корнѣ измѣнены, что 
Всероссійскій Царь—Самодержецъ не властенъ уже почему то 
сноситься съ Православною Церковію непосредственно чрезъ сво
его уполномоченнаго слугу—Оберъ-Прокурора, а долженъ подчи
нить его сначала разнымъ диррективамъ и коррективамъ Совѣта 
Министровъ и Государственной Думы'?!... А между тѣмъ, посмот
рите вѣдь. Высочайшій Дворъ и Домъ Царя земнаго находится 
подъ непосредственнымъ наблюденіемъ и руководствомъ Самого 
Царя: такъ неужели же Высочайшій и Святѣйшій Дворъ и 
Домъ Царя Небеснаго, Милостію Божіею поставленный среди ве
ликой и святой Руси, среди великаго Православнаго народа рус
скаго не заслужилъ и не заслуживаетъ особаго и при томъ не
посредственнаго наблюденія и попеченія со стороны Самого Пра
вославно-русскаго Царя?!... Неужели это величайшее Небесное 
Царство—царство Христово можетъ быть въ той или иной мѣрѣ 
подчинено группѣ государственныхъ чиновниковъ и другихъ свѣт
скихъ дѣятелей государственныхъ,—часто разновѣровъ, и хотя 
благонамѣренныхъ и свѣдущихъ въ государственномъ отношеніи, 
но всегда почти весьма мало преданныхъ благу Церкви и еще 
менѣе свѣдущихъ въ законахъ и задачахъ ея благодатной жизни 
и дѣятельности?.... О, величайшее всенародное горе, величайшее 
общее бѣдствіе переживаетъ теперь Россія и многострадальный 
русскій народъ,—и нѣтъ помогающаго, нѣтъ спасающаго!!.. При
смотритесь ближе, глубже, и вы увидите, что мы переживаемъ 
теперь такія экономическія, и нравственныя и религіозныя усло
вія жизни, какія бываютъ лишь въ эпоху дѣйствительнаго плѣне
нія народа вѣрующаго какимъ либо иновѣрнымъ, или даже прямо 
языческимъ народомъ: въ самомъ дѣлѣ нашъ Православный рус-
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скій Царь и русскій народъ отнюдь не могутъ въ настоящее время 
предупреждать п останавливать общее народное горе п общія на
родныя бѣдствія религіозно - нравственнаго характера, — они мо
гутъ, повидимому, лишь оплакивать ихъ тяжкія послѣдствія... Вотъ 
напримѣръ, лишь послѣ возмутительной травли, глумленій, издѣ
вательства, всякаго рода преслѣдованій, клеветъ, всеобщаго позора 
предъ всей Россіей, послѣ того, какъ до самой смерти мучитель
ски влачили святаго мужа въ каррикатурахъ, въ сказкахъ, въ га
зетныхъ повѣстяхъ, статьяхъ и стихахъ, на частныхъ домашнихъ 
игрищахъ и на театральныхъ подмосткахъ, тогда лишь дорогіе 
останки великаго и святого старца священно-мученика и бого
носца дорогого батюшки отца Іоанна Кронштадтскаго отданы были 
Православному русскому Царю и народу, и въ это лишь время 
какъ бы слегка смолкло плѣнившее насъ дикое и темное полчище 
враговъ—изувѣровъ; и Царь и народъ могли тогда мирно скло
ниться предъ гробомъ святого мужа и въ глубокой благоговѣйной 
скорби оплакивать его кончину и перенесенныя имъ при жизни 
страданія и тяжкія бѣдствія; только въ этотъ моментъ они мо
гли отдаться единственно для насъ родному теперь и общему 
чувству—чувству горя, скорби и слезъ: развѣ это не то подлин
ное состояніе души народа, которое одно вполнѣ достаточно и ярко 
рисуетъ дѣйствительное плѣненіе Россіи дикими и безбожными 
языческими изувѣрами новаго времени?! Да, такъ варварски по
ступило съ нашимъ русскимъ святымъ мужемъ плѣнившее насъ 
новое агарянское безнаціональное племя, живущее на русской 
землѣ,—но выясняется теперь, что точно также оно готовится по
ступить и со всею Православной Церковью Россійской,—то были 
лишь отдѣльные толчки и удары, то были предваряющія предзна
менованія, глубоко печальныя и возмутительныя... По одновременно 
съ этими ужасными и возмутительными предзнаменованіями без
божные и дикіе агаряне нашего времени направили уже густыя 
тучи своихъ отравленныхъ злобою стрѣлъ, густыя тучи всякаго 
вражескаго огня и дыма противъ всей Православной Церкви. Пра- 
вославно-вѣрующаго народа русскаго и его пастырей... Вотъ, ви-
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дпмъ мы уже, какъ снимаютъ оніі всѣ законныя преграды п пре
поны, направляютъ на самыя основы нашей Православной вѣры 
и Церквп широкую мутную волну ересей, раскола, сектантства, 
языческой философіи, перемѣшанныхъ съ наглой критикой, глум
леніями, насмѣшками и издѣвательствами надъ всей Православной 
Церковью... II такимъ образомъ, уже готовъ теперь и растетъ все 
больше и больше особый видъ революціонной смуты—смуты ре
лигіозной; и въ этомъ же религіозномъ духѣ особый революціон
ный натискъ, или плѣнъ агарянскій уже тѣснитъ народную душу 
и угрожаетъ ей полнымъ религіозно-нравственнымъ опустошеніемъ, 
для цѣлей будущей какой-либо пьяной русской революціи, вродѣ 
Пугачева, или Стеньки Разина... Что же?! Видя и прозрѣвая все 
это, неужели мы будемъ долго находиться въ своемъ постыдномъ 
безстрашіи и съ позорнымъ мужествомъ будемъ сносить отъ своихъ 
революціонно-кровожадныхъ плѣнителей и религіозно-нравственныхъ 
угнетателей всѣ ихъ подлыя и гнусныя издѣвательства надъ нашими 
священнѣйшими завѣтами и святынями нашей отеческой вѣры и 
религіозно-нравственной жизни?.. Да, со скорбію скажемъ снова: 
просвѣта пока не видно вовсе... А между тѣмъ бѣдствіе наше и 
горе народное еще болѣе отягчается тѣмъ типично русскимъ среди 
служилыхъ людей обстоятельствомъ, что наши русскіе госу
дарственные мужи, гоняясь за проведеніемъ во всю русскую 
жизнь исключительнаго принципа государственнаго и исключитель
ной закономѣрности государственной, совершенно не хотятъ по
нять и признать возможности и необходимости существованія въ 
Православной Церкви особой ей одной свойственной закономѣр
ности; они съ непримиримымъ упрямствомъ стремятся проводить 
свой властный, чисто государственный принципъ закономѣрности 
политической и даже полицейской, въ религіозно-интимныя и даже 
благодатныя сферы жизни и дѣятельности, чисто церковныя и ре
лигіозно-нравственныя: они въ этомъ случаѣ, къ великому7 горю 
Православной Россіи, сознательно или безсознательно.—вѣрнѣе же 
по русско-служилому упрямству7 своему, объединяются съ врагами 
или дѣйствуютъ по крайней мѣрѣ совершейно въ руку’ враговъ
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Православной вѣры, враговъ русскаго народа и самого же русскаго 
государства.., И вглядитесь вы, въ этомъ ослѣпленіи и затменіи 
своіі люди быотъ своихъ, терзаютъ ихъ, мучатъ, преслѣдуютъ.... 
И такимъ образомъ въ нынѣшнее время, какъ и въ прежнее чи
сто внѣшнее революціонное время, выявляются всѣ черты смутнаго 
или революціоннаго времени, съ своей характерной между усобной 
браныо и даже кровопролитіемъ въ формѣ тягчайшихъ и мучитель
ныхъ страданій вѣрующаго духа и сердца... И такъ, по прежнему 
«нѣсть мира, нѣсть ослабы, нѣсть успокоенія въ домѣхъ нашихъ, 
ниже во градѣхъ и весехъ нашихъ»,..

