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Приношу душевную благодарность поздравителямъ 
письмами и телеграммами съ Праздникомъ Рождества 
Христа Спасителя съ новымъ, по благости Его, лѣтомъ.

Да хранитъ Господь всѣхъ подъ кровомъ Своея 
милости и въ будущемъ, какъ хранилъ въ мимошед- 
шее лѣто.

Епископъ Иларіонъ.

3 Января 1904 г. 
№ 6513

Всеподданнѣйшій докладъ Оберъ - Про- 
кура Святѣйшаго Отнода.

Отъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Иларіона 
Епископа Полтавскаго и Переяславскаго, вмѣстѣ съ дру
гими, поступило сообщеніе о томъ, что:

1. Въ память и ознаменованіе Священнаго Коронованія 
Императорскихъ Величествъ сестрицы приходскаго братства 
Николаевской церкви мѣстечка Лѣпляваго, Золотоношскаго 
уѣзда, на добровольныя пожертвованія пріобрѣли въ назван
ную церковь: икону Богоматери „Достойно есть* или „Ми-
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дующей", съ кіотомъ и подсвѣчникомъ, священническое 
облаченіе и покрывало на престолъ, всего на 210 руб.;

2. Бъ память выздоровленія Его Императорскаго Вели
чества отъ болѣзни, постигшей въ 1900 году:

а) прихожане Александро-Невской церкви села Мокраго- 
Тагамлика, Копстантиноградскаго уѣзда, соорудили къ иконѣ 
Божіей Матери именуемой „Козельщанской", кіотъ, стои
мостію 140 руб. и подсвѣчникъ,въ 30 руб.

б) козакъ Максимъ Дегтярь пожертвовалъ въ Николаев
скую церковь села Кустолова, Кобелякскаго уѣзда, шитую 
золотомъ и серебромъ плащаницу, стоимостію 385 руб.

и 3. Въ память нижеслѣдующихъ событій:
а) причтъ и прихожане Преображенской церкви мѣстечка 

Кишепки, Кобелякскаго уѣзда, въ молитвенную память о 
въ Бозѣ почившемъ Государѣ Императорѣ А л екса н дрѣ  III, 
соорудили, на добровольныя пожертвованія, для названной 
церкви деревянную, изящной работы, украшенную вызоло
ченной рѣзьбой гробницу для положенія плащаницы, стои
мостію 220 руб .'

б) козакъ Кодратъ Терещенко пожертвовалъ въ Архи
стратиго-Михайловскую церковь села Балковъ, Прилукскаго 
уѣзда, въ память Священнаго Коронованія Ихъ Император
скихъ Величествъ,— двѣ металлическія хоругви въ 80 р ., 
священническія облаченія, стоимостію въ 100 руб. и обла
ченіе на престолъ цѣною 100 руб. и въ память выздоро
вленія Его Императорскаго Величества отъ постигшей въ 
1900 году болѣзни,— священническое облаченіе, стоимостію 
90 руб., хоругвь въ 70 руб. и 100 руб. деньгами.

в) крестьянка слободы Петровки, Пирятинскаго уѣзда, 
Анастасія Собко, съ сыновьями, въ молитвенную благодар
ность за благополучное царствованіе Его Императорскаго 
Величества, обновила въ Георгіевской церкви мѣстечка 
Городища кіотъ къ Почаевской иконѣ Божіей Матери, из
расходовавъ на это 145 руб., а прихожане той же церкви 
въ намять исполнившагося въ 1901 году сорокалѣтія осво
божденія крестьянъ отъ крѣпостной зависимости, соорудили, 
на добровольныя пожертвованія, для означенной церкви се
ребряный вызолоченный потиръ, со всѣми къ нему прина
длежностями, стоимостію 128 рублей.
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11а всеподданнѣйшемъ докладѣ дѣйствительнаго тайнаго 
совѣтника К. Побѣдоносцева о таковыхъ выраженіяхъ вѣр
ноподданническихъ и религіозно-патріотическихъ чувствъ 
Его Императорскому Величеству благоугодно было, въ 4-й 
день минувшаго ноября 1903 года, Собственноручно начер
тать: „Прочелъ съ удовольствіемъ".

