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Ихъ Императорскія Ве
личества Государь Импера
торъ и Государыня Импера
трица Александра Ѳеодо
ровна благоволили принять на 
собственныя Свои средства соору
женіе сѣни и раки для положенія 
мощей преподобнаго Серафима, 
чудотворца Саровскаго.

Именной Высочайшій указъ
Святѣйшему Правительствующему 

Стоду.

1903 года, февраля 1-ю, «Члену Свя
тѣйшаго Сѵнода, архіепископу Харьков
скому Флавіану—Всемилостивѣйше по
велѣваемъ быть митрополитомъ Кіев
скимъ и Галицкимъ, Кіево-Печерскія 
Успенскія лавры священно-архимандри- 
томъ».

Высочайшій рескрипта,
данный преосвященному митро

политу Кіевскому Флавіану.
Преосвященный митрополитъ 

Кіевскій Флавіанъ.
Многолѣтніе и полезные для 

православной церкви труды ваши въ

Китаѣ и въ епархіяхъ, преемствен
но вамъ ввѣряемыхъ, побуждаютъ 
Меня, ио кончинѣ приснопамятнаго 
преосвященнаго Ѳеогноста, при
звать васъ на старѣйшую Кіевскую 
архіерейскую каѳедру въ санѣ ми
трополита Кіевскаго и Галицкаго. 
Унрваю, что и на семъ новомъ мѣ
стѣ служенія явите вы особливую 
заботу о благомъ просвѣтительномъ 
воздѣйствіи духовныхъ пастырей на 
приходское населеніе и объ упро
ченіи воспитательнаго вліянія цер
ковной школы на подрастающее по
колѣніе, да усовершается паства 
кіевская въ вѣрѣ и благочестіи и 
пребываетъ неизмѣнно въ любви и 
вѣрности Царю и Отечеству.

Препровождая къ вамъ крестъ 
для ношенія на митрѣ и бѣлый 
клобукъ и поручая Себя молитвамч, 
вашимъ, пребываю къ вамъ благо
склонный.

На подлинномъ Собственною Его Император
скаго Величества рукою написано:

.Николаи*
Въ С.-Петербургѣ.

1 февраля 1903 года.
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Высочайшія повелѣнія.
Государь Императоръ, по все

подданнѣйшему г. Оберъ-Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода докладу., согласно 
Сѵнодальному опредѣленію, отъ 13— 
20 ноября 1902 года за № 5051, Вы
сочайше соизволилъ, въ 18 день минув
шаго декабря, на измѣненіе § 111 уста
ва духовныхъ академій и дополненіе 
его примѣчаніемъ, въ слѣдующемъ из
ложеніи: «§ 111: желающіе поступить 
въ академію допускаются къ повѣроч
ному испытанію, если представятъ уста
новленный аттестатъ о вполнѣ удовле
творительномъ знаніи курса наукъ се
минаріи, и принимаются не иначе, какъ 
по успѣшномъ выдержаніи означеннаго 
испытанія. Примѣчаніе: окончившіе 
курсъ ученія въ классическихъ гимна
зіяхъ и соотвѣтствующихъ имъ свѣт
скихъ учебныхъ заведеніяхъ, для допу
щенія къ пріемному въ духовныя ака
деміи экзамену, представляютъ свидѣ
тельства объ успѣшномъ выдержаніи 
ими испытаній при духовныхъ семи
наріяхъ по всѣмъ богословскимъ пред
метамъ семинарскаго курса ученія».

Государственный Совѣтъ, въ Депар
таментѣ Промышленности, Наукъ и 
Торговли, разсмотрѣвъ представленіе 
Оберъ-Прокурора Святѣйшаго Сѵнода, 
объ отпускѣ средствъ на содержаніе 
школъ и подворья Корейской духовной 
миссіи, мнѣніемъ положилъ: от
пускать съ 1903 года изъ государ
ственнаго казначейства на содержаніе 
школъ при Корейской духовной миссіи 
и на хозяйственные расходы по со
держанію ея подворья по три тысячи 
триста рублей въ годъ. Означенное 
мнѣніе Государственнаго Совѣта 8-го 
декабря минувшаго 1902 г. Высочайше 
утверждено.

Государственный Совѣтъ, въ Депар
таментѣ Государственной Экономіи, раз
смотрѣвъ представленіе вѣдомства 
Православнаго Исповѣданія о кредитѣ 
на содержаніе священниковъ Посоль
скаго и Читинскаго женскихъ монасты - 
рей, мнѣніемъ по л о леи л ъ: Ассиг
нуемые изъ средствъ государственнаго 
казначества въ пособіе обращенному 
нынѣ въ женскій Посольскому мужско
му монастырю тысячу двѣсти сорта 
девять рублей обратить, начиная съ 
1-го января 1902 г., на содержаніе 
священниковъ Посольскаго и Читин
скаго женскихъ монастырей. Озна
ченное мнѣніе Государственнаго Со
вѣта 17 ноября 1902 г. Высочайше 
утверждено.

Высочайшіе приказы.
Высочайшимъ приказомъ по 

гражданскому вѣдомству, отъ 18 января 
1903 года за № 7, по вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія назначенъ 
преподаватель Александровской миссіо
нерской семинаріи, магистръ богословія 
Миролюбовъ инспекторомъ Пермской 
духовной семинаріи, съ 20 ноября
1902 г., и перемѣщенъ епархіаль
ный наблюдатель церковно-приходскихъ 
школъ и школъ грамоты Иркутской 
епархіи, статскій совѣтникъ Брызгаловъ 
епархіальнымъ наблюдателемъ тѣхъ же 
школъ Туркестанской епархіи.

Высочайшимъ приказомъ по 
гражданскому вѣдомству отъ 25 января
1903 года за № 8, по вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія произведены: 
за выслугу лѣтъ, со старшинствомъ: 
изъ надворныхъ въ коллежскіе совѣт
ники — старшій контролеръ Контроля 
при Святѣйшемъ Сѵнодѣ Воронинъ— 
съ 1 декабря 1902 года; изъ коллеж-
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скихъ ассесоровъ въ надворные совѣт
ники -- секретарь Курской духовной 
консисторіи Малевинскій — съ 28 мая 
1902 года; изъ титулярныхъ совѣт- 
ковъ въ коллежскіе ассесоры — младшій 
столоначальникъ Канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода Вино
градовъ — съ -30 сентября, младшій 
секретарь Святѣйшаго Сѵнода Нико
лаевъ — съ 25 сентября, секретарь 
Холмско-Варшавской духовной конси
сторіи Шоскалевичъ — съ 4 сентября, 
счетный чиновникъ бухгалтеріи Хозяй
ственнаго Управленія при Святѣйшемъ 
Сѵнодѣ Лѣсковъ—съ 29 іюня и старшій 
помощникъ справщика Московской 
Сѵнодальной типографіи Касаткинъ— 
съ 19 октября 1902 года; изъ коллеж
скихъ секретарей въ титулярные со
вѣтники — младшій столоначальникъ 
Канцеляріи Оберъ-Прокурора Святѣй
шаго Сѵнода Кусовъ — съ 28 ноября, 
и. д. секретаря Оренбургской духов
ной консисторіи Сахаровъ—съ 7 іюня 
и причисленный къ Канцеляріи Оберъ- 
Прокурора Святѣйшаго Сѵнода сверхъ 
штата Новоселовъ — съ 16 сентября 
1902 года; изъ губернскихъ въ, коллеж
скіе секретари — канцелярскій чинов
никъ Канцеляріи Оберъ - Прокурора 
Святѣйшаго Сѵнода Софійскій—съ 13-го 
декабря 1902 года и утвержденъ 
въ чинѣ коллежскаго секретаря со 
старшинствомъ—причисленный къ той 
же Канцеляріи Покровскій — съ 5-го 
декабря 1902 года, по званію граждан- 
скаго инженера.

Высочайшая награда.
Государь Императоръ, со

гласно желанію Ея Величества, Госу
дарыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны, 
и по засвидѣтельствованію Оберъ-Про
курора Святѣйшаго Сѵнода объ осо

быхъ заслугахъ по вѣдомству Право
славнаго Исповѣданія врача по глаз
нымъ болѣзнямъ, состоящаго подъ 
Августѣйшимъ покровительствомъ Ея 
Величества Ярославскаго женскаго учи
лища духовнаго вѣдомства, доктора 
медицины, статскаго совѣтника Кацау- 
рова, Всемилостивѣйше соизволилъ по-_ 
жаловать его, Кацаурова, къ 26 января 
сего года, чиномъ дѣйствителънаго 
статскаго совѣгпника. х

Опредѣленія Святѣйшаго Сѵнода;'.
Отъ 5—7 Февраля 1903 года за№669?ч 
о порядкѣ совершенія, въ 19 день 
Февраля мѣсяца, празднованія въ память 
освобожденія крестьянъ отъ крѣпостной

зависимости.
По указу Его Императорскаго 

Величества, Святѣйшій Правитель
ствующій Сѵнодъ имѣли сужденіе по 
предложенному Г. Сѵнодальнымъ Оберъ- 
Прокуроромъ, отъ 4 февраля 1903 года 
за № 1325, отзыву Министра Внутрен
нихъ Дѣлъ о порядкѣ совершенія въ 
L9 день февраля мѣсяца празднованія 
въ память освобожденія крестьянъ отъ 
крѣпостной зависимости. Приказали: 
Въ 1882 г. въ Возѣ почивающему Госу
дарю Императору Александру III благо
угодно было, въ виду поступавшихъ 
съ разныхъ сторонъ заявленій, осо
бенно отъ крестьянъ, выразить 
соизволеніе, чтобы, въ воспоминаніе 
дарованнаго послѣднимъ освобожденія 
отъ крѣпостной зависимости, день 19-го 
февраля остался днемъ всенароднаго 
празднованія. Во исполненіе сей Высо
чайшей воли, Святѣйшій Сѵнодъ 14-го 
апрѣля—4 мая того же года № 712 
опредѣлилъ, чтобы во всѣхъ приход
скихъ церквахъ ежегодно, въ 19 день 
февраля .. мѣсяца, совершались заупо
койныя литургіи и панихиды по Импе
раторѣ Александрѣ И. Нынѣ Министръ
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Внутреннихъ . Дѣлъ, статсъ-секретарь 
Цлеве сообщаетъ, что, по случаю испол
нившагося сорокалѣтія освобожденія 
крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, 
нѣкоторыми земскими учрежденіями 
вновь возбуждены въ настоящее время 
ходатайства о ежегодномъ празднова
ніи дня 19 февраля, съ цѣлью запеча- 
тлѣнія въ благодарной памяти населе
нія столь знаменательнаго событія. 
Выслушавъ изложенное и принимая во 
вниманіе, что существующій нынѣ 
порядокъ чествованія дня, посвящен
наго воспоминанію законодательнаго 
акта 19 февраля 1861 года, заключаю
щійся въ совершеніи лишь заупокой
ной литургіи и панихиды по въ Бозѣ 
почивающемъ Монархѣ, не исчерпы
ваетъ вполнѣ изъясненной Высочайшей 
воли, Святѣйшій Сѵнодъ, во вниманіе 
къ народной потребности, о которой 
свидѣтельствуютъ не прекращающіяся 
ходатайства, опредѣляетъ: 1)установить 
ежегодно, 19 февраля, въ день освобож
денія крестьянъ отъ крѣпостной зави
симости, для увѣковѣченія въ русскомъ 
пародѣ молитвенно-благодарной памяти 
о въ Бозѣ почивающемь Государѣ 
Императорѣ Александрѣ II, во всѣхъ 
православныхъ церквахъ Имперіи тор
жественное служеніе божественной ли
тургіи, а послѣ оной благодарствен
наго молебствія съ колѣнопреклоненіемъ 
и съ провозглашеніемъ діакономъ, по 
отпустѣ: а) Царствующему Государю 
Императору, Супругѣ Его, Матери 
Его, Наслѣднику и всему Царствую

щему Дому многолѣтія по обычаю, 

б) въ Бозѣ почившему Государю 

Императору Александру II вѣчной 

памяти и в) Богохранимой Дер

жавѣ Россійской и всѣмъ право

славнымъ христіанамъ многолѣтія; 

п 2) если день 19 февраля случится 
въ понедѣльникъ, вторникъ или среду 
первой седмицы Великаго поста, то

празднованіе должно быть переносимо 
на недѣлю (воскресенье) сыропустную, 
если-же—въ четвергъ или пятницу, то 
на субботу той же недѣли; еслитже на 
одинъ изъ дней послѣдующихъ сед
мицъ поста, то празднованіе совершать 
по главамъ о храмовыхъ святыхъ.

Опредѣленіями Святѣйшаго 
Сѵнода:

I. Отъ 10—22 января 1903 года за 
№ 118, постановлено: объявить но духов
но-учебному вѣдомству, что а) воспитан
ники гимназій и другихъ соотвѣт
ствующихъ имъ свѣтскихъ учебныхъ за-' 
веденій, для допущенія къ пріемному 
въ духовныя академіи экзамену, полу
чаютъ свидѣтельства объ успѣшномъ 
выдержаніи ими испытаній при духов
ныхъ семинаріяхъ лишь въ томъ слу
чаѣ, если познанія ихъ, примѣнитель
но къ требованіямъ Сѵнодальнаго цир
кулярнаго указа, отъ 21 октября 1869 
года, на испытаніяхъ по всѣмъ пред
метамъ богословскаго курса будутъ от
мѣчены балломъ не ниже 4: баллъ 3 
допускается только по одному предме
ту, и б) тѣ изъ воспитанниковъ свѣт
скихъ среднихъ учебныхъ заведеній, 
кои не изучали древнихъ языковъ, на 
означенномъ испытаніи освобождаются 
отъ экзамена по симъ языкамъ, съ обя
зательствомъ, однако же, въ случаѣ 
поступленія въ академію, въ теченіе 
академическаго курса ученія сдать экза
менъ по одному изъ древнихъ языковъ.

И. Отъ 11 — 20 декабря 1902 г. за 
№ 5478 г., постановлено: существую
щую въ Нижегородской епархіи Куту
зовскую Богородичную женскую общи
ну преобразовать въ женскій обще
жительный того же наименованія мона
стырь, съ такимъ числомъ сестеръ, ка
кое обитель въ состояніи будетъ содер
жать на свои средства.
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III. Отъ 27—29 января 1903 года 

за N° 11, постановлено: викарія 
Холмско-Варшавской епархіи, преосвя
щеннаго Евлогія, епископа Люблин
скаго, утвердить въ должности пред
сѣдателя Хрлмско-Варшавскаго епар
хіальнаго училищнаго совѣта.

IV. Отъ 15 — 26 января 1903 года 
за № 172, постановлено: уволивъ пре
подавателя Уфимской духовной семи
наріи іеромонаха Тараеія (Курган
скаго) отъ духовно-учебной службы, 
назначить его въ’ распоряженіе пре
освященнаго Волынскаго для опредѣ
ленія на должность епархіальнаго про
повѣдника, съ причисленіемъ къ брат
ству Почаевскія Свято-Успенскія лавры 
и съ возведеніемъ его въ званіе со
борнаго іеромонаха.

V. Отъ 10 — 16 января 1903 года за 
-№ 100, допущенный къ временному 
управленію Задне-Никифоротвской обще
жительной пустынью, Олонецкой епар
хіи, іеромонахъ Георгій утвержденъ въ 
должности настоятеля означенной пу
стыни.

VI. Отъ 10 — 19 января 1903 года за 
N 114, постановлено: . предводителя 
дворянства Сѣнненскаго уѣзда, Моги
левской губерніи, Шидловскаго, какъ 
оказавшаго особыя услуги въ дѣлѣ 
распространенія народнаго образованія 
чрезъ посредство церковныхъ школъ, 
утвердить въ званіи почетнаго попечи
теля сихъ школъ названнаго уѣзда.

VII. Отъ 29—31 января 1903 года 
за' N 486, преподаватель основного, 
догматическаго и нравственнаго бого
словія въ Уфимской духовной семина
ріи іеромонахъ Варлаамъ (Ряшенцевъ) 
назначенъ инспекторомъ той же семи
наріи.

VIII. Отъ 22—31 января 1903 года
за № 390, 1) инспекторъ Кутаисской: 
духовной' семинаріи іеромонахъ Іустинъ 
^воленъ, вслѣдствіе его болѣзни, отъ 
духовно-учебной службы; 2) Имеретин
скій епархіальный наблюдатель цер
ковно-приходскихъ школъ и школъ 
грамоты, священникъ Мелитонъ Келея- 
джеридзе перемѣщенъ на должность 
смотрителя въ Кутаисское духовной' 
училище. '

IX. Отъ 17—31 января 1903 , года 
за № 218, постановлено: крестьянскаго 
начальника 5 участка Балаганскаго уѣз
да, Виталія Закревскаго, какъ оказав
шаго особыя услуги въ дѣлѣ распро
страненія народнаго образованія чрезъ 
посредство церковныхъ школъ, утвер
дить въ званіи почетнаго попечителя 
церковныхъ школъ названнаго участка;

ОТЪ УЧИЛИЩНАГО СОВѢТА ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ
Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта 

при Святѣйшемъ Сѵнодѣ, отъ 21—29 
января 1903 года sa № 47, утвержден
нымъ Г. Сѵнодальнымъ Оберъ-Проку
роромъ, постановлено: составленную 
бр.П — выми книгу: «Пѣсни о трудѣ. 
Избранныя стихотворенія и статьи 
русскихъ писателей съ ихъ портретами. 
Изданіе для народа. Спб., 1903 г., 
ц. 20 коп.»—допустить въ библіо
теки церковно-приходскихъ) школъ.

Отъ Статистическаго отдѣла Училищ
наго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵяодѣ.

Въ виду поступающихъ отъ епархіаль
ныхъ училищныхъ совѣтовъ и уѣзд
ныхъ отдѣленій запросовъ относитель
но составленія отчетности о церковнымъ 
школахъ, Статистическій отдѣлъ Учи
лищнаго Совѣта при Святѣйшемъ Сѵнодѣ
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считаетъ долгомъ разъяснить, что, со
гласно опредѣленію Святѣйшаго Сѵнода 
отъ 18—27 сентября 1902 года за 
№ 4216, уѣздными отдѣленіями и епар
хіальными училищными совѣтами -со
ставляются лишь статистическія вѣдо
мости о церковныхъ школахъ за гра
жданскій годъ и перечни сихъ школъ; 
составленіе же текста отчета (за учеб
ный годъ) возлагается на епархіаль
ныхъ и уѣздныхъ наблюдателей.

Ь.іі1ІІПі,’іДііі.>іі|Ьі.ііІІЙьАііЙіцій6і.иіІ

19-го іюля 1903 года въ Саровской 
пустыни будетъ совершено торжество 
прославленія и открытія святыхъ 
мощей преподобнаго Серафима, Саров
скаго чудотворца; оно, несомнѣнно, 
привлечетъ въ Саровскую обитель 
большое стеченіе народа. Въ забо
тахъ о порядкѣ и благолѣпіи ожи
даемаго торжества Его Императорскому 
Величеству благоугодно было назначить 
для подготовительныхъ мѣропріятій къ 
сему торжеству, а также и на время со
вершенія самаго торжества Суздаль
скаго архимандрита Серафима и про
курора Московской Святѣйшаго Сѵ
нода Конторы князя Ширинскаго- 
Шихматова.

Предстоящее всерадостное торжество 
возбудитъ у многихъ ревнующихъ 
о памяти преподобнаго Серафима 
желаніе принести свою посиль
ную лепту. Примѣръ бывшаго въ Чер
ниговѣ торжества прославленія и 
открытія мощей святителя Ѳеодосія 
показалъ, что многіе жертвователи за
труднялись назначеніемъ своей лепты 
на опредѣленный предметъ, а въ иныхъ 
случаяхъ, приславъ свои пожертвованія 
предметами утвари, подсвѣчниками и 
т. и., поставили руководителей торже
ства въ затрудненіе, особенно утвар- 
ными и ризничными приношеніями. 
Нынѣ въ отвѣтъ на запросы многихъ,
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имѣющихъ благочестивое намѣреніе 
принести свою жертву, сообщаются тѣ 
мѣстныя нужды, которыя могутъ при
влечь особое усердіе желающихъ 
послужить памяти преподобнаго Сера
фима. Къ предстоящему торжеству 
обитель, при содѣйствіи чтущихъ па
мять преподобнаго Серафима,—считаетъ 
необходимымъ:

1) привести въ благолѣпный видъ 
келлію, въ коей въ Бозѣ почилъ препо
добный Серафимъ; 2) изготовить особыя 
хранилища для вещей, принадлежавшихъ 
преподобному Серафиму, и 3) соорудить 
праздничную соборную ризницу по 
особому заказу.

Перечисленныя предположенія дадутъ 
жертвователямъ возможность принять 
непосредственное участіе ихъ лептой въ 
прославленіи памяти преподобнаго Се
рафима. Для заготовленія однообразнаго 
соборнаго облаченія, а также для облег
ченія жертвователей въ пересылкѣ ихъ 
лепты въ обители Саровскую и Сера- 
фимо-Дивѣевскую, желательно сношеніе 
усердствующихъ съ лицами Высочайше 
командированными къ устроенію пред
стоящихъ торжествъ.

Денежныя пожертвованія могутъ быть 
направляемы:

а) въ Саровскую пустынь на имя 
игумена Іероѳея, г. Темниковъ, Тамбов
ской губерніи;

б) въ Серафимо - Дивѣевскую оби
тель-игуменіи Маріи. Почтовая станція 
Вертьяново, Нижегородской губерніи;

в) прокурору Московской Сѵнодаль
ной Конторы. Москва, Кремль.

Что касается до приношеній цер
ковною утварью, лампадами и друг, 
предметами, а также вообще по .вопро
самъ, имѣющимъ соприкосновеніе съ 
предстоящими торжествами, желательно 
сношеніе съ Высочайше командирован
ными лицами (Москва, Кремль, Сѵно- 
дальная Контора).Г г- rj <

России
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ПРИБАВЛЕНІЯ I ГрПсии

ЦЕРКОВНЫМЪ ВѢДОМОСТЯМЪ,
ИЗДАВАЕМЫМЪ

ПРИ СВЯТѢЙШЕМЪ ПРАВИТЕЛЬСТВУЮЩЕМЪ СѴНОДѢ.

№ 6№ 6

ВЫСОКОПРЕОСВЯЩЕННЫЙ ФЛАВІАНЪ,
МИТРОПОЛИТЪ КІЕВСКІЙ и ГАЛИЦКІЙ.

ІЧІреемникомъ почившаго присно- 
памятнаго святителя Ѳеогноста на

$ древнѣйшую Кіевскую архіерей-
I скую каѳедру назначенъ высоко

преосвященный Флавіанъ, проходившій 
доселѣ съ великою пользою для право
славной церкви служеніе миссіонеромъ 
въ Китаѣ и на епископскихъ каѳедрахъ 
въ возсоединенномъ отъ уніи краѣ, 
въ Закавказьѣ и Харьковѣ.

Владыка Флавіанъ, въ мірѣ Николай 
Николаевичъ Городецкій, происходитъ 
изъ старинной дворянской фамиліи въ 
Симбирской губерніи. Отецъ его слу
жилъ въ гусарахъ, женился на дочери 
Орловскаго помѣщика Пушкарева и, 
по выходѣ въ отставку, поселился въ 
Орловской губерніи. Николай Нико
лаевичъ былъ старшимъ его сыномъ, 
родился въ 1840 году въ городѣ Орлѣ 
и крещенъ причтомъ Срѣтенской цер
кви. Отца онъ лишился въ возрастѣ 
шести лѣтъ и матери, когда ему было 
одиннадцать лѣтъ. Воспитывался въ

домѣ тетки, мужъ которой внесъ имя 
своего племянника, при опредѣленіи его 
въ Орловскую губернскую гимназію, въ 
дворянскія книги Орловской губерніи. 
Въ гимназію Николай Николаевичъ 
поступилъ въ 1853 году прямо въ 
четвертый классъ. Окончивъ съ отли
чіемъ гимназическій курсъ, онъ посту
пилъ въ 1857 году въ Московскій 
университетъ по юридическому факуль
тету. Душевное настроеніе, побудившее 
владыку посвятить себя служенію свя
той церкви въ иноческомъ званіи, такъ 
описываетъ его біографъ въ Холм- 
скомъ народномъ календарѣ за 1893 
годъ (стр. 58—59): «Еще будучи въ 
гимназіи, Н. Н. Городецкій, выросшій 
въ благочестивой семьѣ, созерцательно 
относился къ жизни, отличался не
обычайною религіозностью и питалъ 
особенное влеченіе къ служенію церкви. 
Москва-же, съ ея многочисленными 
церквами и монастырями, съ благо
лѣпными торжественными службами и
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величественными крестными ходами, 
вызвала въ молодомъ студентѣ еще 
большее религіозное чувство и имѣла 
рѣшительное вліяніе на его міровоз
зрѣніе. Подъ вліяніемъ такого настрое
нія онъ почувствовалъ непреодолимое 
влеченіе къ иноческой жизни и пол
ное равнодушіе ко всему земному, а 
потому, не дождавшись окончанія уни
верситета, хотя былъ уже на четвер
томъ курсѣ, вышелъ въ 1861 году изъ 
него и направился на тотъ путь, 
который отвѣчалъ его душевному 
стремленію—на путь подвижничества, 
поста и молитвы. Въ качествѣ послуш
ника, онъ поступилъ въ Николаевскій 
Пѣсношскій монастырь, Московской 
епархіи, отличающійся особенно стро
гимъ уставомъ и суровою жизнью. 
Здѣсь бывшій студентъ-дворянинъ 
выказалъ истинно монашеское смире
ніе. неся не только безропотно, но и 
съ радостію самыя тяжкія послушанія, 
какъ напримѣръ, чистку и уборку 
посуды на кухнѣ, мытье половъ, топку 
печей, ношеніе воды, дровъ и т. н., 
причемъ добровольно подвергалъ себя 
всякимъ лишеніямъ и терпѣливо пере
носилъ разныя уничиженія и насмѣшки 
отъ простой й необразованной братіи 
за неумѣлое; исполненіе той или дру
гой черной работы».