Саратовскій Епископъ Гермогенъ. 

Перепечатано изъ № 41, «.Братскій Листокъ-» за 1909 г.

Какъ упорядочить исповѣдь и причащеніе мірянъ.
(Изъ пастырской практики).

Съ первыхъ дней своей пастырской службы въ сельскомъ при
ходѣ я озабоченъ былъ тѣмъ, чтобы упорядочить и сдѣлать благо
творнымъ для моихъ прихожанъ исполненіе ими христіанскаго долга 
исповѣди и причащенія Св. Таинъ.

Въ теченіе 10-лѣтней пастырской практики мною употребля
лись іі нынѣ употребляются въ дѣлѣ исповѣди и причащенія мірянъ 
своеобразные пріемы, съ которыми, думаю, небезъинтересно будетъ 
ознакомиться моимъ сопастырямъ.

Первое зло, съ которымъ пришлось бороться въ приходѣ, это 
было—уклоненіе нѣкоторыхъ прихожанъ отъ исповѣди и причаще
нія Св. Таинъ.

Выходя изъ соображенія, что это печальное явленіе зависитъ 
отъ непониманія пасомыми важности, значенія и необходимости Св. 
Таинствъ въ дѣлѣ спасенія, я произнесъ въ храмѣ рядъ катихизи
ческихъ поученій о покаяніи и причащеніи. Одновременно съ тѣмъ 
прп религіозно-нравственныхъ чтеніяхъ въ мѣстной церковно-при
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ходской школѣ предложилъ вниманію слушателей живые разсказы, 
наглядно изъясняющіе, какъ опасно и гибельно уклоняться отъ 
исповѣди и отъ чаши спасенія. Результаты поученій и чтеній ока
зались самыми благопріятными: нынѣ не только нѣтъ уклоняющихся 
отъ исповѣди и причащенія Св. Таинъ, но насчитывается очень 
много прихожанъ, говѣющихъ дважды, трижды и даже четыре раза 
въ годъ.

Замѣтивъ въ первый годъ своей службы, что нѣкоторые при
хожане во время Великаго поста ограничиваютъ свое говѣніе при
ходомъ въ храмъ только для исповѣди и причащенія, я занялся 
разслѣдованіемъ причинъ предосудительнаго поведенія прихожанъ и 
по наведеннымъ справкамъ узналъ, что указанное нерадѣніе пасо
мыхъ обусловливалось нерадѣніемъ прежде бывшихъ пастырей, на
чинавшихъ великопостное служеніе въ храмѣ не съ понедѣльника, 
а съ среды или даже съ четверга седмицы.