Высочайшая награда.
ГОСУДАРЬ ИМПЕРАТОРЪ, по всеподданнѣйшему докладу 

Синодальнаго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Свя
тѣйшаго Синода, Всемилостивѣйше соизволилъ, въ 18-й 
день ноября 1903 года, на награжденіе за 5 0 —лѣтнюю 
службу, золотою медалью съ надписью „за усердіе*, для. 
ношенія на шеѣ на Аннинской лентѣ, псаломщика Іуліа- 
невской церкви с. Берестовки, Гадячскаго уѣзда, Павла 
Терлецкаго.

I .

Архіерейскія служенія.
21 Декабря, воскресенье, Его Преосвященствомъ, Пре

освященнѣйшимъ Гедеономъ, Епископомъ Прилукскимъ, со
вершена Божественная литургія въ Полтавскомъ каѳедраль
номъ Успенскомъ соборѣ:

24 Декабря, среда, Его Преосвященствомъ, Преосвящен
нѣйшимъ ІІларіономъ, Епископомъ Полтавскимъ и ІІерея- 
Іславскпмъ, отслужено всенощное бдѣніе въ крестовой церкви 
Полтавскаго архіерейскаго дома.

Того же числа Преосвященнымъ Епископомъ Гедеономъ 
отслужено всенощное бдѣніе въ Полтавскомъ Крестовоадви- 
женскомъ монастырѣ.

25 Декабря, четвергъ, Рождество Господа Нашего Іисуса 
Христа. Преосвященнымъ Епископомъ ІІларіономъ совер
шена Божественная литургія въ Полтавскомъ каѳедральномъ 
Успенскомъ соборѣ, па которой рукоположенъ во діакона



уйкДель Переяславскаго Духовнаго училища Ѳеодоръ Андрі
евскій; послѣ литургіи Преосвященнымъ съ градскимъ ду
ховенствомъ отслужено положенное молебствіе.

Того же числа Преосвященнымъ Епископомъ Гедеономъ 
совершена Божественная литургія и положенное молебствіе 
въ Полтавскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ.

26 Декабря, пятница, Преосвященнымъ Епископомъ 
Иларіономъ совершена Божественная литургія въ крестовой 
церкви Полтавскаго архіерейскаго дома, на которой руко
положенъ въ санъ священника діаконъ Ѳеодоръ Андріевскій.

Того же числа Преосвященнымъ Епископомъ Гедеономъ 
совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ Кресто
воздвиженскомъ монастырѣ.

•28 Декабря, воскресенье, Преосвященнымъ Епископомъ, 
Иларіономъ совершена Божественная литургія въ Рождество- 
Богородичной церкви Козелыцанскаго женскаго монастыря, 
Кобелякскаго уѣзда.

Того же числа Преосвященнымъ Епископомъ Гедеономъ 
совершена Божественная литургія въ Полтавскомъ Кресто- 
водвижеискомъ монастырѣ.

I I
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.

Отъ лица Его Преосвященства Епископа Иларіона 
преподается благословеніе Господне: 11 декабря 1903 года 
прихожанамъ Троицкой церкви с. Скопецъ, Переяславскаго 
у, козакамъ Василію и Маріи Литвиненко мъ за обновленіе 
на свои средства горняго мѣста и жертвенника въ св. Ге
оргіевскомъ придѣлѣ приходской церкви на сумму 135 руб.; 
Надеждѣ Соболевогі и Иелагіѣ Тесвенковой за пхъ труды 
по сбору пожертвованій въ приходѣ на сооруженіе кіота и 
лампады для иконы св. Ѳеодосія Черниговскаго, каковыхъ 
собрано около 145 руб.; прихожанину Параскевіевской 
церкви села Волчка, того же уѣзда, казаку Прохору Розо
вику за сооруженіе на свой счетъ жертвенника въ 140 руб.;
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прихожанину Благовѣщенской церкви м. Баришевки, того 
же уѣзда, крестьянину собственнику Кириллу Вовку за со- 
руженіе кіота для иконы Божіей Матери Троеручицы въ 
100 руб. и за живопись, въ осьмерикѣ храма на 140 руб.; 
отставному феерверкеру Іакову Павленко за сооруженіе на 
свои средства кіота для иконы преподобнаго Серафима Са
ровскаго Чудотворца въ 120 руб.; прихожанамъ той же 
церкви за возобновленіе на свои средства кіота для Святыхъ 
безсребрешшковъ Косьмы и Даміана въ 165 р.; прихожанамъ 
той же церкви— молодымъ людямъ за сооруженіе ими на 
свои средства кіота для иконы Святого Ѳеодосія Чернигов
скаго чудотворца въ 120 руб.; жителямъ д. Сезбнкова за 
сооруженіе большаго вызолоченнаго креста въ 55 руб.; 
Протоіерею Іоанну Сергіеву за пожертвованіе въ ту же 
церковь на постройку въ деревнѣ Корягахъ церковно-при
ходской школы—100 руб.; вдовѣ коллежскаго совѣтника 
Анастасіи Ивановнѣ Петровской за пожертвованіе на тотъ 
же предметъ 100 руб.; 10 декабря священнику Покровской 
церкви с. Великаго Кобелячка, Кобелякскаго у, Димитрію 
Сокологорскому выражается, особая благодарность за при
мѣрную его заботу о церковной школѣ и значительныя на 
оную пожертвованія; прихожамъ той же церкви за устрой
ство ими новаго зданія для помѣщенія церковно-приходской 
школы преподается благословеніе Господне.

Награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею 13 декабря 
священникъ Р. Богородичной церкви м. Богачки, Мирго
родскаго у, Николай Жадько-Базилевичъ за отлично усер
дную пастырскую службу.

Рукоположенъ въ санъ священника 26 декабря препода
ватель Переяславскаго Духовнаго училища, надворный со
вѣтникъ Ѳеодоръ Андріевскій къ Покровской церкви горо
да Переяслава.

Опредѣлены псаломщиками: 4 декабря учитель церков
но-приходской школы села Гонцовъ, Дубенскаго уѣзда, Іа
ковъ Сень къ Михайловской церкви с. ІІІенгерѣевкн, 
Зѣньковскаго у, и. д. псаломщика: 8 декабря бывшій пса
ломщикъ Алексѣй Тсрлецкій къ церкви Всѣхъ Скорбящихъ 
радости Кременчугскаго тюремнаго замка; сынъ діакона 
Стефанъ Ефимовичъ къ Троицкой церкви с. Вельбовки, 
Гадячскаго у, на 2-е мѣсто.



Перемѣщены: 13 декабря священники: Михайловской 
церкви с. ІІристромъ Переяславскаго у, Гавріилъ Каменец
кій  къ Благовѣщенской церкви с. Остановки, Лохвицкаго 
у, Николаевской церкви с. Войтова, Переяславскаго у, 
Александръ Гойдаренко къ Михайловской церкви с. ІІри
стромъ, того же уѣзда; Покровской церкви г. Переяслава 
Вонифатій Иваницкій къ Николаевской церкви с. Войтова, 
Переяславскаго у, 2-й псаломщикъ Троицкой церкви с. 
Вельбовки, Гадячскаго у, Виталій Дараганъ къ Іоанно-Ео- 
гословской церкви с. Великой Кручи Пирятинскаго у.

Утверждены въ должностяхъ 11 декабря священники: 
Покровской церкви с. Пекарей Роме'нскаго у. Іоаннъ Бази
левскій преподавателемъ закона Божія въ 1-мъ классѣ 2-хъ 
класснаго министерскаго училища; Троицкой церкви с. Пса- 
чекъ, Дубенскаго у. Василій Романовъ законоучителемъ 
Тишковскаго народнаго училища; Крестоводвижепской цер
кви с. Мозолѣевкп, Кременчугскаго у. Левъ Жильцовъ за
коноучителемъ мѣстнаго народнаго училища; Михайловской 
церкви м. Глобипо, того же уѣзда, Димитрій Лисовскій за
коноучителемъ мѣстнаго народнаго училища, на мѣсто Гри
горія Голабородько; Покровской церкви с. Дмитровки, того 
же уѣзда, Харлампій Сахновскій законоучителемъ ІІодлуж- 
скаго народнаго училища, Михайловской церкви с. Олыіга- 
ны, ІІрилукекаго у. Петръ Ку рдиновскій законоучителемъ 
мѣстнаго народнаго училища; Георгіевской церкви с. Ро- 
гинецъ, Роменскаго у, Ѳеофанъ Свѣщниковъ наблюдателемъ 
за мѣстною публичною библіотекою; окончившая курсъ Пол
тавскаго епархіальнаго женскаго училища Марія Стрышин- 
ская преподавательницею закона Божія въ воскресныхъ шко
лахъ при Андріяшевскомъ земскомъ училищѣ.