Пробывши одинъ годъ въ Пѣснош- 
скомъ монастырѣ, Н. Городецкій от
просился въ Москву и тамъ остался 
въ Симоновомъ монастырѣ, настоятель 
коего, почившій' архимандритъ Порфи
рій (Поповъ), съ живымъ участіемъ 
отнесся къ убѣжденному послушнику. 
Послѣдніе для болѣе полнаго ознако
мленія съ монашеской жизнью посту
пилъ на Нѣкоторое время въ Козель
скую Введенскую Оптину пустынь, 
гдѣ находился подъ духовнымъ руко
водствомъ начальника скита іеромонаха 
Иларіона и исполнялъ послушанія въ 
хлѣбопекарнѣ, трапезной и переплет-

ной. Въ 1863 году возвратился, по 
приглашенію архимандрита Порфирія, 
въ Московскій Симоновъ монастырь, гдѣ 
назначенъ послушникомъ, облеченъ въ 
рясофоръ, и посвященъ въ Московскомъ 
Большомъ Успенскомъ соборѣ пре
освященнымъ Леонидомъ, епископомъ 
Дмитровскимъ, въ стихарь. Въ обители 
послушникъ Николай исполнялъ обя
занности пономаря, ключника, свѣч
ника, библіотекаря и помощника риз
ничаго. Въ 1864 году онъ. будучи 
послушникомъ Симонова монастыря, 
преподавалъ законъ Божій въ испра
вительномъ пріютѣ для малолѣт
нихъ преступниковъ (Рукавишниковскій 
пріютъ). Онъ пользовался особымъ до
вѣріемъ настоятелей обители, какъ 
архимандрита Порфирія, такъ и его 
преемника архимандрита Гурія (Кар
пова), бывшаго предъ тѣмъ начальни
комъ духовной миссіи въ Пекинѣ.

Когда послѣдній въ 1866 году полу
чилъ назначеніе на, должность настоя
теля русской посольской церкви въ 
Римѣ, послушникъ Николай, какъ знаю
щій иностранные языки, поступилъ въ 
его распоряженіе въ качествѣ личнаго 
его секретаря. До отъѣзда въ Римъ 
послушникъ Николай принялъ 17-го 
февраля 1866 года въ Свято-Духовской 
церкви Александро-Невской лавры мо
нашество, съ нареченіемъ Флавіаномъ, 
а на слѣдующій день высокопреосвя
щеннымъ Исидоромъ, митрополитомъ 
С.-Петербургскимъ, рукоположенъ въ 
Петропавловскомъ соборѣ въ санъ 
іеродіакона.

На пути въ Римъ, отмѣчаетъ въ 
Холмскомъ календарѣ біографъ вла
дыки Флавіана, архимандритъ Гурій 
остановился на нѣкоторое время въ 
Варшавѣ и, вслѣдствіе нездоровья мѣст
наго архіепископа Іоанникія и по его 
просьбѣ, совершалъ литургію въ каѳед
ральномъ соборѣ. Могъ ли въ то.время 
этотъ скромный и смиренный юноша



даже подумать,' что Промыслъ Божій 
своими неисповѣдимыми путями при
ведетъ его, спустя четверть вѣка, въ 
тотъ же самый каѳедральный храмъ въ 
качествѣ начальника каѳедры? Могли ли 
окружавшіе его тогда допустить, что 
молодой іеродіаконъ, случайно заѣхав
шій въ Варшаву, случайно участвую
щій, въ совершеніи , богослуженія, зай
метъ . высокій постъ епископа Вар
шавскаго?....

Въ Римѣ архимандритъ Гурій и іеро
діаконъ Флавіанъ пробыли всего нѣ
сколько дней, въ виду разрыва ди
пломатическихъ- сношеній съ пап
скимъ дворомъ,, и отправились въ Неа
поль, Отсюда чрезъ РД. мѣсяца архиман
дритъ Гурій былъ вызванъ въ Россію 
и хиротонисанъ въ санъ епископа Че
боксарскаго, викарія Казанской епархіи. 
Епископъ Гурій пригласилъ іеродіакона 
Флавіана на службу въ ввѣренную ему 
епархію, опредѣлилъ въ число братіи 
Казанскаго Спасо-Преображеискаго мо
настыря н рукоположилъ въ апрѣлѣ 
1867 г. въ іеромонаха. Въ томъ же году 
епископъ Гурій получилъ назначе
ніе на Таврическую архіерейскую ка
ѳедру. Отправляясь къ новому мѣсту 
служенія, въ началѣ 1868 года, прео
священный Гурій взялъ съ собою и 
іеромонаха Флавіана. Послѣдній зачи
сленъ былъ ’Въ составъ братіи Таври
ческаго архіерейскаго, дома сначала въ 
качествѣ духовника, а затѣмъ эконома. 
Съ іюня по октябрь 1868 года іеро
монахъ Флавіанъ но распоряженію епар
хіальнаго начальства исправлялъ бого
служеніе и христіанскія требы въ 
Ѳеодоро-Стратилатовской церкви мѣ
стечка.. Алушты, Ялтинскаго уѣзда. 
Кромѣ того, нѣкоторое время онъ. 
исправлялъ должность настоятеля Бах
чисарайскаго Успенскаго скита. Съ 1870. 
но 1,873 г. былъ членомъ совѣта и дѣ
лопроизводителемъ ..Симферопольскаго 
Александро-Невскаго братства; съ 1871

по 1873 г. состоялъ инспекторомъ 
классовъ и преподавалъ законъ Божій 
и географію въ Таврическомъ епархіаль
номъ женскомъ училищѣ; наконецъ, въ 
1872 году былъ назначенъ настояте
лемъ названнаго скита. 6 іюля 1873 г. 
іеромонахъ Флавіанъ, по опредѣленію 
Святѣйшаго Сѵнода, былъ назначенъ 
членомъ Пекинской духовной миссіи. 
Оставивъ Крымъ осенью 1873 г., іеро
монахъ Флавіанъ нѣкоторое время про
былъ на родинѣ, затѣмъ 'направился 
къ мѣсту своего служенія въ Пекинъ, 
куда и прибылъ 18 марта 1874 года. 
Начальникомъ Пекинской миссіи въ 
это время былъ извѣстный своими 
трудами по синологіи архимандритъ 
Палладій, (Каѳаровъ), тридцать лѣтъ 
прожившій въ Китаѣ. Подъ его руко
водствомъ іеромонахъ Флавіанъ скрро 
изучилъ китайскій разговорный языкъ, 
а также и письменный и по порученію 
начальника миссіи приступилъ къ пере
воду на китайскій языкъ книгъ ре
лигіознаго содержанія, при содѣйствіи 
китайца-учителя Луна, много порабо
тавшаго ранѣе надъ подобными же 
переводами съ архимандритомъ Гуріемъ 
и іеромонахомъ Исаіею. Вмѣстѣ съ 
тѣмъ іеромонахъ Флавіанъ исполнялъ 
священническія обязанности при миссіи, 
обучалъ мальчиковъ китайцевъ рус
скому языку и завѣдывалъ работами 
по перестройкѣ зданій духовной мис
сіи..

За выѣздомъ въ Россію тяжко забо
лѣвшаго начальника миссіи, іеромонахъ 
Флавіанъ 2 октября 1878 г. вступилъ 
въ управленіе миссіей, а послѣ его кон
чины, 2 января 1879 г., по сѵнодаль
ному опредѣленію былъ назначенъ на
чальникомъ миссіи, съ возведеніемъ въ 
санъ архимандрита. Въ десятилѣтній 
періодъ управленія миссіей архиман
дритомъ Флавіан омъ дѣятельность мис
сіи имѣла характеръ преимущественно 
учено-издательскій. И самъ онъ, и его
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ближайшіе помощники — іеромонахи 
Алексій (Виноградовъ) и Николай 
(Адоратскій) усердно занялись соби
раніемъ и провѣркою переводовъ бого
служебныхъ книгъ, сдѣланныхъ архи
мандритомъ Палладіемъ и іеромонахомъ 
Исаіей. Результатомъ такой дѣятельно
сти было напечатаніе болѣе 20 книгъ, 
содержащихъ православное богослуже
ніе, а также книгъ и брошюръ рели
гіозно-назидательнаго характера. Та
ковы, напримѣръ: 1) Толкованіе на 
Четвероевангеліе, составленное архи
мандритомъ ФДавіаномъ по руковод
ству епископа Михаила; 2) Объясненіе 
православнаго богослуженія; 3) Указа
ніе пути въ царство небесное, митро
полита Иннокентія; 4) Краткое изло
женіе православной вѣры, протоіерея 
Волобуева; 5) Краткія правила, какъ 
долженъ вести себя христіанинъ; 
6) Молитвословъ съ канонами и ака
ѳистами; 7) Псалтирь; 8) Часословъ; 
9) Октоихъ; 10) Служба пасхальной 
седмицы: 11) Служба страстной сед
мицы; 12) Служба двунадесятыхъ праз
дниковъ; 13) Чинъ великой панихиды; 
14) Изложеніе литургіи для мірянъ 
(безъ тайныхъ молитвъ) и другія. За
тѣмъ архимандритъ Палладій, долгіе 
годы собиравшій матеріалы для соста
вленія Китайско - Русскаго словаря, 
окончаніе этого труда завѣщалъ архи
мандриту Флавіану, который привелъ 
эти матеріалы въ порядокъ и пере
писалъ въ должной системѣ тысячи 
листовъ китайско - русскаго текста. 
Окончаніе и напечатаніе словаря сдѣ
лано потомъ первымъ драгоманомъ 
нашей дипломатической миссіи II. С. 
Поповымъ.—Въ 1882 году архиман
дритъ Флавіанъ былъ въ Японіи и 
представилъ преосвященному Николаю 
для рукоположенія одного китайца. 
Здѣсь онъ ознакомился съ положеніемъ 
японской православной миссіи и при
нималъ участіе въ бывшемъ тамъ еже

годномъ соборѣ катехизаторовъ и свя
щенниковъ.

Въ 1883 году архимандритъ Фла
віанъ испросилъ себѣ увольненіе отъ 
должности начальника миссіи и 10 мая 
1884 года выбылъ изъ Пекина въ Рос
сію, сопровождаемый глубокимъ сожа
лѣніемъ и слезами со стороны своей 
китайской паствы. За десятилѣтнюю 
службу въ Пекинѣ архимандриту Фла
віану Высочайше пожаловано пожиз
ненное пособіе изъ Государственнаго 
Казначейства въ размѣрѣ 1,666 руб. 
66 коп. въ годъ.

По прибытіи въ Россію, архиман
дритъ Флавіанъ былъ принятъ въ число 
братіи Александро-Невской лавры, за
тѣмъ назначенъ на чреду священно- 
служенія и проповѣди слова Божія 
въ С.-Петербургѣ и опредѣленъ штат
нымъ членомъ С.-Петербургской ду
ховной консисторіи. Высочайше утвер
жденнымъ 19 января 1885 года все
подданнѣйшимъ докладомъ Святѣйшаго 
Сѵнода архимандритъ Флавіанъ былъ на
значенъ на каѳедру епископа Аксайскаго, 
викарія Донской епархіи, а 2-го февраля 
того же года хиротонисанъ во епископа 
въ Свято-Троицкомъ соборѣ Алексан
дро-Невской лавры. Недолго пришлось 
преосвященному Флавіану занимать 
Аксайскую каѳедру. Въ Новочеркасскъ 
онъ прибылъ 28 февраля, и въ началѣ 
іюня отправился для обозрѣнія прихо
довъ Новохоперскаго округа и во 
время объѣзда узналъ о состоявшемся 
29 іюня того же года перемѣщеніи 
его на каѳедру епископа Люблин
скаго, викарія Холмско - Варшавской 
епархіи.

Съ прибытіемъ преосвященнаго Фла- 
віана въ Холмъ начался новый періодъ 
его плодотворной миссіонерской дѣя
тельности среди темныхъ массъ такъ 
называемыхъ упорствующихъ въ воз
соединенномъ отъ уніи краѣ. И здѣсь, 
какъ и въ далекомъ Китаѣ, преосвя-
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тценному Флавіану суждено было, на
чавъ свою дѣятельность подъ руковод
ствомъ главнаго дѣлателя, занять по
томъ его мѣсто. За назначеніемъ архі
епископа Леонтія на Московскую 
архіерейскую каѳедру, преосвящен
ный Флавіанъ былъ назначенъ 14-го 
февраля 1891 года самостоятельнымъ 
епископомъ, а въ слѣдующемъ году 
(15 мая) архіепископомъ Холмско-Вар- 
шавскимъ. Свыше шести лѣтъ прожилъ 
владыка въ Холмѣ въ заботахъ о благо
устройствѣ храмовъ Божіихъ, объ укрѣ
пленіи возсоединеннаго народа въ право
славной вѣрѣ, о насажденіи среди 
пасомыхъ и духовенства истинно-право
славнаго просвѣщенія и свыше шести 
лѣтъ въ Варшавѣ, а всего въ этомъ 
краѣ свыше 12 лѣтъ. За время упра
вленія Холмско-Варшавскою епархіею 
много было сдѣлано владыкою для 
успѣха православія и русскаго дѣла въ 
здѣшнемъ краѣ. Вотъ краткій перечень 
главнѣйшихъ и общихъ его мѣропріятій: 
1) выработка и составленіе правилъ 
для рѣшенія дѣлъ о религіозной при
надлежности, съ успѣхомъ примѣняе
мыхъ съ 1892 года; 2) открытіе новыхъ 
приходовъ какъ въ западной части 
епархіи, такъ и въ восточной—въ 
средѣ возсоединеннаго населенія, и 
преобразованіе второклассныхъ прихо
довъ, въ коихъ принты были съ мень
шимъ окладомъ содержанія, по общимъ 
штатамъ; открытіе по всѣмъ уѣзднымъ 
городамъ края православныхъ прихо
довъ; 3) преобразованіе и умноженіе 
благочиній въ западной части епархіи; 
4) заботы о благолѣпіи храмовъ Божіихъ: 
владыкою Флавіаномъ пожертвовано изъ 
собственныхъ средствъ свыше десяти 
тысячъ рублей на перестройку Кре
стовой церкви въ Варшавѣ,—при немъ 
устроены нѣсколько новыхъ храмовъ 
и совершена закладка новаго Варшав
скаго собора; 5) составленіе новой 
программы отчетности о религіозно

нравственномъ состояніи приходовъ и 
о хозяйствѣ церквей; 6) заботы о по
печительномъ фондѣ, и пересоставленіе 
устава сего фонда примѣнительно 
къ мѣстнымъ обстоятельствамъ; 7) учре
жденіе двухъ женскихъ монастырей: 
Теолинскаго и Вировскаго; 8) заботы 
о надлежащемъ преподаваніи Закона, 
Божія въ свѣтскихъ учебныхъ заве
деніяхъ и о добромъ ихъ религі
озно - нравственномъ направленіи ц 
9) усиленіе внѣ-богослужебиыхъ собесѣ
дованій въ епархіи. Эти собесѣдованія, 
по распоряженію владыки, были вве
дены во всѣхъ приходахъ, за исклю
ченіемъ только тѣхъ,7 гдѣ прихожане 
по крайнему упорству совершенно 
уклонялись отъ нихъ. Затѣмъ имъ были 
установлены вечернія занятія въ шко
лахъ, встрѣтившія сочувствіе въ народѣ 
и посѣщавшіяся и православными, и 

католиками и упорствующими, при чемъ 
послѣдніе, посѣщая эти бесѣды, теряли 
нерѣдко свое нерасположеніе къ право
славію.

Особое же попеченіе высокопрео
священный Флавіанъ имѣлъ о духо вно- 
учебныхъ заведеніяхъ. Въ рѣчи по 
случаю его назначенія экзархомъ Гру
зіи ректоръ Холмской духовной семи
наріи архимандритъ Евлогій, нынѣ 
епископъ Люблинскій, такъ охарак
теризовалъ отношеніе владыки къ ду
ховно-учебнымъ заведеніямъ. «Духов
ныя школы первѣе и главнѣе всего 
существуютъ для церкви Божіей, онѣ 
должны подготовлять своихъ питомцевъ 
къ пастырству, строй ихъ долженъ 
быть строго церковный; вотъ ваши 
воззрѣнія, которыя и непосредственно, 
и чрезъ начальствующихъ вы стара
лись проводить въ жизнь духовныхъ 
школъ нашей, епархіи и въ частности 
Холмской духовной семинаріи. Еже
дневное богослуженіе въ семинаріи и 
истовое церковное по уставу отправле
ніе службъ, надлежащее говѣніе уче-



ликовъ, полное ознакомленіе ихъ съ 
дивными службами Страстной седмицы, 
надлежащая постановка церковнаго 
пѣнія, возвышеніе уровня богословскихъ 
познаній учениковъ, въ частности по 
практическому руководству и обличи
тельному богословію, наконецъ даже 
чисто внѣшній церковный обликъ се
минарскихъ питомцевъ, вотъ что за
нимало вашъ умъ при мысли о семи
наріи и вотъ о чемъ вы просили по
заботиться и воспитателей, и воспиты
ваемыхъ. И если въ Холмской духов
ной семинаріи есть извѣстная доля 
церковности, то этимъ она обязана 
лервѣе и главнѣе всего вашимъ тру
дамъ и заботамъ о семъ». Подъ на
блюденіемъ владыки Флавіана воздви
гались прекрасныя зданія Холмской 
духовной семинаріи. Его заботами 
перестроено и приведено въ образцо
вое и по внѣшнему виду состояніе 
Холмское духовное училище. Многіе 
бѣдные ученики этого училища поль
зовались пріютомъ въ архіерейскомъ 
домѣ и матеріальною помощію со сто
роны высокопреосвященнаго.

Мѣстное православное братство, за 
время управленія преосвященнаго Фла
віана, увеличилось и количествомъ 
членовъ (свыше тысячи) и матеріально 
(свыше 48,000 р. капитала и движимаго 
и недвижимаго имущества на сумму 
«выше 30,000 руб.). Его попеченіемъ 
при братствѣ открытъ свѣчной заводъ 
и расширилась книжно-просвѣтительная 
дѣятельность братства.

Церковно-школьное дѣло, при всту-і 
пленіи преосвященнаго Флавіана на 
Люблинское викаріатство было еще въ 
зародышѣ: всего было пять школъ, въ 
томъ числѣ — одна монастырская, двѣ 
церковно-приходскихъ и двѣ грамоты, 
и не было особаго учрежденія въ 
Холмѣ, завѣдывавшаго ими. При 
вступленіи на Люблинскую каѳедру 
преосвященнаго Флавіана школы пре

жде всего были изъяты изъ вѣдѣнія 
духовнаго правленія и подчинены вѣ
дѣнію совѣта Холмекаго - Свято - Бого
родицкаго братства, въ коемъ преосвя
щенный Флавіанъ былъ предсѣдате
лемъ. Тогда лее послѣдовало первое 
обозрѣніе школъ командированнымъ 
отъ совѣта братства лицомъ и стало 
извѣстно дѣйствительное состояніе ихъ: 
впервые выяснились школьныя нужды, 
успѣхи дѣтей, подготовка и усердіе 
учащихъ, ближайшее завѣдываніе ка
ждой школой и началось руководство 
школьнымъ дѣломъ, началась и отчет
ность въ немъ. Отъѣзжая изъ Холма 
въ Варшаву въ 1891 году, владыка 
Флавіанъ оставилъ уже 31 школу' вѣ
домства названнаго братства съ 781 
учащимися въ нихъ. Затѣмъ съ даль
нѣйшимъ увеличеніемъ школъ шла 
организація и всего школьнаго дѣла 
въ епархіи. Съ 1892 года открыты 
уѣздныя отдѣленія. Въ 1896 году на
значается епархіальный наблюдатель. 
Въ 1897 году открывается епархіаль
ный училищный совѣтъ. Заставши 
всего пять школъ, владыка, при на
значеніи экзархомъ Грузіи, оставилъ 
въ Холмско-Варшавской епархіи 178 
школъ: одну церковно - учительскую, 
двѣ второклассныхъ, три двухклас
сныхъ, 30 одноклассныхъ церковно
приходскихъ школъ и 142 школы гра
моты съ 6,100 дѣтьми, обучающимися 
въ нихъ.

Отношенія высокопреосвященнаго 
Флавіана къ приходскому духовенству 
были истинно отеческія. Двери его 
дома были открыты для духовенства и 
утромъ, и въ полдень, и вечеромъ. 
«Милости просимъ... пожалуйте... сади
тесь... что у васъ добраго»,—такъ 
обычно владыка встрѣчалъ посѣтите
лей. Онъ принималъ просителей и на 
дачѣ, во время лѣтняго отдохновенія, 
и во время прогулки, въ саду или на 
Холмской1 горѣ. Каждый обращался
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къ нему не какъ къ суровому началь
нику, а какъ къ отцу и говорилъ съ 
нимъ вполнѣ откровенно.

Именнымъ Высочайшимъ указомъ 
21 февраля 1898 высокопреосвящен
ный Флавіанъ назначенъ былъ архі
епископомъ Карталинскимъ, съ зва
ніемъ члена Святѣйшаго Сѵнода и 
экзарха Грузіи. Трогательно простив
шись съ паствою, высокопреосвящен
ный Флавіанъ 8 марта того же года 
покинулъ Варшаву ■ и отправился къ 
мѣсту новаго своего служенія въ За
кавказскомъ краѣ. Прибывъ въ Ти
флисъ, владыка прежде всего озабо
тился установить внѣбогослужебныя 
собесѣдованія съ народомъ и ввести въ 
богослуженія проповѣди. Кромѣ духо
венства, къ веденію собесѣдованій при
влечены были и лучшіе воспитанники 
послѣднихъ двухъ классовъ Тифлис
ской духовной семинаріи. Мѣстомъ 
чтеній были нѣкоторые изъ приходскихъ 
храмовъ Г. Тифлиса. Самъ высокопре
освященный Флавіанъ обычно прйсут- 
сутствовалъ на религіозно-нравствен
ныхъ чтеніяхъ, которыя велись, съ его 
благословенія, по воскреснымъ днямъ 
въ домовой церкви Тифлисской духов
ной семинаріи членами семинарской 
корпораціи. Заботливо относился вла
дыка и къ Тифлисскому епархіальному 
миссіонерскому братству. Внѣбогослу
жебныя собесѣдованія велись членами 
этого братства въ 14 пунктахъ г. Ти
флиса. Желая расширить дѣятельность 
братства, владыка благословилъ, между 
прочимъ, открыть въ мѣстности «Кукъ» 
молитвенный домъ во имя святаго 
Іоанна Крестителя и при немъ двѣ 
церковно-приходскихъ школы для маль
чиковъ и дѣвочекъ и библіотеку, со
стоящую изъ книжекъ и брошюръ ре
лигіозно-нравственнаго содержанія. — 
Посѣщенія владыкою епархіи, во время 
которыхъ онъ обращался къ пасомымъ 
съ простымъ, но живымъ и искреннимъ

словомъ, имѣли также не малре, зна
ченіе.— Съ особеннымъ вниманіемъ вы
сокопреосвященный Флавіанъ относился 
къ Тифлисской духовной семинаріи, 
заботился объ ея благоустройствѣ, о 
нуждахъ и потребностяхъ воспитанни
ковъ. Нерѣдко посѣщалъ семинарію и 
во время занятій и въ часы воскрес
наго отдыха, часто совершалъ тамъ 
божественныя литургіи и торжествен
ныя вечерни. Пѣвцовъ владыка прі
учалъ къ строгому, истовому церкпвнбму 
богослуженію и требовалъ отъ нихъ 
болѣе подробныхъ по мелодіи и напи
санныхъ святыми отцами знаменныхъ 
напѣвовъ. Владыка строго слѣдилъ, что
бы духъ церковности проникалъ и въ 
церковно-приходскія школы и вообще 
одушевлялъ его паству. Съ этою цѣлію 
имъ сдѣлано слѣдующее распоряженіе. 
«Приходскимъ священникамъ, а въ 
особенности тѣмъ изъ нихъ, кои имѣютъ 
въ своемъ завѣдываніи церковно-при
ходскія школы, вмѣняется въ непре
мѣннѣйшую обязанность отправлять въ 
своихъ церквахъ воскресныя и празд
ничныя всенощныя бдѣнія въ городахъ 
съ вечера, въ селеніяхъ: утромъ: и 
также веопустительно совершать ли
тургіи, причемъ всемѣрно заботиться о 
надлежаще чинномъ, истовомъ и благо
говѣйномъ совершеніи церковныхъ 
службъ; 2) образовать школьныя попе
чительства изъ лучшихъ и ревностнѣй
шихъ православныхъ прихожанъ: это 
послужитъ для нихъ громаднымъ утѣ
шеніемъ и вообще будетъ служить 
прочной связью для прихода съ духовно- 
просвѣтительною дѣятельностью святой 
православной церкви; 3) организовать 
воскресныя школы для взрослыхъ и 
дѣтей обоего пола; 4) учащимъ же'.'въ 
церковныхъ школахъ вмѣняется въ 
непремѣнную обязанность неопусти- 
тельно ходить по воскреснымъ и 
праздничнымъ днямъ къ всенощному 
бдѣнію и литургіи вмѣстѣ съ уча-
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щимися дѣтьми и имѣть неослаб
ный надзоръ за ихъ поведеніемъ въ 
церкви. Дѣти должны стоять въ церк
ви вмѣстѣ, рядами, близъ солеи. Наи
болѣе благонравные изъ нихъ должны 
допускаться въ алтарь для подаванія 
теплоты, кадила и выноса свѣчъ, а 
наиболѣе успѣвшіе—къ чтенію шесто
псалмія, часовъ и далее апостола; обла
дающіе голосами должны пѣть на кли
росѣ, составляя постоянный и пра
вильно организованный хоръ, а также, 
по возмолшости и всѣ дѣти должны 
общимъ хоромъ выполнять нѣкоторыя 
богослуліебныя пѣснопѣнія». — Много 
заботился владыка и о церковномъ 
строительствѣ, и по дѣлу о возсоеди
неніи сиро-халдейцевіз съ православ
ною церковью.—Владыка заслужилъ въ 
Грузіи глубокое уваженіе и любовь 
какъ со стороны своей паствы, такъ 
и со стороны лицъ, соприкосновен
ныхъ такъ или иначе съ управленіемъ 
края,—Присутствуя по временамъ въ 
Святѣйшемъ Сѵнодѣ, по званію члена 
онаго, владыка Флавіанъ принималъ 
живое и дѣятельное участіе и въ высшемъ 
управленіи всею русскою церковью.