Объявивъ прихожанамъ, что въ теченіе Великаго поста бого
служеніе будетъ совершаться мною ежедневно, я, съ цѣлью повліять 
на взрослыхъ пасомыхъ примѣромъ дѣтей ихъ, обучающихся въ 
церковной школѣ, распорядился, чтобы всѣ учащіеся начали го
вѣнье и посѣщеніе храма съ понедѣльника первой седмицы Великаго 
поста. Разсчетъ мой оправдался. Во вторникъ на утренѣ, кромѣ 
дѣтей, стояло въ храмѣ не мало ихъ родителей, а въ среду на 
литургіи храмъ былъ полонъ молящагося народа.

Мысль о томъ, что исповѣдь многочисленныхъ говѣльщиковъ, 
начатая съ полудня пятницы, окажется для меня чрезмѣрно утоми
тельной, а для прихожанъ малоплодной, понудила меня ввести но
вый, едва-ли гдѣ практикующійся, обычай. Объяснивъ прихожанамъ, 
что исповѣдь, совершаемая исключительно наканунѣ субботы, не 
даетъ имъ возможности подробно и искренно повѣдать духовнику 
о своихъ грѣхахъ, я предложилъ имъ раздѣлиться на три группы, 
изъ которыхъ первая—дѣти должны исповѣдаться въ среду, вто
рая—женщины—въ четвергъ и третья—мужчиньі—въ пятницу. 
Предложеніе мое всѣми прихожанами охотно было принято и годъ— 
за—годомъ создало новый, несомнѣнно, благодѣтельный обычай.
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Самая исповѣдь, совершаемая мною, имѣетъ издавна-устано- 
впвпіійся и, мнѣ думается, небезполезный порядокъ.

Предварительно исповѣди каждый разъ предлагается мною по
ученіе, изъясняющее значеніе исповѣди и тѣ условія, при которыхъ 
она бываетъ благотворна для исповѣдниковъ. Вслѣдъ затѣмъ го
вѣльщики, слѣдуя моему примѣру, опускаются на колѣни и, по
вторяя за мною слова «повседневнаго исповѣданія грѣховъ», каются 
такимъ образомъ во всѣхъ грѣхахъ, перечисляемыхъ въ упомяну
томъ « исповѣданіи ».

По окончаніи «повседневнаго исповѣданія грѣховъ» мною чи
тается громко и раздѣльно общая для всѣхъ говѣльщиковъ молитва: 
«Господи Боже спасенія рабовъ Твоихъ, милостиве и щедро п 
долготерпѣливе »....

Послѣ этой молитвы каждый говѣлыпикъ, въ отдѣльности, 
подходитъ къ аналогію, гдѣ лежитъ Св. Крестъ и Евангеліе, и 
кается въ грѣхахъ, неупомянутыхъ въ «повседневномъ исповѣданіи».

Во избѣжаніе толкотни іі безпорядка, обычно бывающихъ въ 
нашихъ храмахъ при псповѣди, я разъ навсегда заявляю, чтобы 
никто изъ говѣльщиковъ не подходилъ къ аналогію для исповѣди, 
не будучи вызванъ мною по имени.

. Считая предосудительнымъ и непозволительнымъ обычай пспо- 
вѣдывать говѣльщиковъ во время повечерія и утрени, совершаемыхъ 
наканунѣ субботы, я неизмѣнно держусь правила псповѣдывать до 
пли послѣ указаннаго богослуженія. Съ дѣтства убѣдившись, какъ 
мучительно долго тянется «молитвенное правило», читаемое обычно 
по окончаніи богослуженія, при отходѣ говѣющихъ ко сну, я, съ 
цѣлью внести оживленіе въ глубокосодержателыюс и умилительное 
«правило», установилъ обычай, чтобы положенные въ «правилѣ» 
каноны Спасителю, Богородицѣ, Ангелу Хранителю и всѣмъ свя
тымъ читались на утренѣ одновременно съ канонами изъ постной 
тріоды и мѣсячной минеи. Чтеніе каноновъ, прерываемое пѣніемъ 
ирмосовъ, проходитъ оживленно и незамѣтно, не взирая на то, что 
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послѣ шестой пѣсни канона мною неотложно читается акаѳистъ 
ІІр. Богородицѣ.

По прочтеніи 1 -го часа говѣльщики выслушиваютъ «молитвы 
на сопъ грядущимъ», прикладываются къ святому кресту п, полу
чивъ напутственное наставленіе, какъ вести себя послѣ исповѣди 
п «правила», идутъ домой. На слѣдующій день утромъ не всѣ го
вѣющіе являются своевременно въ храмъ для слушанія «послѣдо
ванія ко святому причащенію», въ виду чего я установилъ, чтобы 
до начала «часовъ» читались только утреннія молитвы и канонъ 
ко причащенію, а молитвы ко причащенію читались (въ концѣ ли
тургіи) вмѣсто причастнаго стиха, предъ самымъ причащеніемъ 
мірянъ. Читаемыя въ это время молитвы «ко причащенію» вводятъ 
говѣльщиковъ въ настроеніе, соотвѣтствующее наступающему, важ
нѣйшему для сп’асенія ихъ души, моменту, и вмѣстѣ съ тѣмъ пре
доставляютъ священнодѣйствующему пастырю возможность неспѣшно 
раздробить Св. Тѣло Господа Іисуса Христа на частицы для при- 
чащепія мірянъ.