Уволены за штатъ по болѣзненному состоянію 13 де
кабря священники: Успенской церкви с. Юсковецъ, Ду
бенскаго у, Іоаннъ Новицкій; Успенской церкви м. Оепчи, 
Лохвицкаго у, Герасимъ Ежкунъ.

Уволенъ отъ занимаемой должности согласно прошенію 
12 декабря сверехштатный псаломщикъ Полтавскаго Каѳе
дральнаго Успенскаго собора, окончившій курсъ Полтав
ской Духовной Семинаріи Іоаннъ Королевъ.

Умершій исключается изъ списковъ 30 ноября псалом
щикъ Іоанно-Бого.словской церкви с. Великой Кручи, Пи
рятинскаго у, Ѳеодоръ Андріевскій.
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ОТЧЕТЪ
объ учебно-воспитательной части педагогическихъ 
и церковнаго пѣнія курсовъ, организованныхъ въ 
городѣ Лубнахъ для учителей церковныхъ школъ 
Полтавск. Епархіи съ 15 іюня по 15 іюля 1903 года-

(Окончаніе).

ІУ.

Жизнь на курсахъ.

Всѣ дѣйствительные слушатели курсовъ помѣщались въ 
организованномъ для нихъ общежитіи. Потому вся не толь
ко классная, но и внѣклассная ихъ жизнь и занятія про
текли на глазахъ Инспектора курсовъ и его сотрудниковъ, 
которые всѣ помѣщались въ тѣхъ же зданіяхъ, гдѣ и кур
систы.

Учебный день на курсахъ слагался слѣдующимъ образомъ. 
Въ 6 часовъ утра раздавался звонокъ, и спавшіе курсисты 
просыпались и умывались. Въ 7 часовъ утра былъ второй 
звонокъ и всѣ курсисты собирались въ залъ при общежитіи 
и слушали утреннюю молитву, которая читалась очереднымъ 
курсистомъ но учебному часослову. Непосредственно послѣ 
молитвы шли въ столовую, гдѣ пили чай съ бѣлымъ хлѣ
бомъ. Въ 8 часовъ утра но звонку собирались курсисты въ 
залъ образцовой школы, гдѣ къ этому времени въ сборѣ 
были всѣ учащіеся школьники. Здѣсь весьма торжественно 
шла положенная для всѣхъ церковныхъ школъ передъ клас
сными занятіями утренняя молитва. Читали молитву очеред
ные школьники старшаго отдѣленія но учебному часослову, 
избранныя молитвы пѣли вмѣстѣ со школьниками курсисты 
при чемъ „Отче наш ъ' пѣли колѣнопреклоненно. Въ кон
цѣ молитвъ шло чтеніе рядового евангельскаго зачала съ 
краткимъ изъясненіемъ и шло сообщеніе краткихъ житій
ныхъ свѣдѣній о дневномъ святомъ. Читалъ и объяснялъ 
евангеліе въ первые дни священникъ-законоучитель, въ по
слѣдующіе дни назначенный курсистъ, въ концѣ курсовъ- 
подготовлеппые школьники. Пои этомъ священникъ изустно 
объяснялъ св. Евангеліе, а учителя и дѣти читали изъис-
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неніе его по книгѣ Преосвященнаго Ѳеофана— „Мысли на 
каждый день года, по церковнымъ чтеніямъ изъ слова Бо- 
жія“ . Послѣ изданія этой книги училищнымъ при св. Си
нодѣ Совѣтомъ, ее можетъ имѣть каждая школа. Непосред
ственно послѣ молитвы начинались классныя занятія. Въ 
прекрасномъ свѣтломъ и просторномъ залѣ школы весьма 
свободно помѣщались всѣ курсисты и школьники. Здѣсь шло 
два часовыхъ урока. Послѣ второго урока въ 10 часовъ 
30 минутъ дѣти отпускались по домамъ, а курсисты шли 
въ столовую на завтракъ. Па завтракъ подавалось или одно 
горячее блюдо, или сухая закуска. Послѣ завтрака классныя 
занятія курсистовъ продолжались до 3 часовъ по полудни, 
и въ 3 часа былъ обѣдъ. Обѣдъ во всѣ дни состоялъ изъ 
трехъ блюдъ. Передъ нищей и послѣ пищи въ завтракъ и 
въ обѣдъ молитву пѣли всѣ курсисты; передъ чаемъ и 
послѣ чая молитва читалась очереднымъ курсистомъ. Отъ 
обѣда до 5 часовъ было свободное для курсистовъ время, 
которое шло у однихъ на отдыхъ, а у другихъ на заучиваніе 
заданныхъ уроковъ и на приготовленіе заданныхъ конспектовъ. 
Съ 5 до 8 часовъ вечера шли очередныя классныя занятія. Въ 8 
часовъ курсисты пили чай съ бѣлымъ хлѣбомъ. Послѣ чаю 
шла или спѣвка или бесѣда внѣ очереди. Въ 10 часовъ 
всѣ курсисты по звонку собирались въ залъ общежитія, и 
тамъ исполнялась установленнымъ чтеніемъ и пѣніемъ ве
черняя молитва. Событія дня, самая молитва вечерняя на
вѣвали свои мысли, и присутствовавшій при вечерней мо
литвѣ Инспекторъ курсовъ обыкновенно дѣлился такими 
мыслями со всѣми курсистами. Во всѣхъ случаяхъ совер
шенія общей молитвы курсистами, при столѣ ихъ, какъ и 
при классныхъ занятіяхъ, обязательно присутствовалъ Ин
спекторъ или одинъ изъ его помощниковъ. Такой порядокъ 
провожденія дня курсистами выдерживался въ теченіе всего 
курсоваго мѣсяца.