Послѣ кончины приснопамятнаго 
святителя Амвросія высокопреосвящен
ный Флавіанъ Высочайшимъ указомъ 
10 ноября 1901 года былъ назначенъ 
архіепископомъ Харьковскимъ и Ахтыр- 
скимъ, съ оставленіемъ въ званіи члена 
Святѣйшаго Сѵнода. Недолго суждено 
было владыкѣ Флавіану управлять Харь
ковскою епархіею. 6 декабря 1901 г. 
владыка щрибылъ въ Харьковъ, 3-го 
февраля текущаго года онъ призы
вается уже Государемъ Императоромъ 
къ новому служенію на древнѣйшую 
Кіевскую архіерейскую каѳедру въ 
санѣ митрополита Кіевскаго и Галиц
каго. Но и изъ этого небольшого пе
ріода управленія Харьковской епархіей 
часть времени съ 30-го мая по 24-ое 
■сентября владыка пробылъ въ С.-Пе

тербургѣ, участвуя въ засѣданіяхъ 
Святѣйшаго Сѵнода. Несмотря на крат
кость времени управленія сей епархіей, 
владыка и здѣсь явилъ себя неизмѣнно, 
вѣрнымъ тѣмъ началамъ, коимъ онъ 
слѣдовалъ при управленіи церковными 
дѣлами въ возсоединенномъ отъ уніи 
краѣ и въ Закавказьѣ. Владыка слѣ
дилъ за ходомъ жизни въ мѣстныхъ 
духовно-учебныхъ заведеніяхъ, посѣ
щая ихъ и раннимъ утромъ въ до
урочные часы, и во время уроковъ, 
а иногда даже въ послѣобѣденное 
время вечеромъ. Очень часто совер
шалъ въ нихъ богослуженія. Почти 
ежедневно посѣщалъ экзамены въ ду
ховно-учебныхъ заведеніяхъ и въ свѣт
скихъ по Закону Божію. Съ особен
нымъ вниманіемъ относился къ экза
менамъ оканчивающихъ курсъ воспи
танниковъ и воспитанницъ по предме
тамъ богословія, вѣры и нравствен
ности христіанской.—Въ своихъ забо
тахъ о развитіи и процвѣтаніи цер
ковныхъ школъ въ Харьковской епар
хіи высокопреосвященный Флавіанъ 
обратилъ особенное вниманіе на вну
треннюю сторону церковно - школьной 
жизни. Кромѣ надлежащей постановки 
воспитанія и обученія въ предѣлахъ 
офиціальной программы, владыка при
знавалъ необходимымъ, въ цѣляхъ 
наибольшаго оживленія и развитія 
церковно-школьной жизни, устройство 
школьныхъ праздниковъ въ разное 
время года, возможно широкое рас
пространеніе религіозно-нравственныхъ 
чтеній, собранія учащихся для обще- 
школьныхъ торжествъ.

Да поможетъ Господь Богъ новому 
Кіевскому архипастырю исполнить волю 
Монарха, призвавшаго его на древнюю 
святительскую каѳедру и возложившаго 
на него особливую заботу о благомъ 
просвѣтительномъ воздѣйствіи духов
ныхъ пастырей на мѣстное населеніе и 
объ упроченіи воспитательнаго вліянія
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церковной школы на подрастающее по
колѣніе, да усовершается паства Кіев
ская въ вѣрѣ и благочестіи и пребы
ваетъ неизмѣнно въ любви и вѣрности 
Царю и Отечеству *)•

Возрожденіе церковнаго прихода.

(Обзоръ мнѣній печати).

Въ послѣднія 4—5 лѣтъ въ русской 
печати временами довольно усердно 
обсуждался вопросъ о приходѣ и на
копилась значительная литература по 
приходскому вопросу. Начиная съ 1897 
года, вышелъ цѣлый рядъ сочиненій 
о приходѣ А. А. Папкова, пріобрѣтшаго 
себѣ уже имя «изслѣдователя прихода». 
Это его книги, обратившія на себя 
общее вниманіе нашей печати: «Древне
русскій приходъ» (1897 г.), «Погосты 
въ значеніи правительственныхъ окру
говъ и сельскихъ приходовъ въ Россіи» 
(1898 г.), «Упадокъ православнаго при
хода» (1899 г.), «Начало возрожденія 
церковно-приходской жизни въ Россіи» 
(1900 г.), «Православные приходы въ 
Финляндіи» (1901 г.) и два очерка, 
вышедшіе въ только что истекшемъ 
году: «Церковно-общественные вопросы 
въ эпоху Царя-Освободителя» (1902 г.) и 
«Необходимость обновленія православ
наго церковно-общественнаго строя» 
(оттискъ изъ «Русск. Вѣстника» 1902 г.). 
Къ этой серіи примыкаетъ и недавняя 
статья его въ декабрьской книжкѣ 
журнала «Странникъ»: «Необходимость 
преобразованій въ выборѣ и положеніи 
церковнаго старосты». Во всѣхъ этихъ 
сочиненіяхъ всесторонне изслѣдованъ 
приходъ, какъ церковно-общественная

. *) См. «Холмскій народный календарь» за 
1893 годъ. «Холмско-Варшавскій Епархіальный 
Вѣстникъ» за 1898 годъ. «Духовный Вѣстникъ 
Грузинскаго экзархата» за 1901 годъ. «Вѣра и 
Разумъ» за 1901 н 1902 гг. «Церковныя Вѣдо
мости» за 1899 и 1900 гг.

единица, возстановлена впервые исторія 
прихода въ Россіи и сознана великая 
важность прихода въ современной 
церковно-религіозной жизни. Не ради 
какого-либо историческаго или научнаго 
интереса предприняты были эти изслѣ
дованія, а ради «великихъ нуждъ» 
церковныхъ и общественныхъ, въ со
знаніи глубокаго жизненнаго значенія 
прихода для церкви и общества. По 
убѣжденію А. А. Папкова, нѣтъ во
проса болѣе живого и насущнаго, какъ 
именно приходскій вопросъ. Замѣчаемая 
нынѣ вялость церковно-общественной 
жизни, усиливающееся отчужденіе отъ 
церкви образованныхъ классовъ и порча 
вѣры въ низшихъ слояхъ народа, разныя 
общественныя нестроенія — все это 
зависитъ въ той или иной степени 
отъ того, что у насъ теперь нѣтъ при
хода, что самое это имя не имѣетъ у 
насъ другого значенія, кромѣ террито
ріальнаго, а жизненная • сущность его 
давно почти утратилась. Между тѣмъ, 
и доселѣ еще приходъ является у 
насъ единственной пока всесослов
ной единицей, гдѣ уравниваются 
классовыя и имущественныя разли
чія между людьми и всѣ одинаково 
участвуютъ въ церковномъ дѣлѣ, а 
въ основѣ всего лежитъ—общее слу
женіе Богу, нравственное совершен
ствованіе всѣхъ. Дайте такой органи
заціи жизнь, поставьте ее прочно, и вы 
создадите могучую силу, способную 
перевоспитать общество, возродить въ 
немъ истинно религіозную жизнь, воз
вратить его церкви: приходъ станетъ, 
по выраженію Папкова, - «школой 
нравственности, гдѣ люди будутъ со
вершенствоваться въ христіанскихъ 
добродѣтеляхъ».

Что-же нужно для этого?
На этотъ вопросъ А. А. Папковъ 

отвѣчаетъ цѣлымъ проектомъ «воз
рожденія православнаго прихода» по 
образцу приходскаго устройства, господ-
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ствовавшаго въ древней Русп и. завѣщан
наго намъ : родной исторіей.

Настоящая жизнь въ приходахъ была 
только въ древней Руси, до XVIII вѣка. 
По изслѣдованіямъ А. А. Папкова, при
ходъ тогда былъ не территоріальной 
только единицей, какъ теперь, но 
живой и дѣятельной, правильно орга
низованной общиной, дѣйствительной 
«ячейкой» церковнаго и государствен
наго тѣла. Отличительною чертою его 
устройства были широкая самостоятель
ность и самоуправленіе. Община строила 
себѣ храмъ, который, конечно, СЪ' са 
маго перваго времени: былъ общинной 
собственностью («мірское строеніе»), 
община пользовалась правомъ избирать 
себѣ своего духовнаго отца и пред
ставляла епископу ;«заручныя проше
нія» объ избранномъ кандидатѣ для 
его посвященія, община вступала въ 
договоръ съ церковнымъ причтомъ 
относительно содержанія (руги) причта, 
община, имѣла приходскую собствен
ность («земля церковная братская») и 
чрезъ своихъ выборныхъ лицъ—церков
наго старосту—вела церковное хозяй
ство и. отбывала церковныя повинности 
владыкѣ и его чиновникамъ. Церков
ная казна, по приведеннымъ у г. Пап
кова примѣрамъ, иногда играла роль 
въ нѣкоторомъ отношеніи «какъ-бы 
крестьянскаго банка»: «міръ обязывалъ 
церковнаго старосту давать помощь изъ 
церковной казны хлѣбомъ и деньгами, 
неимущимъ безмездно и подъ ссуду». 
Приходъ имѣлъ представительство въ 
лицѣ избраннаго церковнаго старосты 
на судѣ и предъ властями. Въ сѣвер
ной и сѣверо-восточной Россіи «при
ходъ — погостъ» имѣлъ въ старину 
правительственное значеніе въ отноше
ніи отбыванія податей и являлся 
низшей земской единицей. Внутри при
хода всѣ учрежденія вѣдались и под
держивались на средства приходской 
общины: какъ видно изъ памятниковъ,

въ приходахъ были школы или, : по 
крайней мѣрѣ, «учительные. . люди» 
(мастера),: была благотворительность и 
общественное призрѣніе (келліи ’ для 
нищихъ на погостахъ). Община имѣла 
даже право суда надъ своими сочле
нами—судъ такъ называемыхъ «братчинъ» 

((«братчина судитъ—какъ судьи»), обе
регала общественные нравы и семей
ную жизнь. Въ книгахъ А. А. Папкова 
собрано не мало указаній на это древ
нихъ памятниковъ.

Въ теченіе XVIII и въ самомъ началѣ 
XIX вѣка нанесенъ былъ ударъ само
управленію приходовъ, съ развитіемъ 
государственной и церковной центра
лизаціи. Вслѣдъ за Д. Ѳ. Самаринымъ 
А. А. Папковъ винитъ въ этомъ, 
между прочимъ, церковно-правитель
ственную политику ХѴІІІ-го вѣка, 
постепенно сосредоточивавшую завѣды
ваніе церковнымъ хозяйствомъ въ 
рукахъ духовнаго начальства (вмѣ
сто смѣшаннаго завѣдыванія имъ 
духовенства и мірянъ) и завершив
шуюся узаконеніями 26 іюня 1808 
года объ изъятіи свѣчного сбора 
изъ числа приходскихъ доходовъ и 
обращеніи его на нужды духовно- 
учебныхъ заведеній. Съ этого времени, 
по мыслямъ А. Папкова, и также съ 
изданіемъ стѣснительныхъ правилъ 
отчужденія и закрѣпленія земелъ, и 
собственности исключительно лишь за 
церковію, потерялось право собствен
ности отдѣльныхъ церквей на ихъ 
капиталы и доходы, приходское иму
щество перестало существовать, міряне 
были устранены отъ участія въ завѣды
ваніи церковными доходами, дол
жность церковнаго старосты утратила 
представительное значеніе, выборы 
духовенства постепенно уничтожились, 
съ отстраненіемъ мірянъ отъ церкви 
жизнь приходская заглохла, приходъ 
упалъ такъ глубоко, что отъ него 
ничего не осталось, кромѣ имени.
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7 августа 1859 года утвердилъ этотъ 
проектъ для Приморской и Амурской 
областей и призналъ необходимымъ 
примѣненіе началъ его къ прочимъ 
губерніямъ и областямъ Россіи, 
исключая западныхъ. Впослѣдствіи, 
однако, это намѣреніе Святѣйшаго 
Сѵнода осталось безъ исполненія, 
Папковъ считаетъ это сѵнодальное 
постановленіе замѣчательнымъ примѣ
ромъ возвращенія къ старинному по
рядку приходскаго управленія.

Ознакомившись съ архивомъ Особаго 
Присутствія по дѣламъ православнаго 
духовенства (съ 1862 — 1885 гг.),,
Папковъ представилъ въ той-же своей 
книгѣ доказательства, что это при
сутствіе признало несостоятельной 
систему веденія церковнаго хозяйства 
чрезъ посредство причта и церковныхъ 
старостъ подъ наблюденіемъ духовнаго 
начальства, находя, что она ведетъ къ 
сознательной «ута-йкѣ» церковныхъ 
суммъ и къ помѣщенію въ отчетахъ 
невѣрныхъ свѣдѣній о движеніи цер
ковныхъ доходовъ, какъ это было за
свидѣтельствовано въ 1864 году въ 
посланіи къ паствѣ Смоленскаго епи
скопа Антонія, а равно и митрополи
томъ Филаретомъ *). Присутствіе при
знало также ненормальность службы 
церковныхъ старостъ и выборныхъ 
отъ прихожанъ, «равнодушіе прихо
жанъ къ дѣламъ своей церкви, про
истекающее изъ полнѣйшаго ихъ без
участія въ хозяйственномъ ея управле-

*) Митрополитъ Филаретъ въ мнѣніи своемъ, 
отъ 17 января 1863 г., писалъ,- «извѣстно н 
прискорбно есть, что въ церквахъ не вся свѣч
ная прибилъ показывается и представляется 
начальству и вѣроятно въ большей части церк
вей большая половина оной переходитъ въ 
кошельковую сумму; но священникъ, зная сію 
невѣрность церковныхъ старостъ предъ зако
номъ, принужденъ терпѣть ее, потому что безъ 
сего многія церкви пс могли- бы удовлетворять 
своимъ потребностямъ, а также и потому, что 
неудобно преслѣдовать *за сіе церковныхъ ста
ростъ, и при такомъ преслѣдованіи не на
шлось бы желающихъ принимать должность цер- 

I ковныхъ старостъ».

Чтобы возродить и оживить . при
ходъ, надобно, по проекту А. А. Пан
кова, возвратить ему исконную само
стоятельность, возстановивъ его въ 
прежнихъ общественныхъ и имуще-, 
ственныхъ правахъ.

Мысль эта не новая. Изъ книги 
Панкова «Церковно-общественные во
просы въ эпоху Царя-Освободителя» 
мы видимъ, что, начиная съ 60 годовъ, 
она была проведена въ правительствен
ныхъ кругахъ и сдѣланы были нѣко
торыя начинанія въ сторону возста
новленія самоуправленія приходовъ. 
Въ этой книгѣ приведено нѣсколько 
такихъ правительственныхъ попытокъ 
къ возрожденію самостоятельности при
ходовъ. Въ 1859 году на утвержденіе 
Святѣйшаго Сѵнода былъ представленъ 
выработанный преосвященнымъ Инно
кентіемъ, епископомъ Камчатскимъ 
(впослѣдствіи митрополитъ Москов
скій), при содѣйствіи графа Муравьева- 
Амурскаго, проектъ правилъ объ обез
печеніи и ‘устройствѣ духовенства въ 
Амурской и Приморской областяхъ. 
Согласно этимъ правиламъ, предпола
галось въ приходахъ названныхъ обла
стей учредить «совѣты прихожанъ» 
изъ священно-служителей, представи
телей отъ всѣхъ сословій, церковнаго 
старосты и особаго почетнаго попечи
теля въ городахъ, по выбору отъ 
прихожанъ на извѣстный срокъ. На
обязанность «совѣтовъ» возлагалось 
завѣдываніе и распоряженіе церков
ными доходами и расходами, не исклю
чая свѣчного и ' кружечнаго сборовъ, 
попеченіе о призрѣніи бѣдныхъ и 
сиротъ, о распространеніи грамотности 
и образованія между прихожанами, 
'благоустройство кладбищъ и даже 
примирительное разбирательство всѣхъ 
тѣхъ, кто обратится къ суду приход
скаго совѣта—почти всѣ черты старо- 
русскаго приходскаго уклада. Святѣй
шій Сѵнодъ опредѣленіемъ 17 іюля—
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ніи», и высказало мысль о необхо
димости «возбудить и поощрить само
стоятельность и самодѣятельность при
ходскихъ общинъ» *).

Изданіе въ 1864 году законовъ о 
братствахъ и церковно - приходскихъ 
попечительствахъ явилось также, по 
мнѣнію Папкова, выраженіемъ стрем
ленія правительства поднять самостоя
тельность церковнаго прихода. Пап
ковъ, однако, находитъ, что эта мѣра 
не привела къ цѣли. Въ созданныхъ 
«по канцелярскому образцу» церковно
приходскихъ попечительствахъ само
дѣятельность приходской общины ни
сколько не была возбуждена, потому 
что не вся церковная община «цѣли
комъ» «была призвана къ выполненію 
цѣлаго церковно-приходскаго дѣла»,— 
потому еще, что, по тексту закона, 
община по прежнему устранена отъ 
контроля надъ церковно-обществен
ными доходами и имуществомъ и, въ 
частности, хозяйство храма осталось 
отъ нея замкнутымъ. «И вотъ мы ви
димъ, что созданныя положеніемъ 
1S64 года приходскія попечительства 
ро многихъ, мѣстахъ Россіи влачатъ 
жалкое существованіе и безцвѣтная 
ихъ дѣятельность не удовлетворяетъ 
ни духовенства, ни мірянъ» **).

Съ начала 80-хъ годовъ вопросъ о 
возстановленіи стариннаго самоупра
вленія приходовъ былъ широко по
ставленъ и проведенъ въ обществен
ное сознаніе литературой. Въ назван
ной уже нѣсколько разъ книгѣ «Цер
ковно-общественные вопросы» А. Пап
ковъ собралъ этотъ литературный мате
ріалъ. Съ горячей защитой самостоя
тельности прихода выступили въ 80-хъ 
годахъ извѣстнѣйшіе славянофилы И. С. 
Аксаковъ и Д. Ѳ. Самаринъ. Въ то

*) См. Пайковъ «Церковно-общеетв. во
просы». Стр. 128.

**) Папковъ. « Необходимость обновленія 
православнагоцерковпо-общественнаго строя», 
стр. 22.

время какъ Аксаковъ ратовалъ за при
ходъ въ своей «Руси», Самаринъ по
велъ дѣло и дальше. По докладу его 
состоялось 18 декабря 1S80 года 
извѣстное ходатайство Московскаго 
губернскаго земскаго собранія о при
знаніи приходовъ «юридическими ли
цами» и о возстановленіи ихъ правъ 
на пріобрѣтеніе имущества и права 
избранія клириковъ. Ходатайство это 
восходило на разсмотрѣніе Святѣйшаго 
Сѵнода, который въ опредѣленіи своемъ 
18 іюля—8 августа 1884 г. не при
зналъ его подлежащим!» удовлетворе
нію, высказавшись за укрѣпленіе иму; 
іцества за церковію и противъ выбо
ровъ духовенства, хотя, по мнѣнію 
Папкова, въ этомъ опредѣленіи «сѵно
дальная власть ясно указала, что право 
избранія приходомъ своихъ священно? 
и церковнослужителей, въ смыслѣ за
явленія имъ епископу своего желанія 
имѣть преимущественно извѣстное лицо, 
или въ смыслѣ свидѣтельства о до
брыхъ качествахъ ищущаго рукополо
женія лица, не было отмѣняемо» *)• 

То, чего не могли осуществить по 
различнымъ причинамъ въ 60-е и 80-е 
годы, составляетъ теперь—по убѣжде? 
нію Папкова—насущную задачу нашегр 
времени. Надобно возстановить само
стоятельность приходской общины, по 
крайней мѣрѣ въ отношеніи свободы 
управленія своими дѣлами, сравнять 
православный приходъ съ приходами 
единовѣрческими и иновѣрческими. Это 
будетъ только дѣломъ справедливости. 
Папковъ ссылается также и на законъ 
5 марта 1883 года для православныхъ 
приходовъ Финляндіи. Въ основныхъ 
чертахъ проектъ Папкова можетъ быть 
изложенъ такъ:

Для возрожденія прихода нужно, 
1) чтобы приходу были предоставлены 
права «юридическаго лица», снособ-

*) Папковъ. «Необходимость обновленія
прав, церк.-общ. строя», стр. 19.
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наго пріобрѣтать имущества тѣми спо
собами и средствами, которые предо
ставлены въ законѣ такимъ лицамъ,

2) чтобы возстановлено было право 
прихода участвовать въ завѣдываніи 
церковными суммами и имуществами 
и наблюдать за ихъ законнымъ упо
требленіемъ, подъ наблюденіемъ мѣст
наго и епархіальнаго начальства.

Въ обезпеченіе перваго положенія 
А. Папковъ приводитъ, что дѣйствую
щее нынѣ право укрѣпленія имущества 
только за церковію покоится на не
правильномъ толкованіи духовными и 
свѣтскими властями помѣщеннаго въ 
ст. 698 зак. гражд. выраженія «цер
ковь» лишь въ значеніи храма т. е. 
мѣста и упрежденія для богослуженія 
й богомоленія. Между тѣмъ и по ка
ноническимъ основаніямъ, и по дѣй
ствующимъ гражданскимъ законамъ 
(ст. 501 т. XIII «св. учрежд. и уст. 
объ обществ, призрѣніи» изд. 1892 г.) 
подъ «церковью» надо разумѣть не 
зданіе, а «церковную общину».

По второму пункту А. Папковъ пи
шетъ: «Было бы надежнѣе и для при
ходовъ, и для общихъ надобностей 
церкви, еслибы весь православный 
людъ зналъ бы точно, какъ, что, куда 
и на что идутъ церковно-приходскія 
суммы. Это же возможно единственно 
при участіи приходскихъ общинъ въ 
управленіи церковными суммами. Насъ, 
мірянъ - жертвователей, нельзя устра
нять отъ управленія и контроля при
ходскаго имущества» *). Въ обезпеченіе 
своего утвержденія о правѣ мірянъ на 
«управленіе» церковными суммами и 
имуществами Папковъ указываетъ на 
строй приходскихъ общинъ («парикій») 
въ первенствующей церкви, иа суще
ствованіе института ктиторства и ши
рокое самоуправленіе приходовъ въ

*) «Необходимость преобразованій въ выборѣ 
и положеніи церковнаго старосты’. «Стран
никъ > 1902 г-, декабрь, стр. 926.

Византіи, на всю вообще византійскую 
церковно-имущественную систему.

Желательно далѣе, по проекту Пап
кова, чтобы 3) съ возстановленіемъ само
стоятельности приходской общины рѣ
шенъ былъ вопросъ о правѣ прихода 
избирать себѣ духовнаго отца (свя
щенника и клириковъ) и представлять 
своихъ выбранныхъ кандидатовъ епар
хіальному архіерею для посвященія.