По окончаніи литургіи я обычно самъ читаю для прпчастни 
ковъ благодарственныя молитвы, послѣ чего привѣтствую ихъ съ 
принятіемъ Св. Таинъ и внушаю имъ избѣгать всякаго грѣха и 
порока.

Свящ. Порфирій Амфитеатровъ.

при вступленіи на новое мѣсто служенія въ Покровской церкви 

города Рыльска.

Возлюбленные о Христѣ братія 
и сестры!

По примѣру верховнаго Пастыреначальника нашего Господа 
Іисуса Христа, привѣтствовавшаго своихъ учениковъ по воскресеніи 
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изъ мертвыхъ словами: «миръ вамъ», и я, недостойный служитель 
Его, привѣтствую васъ тѣми же святыми словами: «миръ вамъ».

По избранію и назначенію благостнѣйшаго архипастыря на
шего, наипаче же по Всеблагому произволенію Самаго Пастыре
начальника, Господа нашего Іисуса Христа призываюсь я, недо
стойный, на великое и многотрудное служеніе дѣлу спасенія вашего, 
на пастырское дѣло въ семъ святомъ храмѣ. Болѣе 25-ти лѣтъ я 
служилъ почти на противоположномъ краю отъ сего города; но 
память объ этомъ краѣ для меня всегда была не чужда и дорога, 
потому что я уроженецъ этого края. ІІе чуждъ для меня и городъ 
Рыльскъ: въ немъ я провелъ лучшіе, отроческіе годы моей жизни, 
здѣсь получилъ первоначальное школьное воспитаніе и образованіе. 
Не чуждъ для меня и этотъ св. храмъ: при немъ въ періодъ моей 
школьной жизни служилъ мой родственникъ и я, бывая у него, 
не разъ читалъ и пѣлъ въ этомъ св. храмѣ па клиросѣ. Не чуждъ 
для меня, блаженной памяти, высокочтимый протоіерей о. Кон
стантинъ, недостойнымъ замѣстителемъ котораго являюсь я: онъ 
былъ моимъ учителемъ въ духовномъ училищѣ- Его добрый, оте
ческій обликъ сейчасъ ясно отображается въ моемъ воображеніи. 
Вѣчная память ему, да вселитъ его Милосердый Отецъ нашъ Не
бесный въ селеніяхъ Праведныхъ!

Посѣщая въ періодъ своего священства по родственнымъ свя
зямъ городъ Рыльскъ, я всегда считалъ своимъ долгомъ побывать 
и въ семъ святомъ храмѣ, чтобы помолиться Богу и возобновить 
дорогія впечатлѣнія дѣтства.. Особенно свѣжо въ памяти моей по
слѣднее мое посѣщеніе два года тому назадъ. Придя ко всенощной, 
я былъ пораженъ стройнымъ пѣніемъ, величіемъ и красотою свя
таго храма сего. Сама собою явилась мысль: честь и хвала слу
жителямъ и прихожанамъ храма сего. Невольно признаюсь, у меня 
явилось молитвенное желаніе: о, если бы Господь привелъ мнѣ 
послужить въ этомъ благолѣпномъ храмѣ? II вотъ, Промысломъ 
Всевышняго желаніе мое исполнилось. Что же остается мнѣ, какъ 
не благодарить Господа и отдать всѣ силы мои на достойное слу
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женіе Ему. Трудна и велика задача по моимъ слабымъ силамъ. 
Не безъ трепета, не безъ великаго смущенія вступаю я на новое 
мѣсто своего служенія. Въ продолженіе 25 лѣтъ Господь судилъ 
мнѣ проходить пастырское служеніе свое въ сельскихъ приходахъ, 
а нынѣ Господь привелъ меня на пастырское дѣло въ этотъ св. 
градъ, въ сей дивный св. храмъ, сіяющій и преукрашенный усер
діемъ и трудами благоукрасителей. Невольно въ эти минуты во 
мнѣ зараждается тревога, съѵмѣю ли я, пріобыкшій къ сельской 
тишинѣ и простотѣ, исполнять болѣе строгія требованія городской 
службы, удовлетворять болѣе широкимъ запросамъ городскаго на
селенія, быть полезнымъ въ болѣе требовательной городской средѣ? 
Полагаться ва свои силы въ предлежащемъ мнѣ служеніи отнюдь 
не смѣю. Если св. апостолъ Павелъ не находитъ ничѣмъ инымъ 
похвалиться, какъ только немощами своими, то мнѣ, всего болѣе 
прилично непрестанно памятовать только о немощахъ своихъ. Но 
твердо вѣрую и исповѣдую съ Апостоломъ, что сила Божія въ 
немощахъ совершается, что силенъ Господь, призвавый меня на 
новое мѣсто служенія, даровать мнѣ силы и къ прохожденію сего 
служенія; вѣрую, что благодать Божія, всегда немощная врачующая 
и оскудѣвающая восполняющая, восполнитъ и мои немощи. II въ 
этой вѣрѣ, въ этомъ упованіи я нахожу себѣ и опору и утѣшеніе 
при вступленіи моемъ на новое мѣсто служенія.