Наканунѣ воскресныхъ праздничныхъ дней и въ самые 
эти дни курсисты и всѣ ихъ руководители принимали учас
тіе въ совершеніи Богослуженія въ школьномъ Предтечен- 
скомъ храмѣ, каждый во своемъ чину. Къ воскреснымъ 
днямъ пріурочены были паломничество и образовательные 
прогулки.

Въ воскресенье 22 іюня, по истеченіи первой недѣли 
курсовых'# занятій, совершено было курсистами поклонни-
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ческое путешествіе въ Мгарскій С пеню- Преображенскій мо
настырь на поклоненіе мощамъ Святителя Аѳанасія сѣдя- 
щаго. Пятиверстное разстояніе отъ города до монастыря 
пройдено было курсистами безъ затрудненій Въ монастырѣ 
они отпѣли Божественную литургію и молебенъ Святителю, 
совершенныя сопровождающими ихъ Инспекторомъ курсовъ 
съ его помощниками. Прикладываясь къ Святымъ мощамъ, 
каждый изъ курсистовъ получилъ иатѣльный, серебряный 
образокъ въ благословеніе. Послѣ чаю и закуски курсисты 
ознакомились съ ризницей и со всѣми достопримѣчательно- 
стями монастыря подъ руководствомъ своего ІІн пектора. Воз
вратились домой къ обѣду весьма ободренные духомъ.

27 Іюня, въ пятницу, въ дообѣденное время исполнены 
были рядовыя занятія, а послѣ обѣда состоялась образова
тельная прогулка въ Лубенскую школу земледѣлія и садо
водства. Школа отстоитъ отъ города въ трехъ верстахъ. 
Именно этотъ день избранъ былъ для прогулки съ одной 
стороны потому, что въ этой школѣ только въ будни они 
могли увидѣть все производство и получить интересныя и 
полезныя указанія, а съ другой стороиы-иотому, что этотъ 
день есть знаменательный день воспоминанія Полтавской 
побѣды надъ Шведами. Прибывшихъ курсистовъ и ихъ ру
ководителей встрѣтилъ самъ радушный хозяинъ школы, 
управляющій ею Георгій Архиповичъ Кратъ. Г. Управля
ющій и преподаватели школы ознакомили курсистовъ со 
всѣми примѣняемыми у нихъ усовершенствованными спосо
бами сельско-хозяйственныхъ замятій. Курсистамъ показаны 
были съ соотвѣтственными объясненіями-опытное поле, про
изводившаяся въ это время уборка хлѣба, скотный дворъ, 
молочное хозяйство, огородъ,, садъ, пасѣка, столярная и 
кузнечно-слесарная мастерскія, классныя помѣщенія съ ла
бораторіей и домовая церковь. Съ глубокой благодарностью 
оставили курсисты это учрежденіе и его добрыхъ хозяевъ.