Въ обезпеченіе этого положенія 
А. Папковъ пишетъ: «избраніе своего 
духовнаго руководителя, своего духов
ника есть неотъемлемое право хри
стіанской церковной общины и оно, 
какъ и всякое другое право, можетъ 
временно ослабѣвать въ своемъ примѣ
неніи, но уничтожиться никогда не 
можетъ» *). Папковъ ссылается также 
на то, что древнее избирательное право 
прихода было укрѣплено за нимъ по
становленіемъ Стоглаваго собора и 
правилами Духовнаго Регламента.

Необходимо далѣе 4) организовать 
приходское управленіе и укрѣпить его 
за приходами въ законодательномъ по
рядкѣ. Въ брошюрѣ «Необходимость 
обновленія православнаго церковно
общественнаго строя» предложенъ Пан
ковымъ «проектъ постановленій о цер
ковно-приходскомъ собраніи и цер
ковно-приходскомъ совѣтѣ православ
ныхъ приходовъ Россіи». Этотъ проектъ, 
по заявленію А. Папкова, представляетъ 
не что иное, какъ оглашенныя имъ съ 
нѣкоторыми измѣненіями правила при
ходскаго управленія для православ
ныхъ приходовъ Финляндіи, одобрен
ныя высшею властью, но не вве
денныя еще въ дѣйствіе. По этому 
проекту вводится въ приходахъ такъ 
называемая главная приходская книга, 
которую ведетъ настоятель, и «приход
скіе сборы» (самообложеніе). Орга
нами приходскаго управленія являются

*) «Необходимость обновленія», стр. 36.
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«церковно-приходскія собранія» и «цер
ковно-приходскій совѣтъ». Чтобы не 
распространяться, отсылаемъ желаю
щихъ ознакомиться съ устройствомъ 
«собраній» и «совѣтовъ» и кругомъ 
ихъ дѣлъ къ самой брошюрѣ Панкова.

Наконецъ, б) желательно еще для 
устойчивости приходскаго управленія 
выясненіе научнымъ путемъ «приход
скаго права» (jus parochiale), которое, 
По Папкову, должно быть выдѣлено 
изъ состава науки церковнаго права въ 
самостоятельную дисциплину.

Таковъ проектъ «возрожденнаго при
хода». Нужно, впрочемъ, оговориться, 
что А. А. Папковъ не настаиваетъ не
премѣнно на проведеніи проекта въ 
полномъ объемѣ, желая только одного, 
чтобы сдѣлано было для прихода 
хоть что-нибудь, что можно сдѣлать. 
Главной задачей, которая должна быть 
положена въ основу всего «приход
скаго преобразованія», является воз
становленіе «христіанской общитель
ности» какъ между пастырями и па
ствою, такъ и между самими прихожа
нами, которые непремѣнно должны 
перезнакомиться между собою и по 
возможности сблизиться другъ съ дру
гомъ. «Появится эта чудодѣйственная 
общительность — говоритъ Папковъ — 
воскреснетъ и приходъ; не будетъ 
въ приходѣ духа общительности — 
всѣ формальныя мѣры, предпри
нятыя съ цѣлью приходскаго воз
рожденія, не приведутъ къ благимъ 
результатамъ». Такимъ образомъ, сами 
приходы должны пробудиться и поста
раться начать дѣло «возрожденія», 
подготовить по крайней мѣрѣ почву 
къ нему. Пусть духовные пастыри по
заботятся, чтобы исчезло наблюдаемое 
нынѣ «безучастіе» мірянъ въ интере
сахъ приходской жизни (нынѣ—гово
ритъ Папковъ—все участіе мірянъ въ 
дѣлахъ церковныхъ ограничивается 
только одною явкою ихъ въ церковь

на богослуженіе и требоисправлбніями), 
Можно было бы начать съ закрѣпленія 
братолюбивыхъ связей между священ
никомъ и хотя бы небольшой группой 
истинно преданныхъ церкви прихо
жанъ.

Пусть бы образовался въ приходѣ 
такой братолюбивый кружокъ, онъ уже 
однимъ своимъ существованіемъ и со
вершеніемъ добрыхъ дѣлъ постепенно 
притянетъ къ себѣ и всѣхъ другихъ 
членовъ прихода, и такимъ образомъ 
положено будетъ основаніе сплоченію 
прихода въ крѣпкую церковную общину. 
Съ развитіемъ общительности въ при
ходѣ, надо непремѣнно приступить къ 
устроенію воскресныхъ собраній при
хожанъ (въ храмѣ или внѣ его), какъ 
къ вполнѣ естественному заверше
нію молитвенныхъ собраній прихожанъ 
въ церквахъ.

Отъ возрожденной приходской общи
ны А. А. Папковъ ждетъ самыхъ благо
творныхъ послѣдствій въ различныхъ 
отношеніяхъ. Прежде всего чрезъ уста
новленіе извѣстныхъ обязательствъ при
ходской общины рѣшился бы самъ 
собою вопросъ о содержаніи духовен
ства, которое, при матеріальномъ обез
печеніи, заняло бы вмѣстѣ съ тѣмъ 
подобающее ему положеніе въ обще
ствѣ и оказывало бы вліяніе на обще
ственныя дѣла, путемъ участія въ 
земско-общественной дѣятельности мі
рянъ. Возрожденіе прихода имѣло бы 
важное государственное значеніе. «Го
сударство—пишетъ А. Папковъ—долж
но заботиться не столько о духовен
ствѣ или же о духовно-гражданскомъ 
вѣдомствѣ, сколько о процвѣтаніи и 
укрѣпленіи церковныхъ общинъ, такъ 
какъ существованіе этихъ нравственно 
дисциплинированныхъ союзовъ, ничего 
не стоящихъ государству, заботящихся 
о своихъ сочленахъ, въ томъ числѣ и 
о своихъ принтахъ, значительно облег
чаетъ государству задачу провинціаль-
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наго управленія» *), Напримѣръ, за
боты государства о низшей мировой 
юстиціи могли бы быть облегчены, 
еслибы приходы приняли на себя 
разбирательство маловажныхъ граж
данскихъ и духовныхъ дѣлъ всѣхъ 
тѣхъ прихожанъ, которые обратятся 
къ суду совѣта приходскаго, въ каче
ствѣ особаго вида третейскаго суда. 
Въ годину бѣдствій (голода, безпоряд
ковъ и проч.) правительство спокойно 
могло бы опереться на представитель
ство церковныхъ общинъ. Съ возста
новленіемъ самостоятельности прихода 
значительно была бы облегчена забота 
церкви и государства объ искорененіи 
раскола, живучесть котораго во мно
гомъ зависитъ отъ общинной органи
заціи его послѣдователей и широкаго 
участія въ церковныхъ дѣлахъ. 

(Продолженіе будетъ).

ИЗВѢСТІЯ и ЗАМѢТКИ.

Слова и рѣчь, произнесенныя при гробѣ 
почившаго митрополита Кіевскаго Ѳео- 

гноста въ Кіевѣ.

I.

Преосвященнымъ Антоніемъ, епископомъ Во
лынскимъ, 27 января, за заупокойной литургіей 
въ Софійскомъ соборѣ послѣ «Причастна».

Величественное, но нерадостное тор
жество» совершается въ тебѣ, священ
ная церковь Софійская. Врата твои, 

.отверзающіяся постоянно для молитвы 
не только Кіевскихъ гражданъ, но и 
всего боголюбиваго народа русскаго и 
даже для иностранныхъ сыновъ вселен
ской церкви, содѣлали тебя сугубо 

.для нея священною. Архипастыри 
матери городовъ русскихъ, вступая на 
паству свою, спѣшатъ лобызать твои 
святыни прежде прочихъ святынь сего

воистину святого града и твои стѣны 
оглашаются первымъ поученіемъ ка
ждаго Кіевскаго іерарха. Согласно 
сему священному обычаю, два года 
тому назадъ встрѣчала ты новаго архи
пастыря своего Ѳеогноста, и твои бого
мольцы, узрѣвъ его кроткій и любве
обильный ликъ, его задушевное, испол
ненное горячею вѣрою слово, вѣ
роятно, утѣшались свѣтлою надеждой 
на долгіе дни его учительства среди 
твоихъ священныхъ стѣнъ, вмѣщав
шихъ сонмы святыхъ еще отъ дней 
древнихъ. Но надежды эти не сбылись.

Днесь встрѣчаемъ мы Кіевскаго архи
пастыря съ большею еще торжествен
ностью, чѣмъ тогда, но уже безмолв
наго, бездыханнаго, не могущаго огла
сить нашъ слухъ молитвою и благо
словеніемъ, но молчаливо просящаго 
нашихъ молитвъ о душѣ его.

Да, недолго поучалъ святитель Божій 
свою митрополію, и, кромѣ того, не
долгое служеніе его церкви Кіевской 
не было временемъ его бодрой, благо
душной заботы, какъ въ прежніе годы 
его жизни, но временемъ болѣзни и 
скорбнаго сознанія своихъ немощей, 
когда тѣло его, изнемогшее отъ семи
десятилѣтняго труда, нуждалось въ 
покоѣ и леченіи. Но если паства 
Кіевская не могла въ достаточной мѣрѣ 
утѣшиться словами устъ почившаго, 
то вспомнимъ, что и самымъ первымъ 
святителямъ Христовой церкви, т. е. 
апостоламъ Божіимъ, мы воспѣваемъ 
похвалу не только за ученіе ихъ, но 
и за самыя болѣзни ихъ, бывшія его 
послѣдствіемъ: «чтемъ болѣзни и труды 
твоя, ими-же трудился еси во благо- 
вѣствіи Христовомъ». Итакъ, почтимъ- 
же и болѣзни, и труды преосвящен
наго Ѳеогноста, допустившіе паству 
.Кіевскую такъ мало пользоваться его 
словомъ, но явившіеся живыми свидѣ
телями его прежнихъ трудовъ въ благо
вѣстіи царства Божія и краснорѣчиво*) «Необходимость обновленія», стр. 36.
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научавшіе насъ, какъ должно нести 
крестъ принятаго служенія до послѣд
няго своего издыханія.

Покойный архипастырь былъ сыномъ 
•извѣстной Николаевской эпохи, суро
вой и серьезной, не щедрой на ласки 
во дни юности своихъ питомцевъ, а 
въ . зрѣлые годы державшей ихъ всегда 
-подъ угрозой неумолимой отвѣтствен- 
лости.

Эпоха эта вырабатывала въ своихъ 
сынахъ твердую, желѣзную волю, ко
торая въ наше дряблое,; развращенное 

•и капризное время сама по себѣ, даже 
независимо отъ своего положительнаго 
содержанія, а какъ противоположность 
теперешней разслабленности, есть за
видный даръ, достающійся столь не
многимъ современникамъ нашимъ. А 
если этотъ даръ соединяется не съ 
жесткимъ и требовательнымъ отноше
ніемъ къ ближнему, а, напротивъ, съ 
тѣмъ ласкающимъ ободреніемъ, съ тѣмъ 
состраданіемъ ко всему грустному 
и съ тѣмъ сорадованіемъ всему хоро- 

' тему, чѣмъ столь богата была чистая 
и цѣломудренная душа святителя Ѳео- 
гноста,—о, тогда нравственный обликъ 
подобныхъ представителей той, уже 
далекой отъ насъ, эпохи является 
столь-же вожделѣннымъ для насъ, 
столь привлекательнымъ и даже трога
тельнымъ, сколь непріятны для боль
шинства современниковъ общія пред- 

• ставленія о томъ суровомъ времени.
Не будемъ возражать противъ общей 

современной оцѣнки временъ Нико
лаевскихъ. но можемъ-ли умолчать о 
томъ, что нѣжная душа усопшаго 

'старца, не способная пройти мимо ка
кого-либо человѣка безъ участія къ 
нему, душа эта, съ неудержимой силой 
влёкшаяся къ невиннымъ дѣтямъ—ду
ховныхъ, крестьянъ и всѣхъ сословій— 
душа эта, которую дѣти сразу пони
мали и ласкались къ ней,—не была-бы 
такова, еслибы не усвоила отъ своей

суровой школы той, строгости, къ себѣ, 
того безусловнаго и не щадящаго себя 
послушанія своему долгу, того постоян
наго сознанія своей виновности передъ 
Богомъ, того смиренномудрія и само
отверженія, однимъ словомъ, всѣхъ 
тѣхъ качествъ стараго уклада русской 
жизни, которыхъ въ такой крайней 
степени чугкда наша жалкая, наша 
хвастливая современность, столь без
сильная въ нравственномъ отношеніи 
и столь несчастная, столь разочаро
ванная жизнью въ тайникахъ своего 
сердца.

Итакъ, вотъ безмолвная послѣдняя 
проповѣдь твоего усопшаго іерарха, 
Кіевская паства. Проповѣдь эта ко
ротка и проста и для православнаго 
народа весьма извѣстна, а дѣйстви
тельностью житейскою подтверждается 
со всѣхъ сторонъ. Тамъ нѣтъ истин
ной любви, гдѣ нѣтъ смиренія, тамъ 
нѣтъ терпѣливаго состраданія къ лю
дямъ, гдѣ нѣтъ подвига внутренней 
борьбы со своими недостатками и стра
стями; тамъ не можетъ быть утѣшенія 
страдальцамъ, гдѣ нѣтъ покорнаго .не
сенія собственнаго креста; и только 
тамъ возможно служеніе общественной 
пользѣ, гдѣ есть благоговѣйное пре
клоненіе предъ собственнымъ нрав
ственнымъ долгомъ. Усопшій владыка 
Ѳеогностъ, вознесенный на высоту 
служенія іерархическаго, потому только 
и могъ въ разныхъ епархіяхъ отдавать 
себя попеченію "о нуждахъ сельскаго 
духовенства, знать по именамъ за-разъ 
сотни и тысячи его учащихся дѣтей, 
возстановлять изъ развалинъ народныя 
святыни, умягчать ожесточеніе раскола, 
наконецъ—всѣхъ утолять своею сми
ренною и .'теплою молитвой, своимъ не
устаннымъ и молящимъ проповѣдниче
скимъ словомъ,—потому только, что, 
независимо отъ внѣшней служебной 
отвѣтственности, до которой столь- 
мало относятся всѣ перечисленные ёго
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и которому 
наши' современ-

подвиги, онъ помнилъ, что есть на 
небѣ Богъ, взыскующій отъ насъ 
исполненіе нашего долга не судомъ 
человѣческимъ, по взирающій на 
сердце каждаго работника духовной 
нивы. Усопшій старецъ нашъ зналъ, 
съ какою борьбою дается человѣку 
побѣда надъ страстями, какъ благо
дѣтельно вліяетъ умиленная любовь на 
грѣшную душу, зналъ, наконецъ, что 
дѣти, чуждыя страстей, угодны Богу, 
и вотъ онъ поэтому не на словахъ, а 
дѣлами жизни своей исполнялъ слу
женіе братолюбія, о которомъ 'такъ 
много говорятъ теперь
такъ мало служатъ 
ники,

А съ другой стороны, какой искрен
ній наблюдатель жизни можетъ отри
цать ту истину, что въ основаніи те
перешней нравственной разрозненности 
людей, ихъ замѣтнаго безучастія, духов
наго одиночества страдальцевъ и глу
бокой- неудовлетворенности искателей 
истины лежитъ не иное что, какъ 
отсутствіе тѣхъ духовныхъ основъ і 
жизни—понятія долга и правилъ вѣры 
нашей,—коими богатъ былъ почившій. 
Люди, лишающіеся этихъ правилъ— 
терпѣнія и борьбы съ собою, люди, 
устами популярныхъ литераторовъ 
издѣвающіеся надъ историческимъ 
укладомъ жизни народной, надъ его 
долготерпѣніемъ и вѣрой, эти люди, 
хвалящіеся новыми началами чело
вѣколюбія и космополитизма, разучи
лись любить не только чужихъ, но и 
ближнихъ, не только ближнихъ, но и 
родныхъ своихъ, о чемъ свидѣтель
ствуютъ постоянно повторяющіеся слу
чаи распаденія семействъ, или случаи 
самоубійствъ въ тоскѣ о своемъ нрав
ственномъ одиночествѣ.

И вотъ когда отъ современной эпохи 
нравственнаго вырожденія обратишь 
свой взоръ къ столь цѣлостнымъ ти
памъ недавней еще старины, какъ по

чившій владыка, столь строгій къ себѣ 
и тѣмъ сократившій дни своей жизни, 
своего неустаннаго труда и подвига,— 
когда, наконецъ, посмотришь, какъ 
быстро рѣдѣютъ ряды такихъ отцевъ 
и дѣдовъ нашихъ, какъ мало ихъ уже 
остается въ живыхъ и, особенно, какъ 
мало подражаютъ имъ сыны каприз
ной, разслабленной и изолгавшейся со
временности, то уже не хочешь слу
шаться совѣта писателя той эпохи и, 
вопреки ему, не говоришь съ благо
дарностью: тѣ люди были среди насъ, 
но съ тоскою: теперь нѣтъ такихъ 
людей.

Да будетъ-же намъ памятно про
щальное поученіе усопшаго владыки, 
раскрытое въ его жизни, въ его нрав
ственномъ обликѣ. Поймемъ, что усло
віе разумной и полезной дѣятелыгостй 
въ насъ самихъ. Поймемъ, что врагъ 
для каждаго человѣка, для каждаго 
дѣятеля есть онъ самъ. Ни обществен
ныя неустройства, ни пресловутая бѣд
ность народа, ни вымышленное безпра
віе личности, ни грубость среды, а соб
ственное наше нравственное безсиліе, 
наше легкомысліе, наша черствость, 
наша неискренность, наше извиненіе 
себя во всемъ и требовательность' отъ 
жизни и отъ окружающихъ насъ—вотъ 
въ чемъ заключается великая обществен
ная язва русской современности.

Такой выводъ изъ духовныхъ тру
довъ почившаго предлагаемъ мы па
ствѣ Кіевской. Прибавимъ въ заклю
ченіе, что свой нравственный обликъ 
почившій выработалъ подъ самымъ 
сильнымъ вліяніемъ именно Кіевской 
церковной жизни, хотя и учился онъ въ 
академіи Петербургской. Академія эта 
въ его время была подъ руководствомъ 
питомцевъ академіи Кіевской, воспитан
никовъ той славной ея эпохи, когда крот
кій евангельскій духъ митрополита Фи
ларета Кіевскаго свѣтилъ ей и согрѣвалъ 
ее. Это была эпоха Иннокентія, Дими-
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■трія, Антонія, давшая Петербургской 
академіи Макарія, Ѳеофана, потомъ 
Іоанникія и иныхъ. То былъ рядъ 
іерарховъ-педагоговъ . со свѣтлымъ 
взглядомъ на жизнь, съ любвеобиль
нымъ, снисходительнымъ отношеніемъ 
къ ввѣренному ихъ попеченію юно
шеству, съ удаленіемъ отъ обязанно
стей. законническаго ..и лицемѣрнаго 
осужденія жизнерадостной- молодости, 
но зато съ высокимъ благодатнымъ 
одушевленіемъ, съ подвигами поста, 
молитвы и желѣзнаго , труда. Правда, 
въ это же время проходилъ въ духов
ныя школы иной духъ—суроваго и 
формальнаго отношенія къ жизни, и 
питомцы Петербургской академіи, това
рищи владыки Ѳеогноста, раздѣлялись 
между этими двумя направленіями, но 
смиренная, мягкая и даже женствен
ная душа почившаго всецѣло преда
лась первому, именно Кіевскому на
правленію и его дальнѣйшая пастыр
ская дѣятельность и внутренняя жизнь 
со всею ясностью отражали на себѣ 
благодатный духъ воистину преподоб
наго, и богоноснаго святителя Фила
рета Кіевскаго, высокаго подвижника 
предъ Господомъ, но въ то же время 
и любимаго отца ввѣреннаго ему 
народа Божія.

Это духовное сродство преосвящен
наго Ѳеогноста съ прежней Кіевской 
школой Господь ознаменовалъ посвя
щеніемъ Ого въ епископскій санъ 
именно въ' этомъ священномъ городѣ, 
что' Для самого почившаго казалось 
странной загадкой по необычности въ 
то время такихъ посвященій внѣ сто
лицы, особенно для епископовъ, не 
служившихъ въ Кіевѣ. Загадка эта 
объяснилась два года тому назадъ, 
когда Господь призвалъ его быть 
Кіевскимъ архипастыремъ; опа раскры
вается и теперь, когда мѣсто вѣчнаго 
упокоенія его устроено рядомъ съ 
мегилой святителя Филарета.

Такъ еще- въ этой жизни Богъ за
печатлѣваетъ смиренный и искренній 
подвигъ любви и вѣры, вѣнчая его 
такою мирною, спокойною кончиною, 
чуждою страха и скорби, причастною 
священнымъ и благодатнымъ таин
ствамъ, исполненною вѣры и надежды, 
каковой Онъ сподобилъ почившаго 
святителя.

Будемъ и мы учиться его подвигу 
смиренномудрія и цѣломудрія, смире
нія и любви, строгости къ себѣ и 
снисхожденія къ другимъ, дабы, вза
мѣнъ мятежной и неудовлетворенной 
жизни нашей, спокойно и благодушно 
совершить*служеніе братолюбія; дабы 
взамѣнъ того ледяного, гнетущаго 
страха смерти, которому подвергаются 
люди новаго поколѣнія, пріобрѣсти то, 
что дороже всѣхъ сокровищъ цѣлаго 
міра, т. е. покорное и разумное отно
шеніе къ исходу жизни нашей, чего и 
всѣхъ насъ да сподобитъ Господь по 
святительскимъ молитвамъ своего ново- 
преставлыпагося архіерея. Аминь.

И.

Ректоромъ Кіевской духовной семинаріи архи
мандритомъ Ѳеодосіемъ въ великой церкви 
Кіево-Печерской лавры 28 января, въ день 
погребенія, за заупокойной литургіей, послѣ 

«Причастна».

Любы ииколиже отпадаетъ 
(1 Кор. 13, 8).

Великая и глубоко-отрадная для 
скорбящаго человѣчества истина вы
ражена въ этихъ немногихъ словахъ, 
сказанныхъ святымъ апостоломъ, болѣе 
другихъ испытавшимъ въ своей жизни 
скорбей и печалей! Любовь къ Богу и 
Его закону, любовь къ ближнимъ. — 
вотъ что утѣшаетъ и укрѣпляетъ каж
даго изъ насъ въ самыя тяжелыя ми
нуты нашей жизни. Взгляните, отцы 
и братіе, на сына, потерявшаго отца, 
вскормившаго и восиитавшаго его... 
Полный грусти и безысходной тоски,
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стоитъ онъ у гроба, содержащаго въ 
себѣ бренные останки того, кто далъ 
ему жизнь, взлелѣялъ и вскормилъ его- 
Внѣшнія чувства внушаютъ ему, что 
почившій—нѣчто уже для него чуждое, 
навѣки отъ него оторванное, что раз
бито все то, что связывало его съ 
нимъ. Но любящее и вѣрующее сердце 
говоритъ ему иное: не можетъ окон
чательно: порваться со смертью нить, 
связующая его съ тѣмъ, кто былъ такъ 
дорогъ для него при жизни. И какъ 
отрадно тогда слышать обладающимъ 
такимъ сердцемъ изъ устъ великаго 
глашатая истины: не смущайтесь и не 
печальтесь! Есть союзъ между люби
мымъ и любящими, не поддающійся 
наблюденію внѣшнихъ чувствъ, несра
вненно высшій и крѣпльшій всѣхъ 
земныхъ и кратковременныхъ привя
занностей, онъ не можетъ быть рас
торгнутъ и по смерти: это союзъ любви, 
которая, не прекращаясь въ этой 
жизни, перейдетъ. и въ вѣкъ будущій,-.
- Дорогой архипастырь и отецъ нашъ, 
безсмертнымъ духомъ своимъ пред
стоящій нынѣ престолу Вѣчнаго Судіи! 
■Осиротѣвшая паства твоя, въ лицѣ 
знатныхъ и худородныхъ, богатыхъ и 
бѣдныхъ, старыхъ и юныхъ чадъ церкви 
Кіевской,, въ молитвенной скорби и 
глубокомъ уныніи окружаетъ дорогіе 
для нея останки твои. Тяжело и 
больно ей; нѣмой укоръ шлетъ она 
мрачному сѣверному небу, такъ не
ожиданно и безвременно отнявшему 
.тебя отъ нея,—но вмѣстѣ съ тѣмъ она 
твердо уповаетъ, что ты, прервавши съ 
-нею земныя сношенія, заключивши 
для рѣчи тѣлесныя свои уста, возгла- 

•голешь о ней предъ, престоломъ Все
вышняго устами духовными на языкѣ 
той любви, которая вѣчна и которой 
ты былъ избраннымъ сосудомъ.

И мы вѣримъ, что такое упованіе 
наше не посрамитъ насъ. Порукой 
тому вся жизнь твоя, почившій архи

пастырь,. исполненная люови и' кроток 
сти, ..смиренія и снисходительности къ 
ближнимъ отъ дней юности твоей.