Вступая нынѣ въ вашу среду, къ вамъ, братія и сестры, обра
щаюсь нынѣ съ искреннею просьбою: примите меня, приходящаго 
къ вамъ съ любовію, съ готовностію всѣми силами послужить дѣлу 
вашего спасенія,—примите меня съ истинно христіанскою любовію, 
которая, по словамъ того же ап. Павла: долготерпптъ, милосерд
ствуетъ, не завидитъ, не превозносится, не гордится, не безчин
ствуетъ, не раздражается, не мыслитъ зла (1 Кор. 13 г. 4,5 ст.). 
Неизбѣжныя на первыхъ порахъ ошибки,- столь естественныя при 
служеніи въ новой средѣ, покройте своей любезной снисходитель
ностью и добротою; а въ случаяхъ моихъ недоумѣній не откажите 
въ своемъ добромъ содѣйствіи, въ своихъ благихъ совѣтахъ. Съ 
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своей стороны, могу пообѣщать вамъ непрестанно по мѣрѣ своихъ 
силъ, въ предѣлахъ моихъ знаній, умѣнія и правъ всемѣрно слу
жить великому дѣлу вашего спасенія и усердно проходить пред
стоящее мнѣ многотрудное пастырское служеніе.

Нынѣ, въ первый день служенія своего среди васъ, брат, п 
сестры, объединимся въ искренней молитвѣ нашей къ Устроителю 
нашего спасенія, Пастыреначальнику Іисусу Христу, чтобы Онъ. 
по молитвамъ Пречистыя Матере Своея, пречистому покрову Ко
торой посвященъ храмъ сей, утвердилъ насъ въ вѣрѣ и укрѣпилъ 
среди насъ истинную любовь, и, избавляя насъ отъ всякихъ бѣдъ 
и напастей, сподобилъ всѣхъ насъ содѣлаться наслѣдниками обѣ
тованной вѣчной жизни.

Города Рыльска, Покровской церкви, свящ. Владиміръ По
лянскій.

ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
„ЗОДЧІІ/Г.

Г. Курскъ. Врем. адресъ: Ново-Преображенская ул. д. 
№ 8, Гвоздева (между Авраамовской и Золотаревской ул.).

•—_____ -----------------------------------

Заручившись сотрудничествомъ архитекторовъ и ин- 
женеровъ-спеціалистовъ и войдя въ сношеніе со столич
ными строительными фирмами, контора „30ДЧІИ“ при
нимаетъ на себя исполненіе всевозможныхъ строительныхъ 

работъ, проектовъ и т. д.
Исполненіе проектовъ церквей, церковныхъ домовъ и 

школъ; разсчетъ устойчивости церквей.
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Надзоръ за постройкой таковыхъ.
Установка электрическаго освѣщенія. 
Устройство отопленія и вентиляціи.

Условія слѣдующія:
1) отъ 300 до 600 р. и б. за составленіе проекта церкви 

н надзоръ за ея постройкой.
2) отъ 100 до 300 р. и б. за проектъ церкви.
3) отъ 100 до 300 р. и б. за составленіе проектовъ и 

надзоръ за постройкой — часовенъ, школъ, церковныхъ 
домовъ.

4) отъ 20 до... 50 р. и б. за поѣздки въ уѣздъ въ за
висимости отъ разстоянія и продолжительности.

Для бѣдныхъ приходовъ УСТУПКА и льготныя условія пла
тежа.

Въ конторѣ «ЗОДЧІЙ» техническіе совѣты даются 
архитекторами и инженерами БЕЗПЛАТНО отъ 4 до 6 ч. веч.

Контора открыта ежедневно отъ 11 ч. утра до 6 ч. 
вечера, кромѣ воскресныхъ и праздничныхъ дней.

Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки—во всякое 
время.

Редакторъ неоффиціальной части,
Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется 21 апрѣля 1909 года. Цензоръ, Законоучитель Курской 
учительской семинаріи, протоіерей Іоаннъ Чекановъ. 

Курскъ, типографія Дома Трудолюбія.



Приложеніе къ № 13 Курскихъ Епар 
хіальныхъ Вѣдомостей за 1909 г. (ч. оффи
ціальная).ЖУРНАЛЫ

Рыльскаго II раіонно-окружнаго съѣзда духовенства (4—6 фев
раля, 1909 года).

А. Тіо вопросамъ, предложеннымъ съѣзду Правленіемъ 
духовнаго училища.

ЖУРНАЛЪ № 1-й.
1909 г. 4 февраля. Въ покои Его Преосвященства, Прео

священнаго Іоасафа. Епископа Рыльскаго прибыли депутаты отъ 
5 уѣздовъ Рыльскаго раіона. Послѣ молебна, отслуженнаго Прео
священнымъ Іоасафомъ соборнѣ съ собравшимися депутатами, соб
раніе объявлено было открытымъ и, по предложенію Преосвящен
наго, подъ руководствомъ старѣйшаго изъ прибывшихъ протоіерея 
Алексія Килимова, приступлено было къ избранію товарища 
предсѣдателя и дѣлопроизводителей, при чемъ закрытой баллоти
ровкой по запискамъ избранными оказались: товарищемъ предсѣ
дателя священникъ Василій Каллистратовъ и дѣлопроизводителями: 
священники Евгеній Килимовъ и Николай Поповъ.