Въ воскресенье, 29 іюня, въ иослѣ-обѣдеиное время, нѣ
которая часть курсистовъ по особому приглашенію, посѣтила 
въ городѣ частную образцовую пасѣку полковника Иларіо- 
на Васильевича Сокальскаго. Тамъ также они увидѣли и 
услышали для себя не мало полезнаго.

Въ воскресенье, 6 іюля, послѣ обѣда совершена прогулка 
въ х. Кругликъ для обозрѣнія историческаго музея мѣст-



пой землевладѣлицы г-жи Екатерины Николаевны Скаржин- 
ской. Деревня эта и музей отстоятъ отъ города въ пяти 
верстахъ. Бъ музеѣ сосредоточена главнымъ образомъ мѣст
ная старина; онъ весьма содержателенъ и пользуется зна
чительной извѣстностію. Въ музеѣ г-жи Скаржинской имѣ
ются отдѣлы: этнографическій іі естественпо-иеторичоскій. 
Б ъ  послѣднемъ отдѣлѣ, кромѣ предметовъ зоологіи, ботаники 
и минералогіи, оказалась на лицо электрическая машина съ 
приборами, и наши курсисты тутъ же могли услышать хо
рошую лекцію объ электромагнетизмѣ любезно предложенную 
для нихъ г. воспитателемъ дочерей хозяйки. Осмотръ музея 
принесъ несомнѣнную пользу курсистамъ. Послѣ отдыха и 
закуски въ лѣсу, курсисты съ закатомъ солнца возвратились 
домой.

Текущія жизненныя обстоятельства вызывали у курсистовъ 
разныя добрыя проявленія. При возвращеніи изъ монастыря 
домой часть курсистовъ посѣтила по пути въ городѣ дѣтскій 
пріютъ, содержимый мѣстнымъ благотворительнымъ обще
ствомъ. Это посѣщеніе расположило ихъ сдѣлать въ своей 
средѣ сборъ въ пользу бѣдныхъ дѣтей и ими чрезъ посред
ство Инспектора курсовъ передано въ пользу пріютскихъ 
дѣтей 9 руб. 72 коп. Другой, привлекшій къ себѣ отзыв
чивое сердце курсистовъ, случай есть пожаръ въ селѣ 
Волчкѣ .Дубенскаго уѣзда, истребившій въ началѣ настоя
щаго мѣсяца іюля свыше ста дворовъ. Черезъ Инспектора 
отправлено было отъ курсовъ йбжортвоваиій въ пользу по
горѣльцевъ^. 5 О р. 90 к.

Самымъ значительнымъ событіемъ въ жизни курсовъ былъ 
пріѣздъ въ Дубны Преосвященнѣйшаго ІІларіона. Епископа 
Полтавскаго и Переяславскаго. Его Преосвященство 9 іюля 
прибылъ изъ Полтавы въ Дубны съ дневнымъ поѣздомъ. Не 
смотря па усталость и жару, маститый Архипастырь въ 1 часъ 
дня съ вокзала непосредственно прослѣдовалъ въ курсовую 
Предтечеискую церковь, гдѣ встрѣченъ былъ курсистами и 
ихъ руководителями. Здѣсь послѣ обычнаго краткаго молит
вословія, Преосвященный Бладыка обратился къ курсистамъ 
съ словомъ наставленія, псполнепымъ глубокаго чувства. 
Свою рѣчь Архипастырь закончилъ колѣнопреклоненною 
молитвой ко Господу объ успѣхѣ церковно-просвѣтительнаго 
дѣла. Изъ Св. храма Преосвященный Бладыка прослѣдовалъ