Въ тѣ далекіе годы, которые памяти 
большинства изъ живущихъ предста
вляются годами веселія - и беззаботно
сти, на почившаго архипастыря. Про
мысломъ возложенъ былъ крестъ си
ротства. Почившій рѣдко касался въ 
разговорахъ того тяжелаго для него 
времени, когда,, будучи . безпріютнымъ 
сиротой, онъ не только себя,долженъ 
былъ поддерживать, но и удѣлять крохи 
юнѣйшимъ себя и еще болѣе его нуж
дающимся домочадцамъ. Но, несмотря 
на личныя невзгоды и нужды, онъ не 
только не утратилъ любви къ ближ
нимъ, но, къ счастью для себя и для 
тѣхъ, кому ему пришлось служить и 
кѣмъ управлять, изъ этихъ печальныхъ 
лѣтъ онъ вынесъ ту горячую любовь 
къ ближцимъ, то сочувствіе къ истин
ному горю и дѣйствительной . нуждѣ, 
которыя стали началами всей его 
дальнѣйшей христіански-самортвержен- 
ной жизни., Все для церкви и паствы 
и ничего для себя — вотъ житейское 
правило, которое руководило покой
нымъ во всѣхъ его дѣяніяхъ. Понятно 
послѣ сказаннаго, отцы ,и братіе,, что 
постепенное восхожденіе отъ силы въ 
силу почившаго должно было быть 
вмѣстѣ и постепеннымъ расширеніемъ 
круга его. добродѣланія. Знали владыку 
Ѳеогноста, какъ отца сирыхъ ,.ц убо
гихъ, обиженныхъ и гонимыхъ, и 
благодатная Подолія, и далекое ■ По
волжье, и славные историческимъ про
шлымъ — Владиміръ и Новгородъ. Съ 
радостью встрѣчали его, и съ глубо
кою скорбью разставались съ нимъ 
преемственно ввѣрявшіяся ему па
ствы. Рѣдкое въ нашъ вѣкъ сочетаніе 
въ лицѣ почившаго любви и правды, 
истины и милости производило то, 
что всюду,, гдѣ ни приходилось ему 
нести бремя управленія церковію, это
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бремя было тяжелымъ для него одного,

. но не для лицъ, его окружавшихъ: 
всюду его христіанская любовь преду
преждала, исправляла, а чаще всего 
покрывала невольныя и даже вольныя 
прегрѣшенія сотрудниковъ. Съ оре
оломъ «добраго пастыря, полагающаго 
душу свою за овцы своя», пришелъ 
почившій, послушный указанію свыше, 
и въ стѣны сего града, и въ стѣны 
сей святой обители, гдѣ нѣкогда пріялъ 
благодать архіерейства. Яркій свѣтиль
никъ вѣры и любви былъ передвинутъ 

- въ большую храмину, чтобы и ее 
осіявать тѣмъ тихимъ и кроткимъ свѣ
томъ, какимъ осіявалъ онъ прежнія 
храмины. Молитвенный вопль возда
вавшихъ послѣднюю дань приснопамят
ному владыкѣ Іоанникію былъ услы
шанъ: въ г лицѣ владыки Ѳеогноста 
Господь воздвигъ мужа благопотреб
наго на осиротѣвшій святительскій 
престолъ.

Непродолжительно было, по волѣ
Божіей, среди тебя, паства Кіевская, 
трудничество почившаго архипастыря; 
многое,' весьма многое изъ посѣяннаго 
имъ на нивѣ Кіевской, не успѣло еще 
датъ духовнаго ростка: какъ и на мно
гихъ другихъ великихъ церковно-исто
рическихъ дѣятеляхъ, на владыкѣ Ѳео- 
гностѣ оправдались слова Господа и 
Спасителя нашего: инъ есть сѣяй, инъ 
есть жняй (Іоан. 4, 37). Но и здѣсь, 
на каѳедрѣ древнѣйшей митрополіи, 
почившій явилъ себя заботливымъ, 
внимательнымъ и попечительнымъ архи
пастыремъ. Желаніе все самому ви
дѣть, знать, чтобы затѣмъ правильно 
и безпристрастно судить о нуждахъ 
своихъ новыхъ пасомыхъ, побуждало 
почившаго къ непосильнымъ и—ска
жемъ не обинуясь—сверхъ-должнымъ 
трудамъ. Апостольская ревность по
чившаго не знала границъ; изможден
ный трудами и подвижничествомъ, онъ 
предпринимаетъ объѣзды городовъ и

весей врученной ему Богомъ, паствы, 
горя, подобно апостолу, многимъ окела 
ніемъ видѣти лице тѣхъ, которые не 
тѣсно вмѣщались въ его сердцѣ (1 Сол. 
2, 17; 2 Кор. 6, 12). Приблизившись 
самъ къ паствѣ, владыка Ѳеогностъ и 
ее поднялъ до себя: понесла она къ 
нему и свои радости, и свое горе, 
какъ дѣти несутъ къ своему любимому 
отцу; раскрыла она ему тайная сердца 
своего, какъ доброму и внимательному 
духовнику-врачу. Поистинѣ очи всѣхъ 
обездоленныхъ и обиженныхъ судьбою 
и людьми зряще бяху на владыку 
Ѳеогноста. И онъ оправдалъ надежды 
своихъ духовныхъ чадъ, обнялъ ихъ 
своею любовью; прилагалъ милость на 
милость, зная, что нѣтъ и не должно 
быть предѣла всепрощенію христіан
скому. Не полагалъ онъ различія между 
членами своей паствы; для каждаго 
изъ нея были открыты двери его дома, 
каждый получалъ возможную помощь 
и посильный совѣтъ.

Но преимущественнымъ предъ про
чими членами паствы Кіевской внима
ніемъ и любовью отшедшаго отъ насъ 
архипастыря .пользовались, отцы и 
братіе, тѣ изъ его чадъ, отъ правиль
наго религіозно-нравственнаго роста 
которыхъ зависитъ будущее церкви, 
общества и государства—чада сердца 
его—подростающее молодое поколѣніе 
епархіи. Ангельски-чистая душа по
чившаго архипастыря искала общенія 
съ неиспорченною еще лштейскимъ 
зломъ частью его обширной паствы. 
Не было примѣра, чтобы .почившій 
отказалъ кому въ .желаніи видѣть его 
па школьномъ ученическомъ праздне
ствѣ; нерѣдко самъ онъ устроялъ та
кія празднества, только бы быть бли
же къ дѣтямъ. Оставите дѣтей при- 
ходити ко мнѣ и не браните имъ 
(Мр. 10, 14), говорилъ онъ, по при
мѣру Великаго Пастыреначальника, 
всѣмъ тѣмъ, кто приставленъ. былъ къ
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святому дѣлу обученія и воспитанія юнѣйшихъ чадъ его паствы; я самъ хочу видѣть ихъ, знать ихъ нужды и потребности, Такъ любить учащихся, такъ вникать въ ихъ бытъ, такъ стремиться навстрѣчу ихъ истиннымъ нуждамъ могъ только тотъ, кто и самъ болѣлъ сердцемъ, и нуждался во всемъ въ былые годы своей школьной жизни... И какъ, бывало, радовался почившій архипастырь, слыша о любимыхъ имъ чадахъ, что они во истинѣ 
ходятъ (3 Іоан. 1, 4), оправдывая его заботы и надежды. «Слава Богу, слава Богу!» шептали тогда его уста, аскетическое лицо озарялось доброю старческою улыбкою, и щедрыя жертвы обильно изливалась на матеріальныя и духовныя нужды учащихся.Такого архипастыря и отца лишилась нынѣ, отцы и братіе, паства Кіевская въ лицѣ блаженно-почившаго митрополита Ѳеогноста! Приложился ко отцамъ своимъ мужъ, который не только не дѣлалъ, но и не мыслилъ зла; который былъ украшеніемъ церквей, преемственно ввѣряемыхъ ему Богомъ, столпомъ и утвержденіемъ православной истины, твердыней ізѣры во Христа, стражемъ отеческихъ ііостановленій, яркимъ примѣромъ того, что можетъ сдѣлать и въ нынѣшйее время пастырь, радующійся радостями своей паствы и скорбящій ея скорбями.Приникните же въ эти послѣднія минуты, дѣти, ко одру Отца; приникните не тѣлеснымъ, ио духовнымъ вашимъ слухомъ, и выслушайте, что передаетъ онъ, какъ завѣщаніе, вамъ, такъ горячо любимымъ имъ при жизни. Не многословна послѣдняя священная воля почившаго, но исполнившій ее исполнитъ весь законъ Христовъ. Подража
тели мнѣ бывайте, якоэісе азъ Христу (1 Кор. II, 1) и Его апостоламъ, дерзновенно говоритъ онъ наііѣ: соревнуйте моимъ мѣрамъ въ дѣлѣ устроенія

царствія Божія на землѣ: будьте образцами. въ. словѣ, въ жизни, въ духѣ, вѣрѣ, въ чистотѣ, а больше и паче все-го- въ любви, которая никогда не престаетъ.
Держитвся любве (1 Кор. 14, 1): она. единственно -надежный якорь для обуреваемаго житейскими волнами церковнаго корабля.—Аминь.

III.
Профессоромъ Кіевской духовной академіи
В. Ѳ. Пѣвницкнмъ во время отпѣванія тѣла 
почившаго святителя въ великой церкви 

Кіево-Печерской лавры.Снова тяжкая утрата, такъ внезапно поразившая насъ, и снова скорбь. Погасъ свѣтильникъ, недавно возжен- ный на свѣщникѣ славной церкви Кіевской, и снова мы ходимъ, сѣтуя.Еще не смолкли отголоски печали,-постигшей насъ въ близкіе къ намъ дни, когда Господу угодно было воззвать къ себѣ отъ насъ пастыря, отца, и руководителя, крѣпкаго силою духа, неутомимаго въ дѣланіи, твердо державшаго кормило правленія церковнаго, подъ кровомъ котораго мы бодро и не боязненно совершали жизненный путь и долгъ, на насъ возложенный, направляемые его крѣпкою рукою. И вотъ восхищенъ изъ среды живыхъ святитель, преемствовавшій ему въ высокомъ служеніи церкви, и богоугодно совершившій это служеніе, — и мы видимъ нынѣ только бренные останки того, въ комъ чаяли долгіе годы видѣть своего отца-руководителя.Отнимаетъ отъ насъ Господь мужей силы и разума, служившихъ нашею защитою и назидавшихъ пасъ словомъ, 
житіемъ, любовію,' духомъ,’ вѣрою, 
чистотою (I Тим. IV, 12). И мы сдѣлались сиры: нѣтъ отца у насъ (Плач. Іер. V, 3).Не смотрите на это, какъ на дѣло, слѣпого случая. Не только судьбы
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церкви и ея правителей, но и судьба 
каждаго изъ насъ въ десницѣ Всевыш
няго, безъ воли котораго не спадетъ 
волосъ съ головы нашей (Лук. XII, 7). 
Праведенъ Господь, и по правдѣ своей 
попускаетъ лишенія людямъ, пренебре
гающимъ Его щедротами, и беретъ къ 
себѣ благопотребныхъ людей изъ 
обществъ человѣческихъ. Когда-то во 
гнѣвѣ своемъ Онъ угрожалъ чрезъ 
Пророка народу израильскому, уклоняв
шемуся отъ путей Божіихъ: отниму 
отъ васъ крѣпкаго и крѣпкую, отниму, 
старца и дивнаго совѣтника, и юноши 
будутъ управлять вами (Ис. III, 1—4). 
Не свидѣтельство-ли гнѣва Божія на 
тебѣ, паства Кіевская,—это двукратное 
посѣщеніе Божіе, сопровождавшееся въ 
такое короткое время изъятіемъ изъ 
среды твоей богомудрыхъ правителей 
твоихъ? Не потому-ли Господь отни
маетъ отъ насъ старца и добраго па
стыря, что мы пренебрегали завѣтами, 
имъ хранимыми, и не хотѣли быть покор
ными его кроткому слову? Не потому- 
ли восхищаетъ его изъ среды нашей, 
чтобы избавить его отъ болѣзней 
сердца его, какими страдала, его душа, 
ревновавшая о чистотѣ вѣры и на
шемъ спасеніи, при видѣ нечестія, 
вторгающагося въ ограду церкви 
Божіей. Гдѣ нашгь честніи, одпян- 
піи златомъ чистымъ (Плач. Іер. 
IV, 2)? Потускнѣло .золото; потемнѣло 
чистое серебро. Святъ градъ Кіевъ; 
святы храмы и стѣны его; свята земля 
и святы подземелія его, наполненныя 
нетлѣнными тѣлами многочисленнаго 
сонма православныхъ угодниковъ Бо
жіихъ, привлекающія къ себѣ отовсюду 
тысячи людей, жаждущихъ духовнаго 
утѣшенія. А мы..., живя въ святомъ 
градѣ, думаемъ ли, заботимся ли о 
своей святости? Дорожимъ ли святы
нею вѣры, —этимъ небеснымъ даромъ, 
съ которымъ не можетъ сравниться 
г’.ичто изъ благъ земныхъ? Хранимъ ли

чистоту ея? Являемся ли послушными 
заповѣдямъ церковнымъ?

Но кто я, дергающій обращать такое 
слово къ избраннымъ членамъ паствы 
Кіевской?..

Простите мнѣ, отцы и братія, дер
зновеніе мое. Примите мое слово не 
какъ слово моего ничтожества, но какъ 
слово почившаго святителя нашего, 
такъ много ревновавшаго о чистотѣ 
вѣры и нашемъ спасеніи. Удостоивае- 
мый его благорасположенія, я не разъ 
слышалъ вопли его сердца, вызывав
шіеся въ немъ оскудѣніемъ духа вѣры 
и благочестія въ поколѣніяхъ, намъ 
современныхъ. И если я, предстоя 
гробу его, напоминаю вамъ объ этихъ 
вопляхъ, то этимъ (думается мнѣ) я 
передаю вамъ одинъ изъ тѣхъ завѣтовъ, 
съ какими почившій святитель желалъ 
бы обратиться ко всѣмъ намъ, при по
слѣднемъ прощаніи съ нами.

Чувствую, что не такоро слова ожи
дали отъ меня предстоящіе гробу по
чившаго святителя и хранящіе въ 
сердцѣ память добрыхъ дѣлъ его. При 
гробахъ доблестныхъ служителей долга 
обыкновенно слышится слово похвалы,— 
эта послѣдняя дань любящаго сердца 
со стороны живыхъ отходящимъ въ 
страну вѣчности. Но оплакиваемый 
нами архипастырь не искалъ и не лю
билъ похвалъ, а стремился только къ. 
почести вышняго званія. Да и нужны 
ли онѣ ему?

Но, святитель Божій, мы, не можемъ 
не выразить предъ лицемъ церкви глу
бокаго соболѣзнованія, что ты такъ 
безвременно восхищенъ отъ насъ. Въ 
лицѣ твоемъ Господь далъ намъ па
стыря по сердцу нашему. Твое прибы
тіе къ намъ предваряли утѣшавшіе насъ, 
слухи о тебѣ, какъ пастырѣ, полномъ 
благости и любви, всѣмъ доступномъ, 
всецѣло посвящающемъ себя благу и 
спасенію душъ, ввѣряемыхъ твоему 
водительству. Зная, что вездѣ, куда ни
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поставляла тебя рука Промыслителя 
на служеніе церкви, благословляли 
твое имя, какъ имя попечительнаго 
отца-благодѣтеля, мы съ радостными 
надеждами встрѣчали тебя. Не долго су
дилъ намъ Богъ служить подъ твоимъ 
попечительнымъ руководствомъ. Ыо и 
въ малые дни, тобою проведенные съ 
нами, ты своею благостію успѣлъ при
влечь и плѣнить сердца наши. Дыханіе 
твоей любви согрѣвало насъ при вся
комъ сношеніи съ тобою. Ободряла 
насъ въ своемъ служеніи твоя сердеч
ная внимательность къ нашимъ нуж
дамъ и заявленіямъ и мы получили не 
малый начатокъ даровъ отъ щедро
дательной руки твоей. Десница твоя 
отверста была для дѣлъ благотворенія, 
и сокровищами, тебѣ доставляемыми, 
ты стремился помогать неимущимъ и 
Содѣйствовать покрытію нуждъ учи
лищныхъ домовъ, ввѣренныхъ твоему 
охраненію. Не у тебя просили помощи, 
а ты самъ искалъ тѣхъ, кому могъ до
ставить утѣшеніе своими щедротами, и 
еслибы Господь продлилъ дни твои, 
обильною струею потекли бы въ раз
ныя мѣста твои даянія. Свѣтъ твой 
ярко свѣтился предъ нами и мы, видя 
добрыя дѣла твои, прославляли Отца 
небеснаго, давшаго тебя намъ.

Ыо Господь сократилъ годы твоего 
свѣтенія, и уже не къ намъ обращены 
твои взоры, а къ престолу Всевышняго, 
предъ которымъ предсталъ ты дать 
отчетъ въ своемъ дѣланіи, и мы уже 
не можемъ ждать отъ тебя земныхъ 
милостей. Вознеси къ престолу Божію, 
святый владыко, свои молитвы за насъ 
и за всю паству, тебя нынѣ оплаки
вающую, да управляетъ онъ стопы 
наши на путь благъ и миренъ, да не 
лишаетъ насъ щедротъ своихъ и окру
жаетъ насъ своею милостію, и да утѣ
шитъ насъ, ниспославъ намъ на мѣсто 
твое дѣлателя непостыдна, право пра- 
вяща слово истины, исполненнаго та

кой же любви и кротости, какою ты 
привлекалъ къ себѣ.

Празднованіе по случаю столѣтія 
вдовьяго дома въ С.-Петербургѣ.

1-го сего февраля исполнилось сто
лѣтіе со дня учрежденія Государынею 
Императрицею Маріею Ѳеодоровною 
«пристанищъ для вдовъ» или вдовьихъ 
домовъ, и больницъ для бѣдныхъ при 
воспитательныхъ домахъ въ обѣихъ сто
лицахъ. По высокочеловѣколюбивой мы
сли Императрицы, вдовьи дома были 
предназначены для призрѣнія тѣхъ бѣд
ныхъ вдовъ заслуженныхъ военныхъ и 
гражданскихъ чиновъ, которыя, по ста
рости и слабости или но какимъ-либо 
другимъ причинамъ, лишены средствъ 
къ существованію.

Въ теченіе первыхъ семи лѣтъ вдовій 
домъ помѣщался въ частномъ домѣ, а 
съ 1810 года и по настоящее время 
находится въ зданіяхъ бывшаго Смоль
наго монастыря, постепенно расши
ряя свою полезную дѣятельность.

Одновременно со вдовьими домами, 
открыты въ С.-Петербургѣ и Москвѣ 
больницы для бѣдныхъ, что внушило 
Государынѣ мысль о возмолшости 
поручить вдовамъ, чувствующимъ къ 
тому призваніе, уходъ за больными,— 
вслѣдствіе чего 1-го января 1813 года 
24 избранныя ею вдовы, въ первый 
разъ, вступили на дежурство въ боль
ницу для бѣдныхъ и затѣмъ удостоены 
были возложенія на нихъ особыхъ 
крестовъ, подъ названіемъ «знаковъ 
сердоболія», — чѣмъ и было положено 
начало существованію, въ числѣ при
зрѣваемыхъ вдовьяго дома, особаго 
разряда «сердобольныхъ».

Учрежденіемъ во вдовьемъ домѣ раз
ряда сердобольныхъ и принятіемъ даль
нѣйшихъ мѣръ къ поддержанію столь 

I полезнаго начинанія заключилась про-
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должавшаяся въ теченіе свыше четверти 
вѣка широкая и благотворная дѣя
тельность Императрицы Маріи Ѳеодо
ровны на пользу созданнаго ея неуто
мимыми трудами и заботами вдовьяго 
дома.

Пользуясь преемственно такимъ же 
неизмѣннымъ и ■ сердечнымъ внима
ніемъ въ Бозѣ почившихъ Императрицъ 
Александры Ѳеодоровны и Маріи Але
ксандровны, вдовій домъ продолжалъ 
и въ послѣдующіе затѣмъ годы не
уклонно слѣдовать завѣтамъ незабвен
ной своей Учредительницы. Въ 1849 
году, по мысли Вѣнценосной Супруги 
Императора Николая I, учреждено, «по 
примѣру вдовьихъ домовъ», въ зданіяхъ 
Смольнаго же монастыря особое заве
деніе, подъ общимъ управленіемъ съ 
вдовьимъ домомъ, для призрѣнія пре- 
старѣлыхъ бѣдныхъ дѣвицъ благород
наго званія, оставшихся въ сиротствѣ 
безъ средствъ къ существованію; заве
деніе это, въ 1852 году, получило на
именованіе «Дома призрѣнія бѣдныхъ 
дѣвицъ».

Съ изданіемъ же въ 1892 году дѣй
ствующаго устава вдовьяго дома, суще
ствовавшій дотолѣ разрядъ «сердоболь
ныхъ»,—въ виду широко развившейся 
къ тому времени въ С.-Петербургѣ 
дѣятельности общинъ сестеръ милосер
дія Краснаго Креста, признано соот
вѣтственнымъ постепенно упразднить, 
отнеся всѣ средства вдовьяго дома на 
улучшеніе быта призрѣваемыхъ въ 
немъ вдовъ и дѣвицъ, и на вспомоще
ствованіе женщинамъ, положившимъ 
свой трудъ на учебно-воспитательномъ 
поприщѣ въ учрежденіяхъ Императрицы 
Маріи.

1 февраля, въ день столѣтія вдовьяго 
дома, всѣ зданія дома красиво расцвѣ
тились флагами. Красиво выглядѣлъ 
большой залъ вдовьяго дома, среди 
котораго выступалъ портретъ въ Бозѣ 
почивающей Императрицы Маріи Ѳео
доровны.

Литургія въ церкви вдовьяго дома 
совершена была преосвященнымъ Кон
стантиномъ, епископомъ Гдовскимъ, въ 
сослуженіи настоятеля Воскресенскаго 
Смольнаго монастыря протоіерея М. Г. 
Розанова, протоіереевъ М. И. Горча
кова, Никифоровскаго и священника 
Знаменскаго. Въ 12 час. 15 мин. дня 
въ помѣщеніе вдовьяго дома прибыла Ея 
Императорское Величество Государыня 
Императрица Марія Ѳеодоровна. Почет
ный опекунъ князь А. И. Манвеловъ под
несъ Ея Величеству букетъ изъ жи
выхъ цвѣтовъ. Государыня Импера
трица прослѣдовала въ церковь, гдѣ 
присутствовала на молебствіи. Предъ 
совершеніемъ молебствія преосвящен
ный Константинъ произнесъ слѣдую
щую краткую рѣчь.

«Сегодня исполнилось сто лѣтъ съ 
того дня, когда но волѣ блаженныя 
памяти Благочестиваго Императора 
Александра I и по мысли Импера
трицы Маріи Ѳеодоровны былъ осно
ванъ С.-Петербургскій вдовій домъ.

Собравшись въ этотъ знаменатель
ный день для молитвы и благодаренія 
Господу, живущіе въ этомъ домѣ и мы 
всѣ здѣсь присутствующіе удостоены 
великаго счастія, великой радости ви
дѣть Васъ, Ваше Императорское Вели
чество, Благочестивѣйшая Государыня. 
Ваше присутствіе на настоящемъ праз
дникѣ является новымъ знакомъ*'■Все
милостивѣйшаго вниманія Вашего къ 
этому 'благодѣтельному учрежденію, 
призванному къ жизни и покровитель
ствуемому Державною Властію Рус
скихъ Царей и Царицъ. Будучи обя
занъ своимъ. возникновеніемъ христі
анской любви и милосердію ’къ людямъ 
Государыни Императрицы Маріи Ѳео
доровны, вдовій домъ сдѣлался зер
номъ, возросшимъ впослѣдствіи въ ве
ликое дерево, которое дало отъ себя 
новыя вѣтви, новыя благодѣтельныя 
учрежденія, въ коихъ живутъ и дѣй-
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ствуютъ тѣ-же святыя начала христіан
ской любви и милосердія.

Возблагодаримъ Отца Небеснаго, отъ 
котораго нисходитъ всякое даяніе благо 
и всякъ даръ совершенъ, за Его мило
сти въ прошедшемъ. Вознесемъ усер
дную молитву, да пробавитъ Господь 
и въ грядущее время Свою великую 
и богатую милость къ дому сему и 
живущимъ въ немъ, да возгрѣваетъ 
въ сердцахъ лицъ, здѣсь трудящихся, 
святую любовь христіанскую и да 
укрѣпляетъ ихъ всесильною, благодатію 
въ служеніи благу ближнихъ. Да пре
будетъ всегда благословеніе Божіе на 
этомъ домѣ и да продолжается подъ 
Высочайшимъ покровительствомъ Ма
тери-Царицы, вносящей съ Собою по
всюду свѣтъ, миръ и счастіе, жизнь 
этого дома въ духѣ любви христіан
ской, которой было обязано его воз
никновеніе».

Изъ церкви Государыня Импера
трица Марія Ѳеодоровна прослѣдовала 
въ залу, гдѣ призрѣваемыя поднесли 
Ея Величеству адресъ и прекрасной 
работы образъ святой великомученицы 
Екатерины, въ золотомъ окладѣ. Пре
освященный Константинъ благословилъ 
йыъ Государыню Императрицу. Князь 
Манвеловъ поднесъ Государынѣ соста
вленный священникомъ С. К. Знамен
скимъ историческій очеркъ «С.-Петер
бургскій вдовій домъ съ филан
тропическими при немъ учрежденіями 
съ 1803 г. по 1903 г.».