Предсѣдатель протоіерей Алексій Килимовъ.
Свящ. Ѳедоръ Семеновъ. 
Свящ. Николай Невскій. 
Свящ. Владиміръ Колмаковъ. 
Свящ. II. Никитинъ.
Свящ. Петръ Хорошевъ.
Свящ. Михаилъ Межевитпновъ.
Свящ. Платонъ Васильевъ.
Свящ. Николай Одинцовъ.
Свящ. Владиміръ Тимоновъ. 
Свящ. Николай Селивановъ. 
Свящ. Іаковъ Маршалкпнъ.



Свящ. Василій Карпинскій.
Свящ. Леонидъ Раздольскій.
Свящ. Василій Каллистратовъ.
Свящ. Михаилъ Аушевъ.
Свящ. Ѳедоръ Ершовъ.
Свяш. Исаакъ Поповъ.
Свящ. Василій Поповъ.
Свящ. В. Мухинъ.
Свящ. Іоаннъ Стефановскій.
Свящ. М. Поповъ.
Свящ. Николай Поповъ.
Свящ. Евгеній Килимовъ.

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Преосвященнаго 
Іоасафа, Епископа Рыльскаго, отъ 4 февраля 1909 г. за № 720: 
* Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 2-й.
1909 г. 4 февраля. Съѣздъ въ полномъ составѣ подъ пред

сѣдательствомъ Его Преосвященства, Іоасафа, Епископа Рыль
скаго, имѣлъ сужденіе по вопросу 1 программы вопросовъ съѣзда 
—о единовременномъ ассигнованіи суммы на пополненіе библіо
теки при Рыльской семинаріи до 1000 р.—По всестороннемъ 
обсужденіи сего вопроса съѣздъ постановилъ', просить Правленіе 
Курской духовной семинаріи, исполнить утвержденный Его Пре
освященствомъ журналъ № 11 отъ 19 февраля 1908 г. І-го 
Рыльскаго раіонно—окружнаго съѣзда и вновь подтвердить благо
чиннымъ Рыльскаго раіона, чтобы исправно взносили на Рыль- 
скую семинарскую библіотеку ассигнованную тѣмъ же съѣздомъ 
сумму по 25 к. отъ причта.

(Слѣдуютъ подписи Преосвящ. Предсѣдателя, Іоасафа, Епи
скопа Рыльскаго и уполномоченныхъ).



о

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства Епископа Курскаго и Обоянскаго отъ 17 февраля 1909 г. 
за № 1508: «.Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 3-й.
1909 г. февраля 4 дня. Съѣздъ духовенства въ полномъ 

составѣ подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, Преосвя
щеннаго Іоасафа, Епископа Рыльскаго, заслушалъ второй вопросъ, 
подлежащій его обсужденію—изысканіе средствъ на учрежденіе 
должности библіотекаря 120 р. въ годъ. Приглашенный въ засѣ
даніе Его Преосвященствомъ г. смотритель училища А. А. Утѣ
хинъ объяснилъ съѣзду, что до сихъ поръ должность библіо
текаря исполнялъ онъ самъ и безмездно и что, если съѣздъ 
въ настоящее время затрудняется изыскать жалованье библіоте
карю, то онъ согласенъ еще на нѣкоторое время принять на себя 
трудъ по завѣдыванію библіотекой на прежнихъ основаніяхъ. Вы
слушавъ это заявленіе, съѣздъ единодушно принесъ благодарность 
г-ну смотрителю за предложенный имъ безмездный трудъ по долж
ности библіотекаря.

(Слѣдуютъ подписи Предсѣдателя съѣзда Іоасафа, Епископа 
Рыльскаго и всѣхъ отцовъ уполномоченныхъ).

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
Епископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 17 февраля 1909 г. за № 
1509: «Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 4.
1909 г. 4 февраля. Съѣздъ въ полномъ составѣ подъ пред

сѣдательствомъ Его Преосвященства Іоасафа, Епископа Рыль
скаго, имѣлъ сужденіе по вопросу 11 программы вопросовъ 
съѣзда—о заслушаніи указа Св. Синоду отъ 22 августа 1908 г. 
за № 10168 но дѣлу объ бткрьггіи при Рыльскомъ духовномъ учи
лищѣ 2-го семинарскаго класса. Указъ былъ заслушанъ и принятъ 
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къ свѣдѣнію іі руководству при сужденіи по вопросу объ открытіи 
при Рыльскомъ духовномъ училищѣ 3-го іі 4-го семинарскихъ клас
совъ, къ каковому вопросу постановлено и перейти.

(Слѣдуютъ подписи ГІреосвящ. Предсѣдателя съѣзда Іоасафа. 
Епископа Рыльскаго и отцовъ уполномоченныхъ).