въ общій залъ курсовыхъ занятій и здѣсь пробылъ цѣлый 
часъ, слушая очередную работу. Шелъ разборъ данныхъ 
предъ симъ уроковъ по ариѳметикѣ и по русскому языку, и 
Владыка входилъ въ разсмотрѣніе всѣхъ особенностей раз
бираемыхъ уроковъ. Послѣ сего Владыка отбылъ въ Спасо- 
Иреображеискій монастырь. Съ трепетнымъ сердцемъ всѣ 
курсовые труженики ждали любвеобильнаго Архипастыри 
на другой день во время утреннихъ занятій. Пришла иная 
вѣсть: Владыка занемогъ и уѣзжаетъ въ Полтаву. Трудно 
изобразить горесть всѣхъ большихъ и меньшихъ работни
ковъ на курсахъ. Всѣ курсисты единодушно заявили инспек
тору о своемъ желаніи— молиться о здоровья Преосвящен
наго Владыки. И немедленно въ курсовомъ храмѣ всѣмъ 
составомъ курсовъ совершено было усердное моленіе ко 
Господу о здравіи въ пути шествующаго Преосвященнѣй
шаго епископа ІІларіона. Вечеромъ въ 9 часовъ всѣ кур
систы и ихъ руководители собрались на желѣзно-дорожный 
вокзалъ проводить отъѣзжавшаго Архипастыря. Здѣсь Владыка 
столько собралъ у себя силъ, что благословилъ каждаго 
курсиста въ отдѣльности, при чемъ каждаго разспрашивалъ 
о состояніи его школы и о личной его школьной службѣ. 
Преподалъ Владыка свое благословеніе и наставленіе также 
и руководителямъ. Могучее „Исъ— полла“ и, „многая лѣта“ 
проводило уносившій глубоко чтимаго и горячо любимаго 
Архипастыря поѣздъ. Немного пробылъ съ нами Преосвя
щенный Владыка, но много поднялъ наши духовные силы.

У.

З а к р ы т і е  к у р с о в ъ .

При открытіи курсовъ всѣхъ слушателей было на лицо 
102 человѣка. Въ теченіе курсоваго времени выбыли съ 
курсовъ и уѣхали домой по болѣзни 5 человѣкъ и по до
машнимъ обстоятельствамъ 4 человѣка. Такимъ образомъ 
ко дню закрытія курсовъ па лицо состояло слушателей 
всего 93 человѣка.

Обязательныя урочныя занятія курсистовъ были закоп
чены къ 13 іюля. 14 іюля преподаватели пѣнія подъ пред
сѣдательствомъ Инспектора курсовъ произвели испытаніе 
по пѣнію всѣмъ слушателямъ курсовъ по существующей



курсовой программѣ. На основаніи этого испытанія, кур
совая комиссія постановила выдать 32 слушателямъ курсовъ 
удостовѣренія въ томъ, что они могутъ обучать пѣнію въ 
начальной школѣ и управлять церковнымъ хоромъ, и 45 
слушателямъ— удостовѣренія въ томъ, что они знакомы съ 
одноголоснымъ церковнымъ пѣніемъ и могутъ обучать оному, 
а 16 слушателямъ— удостовѣренія въ томъ, что они при
нимали участіе въ курсовыхъ занятіяхъ и прослушали 
педагогическія бесѣды по установленнымъ программамъ. Въ 
силу резолюціи Его Преосвященства, отъ 11 іюля сего 
1903 года за № 347 3, вышепоименованнымъ тремъ груп
памъ курсистовъ изготовлены были надлежащія удостовѣ
ренія для раздачи ихъ при актѣ закрытія курсовъ.

Самый актъ закрытія курсовъ состоялся въ утвержден
номъ Его Преосвященствомъ порядкѣ 15 іюля въ день св. 
Владиміра (вторникъ). Наканунѣ торжественно совершено 
было всенощное бдѣніе, а въ самый день Божественная 
литургія и благодарственное Господу Богу молебствіе съ 
произнесеніемъ положенныхъ многолѣтій. Актъ закрытія 
курсовъ состоялъ изъ чтенія Инспекторомъ краткой отчет
ной записки о курсахъ, изъ раздачи слушателямъ удосто
вѣреній объ ихъ успѣхахъ въ пѣніи и объ ихъ занятіяхъ 
на курсахъ, и раздачи имъ книгъ а также состоялъ въ 
пѣніи гимновъ. Кромѣ начальной и заключительной мо
литвъ пропѣты были курсистами гимны св. Владиміру и 
свв. Меѳодію и Кириллу, гимны „Многи лѣта" и Боже 
Царя храни"; послѣдніе два гимна пропѣты подъ аккомпа- 
нимеитъ струннаго квартета. Кромѣ того струннымъ квар
тетомъ исполнено было два номера изъ сонаты Гайдна 
„семь словъ Спасителя“ . Въ исполненіи сего послѣдняго 
на скрипкахъ принимали участіе курсовые преподаватели 
пѣнія.