WvVWW
Пожертвованіе Государя Наслѣдника и Вели
каго Князя Михаила Александровича.—Годич
ныя собранія въ С.-Петербургѣ—миссіонер
скаго общества и общества религіозно-нрав
ственнаго просвѣщенія. — Присоединенія къ 
православію.—400-лѣтіе со дня кончины пре
подобнаго Тихона, Лухскаго чудотворца.— 
Церковно-приходскія попечительства—-Распо
ряженіе о церковныхъ шкодахъ въ Тавриче
ской епархіи. - Братскія собранія военнаго 
духовенства. — Культура плодовыхъ деревьевъ 

въ Гіовоаѳонскоиъ монастырѣ.

-Ф- Его Императорское Высочество 
Государь Наслѣдникъ и Великій Князь

Михаилъ Александровичъ соизволилъ 
пожертвовать въ фондъ Имени Импе
ратора Александра III — 500 р. въ 
пособіе на сооруженіе приходскаго 
храма въ деревнѣ Блюдцы, Каин
скаго уѣзда, Томской губерніи. — 
Милостивое вниманіе Его Император
скаго Высочества къ духовнымъ нуж
дамъ сибирскихъ переселенцевъ пред
ставляется особенно драгоцѣннымъ въ 
настоящее время, когда объ этихъ нуж
дахъ, повидимому, забыли, такъ какъ 
касса фонда почти не пополняется но
выми пожертвованіями и средствъ на 
дальнѣйшее расширеніе сѣти церквей 
и школъ въ переселенческихъ посел
кахъ не удается собрать.

2-го сего февраля, въ Алексан
дровскомъ залѣ С.-Петербургской Го
родской Думы, состоялось годичное 
торжественное собраніе С.-Петербург
скаго епархіальнаго православнаго мис
сіонерскаго общества. Собраніе по
чтили своимъ присутствіемъ высокопре
освященный Владиміръ, митрополитъ 
Московскій, преосвященные, — Влади
міръ, епископъ Владикавказскій, Іоаннъ, 
епископъ Саратовскій, предсѣдатель ко
митета преосвященный Иннокентій, 
епископъ Нарвскій, и др. Преосвящен
ный Иннокентій въ краткой, содержа
тельной'" рѣчи охарактеризовалъ труды 
миссіонеровъ, проповѣдующихъ среди 
язычниковъ слово евангелія Христова, 
и, въ заключеніе своей рѣчи, высказалъ 
надежду на то, что русское общество 
чутко отзовется, какъ и прежде, на 
дѣло православнаго миссіонерскаго 
общества. Далѣе священникъ А. А. Рож
дественскій прочелъ отчетъ о дѣятель
ности Общества за истекшій 1902 г. 
Въ теченіе 1902 г. въ разныхъ мѣстно
стяхъ трудами общества были присое
динены къ церкви Христовой до 5,000 
человѣкъ. Въ томъ же году миссіонер
скихъ школъ состояло до 500 и обще
ствомъ было отпечатано 129.677 экзем-
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пляровъ духовныхъ Книгъ для этихъ 
школъ. Общій приходъ общества въ 
отчетномъ году достигъ 622.000 руб. 
Въ этомъ числѣ надолго С.-Петербург
скаго епархіальнаго комитета прихо
дится до 30,000 руб. Этимъ комите
томъ было выслано въ Иркутскую мис
сію 11,000 руб., въ Томскую 7,000 руб. 
и въ Алтайскую 5,000 руб. По прочтеніи 
отчета, хоромъ Александро-Невскихъ 
митрополичьихъ пѣвчихъ было испол
нено «Благослови, душе моя, Господа» 
и протоіерей Ф. Н. Орнатскій высту
пилъ съ словомъ «о долгѣ христіанъ 
Исповѣдывать вѣру свою». Въ заклю
ченіе былъ исполненъ русскій народный 
гимнъ. Во время собранія свящ. А. М. 
Темномѣровымъ былъ совершенъ сборъ 
пожертвованій, давшій до 400 руб.

2-го февраля въ залѣ при Троицкой 
церкви С.-Петербургскаго общества 
религіозно-нравственнаго просвѣщенія 
болѣе 2,000 человѣкъ рабочихъ съ 
разныхъ заводовъ собрались на торже
ственное молебствіе и на начало дѣла 
взаимопомощи. Преосвященный Сергій, 
епископъ Ямбургскій, совершилъ мо
лебствіе. Въ словѣ, обращенномъ 
къ собранію, преосвященный привѣт
ствовалъ мысль и желаніе рабочихъ 
устроить дѣло взаимнаго вспомоще
ствованія. Идея взаимопомощи — идея 
христіанская; преосвященный благо
словилъ ихъ дѣло мира и любви. Послѣ 
того состоялось засѣданіе общества ре
лигіозно-нравственнаго' просвѣщенія въ 
духѣ православной церкви. Предсѣдатель 
совѣта общества, протоіерей Ф. Н. Орнат
скій произнесъ рѣчь, въ которой изло
жилъ сущность начатаго дѣла. Оно нача
лось съ прошенія рабочихъ къ высоко
преосвященному митрополиту Антонію : 
о благословеніи устройства общества : 
взаимной помощи рабочихъ и содѣй- і 
ствіи духовенства въ дѣлѣ умственнаго 1 
развитія и просвѣщенія устройствомъ і 
чтеній и бесѣдъ. Митрополитъ Антоній <

> ласково принялъ просителей, благосло' 
1 вилъ ихъ намѣренія взаимопомощи и 
. объяснилъ имъ также, что духовенство
- для ихъ просвѣщенія не имѣетъ ни-
- какихъ другихъ способовъ, кромѣ
- христіанскихъ духовныхъ чтеній, н,
■ одѣливъ рабочихъ Евангеліями, вла- 
. дыка увѣщевалъ ихъ читать эту книгу,
: читать чаще и одному, и собираясь съ 
і семьею. Митрополитъ Антоній прошеніе
■ рабочихъ переслалъ въ совѣтъ обще

ства религіозно-нравственнаго просвѣ
щенія. Протоіерей Орнатскій сообщилъ, 
что извѣстный издатель безплатныхъ 
народныхъ книгъ, генералъ Богда
новичъ, который по болѣзни не могъ 
прибыть на собраніе, прислалъ про
странное письмо. Изъ этого письма 
прочитаны были болѣе существенныя 
мѣста. Благословеніемъ преосвящен
наго Сергія закончилось собраніе. При 
выходѣ, каждый изъ присутствовавшихъ 
получалъ книжку . генерала Богдано
вича; раздавались также отчеты о 
дѣятельности общества распростране
нія религіозно - нравственнаго про
свѣщенія.

■<- Въ минувшемъ 1902 г., при посред
ствѣ Кіевскаго Свято-Владимірскаго 
братства, присоединены къ православной 
церкви 107 новыхъ членовъ. Просвѣ
щены святымъ крещеніемъ изъ. іудей
ства 76 лицъ—48 мужчинъ и 28 жен
щинъ, и изъ магометанства трое муж
чинъ; присоединены къ православію 
чрезъ святое мѵропомазаніе: изъ рим
ско-католической церкви 16 лпцъ—7 
мужчинъ и 9 женщинъ, изъ расколь
никовъ 9 лицъ—4 мужчины и 5 жен
щинъ, изъ лютеранства трое мужчинъ 
и изъ греко-уніатскаго вѣроисповѣда
нія одинъ мужчина. Въ послѣднее вре
мя между принимающими христіанство 
евреями замѣтно стало увеличиваться 
число принадлежащихъ по образованію 
и по профессіямъ къ культурному клас
су. Такъ, въ истекшемъ году въ числѣ
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перешедшихъ въ христіанство евреевъ- 
м-ужчинѣ приняли святое крещеніе: 
2 врача, 1 кандидатъ правъ, 2 студен
та университета, 3 студента политех
ническаго института, 6 окончившихъ 
курсъ классическихъ гимназій съ ат
тестатомъ зрѣлости, 1 окончившій курсъ 
Московской консерваторіи, 2 артиста 
драматической труппы, 1 журналистъ 
и 2 коммерсанта. Среди женщинъ- 
евреекъ, принявшихъ христіанство, чи
сло принадлежащихъ къ образованному 
классу значительно меньше.

-ф- Въ Юрьевскомъ уѣздѣ, Костром
ской губерніи, въ пяти верстахъ отъ 
заштатнаго г. Духа, находится третье
классный Николаевскій Тихоновъ Лух
скій монастырь, основанный въ исходѣ 
XV вѣка (около 1487 г.) преподобнымъ 
Тихономъ, Лухскимъ чудотворцемъ, 
мощи котораго, обрѣтенныя въ 1569 г. 
(26 іюня)/ почиваютъ подъ спудомъ 
въ его обители. 16 іюня текущаго года 
исполнится 400 лѣтъ со дня блажен
ной кончины преподобнаго Тихона 
(t 1503 г.). Святѣйшій Сѵнодъ разрѣ
шилъ ознаменовать это событіе осо
бымъ церковнымъ празднествомъ, со
вершивъ таковое съ 13 по 16 іюля, по 
слѣдующей программѣ: 1) въ пятокъ, 
13 іюня, въ 4 часа пополудни, совер
шить малую вечерню въ Крестовоздви
женскомъ соборѣ, а въ 6 часовъ по 
полудни—послѣдованіе парастаса, си- 
рѣчь всенощнаго бдѣнія, пѣваемаго по 
усопшимъ; 2) въ субботу, 14 Іюня, въ 
6 часовъ утра, совершить раннюю ли
тургію въ Святынскомъ храмѣ, соору
женномъ на мѣстѣ первыхъ подвиговъ 
отшельнической жизни преподобнаго 
Тихона; въ S часовъ утра — позднюю 
литургію въ Крестовоздвиженскомъ со
борѣ; въ 3 часа по полудни, по пере
несеніи иконъ Смоленской Божіей 
Матери и преподобнаго Тихона изъ 
Крестовоздвиженскаго собора въ Свя- 
тынскій храмъ, совершить въ семъ по

слѣднемъ малую вечерню и послѣ 
вечерни молебное пѣніе Смоленской 
Божіей Матери и преподобному Ти
хону, а въ 6 часовъ по полудни—все
нощное бдѣніе, съ прочтеніемъ, послѣ 
первой каѳизмы житія преподобнаго; 
3) въ воскресенье, 15 іюня, въ 6 ча
совъ утра, въ тепломъ храмѣ, въ при
дѣлѣ въ честь Смоленской Божіей 
Матери, совершить раннюю литургію, 
а въ 8 часовъ — позднюю литургію 
какъ въ Крестовоздвиженскомъ соборѣ, 
такъ и въ храмѣ на Святыни; въ 2 часа 
по полудни, въ Крестовоздвиженскомъ 
соборѣ, гдѣ подъ спудомъ почиваютъ 
мощи преподобнаго, совершить малую 
вечерню и послѣ оной молебствіе съ 
пѣніемъ и чтеніемъ канона и акаѳиста 
преподобному, предъ ракою его, а въ 
6 часовъ—всенощное бдѣніе; 4) въ по
недѣльникъ, 16 іюня, по окончаніи 
раннихъ литургій въ придѣлѣ теплаго 
храма и въ Преображенской церкви, 
чтб надъ святыми воротами, совершить 
крестный ходъ изъ Лухскаго Успен
скаго собора и Лухской Воскресенской 
церкви, при участіи духовенства и 
церкви Подмонастырской слободы, къ 
Тихонову монастырю; въ 8% часовъ 
утра—молебное пѣніе съ водоосвяще
ніемъ, а затѣмъ позднюю литургію, 
послѣ которой крестный ходъ послѣ
дуетъ къ келліи, сооруженной препо
добнымъ Тихономъ (находящейся вну
три монастырской ограды), гдѣ будетъ 
совершена сугубая ектенія и прочи
тана молитва преподобному Тихону, 
оттуда крестный ходъ возвратится въ 
Крестовоздвиженскій соборъ, а изъ 
собора, послѣ возглашенія въ ономъ 
многолѣтія, возвратится обратно въ 
г. Лухъ. Независимо отъ сего, въ па
мять того же событія, учрежденъ 
ежегодный крестный ходъ, 16-го іюня, 
изъ Лухскаго Успенскаго собора и 
церквей Лухской Воскресенской и 

Подмонастырской слободы въ Лухскій 
Тихоновъ монастырь.
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*♦- 10-го минувшаго января на

общемъ собраніи духовенства г. Яро
славля, составленномъ по предложе
нію высокопреосвященнаго архіепи
скопа Іонаоана, постановлено открыть 
въ теченіе 1903 года при всѣхъ 
приходскихъ церквахъ г. Ярославля 
церковно - приходскія попечительства 
съ благотворительною цѣлью, а въ 
церквахъ монастырскихъ и домовыхъ 
установить обязательнымъ за каждою 
церковною службою особый сборъ 
«въ пользу бѣдныхъ г. Ярославля». 
При нѣсколькихъ церквахъ г. Яро
славля церковно-приходскія попечи
тельства существуютъ уже довольно 
давно и дѣйствуютъ успѣшно на по
прищѣ христіанской благотворитель
ности. Такъ, напримѣръ, попечитель
ство при Іоанно-Предтеченской церкви 
своею широкою и разумно поставлен
ною благотворительною дѣятельностію 
успѣло обратить на себя вниманіе 
общества и далеко за предѣлами Яро
славля. Можно надѣяться, что органи
зованная при помощи приходскихъ по- 
печительствъ благотворительность при
влечетъ къ себѣ средства въ большихъ 
размѣрахъ, чѣмъ въ какихъ привлекаетъ 
она теперь.

-Ф- Преосвященный Николай, епи
скопъ Таврическій, заботясь объ улуч
шеніи матеріальнаго положенія цер
ковныхъ школъ Таврической епархіи 
и учащихъ въ оныхъ, предложилъ со
брать свѣдѣнія какъ о состояніи, съ 
внѣшней стороны, церковныхъ школъ, 
такъ и о личномъ матеріальномъ обез
печеніи каждаго изъ учителей и учи
тельницъ сихъ школъ, о ихъ нуждахъ 
и средствахъ къ удовлетворенію сихъ 
нуждъ. Въ частности предложено: 
1) учащимъ въ церковныхъ шко
лахъ, совмѣстно съ оо. завѣдующими 
школами, представить въ епархіаль
ный училищный совѣтъ подробныя свѣ
дѣнія о самыхъ неотложныхъ нуждахъ

школы и учительской квартиры при 
пей, а равно и приблизительную смѣту 
расходовъ на удовлетвореніе сихъ 
нуждъ. 2) Самимъ завѣдующимъ точно 
опредѣлить, какую именно сумму мо
жетъ израсходовать церковь на школь
ныя нужды единовременно, и какія она 
расходуетъ или могла бы расходовать 
на этотъ предметъ ежегодно; а равно 
представить соображенія и о томъ, 
нельзя ли для покрытія предполагае
мыхъ расходовъ изыскать другой ка
кой-либо источникъ, помимо церков
ныхъ суммъ. 3) Неотложными нуж
дами школы считать: устройство удоб
ной и—по возможности — теплой раз
дѣвальной для дѣтей, сарая для склада 
топлива и хозяйственныхъ принадлеж
ностей, приличнаго отхожаго мѣста 
для дѣтей, ремонтъ школьнаго зданія и 
приведеніе его въ такой видъ, чтобы 
оно соотвѣтствовало своему прямому 
назначенію. 4) Учительская квартира 
должна быть снабжена самыми необхо
димыми вещами. Отопленіе и освѣще
ніе учительской квартиры должно быть 
отнесено на средства школы въ про
долженіе цѣлаго года. Въ тѣхъ шко
лахъ, гдѣ нѣтъ при учительской квар
тирѣ кухни и другихъ угодій, а учи
тель нуждается въ нихъ, позаботиться 
объ устройствѣ ихъ. 5) Имѣющіеся при 
школѣ садъ, огородъ, или свободную 
часть двора, годную для разведенія сада, 
полностью, или частью, смотря по мѣст
нымъ условіямъ, отдать въ распоряженіе 
учителя или учительницы, оказывая имъ 
въ случаѣ надобности пособіе на воз
дѣлываніе порученнаго имъ участка 
земли. Тамъ, гдѣ пѣтъ такихъ участ
ковъ, возбудить предъ высшимъ на
чальствомъ ходатайство объ отводѣ ихъ 
изъ казенныхъ земель. 6) Тѣмъ изъ 
учителей и учительницъ, которые изъ
являютъ желаніе обучать дѣтей пере
плетному ремеслу или рукодѣлью, вы
дать пособіе для обзаведенія необхо
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димыми инструментами и матеріалами 
для производства работъ; а гдѣ най
дутся средства, выдавать и вознаграж
деніе учащимъ за обученіе ремеслу и 
рукодѣлію. 7) Такъ какъ ближайшій 
надзоръ за чистотою и порядкомъ въ 
школѣ лежитъ на учителѣ, то школь
ная прислуга должна быть подчинена 
ему и должна безпрекословно испол
нять приказанія учащаго лица, отно- 
щіяся къ соблюденію чистоты и по
рядка въ школѣ, учительской квартирѣ 
и школьномъ дворѣ. Всякія же другія 
услуги, касающіяся личныхъ или се
мейныхъ интересовъ учащаго, могутъ 
быть обусловлены взаимнымъ согла
шеніемъ учителя и прислуги. 8) Нако
нецъ, вообще просить оо. завѣдующихъ 
смотрѣть на дѣло церковной школы, 
какъ на дѣло, имѣющее ближайшее 
отношеніе къ ихъ собственному пастыр
скому служенію, и вмѣстѣ съ учите
лями заботиться о поднятіи матеріаль
наго благосостоянія школы; въ учите
ляхъ видѣть своихъ ближайшихъ по
мощниковъ и сотрудниковъ въ дѣлѣ 
народнаго просвѣщенія, — и потому 
относиться къ нимъ участливо, любовно 
и благожелательно. На докладѣ по сему 
предмету г. епархіальнаго наблюдателя 
резолюція его преосвященства послѣ
довала таковая: «Исполнить. Полагаю, 
что не будетъ большимъ ущербомъ для 
интересовъ церкви, если извѣстная 
сумма доходовъ будетъ израсходована 
и . на нужды церковно - приходской 
школы,, подобно тому, какъ расходуется 
на нужды духовно-учебныхъ заведеній. 
Сдѣлать, что можно, теперь же; а чего 
нельзя исполнить, то непремѣнно обсу
дить на общемъ епархіальномъ съѣздѣ, 
который имѣетъ быть съ 1-го сентября 
сего 1903 года,—и тогда устранить все 
замѣченное и всѣ недостатки въ цер
ковно-приходскихъ школахъ и въ обста
новкѣ учителей и учительницъ».

-♦- Съ большимъ оживленіемъ про

исходятъ братскія собранія военнаго 
духовенства. Послѣднее изъ такихъ со
браній описано въ «Вѣстникѣ Военнаго 
Духовенства». Оно привлекло значи
тельное число духовныхъ лицъ, въ чи
слѣ которыхъ было немало пріѣзжихъ. 
Собраніе было открыто обычною мо
литвой, послѣ которой о. предсѣда
тель подѣлился своими наблюденіями 
при обозрѣніи подвѣдомыхъ церквей въ 
Виленскомъ округѣ. Военныя церкви, 
какъ при казармахъ, такъ и. въ 
лагеряхъ, умножаются количествомъ, 
украшаются благолѣпіемъ. Въ Ковнѣ 
въ одномъ пѣхотномъ полку всѣ ико
ны въ церкви написаны—и искусно- 
рукою офицера. Пѣвческіе хоры заво
дятся и улучшаются, а въ Ковен
скомъ соборѣ и въ Минскѣ доведены 
до совершенства. Военныя кладбища 
упорядочиваются; на нѣкоторыхъ имѣ
ются часовни. Па кладбищѣ въ Минскѣ 
выстроенъ даже храмъ усердіемъ прото
іерея П. Ф., Богдановича. Подъ впеча
тлѣніемъ тяжелыхъ семейныхъ утратъ, 
онъ сосредоточилъ свое вниманіе на 
украшеніи кладбища и собственными 
руками посадилъ тамъ 700 елокъ, 
которыя къ настоящему времени раз
рослись въ цѣлый садъ. Усердіемъ 
одного человѣка военное въ Минскѣ 
кладбищѣ обставлено весьма полно и 
красиво. Внѣбогослужебныя бесѣды, съ 
туманными картинами, съ каждымъ го
домъ все болѣе и болѣе привлекаютъ 
слушателей и посѣтителей: военные 
начальники оказываютъ этому дѣлу 
полное сочувствіе. Въ нѣкоторыхъ 
полкахъ имѣются церковно-приходскія 
школы съ весьма достаточнымъ коли
чествомъ (отъ 40—60) учениковъ и 
ученицъ. При Ковенскомъ крѣпост
номъ соборѣ, благодаря энергіи и 
усердію протоіерея Каллистова, устрое
на безплатная для бѣдныхъ жителей 
столовая. Доставляя неимущимъ здоро
вую пищу, она сближаетъ на почвѣ
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благотворительности иновѣрцевъ съ 
православными, побѣждая благимъ 
злое... Затѣмъ на обсужденіе собранія 
были предложены нѣкоторыя заявле
нія военныхъ священниковъ напр. свя
щенника о. В. Колосова, о неумѣст
ности давать лошадямъ имена христіан
скія. Другой священникъ, изъ г. Бор
нео, о. Арбузовъ, поднялъ вопросъ о 
духовникахъ для военнаго духовенства, 
давно нуждающійся въ обстоятельномъ 
обсужденіи. Было выяснено, что воен
ные священники добросовѣстно испол
няютъ лежащій на нихъ долгъ говѣнія 
и исповѣди; но въ военномъ вѣдом
ствѣ особыя условія жизни — раз
бросанность военныхъ пастырей — 
затрудняютъ исполненіе этого священ
наго долга для нихъ. У кого испо
вѣдаться такому военному священ
нику, какъ живущій въ г. Бор
нео, который одинъ разъ въ годъ ви
дитъ у себя благочиннаго, въ бли
жайшемъ же городѣ, до котораго 
ЗОО верстъ, православной церк
ви нѣтъ? Было предложено кому- 
либо изъ военныхъ священниковъ 
взять на себя трудъ разработать во
просъ о духовникахъ съ возможной 
полнотой. Вслѣдъ за симъ перешли къ 
вопросу о штатныхъ псаломщикахъ 
для полковыхъ церквей. Блаженной 
памяти Государь Императоръ Але
ксандръ III согласился въ прин
ципѣ на учрежденіе штата для 
этого класса лицъ, но на первую оче
редь поставлено сооруженіе церквей 
въ войсковыхъ частяхъ и открытіе 
штатовъ для священниковъ въ артилле
рійскихъ бригадахъ. Дѣло большое! 
однихъ бригадъ насчитывается пятьде
сятъ пять! Бакимъ образомъ, проведе
ніе принятаго рѣшенія въ жизнь тре
буетъ времени. Большинство, почти 
двѣ трети ' военныхъ священниковъ, 
давшихъ свои отзывы, высказались 
•противъ учрежденія означенной долж

ности. Между . тѣмъ военный пастырь 
можетъ имѣть въ псаломщикѣ помощ
ника себѣ, который въ силахъ сказать 
бесѣду, дать урокъ Закона Божія, 
вести церковную отчетность и пись
менную часть и т. д. Не менѣе важна 
и другая сторона дѣла. Показавъ 
свои умственныя и нравственныя ка
чества на скромныхъ ступеняхъ служ
бы, засвидѣтельствовавъ на дѣлѣ свою 
любовь къ церковности, практически 
познакомившись съ военнымъ бы
томъ, съ особенностями жизни солдатъ 
и офицерскаго общества, военные 
псаломщики могли бы быть на
иболѣе подготовленными кандидатами 
и на должности полковыхъ пастырей. 
Была, наконецъ, рѣчь о ктиторахъ, 
о стремленіи ихъ единолично, помимо 
священника, распоряжаться церков
нымъ имуществомъ. Есть ктиторы, пре
вышающіе законныя полномочія, пося
гающіе на права клира. Но такіе кти
торы—отдѣльныя единицы, ихъ немного 
и недостатковъ ихъ не должно пре
увеличивать. Если есть среди ктиторовъ 
такіе, которые распоряжаются, въ 
какихъ ризахъ служить причту, то есть 
и священники такіе, которые, снявъ 
ризу послѣ службы, не позаботятся о 
томъ, чтобы ее сложили и убрали на 
мѣсто. Бездѣятельность священниковъ 
по части церковнаго хозяйства, недо
статокъ вниманія съ ихъ стороны къ 
хозяйственнымъ интересамъ церкви 
умаляютъ ихъ авторитетъ. Для устра
ненія возникающихъ на этой почвѣ 
недоразумѣній признано необходимымъ 
на первомъ мѣстѣ ставить не ука
заніе на свои права, а путь до
брыхъ вліяній, заслуженный нрав
ственный авторитетъ пастыря церкви. 
Протоіерей А. А. Ставровскій вы
разилъ желаніе объ учрежденіи комис
сіи изъ военныхъ священниковъ для 
дополненія, на основаніи указаній, прак
тики, главы о церковномъ хозяйствѣ,
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весьма неполной въ «Положеніи объ 
управленіи церквами и духовенствомъ 
военнаго и морского вѣдомства». 
О. протопресвитеръ выразилъ полное 
согласіе на учрежденіе такой комиссіи.