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства Епископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 17 февраля 1909 г. 
за №. 1510: « Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 5.
1909 г. 4 февраля. Съѣздъ въ полномъ составѣ подъ пред

сѣдательствомъ Его Преосвященства Іоасафа, Епископа Рыль
скаго, имѣлъ сужденіе по вопросу 10 программы вопросовъ 
съѣзда — объ оборудованіи семинаріи при Рыльскомъ духов
номъ училищѣ. Были заслушаны: 1) журналъ съѣзда депутатовъ 
отъ духовенства Курскаго и Рыльскаго раіоновъ за № 3 отъ 11 іюня 
1908 г. съ резолюціей на немъ Его Преосвященства отъ 13 іюня 
за № 4663 и 2) журналъ съѣзда духовенства Рыльскаго училищ
наго округа отъ 17 сентября 1908 г. за № 6. Признавая жела
тельнымъ открытіе при Рыльскомъ духовномъ училищѣ 3 и 4 клас
совъ семинаріи, съѣздъ находитъ, что размѣщеніе ихъ въ зданіи 
училища въ томъ видѣ, какъ оно есть, невозможно, а необходимо 
или расширить существующій корпусъ капитальной пристройкой на 
указанныя журналомъ № 3 двухраіоннаго съѣзда суммы въ раз
мѣрѣ 40000 руб., или не дѣлая такой затраты, строить отдѣль
ный флигель, а занимаемое квартирами смотрителя училища и 
его помощника помѣщеніе приспособить подъ классы, или, на
конецъ, по предложенію г. смотрителя, вмѣсто постройки флигеля 
купить продающійся рядомъ съ училищной усадьбой домъ для квар
тиръ г. смотрителя и его помощника. Вопросъ о расширеніи кор
пуса всѣмъ съѣздомъ, ^ромѣ одного, былъ отклоненъ. Признано 
желательнымъ или строить отдѣльный флигель или пріобрѣсти 
вышеуказанный домъ, такъ какъ послѣднее обойдется много дешевле I
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и остатокъ отъ строительныхъ суммъ можетъ быть употребленъ на 
содержаніе домовъ, и окончательное постановленіе по сему сдѣлать 
послѣ осмотра всѣмъ съѣздомъ квартиръ смотрителя и его помощ
ника утромъ 5 февраля. Далѣе, съѣздъ находитъ необходимымъ 
присовокупить, что открытіе 3 и 4 семинарскихъ классовъ воз
можно подъ условіемъ, что жалованье преподавателямъ семинарскихъ 
классовъ и обезпеченіе учебными пособіями будетъ производиться 
по примѣру уже открытыхъ двухъ классовъ изъ тѣхъ суммъ, какія 
ассигнуются на жалованье преподавателямъ Курской семинаріи въ 
параллельныхъ классахъ, имѣющихъ быть переведенными въ Рыль- 
скую семинарію, такъ какъ мѣстныхъ средствъ на это съѣздъ не 
только не имѣетъ, но и въ будущемъ указать не можетъ. 
Что же касается 40000 р. наличными, опредѣленныхъ журналомъ 
№ 3 съѣзда духовенства Курскаго п Рыльскаго раіоновъ отъ 11 
іюня 1908 г., то постановлено: по утвержденіи настоящаго жур
нала, просить правленіе Рыльскаго духовнаго училища получить 
40000 р. и причислить ихъ къ суммамъ училища на оборудованіе 
семинарскихъ классовъ при училищѣ.

(Слѣдуютъ подписи Преосвящ. Предсѣдателя съѣзда Іоасафа, 
Еппскопа Рыльскаго и отцовъ уполномоченныхъ).

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвящен
ства Епископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 20 февраля 1909 г. 
за № 1650: «.Правленіе Рыльскаго духовнаго училища раз
смотритъ этогпъ журналъ съ приложеніями къ нему, со 
всею тщательностью обсудитъ дгъло и дастъ мнѣ .рѣши
тельный гі окончательный отвѣтъ на вопросъ: возможно 
или невозможно открытіе съ 1909)'10 учебнаго года 3 семи
нарскаго класса въ г. Рыльскѣ, не прибѣгая къ расширенію 
существующаго зданія училища и, построить новыхъ зданій'».

ЖУРНАЛЪ № 11.
1909 г. февраля 5 дня. Духовенство раіоннаго съѣзда въ 

полномъ своемъ составѣ подъ предсѣдательствомъ свящ. Василія 
Каллистратова имѣло предметомъ своихъ занятій сужденіе по во-
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просу объ изысканіи средствъ на увеличеніе жалованья учи
лищному врачу и фельдшеру,—Вполнѣ сознавая сложность обя
занностей училищныхъ врача и фельдшера и усерднѣйшее испол
неніе ими этихъ обязанностей, съѣздъ духовенства, не имѣя 
возможности, по крайней ограниченности и даже полному отсут
ствію свободныхъ училищныхъ суммъ поощрить ихъ прибавкой 
къ получаемому ими содержанію, долгомъ своимъ поставляетъ 
просить правленіе училища ходатайствовать, предъ кѣмъ то надле
житъ, о поощреніи г-на училищнаго врача почетной наградой, а 
г. фельдшера благодарить. О чемъ и составленъ сей журналъ.

(Слѣдуютъ подписи товарища предсѣдателя съѣзда и отцовъ 
уполномоченныхъ).

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
Епископа Курскаго и Обоянскаго, отъ 20 февраля 1909 г., за А» 
1640: « Утверждается ».

ЖУРНАЛЪ '№ 12.
1909 г. февраля 5 дня. Рыльскій раіонно—окружный съѣздъ ду

ховенства въ полномъ своемъ составѣ подъ предсѣдательствомъ то
варища предсѣдателя священника Василія Каллистратова въ вечер
немъ засѣданіи имѣлъ сужденіе о покрытіи дефицита въ размѣрѣ 
1273 р., вызваннаго дороговизной содержанія. Выслушавъ объяс
неніе г. смотрителя училища А. А. Утѣхина, изъ котораго видно, 
что дефицитъ образовался не только отъ дороговизны содержанія, 
а и отъ того, что ассигнованная сумма въ 1906-мъ году 2000 
р. на внѣшній ремонтъ зданія училища не была взята своевре
менно изъ остатковъ училищныхъ суммъ, заключающихся въ го
сударственной рентѣ, чтобы не понести убытка прп размѣнѣ бу
магъ, а расходъ по означенному ремонту былъ покрытъ изъ смѣт
ныхъ поступленій на содержаніе училища, и въ виду того, что, 
по заявленію г. смотрителя, дефицитъ этотъ можетъ быть покрытъ 
изъ остатковъ смѣтныхъ поступленій на содержаніе училища въ 
семъ году, постановилъ: покрыть дефицитъ вышеозначецными остат
ками.



(Слѣдуютъ подписи тов. предсѣдателя съѣзда и отцовъ упол
номоченныхъ).

На семъ журналѣ послѣдовала резолюція Его Преосвященства 
Епископа Курскаго и Обоянскаго. отъ 20 февраля 1909 г. за № 1641: 
«Утверждается'».

ЖУРНАЛЪ № 13.
1909 года февраля 5 дня. Рыльскій раіонно-окружнын съѣздъ 

духовенства подъ предсѣдательствомъ товарища предсѣдателя, 
священника Василія Каллистратова имѣлъ сужденіе по вопросу 
объ указаніи постояннаго источника и опредѣленнаго размѣра 
жалованья третьему надзирателю вмѣсто назначенія таковаго изъ 
остатковъ отъ содержанія училища постановилъ: въ виду того, что 
жалованье третьему надзирателю въ размѣрѣ 300 руб. уже ассиг
новано и вошло въ смѣту расходовъ на 1909 годъ, считать во
просъ этотъ тѣмъ самымъ уже рѣшеннымъ.

Резолюція Его Преосвященства Епископа Курскаго и Обоян
скаго на семъ журналѣ, за № 1642 отъ 1909 года февраля 20: 
«Утверждается* .

ЖУРНАЛЪ № 14.
1909 года февраля 5 дня. Съѣздъ въ полномъ своемъ со

ставѣ подъ предсѣдательствомъ товарища предсѣдателя о. Василія 
Каллистратова имѣлъ сужденіе во вопросу о назначеніи жалованья 
дѣлопроизводителю и увеличеніи таковаго письмоводителю Рыль
скаго духовнаго училища. Постановилъ: —за недостаткомъ средствъ 
означенный вопросъ оставить открытымъ до слѣдующаго ІІІ-го 
раіоннаго съѣзда.

Резолюція Его Преосвященства Епископа Курскаго и Обоян
скаго на семъ журналѣ, отъ 20 февраля, за № 1643: ^Утвер
ждается'».
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ЖУРНАЛЪ № 15.
1909 года февраля 5 дня. Съѣздъ въ полномъ своемъ со

ставѣ подъ предсѣдательствомъ товарища предсѣдателя священника 
Василія Каллистратова имѣлъ сужденіе по вопросу объ изысканіи 
средствъ на жалованье за 4 урока пѣнія въ семинарскихъ клас
сахъ 200 руб. Изъ обмѣна мнѣній по сему предмету и изъ 
отношеній правленія Курской духовной семинаріи отъ 21 іюля 
1908 года за № 934 и отъ 8 октября за № 1533 выясни
лось, что хотя на этотъ предметъ ассигнованій изъ суммъ Свя
тѣйшаго Синода и не положено, но что на этотъ предметъ суще
ствовалъ процентный взносъ съ церквей епархіи, который въ 1906 г. 
возложенъ на епархіальный свѣчной заводъ, а также, что на пре
подаваніе музыки въ Курской духовной семинаріи выдается еже
годно 1000 р. изъ свѣчного завода, съѣздъ постановилъ: просить 
Правленіе Курской духовной семинаріи высылать пропорціональную 
часть изъ указанныхъ средствъ въ Правленіе Рыльскаго духовнаго 
училища.

На семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства Епископа 
Курскаго и Обоянскаго, отъ 20 февраля 1909 за № 1649, послѣ
довала такая: «7?з Правленіе Курской духовной семинаріи».

ЖУРНАЛЪ № 16.
1909 года февраля 5 дня. Съѣздъ въ полномъ своемъ со

ставѣ подъ предсѣдательствомъ товарища предсѣдателя—священ
ника Василія Каллистратова имѣлъ сужденіе по вопросу объ 
ассигнованіи квартирнаго пособія священнику училищной церкви. 
Постановило:—за неимѣніемъ средствъ ходатайство священника 
Василія Булгакова о назначеніи ему квартирнаго пособія отклонить.

Па семъ журналѣ резолюція Его Преосвященства Епископа 
Курскаго и Обоянскаго, отъ 20 февраля 1909 г. за № 1644. такая; 
с Утверждается».
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