♦- Въ «Изв. Мин. Земл. и Госуд- 
Имущ.» сообщается слѣдующее объ 
успѣхахъ плодоводства и садоводства въ 
Ново-аѳонскомъ монастырѣ на Кавказѣ. 
Ново-аѳонскій монастырь является нынѣ 
почти единственнымъ мѣстомъ на 
Черноморскомъ побережьи, гдѣ куль
тура лимоновъ, апельсиновъ и въ осо
бенности маслинъ ведется въ крупныхъ 
размѣрахъ и вполнѣ успѣшно. Такъ} 
напримѣръ, лимонный садъ изъ 70 де
ревьевъ, разбитый еще сравнительно 
недавно, въ 1901 году, далъ болѣе 
50,000 лимоновъ; на нѣкоторыхъ ли
монныхъ и апельсинныхъ деревьяхъ 
было болѣе 1000 плодовъ. Успѣшною 
культурою этихъ деревьевъ монастырь 
всецѣло обязанъ завѣдывающему садо
водствомъ іеромонаху названнаго мона
стыря Тиверію, которымъ производи
лись и продолжаютъ производиться съ 
успѣхомъ опыты акклиматизаціи и дру
гихъ цѣнныхъ плодовыхъ деревьевъ. 
Такъ, въ числѣ другихъ достопримѣча
тельностей аѳонскаго монастыря можно 
указать три финиковыя пальмы и два 
деревца рожковаго дерева, вырощен- 
ныя о. Тиверіемъ. Изъ этихъ фини
ковъ Phoenix canariensis имѣетъ 
5 аршинъ въ обхватѣ, множество 
великолѣпныхъ листьевъ и занимаетъ 
своей кроной 45 кв. аршинъ; два 
остальные, принадлежащіе къ виду 
Phoenix dactylifera, также имѣютъ пре
восходную крону и стволы свыше 
4 арш. вышины. По величинѣ и красотѣ 
они напоминаютъ пальмы и, несомнѣнно, 
являются самыми кру пными изъ расту
щихъ у насъ въ грунту. Интереснѣе 
всего, однако, то, что этимъ пальмамъ 
не болѣе 15 лѣтъ, между тѣмъ какъ 
на Ривьерѣ подобныя деревья вдвое и

втрое старше. Что касается сладкихъ 
рожковъ (Ceratonia siliqua), то, какъ 
извѣстно, до послѣдняго времени суще
ствовало мнѣніе, что это дерево, столь 
распространенное на побережьи Среди
земнаго моря, на Кавказѣ успѣшно 
рости не можетъ и, во всякомъ случаѣ, 
не даетъ плодовъ. Мнѣніе это было 
блестящимъ образомъ опровергнуто 
садоводомъ монастыря о. Тиверіемъ, 
который не только выростилъ деревцо 
въ руку толщиною, но и выставилъ 
на кавказской юбилейной выставкѣ 
совершенно зрѣлые рожки, собранные 
съ одного изъ нихъ.

СООБЩЕНІЯ ИЗЪ ЗАГРАНИЦЫ,

Освященіе православной церкви въ 
с. Климовцахъ, въ Буковинѣ, 6 декабря 

1902 года.

Недавно опубликованы данныя про
изведенной въ Австро-Венгріи въ 1900 
году народной переписи. Для насъ, 
русскихъ, небезъинтересны свѣдѣнія о 
тѣхъ великоруссахъ, которые, будучи 
вынуждены обстоятельствами, должны 
были покинуть свою родину и посе
литься въ Буковинѣ, гдѣ и стали из
вѣстны подъ общимъ именемъ липо- 
ванъ, иначе филипоновъ или пилипо- 
новъ, т, е. филипповцевъ.—Народная 
перепись показала, что ихъ въ настоя
щее время въ Буковинѣ до 6,000 чело
вѣкъ, населяющихъ по преимуществу 
Бѣлую-Криницу, Климовцы, Соколинцы 
(Липовепи тожъ) и отчасти Михидру, 
Лукавцы и Митоку. Самое многолюд
ное изъ всѣхъ этихъ селеній—Кли
мовцы, гдѣ живетъ до 2,200 человѣкъ



214 ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ ЦЕРКОВНЫМЪ. ВѢДОМОСТЯМЪ - А» S
однихъ только линованъ. Беѣхъ этихъ 
великоруссовъ помѣстили подъ одной 
рубрикою со всѣми русскими Буко
вины, чѣмъ само правительство австрій
ское незамѣтно для себя засвидѣтель
ствовало. общность великорусскаго и 
малорусскаго племени. Изъ 6,000 липо- 
ванъ—3,544 по новой статистикѣ—без
поповцы, остальные поповцы и едино
вѣрцы, при чемъ и тѣ, и другіе пока
заны въ одной общей графѣ право
славныхъ. Слѣдовательно, этихъ право
славныхъ всего—2,456 человѣкъ; если 
изъ этого послѣдняго числа вычесть 
единовѣрцевъ, которыхъ въ настоящее 
время въ Буковинѣ насчитывается 
около 130 человѣкъ, то, слѣдовательно, 
всѣхъ поповцевъ, признающихъ австрій
скую іерархію, въ Буковинѣ, гдѣ ми
трополія и главный центръ бѣлокри
ницкаго священства, всего только— 
2,326 человѣкъ. У поповцевъ имѣются 
церкви: 1 въ Соколинцахъ (недавно 
сгорѣла), 1 въ Климовцахъ (ветхая) и 
2 монастыря (мужской и женскій) въ 
Бѣлой-Криницѣ. Само собою разумѣется, 
что какъ монастыри, такъ и приход
скія церкви не только сооружены, но 
и содержатся на счетъ богатыхъ по
жертвованій изъ Россіи, такъ какъ по 
малолюдности и крайней бѣдности при
ходовъ сами этого австрійскіе поповцы 
сдѣлать не могли бы.

Безпоповцы живутъ совершенно изо
лированно отъ поповцевъ, относясь къ 
послѣднимъ съ нескрываемою враждою, 
смѣшанною съ презрѣніемъ, а попытки, 
уже давнія—со стороны духовен
ства бѣлокриницкаго — миссіонерство- 
вать между безпоповцами не только не 
приводили, къ желаннымъ результатамъ 
для миссіонеровъ-поповцевъ, но еще 
больше обостряли отношенія между 
ними, еще больше изолировали и отда
ляли ихъ. И если имѣть въ виду то 
обстоятельство, что въ далекихъ тайни
кахъ души каждый безпоповецъ стре

мится къ церкви съ ея таинствами, 
священниками, при условіи, конечно, 
желательнаго для него церковнаго 
устройства, то указанный неуспѣхъ 
представляетъ самъ по себѣ глубокій 
психологическій интересъ и наводитъ 
на размышленія, говорящія далеко не 
въ пользу правильности бѣлокриницкой 
іерархіи. Намъ думается даже, что если
бы нужно было представить самое 
разительное доказательство неправоты 
и незаконности бѣлокриницкой іерархіи, 
то такимъ неспоримымъ и наилучшимъ 
доказательствомъ является, по нашему 
мнѣнію, именно этотъ указанный нами 
фактъ неуспѣха бѣлокриницкой іерар
хіи среди безпоповцевъ. Въ самомъ 
дѣлѣ, вѣдь бѣлокриницкая іерархія— 
разъ она правильна—возстановила все 
то, что, по мнѣнію старообрядцевъ, по
гибло и уничтожено было благодаря 
Никону: воскресла старая филипповская 
іерархія, возстановлены истовыя бого
служенія по старопечатнымъ книгамъ 
съ старообрядческимъ крестнымъ зна
меніемъ, съ сугубою аллилуйехі и со 
всѣми вообще, до мельчайшихъ подроб
ностей, атрибутами самаго идеальнаго 
древлеправославія. Устранена, оче
видно, причина того явленія въ рус
ской исторіи, вслѣдствіе котораго часть 
русскихъ отдѣлилась отъ православія 
и въ тщетномъ исканіи истины раз
дробилась на отдѣльныя секты. И ка
залось бы, что теперь, съ установле
ніемъ бѣлокриницкой іерархіи, всѣ эти 
секты должны соединиться вокругъ 
найденной и возстановленной іерар
хіи. А вышло совершейно- наобо
ротъ. Эта пресловутая іерархія не 
только не присоединила къ себѣ 
безпоповцевъ, своихъ ближайшихъ со
сѣдей, которые живутъ среди нихъ 
и для которыхъ, какъ для непо
средственныхъ очевидцевъ и свидѣте
лей дѣяній первыхъ основателей бѣло
криницкой іерархіи, была самоочевидна
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истинность ея (если только она1 была), 
но напротивъ, еще больше отдалила 
ихъ, . сдѣлавъ ихъ въ глазахъ безпо
повцевъ недостойными общенія ихъ. 
еретиками.

Отчего же это произошло?
Еслибы съ такимъ вопросомъ вы 

обратились къ самимъ безпоповцамъ, 
то вы услышали бы простой, но очень 
краснорѣчивый отвѣтъ на него. Они 
сказали бы вамъ/ что у нихъ, безпо
повцевъ, никогда и сомнѣнія не 
было въ незаконности бѣлокриницкой 
іерархіи, причемъ одни изъ безпопов
цевъ будутъ говорить вамъ, что самъ 
родоначальникъ бѣлокриницкой іерар
хіи митрополитъ Амвросій отрекся отъ 
навязаннаго ему дѣла и іерархіи, дру
гіе, что видѣли даже собственными 
глазами писанное самимъ митрополи
томъ отреченіе отъ бѣлокриницкой 
затѣи. Слѣдовательно, бѣлокриницкая 
іерархія, съ такимъ трудомъ и ухи
щреніями добытая Павломъ бѣлокри- 
ницкимъ и его вѣрнымъ сотрудникомъ 
Алимпіемъ, не рѣшала для безпопов
цевъ вопроса о правильной іерархій, 
несмотря на близкое сосѣдство и все
гда существовавшія попытки со сто
роны поповцевъ подчиненія ихъ бѣло
криницкой іерархіи. II попрежнему 
влачатъ безпоповцы существованіе, пол
ное душевнаго разлада, съ какими-то 
жалкими обрывками религіи, которые 
никогда не могутъ удовлетворить ни 
ума, ни сердца вѣрующаго человѣка, 
ибо безпоповство —■ не религія, какъ 
правильный союзъ съ Богомъ, а такое 
ненормальное религіозное состояніе, 
когда Богъ и человѣкъ — на разныхъ 
берегахъ, безъ связи, сношеній, безъ 
живыхъ посредниковъ между ними. 
Съ печатью отчужденія отъ Бога и 
жизни внѣ селеній Его эти буко- 
винскіе безпоповцы не осужденія 
однако же, а скорѣе состраданія до
стойны, ибо ихъ жизнь—сплошной

диссонансъ, терзающій и разрывающій 
на части ихъ пытливыя души.

Но врядъ ли удовлетворительнѣе 
душевное и нравственное настроеніе 
и поповцевъ. Тщательное наблюденіе 
надъ религіозною жизнію нашихъ за
граничныхъ поповцевъ удостовѣряетъ, 
что ихъ не удовлетворяетъ придуман
ная Павломъ Бѣлокриницкимъ иску- 
ственная формула рѣшенія старообряд-. 
ческаго вопроса. Закралось ли въ ихъ 
души сомнѣніе въ истинности бѣло
криницкой іерархіи, или ихъ угнетаетъ 
мысль объ отчужденіи отъ великаго 
русскаго православнаго народа, кото
рый издали представляется куда милѣе 
и дороже, чѣмъ вблизи, или же здѣсь 
играетъ роль та степень крайняго 
умственнаго невѣжества половца, кото
рая не даетъ возможности разобраться 
въ религіи и дѣлаетъ его тупо равно
душнымъ къ ней,—но одно несо
мнѣнно, что недоволенъ заграничный 
поповецъ той религіозной обстановкой, 
которую создали и насильно навязали 
ему самозванные творцы бѣлокриниц
кой іерархіи. Онъ совершенно индиф
ферентно относится къ ней и держится 
ея только по традиціи. Она нисколько 
не трогаетъ его души и ■ сердца, не 
вселяя въ немъ радостныхъ религіоз
ныхъ чувствъ и не возбуждая его 
энергіи къ подвигамъ благочестія; съ 
тупымъ равнодушіемъ, безъ всякаго 
участія живой Души, чисто механи
чески, исполняетъ поповецъ очень хо
рошо знакомые ему съ дѣтства обряды- 
Когда нѣсколько лѣтъ тому назадъ 
Бѣлую Криницу посѣтилъ нынѣш
ній митрополитъ Львовскій уніатскій 
Андрей Шептицкій въ сопровожденіи 
французскаго епископа и этотъ по
слѣдній сталъ раздавать народу кре
стики латинскіе, то бѣлокриницкіе 
граждане принимали ихъ, а къ като- 
толическому епископу подходили подъ 
благословеніе.
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Такъ глубоко безотрадно религіозно
нравственное состояніе всей 6-ти ты
сячной великорусской общины въ Бу
ковинѣ; такимъ густымъ мракомъ ду
ховной нищеты объята Она и въ та
комъ тягостномъ разладѣ съ Богомъ, 
совѣстью и людьми живетъ эта горсть 
отщепенцевъ великаго русскаго на
рода. И невольно ощущается потреб
ность иной жизни для этихъ рели
гіозно и нравственно погибающихъ 
несчастныхъ, заблудившихся съ пути 
религіозной истины. И эта потребность 
ощущается не однимъ только посто
роннимъ наблюдателемъ; выхода изъ 
печальной жизни и обстановки и изъ 
состоянія разлада ищутъ сами заблу
дившіеся.

И пришла помощь свыше для на
рода, томящагося въ неволѣ рели
гіознаго невѣжества, заблужденія и 
умственнаго мрака; блеснулъ яркій 
лучъ правды среди самихъ заблуж
дающихся. раздалось слово истины, 
явившееся единственнымъ разрѣшаю
щимъ аккордомъ въ томъ тягостномъ 
диссонансѣ, который мучительно разры
валъ ихъ души.

Это произошло такимъ образомъ. Лѣтъ 
около пятидесяти тому назадъ въ Кли- 
мовцахъ, немного въ сторонѣ отъ села, 
за огородами, жилъ человѣкъ, который 
уже занялъ почетное мѣсто въ исто
ріи раскола и который сыгралъ роль 
просвѣтителя современныхъ безпопов
цевъ въ Буковинѣ, ибо онъ сталъ перво
начальнымъ виновникомъ того вели
каго событія которое уже спустя 
50 лѣтъ послѣ его пребыванія въ Клй- 
мовцахъ совершилось въ Буковинѣ 
недавно; мы разумѣемъ сооруженіе 
и освященіе православнаго прекрас
наго храма для обратившихся без
поповцевъ. Это Павелъ Прусскій—на
ставникъ безпоповцевъ, пользовавшійся 
громаднымъ вліяніемъ у послѣднихъ. 
Сумрачный, съ печатью напряженной

думы на лицѣ, съ лихорадочными гла
зами н, какъ могила, молчаливый, хо
дилъ онъ, въ послѣднее время видимо 
избѣгая встрѣчи даже со своими 
друзьями. Въ немъ, очевидно, проис
ходила внутренняя борьба съ собою, 
самая трудная борьба, ради которой 
онъ ушелъ весь въ себя и отстранился 
отъ всѣхъ. Всѣ ожидали, однакожъ, 
что долго не можетъ продолжаться та
кое отношеніе къ нимъ ихъ добраго и 
участливаго наставника. Всѣ напря
женно ждали, что онъ объяснится и 
заговоритъ съ ними. И Павелъ Прусскій, 
дѣйствительно, заговорилъ, но только 
то, что онъ сказалъ имъ, было совер
шенно неожиданно для нихъ и, какъ 
громомъ, поразило ихъ...

«Внѣ церкви, таинствъ, іерархіи, 
твердымъ, отчетливымъ голосомъ про
возгласилъ Павелъ Прусскій, нѣтъ 
спасенія». Сказавъ это, Павелъ Прус
скій опять замолкъ, не давая никакихъ 
разъясненій по поводу сказаннаго. Это 
былъ какъ бы голосъ, съ отдаленнаго 
неба прозвучавшій и безслѣдно исчез
нувшій, не давъ возможности продол
жать разговоръ. Все было готово 
къ отъѣзду Павла Прусскаго изъ 
Климовецъ, и онъ уѣхалъ въ Прус
сію, чтобы больше никогда не возвра
щаться, предоставивъ своей паствѣ 
самой разобраться въ тѣхъ словахъ, 
которыя онъ сказалъ ей на прощанье. 
А тѣ слова, которыя были брошены 
Павломъ Прусскимъ своимъ слушате
лямъ, сдѣлали свое дѣло.

Рѣшено ими было—придти въ обще
ніе и послушаніе церкви, но какой? 
Рядомъ съ ними была Бѣлая-Криница, 
имѣвшая своихъ представителей и при
ходъ въ Климовцахъ. Но послѣдова
тели Павла Прусскаго были очень 
далеки отъ мысли присоединиться къ 
нимъ по тѣмъ побужденіямъ, о кото
рыхъ говорилось выше. Тогда обратились 
въ Черновцы, къ тогдашнему предста-
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вителю православія въ Буковинѣ — 
митрополитуЕвгеніюГакману (| 1873 г.). 
Умный, высокообразованный, великій 
ревнитель православія и притомъ рус
скій по происхожденію, значитъ совер
шенно. чуждый тѣхъ взглядовъ австрій
скаго правительства на русскій 
расколъ въ Буковинѣ, изъ-за которыхъ 
императоръ Николай I чуть-было не 
объявилъ войну Австріи,—митрополитъ 
Евгеній обратилъ .должное вниманіе на 
радостное событіе возвращеиія въ лоно 
церкви заблуждающихся и облегчилъ и 
ускорилъ дѣло присоединенія климо- 
вецкихъ безпоповцевъ. Такъ возникло 
православіе въ формѣ единовѣрія въ 
нѣдрахъ безпоповской ереси. Важно 
здѣсь то, во первыхъ, что безпоповцы 
не подъ внѣшнимъ давленіемъ, а сами, 
добровольно, въ силу внутренней ра
боты религіознаго чувства, сдавленнаго 
душевнымъ диссонансомъ, приняли это 
православіе;в.о-вторыхъ,еще болѣе важна 
несомнѣнно громадная миссіонерская 
роль этой группы православныхъ, если 
только будутъ къ тому благопріятство
вать обстоятельства. Изъ небольшой 
паствы новообращенныхъ (въ 120 ч.) 
былъ образованъ приходъ, «дочерняя 
(приписная, подчиненная) церковь», 
находящаяся въ зависимости отъ со
сѣдняго Костишскаго прихода. Быв
шая молельная, находящаяся въ гряз
ной низинѣ за селомъ, была обращена 
въ церковь, гдѣ въ строгомъ согласіи 
со старообрядческими особенностями 
сталъ совершать богослуженіе вновь 
назначенный священникъ, выборный 
изъ среды единовѣрцевъ, о. Петръ. Эта 
церковь была освящена уже митро
политомъ Ѳеоктистомъ Блажевичемъ 
(1877—79) и стала извѣстна въ селѣ 
подъ именемъ «православной долинной 
церкви». Миссіонерское значеніе этой 
церкви должно было сказаться сразу, 
кое-кто присоединился изъ безпопов
цевъ, но немного, ибо сразу же нача

лась пора крайне бѣдственнаго поло
женія церкви. Въ Климовцахъ, съ по
явленія въ нихъ православія, это была 
уже третья вѣра среди бывшихъ тамъ 
дотолѣ безпоповцевъ. Отставшій отъ 
своихъ и не приставшій къ другимъ, 
этотъ новый членъ Климовецкой семьи 
былъ встрѣченъ, конечно, враждебно 
своими односельчанами. Особенною 
враждебностью къ единовѣрцамъ отли
чались поповцы, къ которымъ едино
вѣрцы не пристали по побужденіямъ, 
очень хорошо понятнымъ самимъ по- 
повцамъ; началась травля и во всевоз
можныхъ видахъ и формахъ преслѣдо
ванія, значительно облегчавшіяся для 
преслѣдователей тѣмъ изолированнымъ 
положеніемъ, въ которое стали климо- 
вецкіе единовѣрцы по принятіи ими 
православія. —А крайняя бѣдность и 
малолюдность прихода, обусловливаю
щая необезпеченность его, еще болѣе 
ухудшали положеніе вновь присоеди
ненныхъ. Не было церковной утвари, 
облаченій, книгъ, просфоръ, свѣчей. А 
на свѣчи выходило много, потому что 
богослуженіе начиналось по обычаю 
старообрядцевъ въ 1 часъ ночи и про
должалось до утра.—Не было также 
нотъ, и пріобрѣсти ихъ не представ
лялось никакой возможности, такъ какъ 
онѣ стоили очень дорого; приходилось 
пѣть по памяти, а это только вело къ 
осужденію и къ умаленію церкви въ 
глазахъ сосѣдей.—Пробовали неодно
кратно обращаться въ Россію, ио оттуда 
либо ничего не присылали, либо ограни
чивались присылкою, напримѣръ, кадиль
ницы или дарохранительницы съ латин
скимъ крестомъ, который тотчасъ же ста
новился предметомъ издѣвательства со 
стороны гонителейправославія и не мало 
смущалъ даже самихъ единовѣрцевъ.

Между тѣмъ ветхая церковь дѣла
лась съ каждымъ годомъ все болѣе и 
болѣе неудобною для совершенія въ ней 
богослуженія, требуя частаго и безполез-
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наго, но дорого стоящаго ремонта. Нахо
дились даже среди не укрѣпившихся въ 
новой вѣрѣ такія лица, которыя, съ за
вистью глядя на новую безпоповщинскую 
молельную да на величественныя церк
ви въ Бѣлой Криницѣ, заговорили объ 
обратномъ переходѣ въ безпоповство 
или даже въ амвросіанство.— Однимъ 
словомъ, въ крайне жалкомъ и печаль
номъ состояніи находилось православіе 
въ Климовцахъ, какимъ-то чудомъ воз
никшее среди безпоповцевъ и по своему 
положенію среди нихъ и значе
нію самимъ Богомъ предназначенное 
играть просвѣтительную роль тамъ. 
Нужно удивляться даже, какъ еще 
уцѣлѣли единовѣрцы при такихъ пе
чальныхъ обстоятельствахъ! Нужды, 
какъ мы видѣли, было очень много. 
Прежде всего нужно было во что бы 
ни стало построить новую церковь 
вмѣсто ветхой и разрушающейся ста
рой. Послали, съ разрѣшенія Святѣй
шаго Сѵнода, ходоковъ въ Россію; но 
результаты ихъ хожденія ио разнымъ 
градамъ и весямъ россійскимъ были 
крайне ничтожны: было собрано всего 
только около 400 рублей, съ которыми 
было немыслимо, конечно, приступить 
къ постройкѣ церкви. Энергичный 
священникъ единовѣрческой церкви 
Семенъ Егоровичъ Федотовъ всячески 
поддерживалъ духъ бодрости въ своей 
паствѣ 'надеждою на Бога и на добрыхъ 
людей изъ Россіи, но помощь не шла 
ни откуда. Итакъ, церковь разрушалась, 
недовольные роптали, а враги-сосѣди 
торжествовали. Но у лучшихъ пред
ставителей Климовецкой православ
ной церкви жила твердая увѣрен
ность, что святитель Николай, во 
имя котораго сооружалась церковь, 
самъ изыщетъ средства на храмъ себѣ. 
Въ 1899 г. одинъ туристъ, возвращаясь 
на родину по желѣзной дорогѣ Ицкани- 
Львовъ-Радзивилловъ, совершенно слу
чайно заглянулъ въ Ели'мовцы. Крайне

убогій видъ разрушающейся церкви, 
унылое настроеніе прихожанъ ея и 
ихъ неотступныя просьбы о помощи 
побудили его принять посильное уча
стіе въ дѣлахъ климовецкихъ право
славныхъ. Путемъ печати и предста
вленій лицамъ, власть имущимъ, было 
достигнуто то, что была изыскана на
конецъ потребная сумма денегъ для 
постройки въ малыхъ и скромныхъ раз
мѣрахъ каменнаго (требованіе австрій
скаго правительства) храма. Особое 
участіе въ этомъ святомъ дѣлѣ принялъ 
россійскій консулъ въ Черновцахъ 
П. А. Вигель-Павмулидзевъ. Торжество 
и радость въ Климовцахъ, когда 
тамъ было получено извѣстіе объ 
этихъ деньгахъ, были необычайныя. 
Климовчане глубоко вѣрятъ, что ту
риста, принесшаго имъ счастіе—имѣть 
свой храмъ, послалъ самъ угодникъ 
Божій Николай Мѵрликійскій, и почи
таютъ его, какъ своего ангела-храни
теля, вознося о немъ, равно какъ и о 
другихъ благотворителяхъ святого 
храма ихъ, всенародныя моленія 
на великой ектеніи. — Два года тому 
назадъ произошла торжественная за
кладка каменнаго храма на самомъ вы
сокомъ и видномъ мѣстѣ въ селѣ Кли
мовцахъ. Чинъ освященія воды и 
мѣста былъ совершенъ совѣтникомъ 
консисторіи А. Д. Монастырскимъ, 
который сказалъ тогда приличную слу
чаю проповѣдь на великорусскомъ на
рѣчіи на текстъ «Велія будетъ слава 
храма сего, послѣдняя паче первыя, 
глаголетъ Господь Вседержитель, и на 
мѣстѣ семъ дамъ миръ... и миръ души... 
всякому зиждущему, еже возставитъ 
церковь» (Аггей 2, 10). Въ совер
шеніи чина освященія о. Монастыр
скій старался по возможности слѣ
довать обрядамъ единовѣрія, чѣмъ сни
скалъ себѣ полное довѣріе и любовь 
со стороны единовѣрцевъ. О. Александръ 
Монастырскій всегда покровительствен-
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но относился къ единовѣрцамъ; безъ 
него, при отсутствіи грамотныхъ лицъ 
среди единовѣрцевъ (самъ Федотовъ 
еле пишетъ по-русски) и необходи
мости вести дѣловую переписку на 
нѣмецкомъ языкѣ,'православные едино
вѣрцы были бы совершенно без
помощны. Между прочимъ, когда ио- 
повцы села Климовецъ, пользуясь не-

менными крестами, стоившая мно
гихъ хлопотъ и непріятностей, уже 
вполнѣ готова, и 6-го декабря про
изошло ея освященіе. И этотъ день 
освященія церкви былъ днемъ великаго 
торжества и радости въ селѣ Климов
цахъ, и не только тамъ,—но и во 
всей Буковинѣ, ибо въ тотъ день тор
жествовала не одна только небольшая

Православный храмъ въ селѣ Климовцахъ, въ Буковинѣ.

грамотностью единовѣрцевъ и путемъ 
интригъ, хотѣли отнять предоставлен
ное единовѣрцамъ мѣсто для постройки 
церкви, то о. Монастырскій вступился 
за нихъ/ и мѣсто осталось за едино
вѣрцами.

Въ настоящее время эта церковь, 
построенная въ византійскомъ стилѣ, 
съ- русскими куполами и трехра-

группа православныхъ великоруссовъ 
(въ 130 человѣкъ въ настоящее время), 
но и радовалась также вся право- 
славно-буковинская іерархія, потому 
что для возвратившихся въ лоно дѣтей 
ея было даровано великое утѣшеніе 
въ видѣ прекраснаго храма, «лучше 
котораго нѣтъ въ цѣлой окрестности», 
какъ пишетъ объ этомъ мѣстный кор-
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респондентъ, въ то же время въ этой 
церкви іерархія пріобрѣтала себѣ могу
щественнаго миссіонерскаго, такъ ска
зать, дѣятеля въ распространеніи право
славія не только среди безпоповцевъ, 
но и поповцевъ.

Оттого-то такъ небывало торже
ственно было обставлено освященіе 
церкви въ Климовцахъ, 6-го декабря.

Наканунѣ Николина дня высокопре
освященный митрополитъ Буковинскій 
Владиміръ прибылъ со своею свитою на 
желѣзно-дорожную станцію Руду (5 вер. 
отъ Климовецъ), гдѣ встрѣченъ былъ 
протоіереемъ округа о. Діонисіемъ Бак
маномъ, Костишскимъ священникомъ 
о. Юркомъ, нѣсколькими крестьянами 
изъ ближайшихъ деревень и право
славными единовѣрцами изъ Климо
вецъ. Послѣ встрѣчи и привѣтствія 
митрополитъ уѣхалъ ночевать въ село 
Костишу къ о. Юрку, прочіе гости 
и священники поѣхали въ Кли
мовны.

Ночью въ 1 часъ раздался звонъ 
колоколовъ, призывающихъ православ
ныхъ къ богослуженію. Началась полу- 
нощница, которую торжественно со
вершали * о. А. Д. Монастырскій, 
о. д-ръ Кассіанъ Богатырецъ, о. Урсакій, 
о. Семенъ Егоровъ, архидіаконъ Урсу- 
лякъ и діаконъ Бока. Пѣлъ хоръ, со
ставленный изъ единовѣрцевъ, подъ 
управленіемъ своего доморощеннаго 
регента Осипа Агапова, молодого еще 
человѣка, который прямо таки фана
тически относится къ своему дѣлу, 
забывъ для него все—и хозяйство и 
жену, и все на свѣтѣ. Такъ какъ прі
обрѣсти дорого стоящія ноты не было 
никакой возможности, то онъ сталъ

8 понемногу переписывать ихъ;въ то же
время онъ набралъ хоръ и обу
чилъ его трудному знаменному ро- 
спѣву настолько изрядно, что пищу- 
щій сіи строки не безъ большого удо
вольствія слушалъ это пѣніе. Около

6 часовъ утра кончилась утреня; всѣ 
участвовавшіе въ богослуженіи свя
щеннослужители, за исключеніемъ 
Егорова, пошли на свои квартиры, 
чтобы отдохнуть хоть немного отъ 
ночного бдѣнія.

Въ 8У2 часовъ утра пріѣхалъ, въ 
Климовцы митрополитъ, въ сопровожде
ніи 25 «бояръ» на лошадяхъ, велико
лѣпно убранныхъ въ попоны, и былъ 
встрѣченъ духовенствомъ и діаконами 
у главнаго церковнаго входа. Облачив
шись во всѣ архіерейскія ризы, высоко
преосвященный Владиміръ присту
пилъ къ чину освященія храма въ со
служеніи со всѣмъ наличнымъ духо
венствомъ въ количествѣ 12 священ
никовъ, 1 архидіакона и 1 діакона. По 
окончаніи чина освященія, митрополитъ 
обратился къ народу со словомъ, въ 
которомъ увѣщевалъ его любить Бога, 
его православную церковь и ближнихъ 
и въ особенности тѣхъ, кто потрудился 
для святого храма ихъ. Послѣ этого 
о. Монастырскій прочелъ грамоту освя
щенія, а затѣмъ похвальную грамоту, 
выданную консисторіей ревностному 
о. Семену Егоровичу Ѳедотову, энер
гіи котораго церковь обязана своимъ 
существованіемъ. Началась литургія, 
которая совершалась по церковно-сла
вянски, «съ” старославянскимъ произно
шеніемъ». Церковь была биткомъ на
бита, за неимѣніемъ мѣста въ церкви 
стояли на паперти и даже на улицѣ. 
Прибыли издалека: изъ Липовенъ, Ми- 
хидры, Митоки, а также и изъ Бѣлой- 
Криницы, присутствовали не только 
безпоповцы, но и поповцы пришли 
отовсюду посмотрѣть на праздникъ тор
жества православія въ великороссійской 
части Буковины, несмотря даже на то, 
что церковная администрація бѣлокри
ницкая строго воспретила своимъ быть 
на освященіи церкви въ Климовцахъ. 
Во время богослуженія священникъ Мо
настырскій, ревностный проповѣдникъ,
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прекрасно говорящій на великорусскомъ 
нарѣчіи, сказалъ проповѣдь народу, въ 
которой увѣщевалъ и впредь оста
ваться вѣрными сынами нашей матери 
церкви. Въ церкви за богослуженіемъ 
присутствовали — староста серетскій 
Грибовскій и секретарь россійскаго 
императорскаго консульства М. Ѳ. Ди- 
митровичъ и мѣстная интеллигенція. 
Въ 2 часа кончилось богослуженіе, а 
въ 3 часа въ домѣ секретаря сельскаго 
Кабы состоялся обѣдъ на 25 лицъ, въ 
которомъ, между прочимъ, былъ и 
архитекторъ Косинскій, съ полнымъ 
самопожертвованіемъ и почти безко
рыстно строившій храмъ въ Климов
цахъ. Начались тосты. Первый тостъ 
поднялъ митрополитъ за императора^ 
при чемъ все собраніе пропѣло австрій* 
скій народный гимнъ. Священникъ 
Егоровъ обратился съ благодарствен
ною рѣчью къ митрополиту, который, 
«несмотря на своей преклонный воз
растъ и плохія дороги, не щадя сво
его живота, прибылъ къ намъ и освя
тилъ нашу твердыню православія»- 
При чемъ о. Егоровъ высказалъ ту 
непреложную для него мысль, что 
вскорѣ и новопостроенный храмъ бу
детъ тѣсенъ для православныхъ едино
вѣрцевъ. Въ концѣ обѣда появились 
церковные старосты съ псаломщикомъ 
во главѣ и съ земными поклонами 
благодарили митрополита за его труды. 
Митрополитъ въ свою очередь благо
дарилъ депутацію въ теплыхъ выраже
ніяхъ. Послѣ обѣда митрополитъ 
въ сопровожденіи бояръ уѣхалъ на 
ст. Руду, оставивъ въ сердцахъ всѣхъ 
присутствующихъ ■ наилучшія воспо
минанія.

Освященіе православной церкви въ 
Климовцахъ было великимъ торже
ствомъ православія надъ расколомъ: 
оно показало мощь, силу и внѣшнее 
благолѣпіе православія; въ то же время 
оно ободрило и поддержало духъ

православныхъ единовѣрцевъ, которые 
отнынѣ могутъ считать свое дѣло въ 
главномъ и существенномъ вполнѣ 
обезпеченным'ь и твердо поставлен
нымъ. И такое важное событіе, конечно, 
не могло не произвести глубокаго 
впечатлѣнія на всѣхъ окружающихъ. 
Три безпоповца сейчасъ же присоеди
нились къ православію, а «общее на
строеніе, пишетъ православный едино
вѣрецъ изъ Климовецъ, между рас
кольниками теперь такое, что мы 
твердо надѣемся, что большая часть 
ихъ, особенно же безпоповцевъ, вскорѣ 
присоединится къ святой православной 
церкви». Дай Богъ!

Но для того, чтобы эта православная 
церковь, возникшая въ самомъ сердцѣ 
австрійскаго раскола, миссіонерское зна
ченіе которой не подлежитъ никакому 
сомнѣнію, могла правильно и съ же
лательнымъ успѣхомъ выполнять свою 
миссіонерскую роль, ее нужно поста
вить въ наиболѣе благопріятныя усло
вія для осуществленія своей задачи. 
Къ сожалѣнію, она продолжаетъ еще 
во многомъ нуждаться, такъ какъ ма
ленькая паства ея пе въ состояніи ее 
содержать и удовлетворять ея нужды; 
между прочимъ, она нуждается, по сло
вамъ мѣстнаго священника, въ богослу
жебныхъ и миссіонерскихъ книгахъ, въ 
свѣчахъ и имѣетъ долгъ въ 250 рублей, 
который остался отъ постройки церкви 
и который бѣдная, состоящая изъ 130 
душъ, паства климовецкой церкви 
врядъ-ли когда-либо покроетъ своими 
средствами.

А. С.

*
Въ Ныо-Британи 12—25 декабря 

минувшаго года освященъ новый 
православный храмъ. Устройство при
хода и созданіе храма въ Нью- 
Британи служитъ наилучшимъ до
казательствомъ того, какъ много мож
но сдѣлать при согласіи и друж-
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пой работѣ. Православныхъ рус
скихъ тутъ, если сравнить съ другими 
мѣстами, немного и притомъ живутъ 
они разбросанно. Но сплотившись въ 
одну дружную семью, они въ самое 
короткое время организовали приходъ 
й построили прекрасный храмъ. Храмъ 
посвященъ въ честь первоучителей 
славянскихъ—-Кирилла и Меѳодія. По 
наружному виду новый храмъ очень 
красивъ, хотя внутри украшенъ еще 
бѣдно. Чинъ освященія храма былъ 
совершенъ преосвященнымъ Тихономъ 
соборне, причемъ владыка произнесъ 
поученіе о значеніи для христіанина 
святого храма, особенно на чулсбинѣ, 
и о тѣхъ завѣтахъ, какіе оставили 
намъ своимъ житіемъ наши славянскіе 
первоучители святые братья Кириллъ 
и Меѳодій.

Въ тотъ же день владыкѣ предста
вились главные дѣятели но созданію 
прихода и храма. Владыка хвалилъ и 
благодарилъ ихъ за усердіе и пора
довалъ вѣстью о назначеніи къ нимъ 
постояннаго священника, переведен
наго изъ Анзоніи о. Птоломея. Вече
ромъ преосвященный,1 провожаемый 
благодарными прихожанами, отбылъ въ 
Бриджпортъ, гдѣ совершена была ве
черня, а оттуда въ Ныо-Іоркъ.

Отвѣты редакціи,
Свяш. А. Л., Эстляндія, Въ духовномъ род

ствѣ браки, но цирк, указу Святѣйшаго Отсюда 
1810 г. 19 января, воспрещаются только въ 
двухъ случаяхъ: между воспріемникомъ и ма
терью имъ воспринятаго п между воспріемни
цею и отцомъ ею воспринятой. А потому 
указываемый вами бракъ возможенъ иди нѣтъ, 
Смотря по тому—дѣвочку или мальчика вос
принималъ женихъ у невѣсты.

Свящ. с. П — пъ, Б — ой епархіи, 
I. Ал—пу. Законный возрастъ для вступленія 
въ бракъ—для жениха 18 лѣтъ, для невѣсты 
16 лѣтъ (т. X ч. I ст. 3): по въ необходимыхъ

случаяхъ епархіальнымъ архіереямъ предоста
влено право (лрнмѣч. къ ст. 3 т. X) разрѣ
шать браки ио личному своему усмотрѣнію, 
когда жениху или невѣстѣ недостаетъ не 
болѣе полугода до указаннаго совершенно
лѣтія. Еслн нс хватаетъ одного лишь дия до 
17*/2 и і5’/2 лѣтъ для жениха и невѣсты, то 
разрѣшеніе на такой бракъ, если и можетъ 
быть дано, то только Святѣйшимъ Сѵнодомъ.

Недоумѣвающему причту. Спрашиваете: мо
жетъ ли одинъ изъ родныхъ братьевъ жениться 
на родной дочери даннаго лица, если другой 
братъ женатъ па падчерицѣ того-же лица; мо
жетъ, ибо здѣсь между женихомъ и невѣстою 
4 ст. трехроднаго свойства, а въ такомъ свой
ствѣ браки дозволительны безусловно (указъ 
Св. Сѵнода 25 апрѣля 1841 г. и 28 марта 
1859 г.).

С— му клиру. Въ статьѣ «Церковныхъ 
Вѣдомостей», помѣщенной въ 42 за прош
лый годъ, даны ясныя и обстоятельныя свѣдѣ
нія по вопросу о правильной, записи въ метри
ческихъ книгахъ событій рожденія п крещенія 
внѣбрачныхъ дѣтей; остается только повнима
тельнѣе прочесть и изучить эту статью.

Свящ. Л — кой ц., Л — ской епархіи, 
Б. Бпп—ву. При внесеніи въ метрическія 
книги записи событія крещенія младенца 
священнослужителямъ не предоставлено зако
номъ право входить въ сужденіе о законности 
пли незаконности ребенка, рожденнаго ма
терью его, состоящею въ бракѣ. Такая запись 
должна быть учинена въ точное соотвѣтствіе 
съ формою метрическихъ книгъ. Рѣшеніе во
проса о законности пли незаконности родо- 
пронсхождепія подлежитъ всецѣло вѣдѣнію 
суда свѣтскаго.

Свящ. Н—кой церкви Ѳ. С—ву. Въ 
приведенномъ вами примѣрѣ женихъ желаетъ 
вступить въ бракъ со вдовою родного брата 
мужа родной сестры жениха; здѣсь между же
нихомъ и невѣстою 4 ст. трехроднаго, а Ее- 
двухроднаго свойства, а потому бракъ без
условно дозволителенъ. Данное на иовѣи'чаніе 
этого брака разрѣшеніе епархіальнаго на
чальства для васъ было обязательно и вы не 
въ правѣ были задерживать повѣнчаніе брака, 
ожидая отвѣта отъ «Церк. Вѣдом.».

Свяш. ст. У—ом, Т—кой об., II. В—му. 
Если женихъ и невѣста разныхъ ириходовъ, 
то бракъ можетъ быть повѣнчанъ или въ при
ходской церкви жениха, или въ приходской 
церкви певѣсты, по ихъ желанію или смотря 
по тому, гдѣ какой обычай («Еормч.» гл. 50; 
указъ Св. Сѵнода 5 августа 1775 г. въ П. С. Зі 
№ 14356).
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Птъ Воронежской духовной консисторіи 
** симъ объявляется, что въ оную 24* октября 1902 
года вступило прошеніе крестьянина хутора Плужни- 
кова, Ливепской волости, Бирюченскаго уѣзда, Ни
колая Иванова Лихолѣтова, о расторженіи брака его 
съ безвѣстно отсутствующею женою Ириною Димитріе
вою Лихолѣтовой, урождённою Пышнсю, вѣнчаннаго 
причтомъ Днмитріевской церкви слои. Иовохуторпой, 
Бирюченскаго уѣзда, 28 апрѣля 1896 года. По заявле
нію просителя Николая Иванова Лпхолѣтова, безвѣст
ное отсутствіе его супруги Ирины Димитріевой Лихо
лѣтовой, урожденной Пышною, началось изъ хутора 
Гнилуши, Ливенской волости, Бирюченскаго уѣзда, 
въ 1896 году. Силою сего объявленія всѣ мѣста и 
лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующей Ирины Димитріевой Лихо
лѣтовой, урожденной Пышною, обязываются пеме- 
длепно доставить оныя въ Воронежскую духовную 
консисторію.

Птъ Екатеринославской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 21 октября 1902 

года вступило прошеніе крестьянина Терентія Кирил
лова Корніенка, жительствующаго въ хуторѣ Щерби
новскомъ, /Келѣзпянской волостп, Бахмутскаго уѣзда, 
о расторженіи брака его Съ жепою крестьянкою Ѳео- 
дорой Александровой Малѣевой, вѣнчаннаго причтомъ
Покровской церкви села Зайцева, Бахмутскаго уѣзда, 
8 іюля 1894- года. По заявленію просителя Терентія 
Кириллова Корніенка, безвѣстное отсутствіе его су
пруги Ѳеодоры Александровой Малѣевой началось изъ 
хутора Щербиновскаго, Желѣзнянской волости, 
Бахмутскаго уѣзда, въ 1895 году. Сплою сего 
объявленія всѣ мѣста и лпца, могущія имѣть свѣ
дѣнія о пребываніи безвѣстно отсутствующей 
Ѳеодоры Александровой Корпіенковой, обязываются 
немедленно доставить оныя въ Екатеринославскую 
духовную консисторію.

Птъ Пензенской духовной консисторіи 
** симъ объявляется, что въ оную 19 ноября 1902 
года вступило прошеніе крестьянина дер. Новаго 
Пшенева, Инсарскаго уѣзда, Якова Борисова Чугу
нова, жительствующаго въ той-же деревнѣ, о растор
женіи брака его съ женою Надеждою Максимовой Чу
гуновой, урожденной Ермоловой, по безвѣстному ея 
отсутствію, вѣнчаннаго причтомъ Архангельской церк
ви села ІІаева, Инсарскаго уѣзда, 27 сентября 1893 г. 
По заявленію просителя Якова Борисова Чугунова, 
безвѣстное отсутствіе его супруги Надежды Максимо
вой Чугуновой началось изъ села Паева, Инсарскаго 
уѣзда, въ 1893 году. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста п лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыва
ніи безвѣстно отсутствующей Надежды Максимо
вой Чугуновой, урожденной Ермоловой, обязываются 
немедленно доставить опыя въ Пензенскую духов
ную консисторію.

Птъ Пензенской духовной консисторіи 
“ симъ объявляется, что въ оную 28 декабря 1902 
года вступило прошеніе крестьянина дер. Зайцева, 
Краснослободскаго уѣзда, Ивана Ѳедотова Губанова, 
жительствующаго въ дер. Зайцевѣ, о расторженіи 
брака его съ безвѣстно отсутствующею женою Евдо
кіею Степановою Губаповою, урожденною Мосѣйки- 
иою, вѣнчаннаго причтомъ Михаило-Архангельской 
церкви села Вороны, Краснослободскаго уѣзда, 29-го 
октября 1897 года. По заявленію просителя Ивана 
Ѳедотова Губанова, безвѣстное отсутствіе его супруги 
Евдокіи Степановой Губановой началось изъ деревпп 
Зайцева, Краснослободскаго уѣзда, 13 ноября 1897 г. 
Силою сего объявленія всѣ мѣста п лица, могущія 
имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно отсут-

ствующей Евдокіи Степановой Губановой, урож
денной АІосѣйкиной, обязываются немедленно доста
вить оныя въ Пензенскую духовную консисторію.

Птъ С.-Петербургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 11 сентября 1902 

года вступило прошеніе жены мѣщанина гор. Шлис
сельбурга, С.-Петербургской губерніи, Зиновіи Ва
сильевой Мироновой, жительствующей въ гор. С.-Пе
тербургѣ по Левашевскому пр., въ д. № 13, кв. 13, 
о расторженіи брака ея съ мужемъ Семеномъ Ивано
вымъ Мироновымъ, вѣнчаннаго причтомъ Троицкаго
Л.-Гв. Измайловскаго полка собора, 12 ноября 1S95 
года. По заявленію просительницы Зиновіи Василье
вой Мироновой, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
Семена Иванова Миронова началось изъ гор. С.-Пе
тербурга, въ 1896 году. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста п лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыва
ніи безвѣстно отсутствующаго Семена Иванова 
Миронова, обязываются немедленно доставить оныя 
въ С.-Петербургскую духовную консисторію.

Птъ С.-Петербургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную '2 октября 1902 

года вступило прошеніе жены бывшаго Гольдпнген- 
скаго, нынѣ Ревельскаго мѣщанина Елены Матвѣевой
Зрлпхъ, жительствующей въ гор. С.-Петербургѣ но 
Невскому пр., въ д. № 100, кв. 4-, о расторженіи 
брака ея съ мужемъ Іосифомъ Сергѣевымъ Эрлихъ, 
вѣнчаннаго причтомъ Николаевской церкви, что при 
домѣ С.-Петербургскаго градоначальства, 22 сентября 
1896 года. По заявленію просительницы Елены Ма
твѣевой Эрлихъ, безвѣстное отсутствіе ея супруга 
ІосііФа Сергѣева Эрлихъ началось изъ гор. Ревеля, 
20 іюля 1897 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста 
и лпца, могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи без
вѣстно отсутствующаго Іосифа Сергѣева Эрлихе, 
обязываются немедленно доставить оныя въ С.-Пе
тербургскую духовную консисторію.

Птъ С.-Петербургской дух. консисторіи 
** симъ объявляется, что въ оную 24- октября 1902 
года вступило прошепіе С.-Петербургскаго ремеслен
ника Николая Димитріева Волхонскаго, жительствую
щаго въ гор. С.-Петербургѣ по Невскому пр., въ 
д. № 57, кв. 30, о расторженіи брака его съ женою 
Наталіею Алексапдровою Волховскою, вѣнчаннаго 
причтомъ Введенской Л.-Гв. Семеновскаго полка церк
ви, 1 іюня 1884- года. По заявленію просителя Ни
колая Димитріева Волхонскаго, безвѣстное отсутствіе 
его супруги Наталіи Александровой Волхонской нача
лось изъ гор. С.-Петербурга, около восьми съ полови
ной лѣтъ тому назадъ. Силою сего объявленія всѣ 
мѣста и лица, могущія имѣть свѣдѣнія о пребыва
ніи безвѣстно отсутствующей Наталіи Алексан
дровой Волхонской, обязываются немедленно доста
вить оныя въ С.-Петербургскую духовную консисторію.

Отъ С.-Петербургской дух. консисторіи 
симъ объявляется, что въ оную 25 сентября 1902 

года вступило прошеніе запаснаго унтеръ-оФицера 
39 Томскаго полка, пзъ крестьянъ Смоленской губ., 
ІѲхновскаго уѣзда, Соснпцкой волости, дер. Петро
вокъ, Степапа Васильева, жительствующаго въ селѣ 
Рыбацкомъ, С.-Петербургскаго уѣзда, по проспекту 
въ д. № 79, о расторженіи брака его съ женою Ма
ріею Алексѣевою Васильевой, вѣнчаннаго причтомъ 
Николаевской церкви села Соснпцъ, Гжатскаго уѣзда, 
Смоленской губерніи, 27 сентября 1889 года. По за
явленію просителя Степана Васильева, безвѣстное 
отсутствіе его супруги Маріи Алексѣевой Васильевой 
началось изъ гор. С.-Петербурга, въ іюлѣ мѣсяцѣ 
1893 года. Силою сего объявленія всѣ мѣста и лица, 
могущія имѣть свѣдѣнія о пребываніи безвѣстно 
отсутствующей Маріи Алексѣевой Васильевой, 
обязываются немедленно доставить оныя въ С.-Петер
бургскую духовную копспсторію.
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