Обозрѣвая мѣсячный трудъ на курсахъ, нельзя не при
знать, что только полное напряженіе силъ духовныхъ и 
тѣлесныхъ какъ со стороны курсистовъ, такъ и со сто
роны ихъ руководителей, могло дать возможность овладѣть 
всѣмъ представленнымъ курсовымъ матеріаломъ. И дѣйстви
тельно, въ теченіе всего этого мѣсяца съ восходомъ солнца, 
задолго до перваго звонка, можно было услышать подъ 
деревьями въ разныхъ концахъ курсоваго двора, исполненіе
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сольфеджіо. Вечеромъ же были усердные, готовые сидѣть 
въ залѣ общежитія у лампъ за книгами долго послѣ 11 ча
совъ. Конечно, первое поощрялось, а послѣднее не допус
калось. Между этими учениками 25 человѣкъ — семейные 
люди, большинство ихъ имѣютъ свое хозяйство. Однако 
отягощеніе отъ труда мало давало себя чувствовать,— такъ 
осязателенъ былъ благой плодъ этого труда.

При этомъ благонастроенность и усердіе съ одинаковою 
силой обнаруживалось какъ въ классныхъ помѣщеніяхъ, 
такъ и во святомъ храмѣ. Потому всей силой милости и 
правды отдалось слово нашего любвеобильнаго маститаго 
Архипастыря: „Съ любовію благословляю труженниковъ кур
систовъ и прошу любить дѣтей и творить свое дѣло во 
славу Христа Спасителя, обѣтовавшаго таковымъ и Царство 
Небесное. Сердечно благодарю о. Инспектора, учителей, 
распорядителей хозяйствомъ и всѣхъ участливо относив
шихся къ курсистамъ. Господь да воздастъ имъ своею ми
лостію и хранитъ подъ кровомъ своего благословенія во 
здравіи и благополучіи“ . (Резолюція, отъ 11 іюля 1903 
года за № 347 3).

I I I .
Извѣстія и объявленія.

О присоединенныхъ къ православію.
Присоединены къ православію изъ раскольниковъ попов- 

щинскаго толка 29 января 1903 года сынъ ІІовогеоргіев- 
скаго мѣщанина Херсонской губерніи Іоаннъ Андреевъ 
Щекотихинъ, 13 лѣтъ, священникомъ Полтавскаго Каѳе
дральнаго Успенскаго собора Григоріемъ Гориновымъ, съ 
сохраненіемъ прежняго имени, при свидѣтелѣ діаконѣ того 
же сообора Петрѣ Гербутенко; 20 мая изъ раскольниковъ 
Австрійскаго толка дочь Новогеоргіевскаго мѣщанина Хер
сонской губерніи Андрея Василіева Щ епотина—Вѣра, 10 
лѣтъ, тѣмъ же священникомъ, при свидѣтеляхъ діаконѣ 
Петрѣ Гербутенко и женѣ священника Ѳеодосіи Петровнѣ 
Горяновогі; 27 декабря 1902 года изъ старообрядцевъ по- 
повцевъ, сынъ мѣщанина посада Добрянки Городницкаго



' зо
уѣзда Черниговской губерніи Герасима Никифорова Лебедева 
и законной его жены Пелагеи Евѳиміевой Владиміръ ро
дившійся 12 октября 1902 года священникомъ Николаевской 
церкви с. Пологъ Яненокъ, Переяславскаго у, Николаемъ 
Богдановичемъ, при свидѣтеляхъ: Государственномъ кресть
янинѣ села Сѣннаго Земвленскаго уѣзда, Воронежской гу
берніи Іоаннѣ Яковлевѣ Колесниковѣ и женѣ мѣщанина 
Ольгѣ ‘ Петровнѣ О кортъ.

О 6 ъ я в л в и і е.

На прошеніи дворянина Василія Ѳеодоровича Безпальчсва, 
живущаго въ г. Ромпахъ, о разрѣшеніи ему снимать фото
графически предметы старины, хранимые въ церквахъ 
Полтавской губерніи и осматривать хранилища,— 1 декабря 
1903 года послѣдовала такая резолюція Его Преосвященства 
Преосвященнѣйшаго ІІларіона: „Фотографическіе снимки не 
могу разрѣшить, а на осмотръ священныхъ вещей нужно 
представить полномочіе “ .
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ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬЧАЯ.

СВЯТЫЙ ЦИТРОФАНЪ,
списковъ Воронежскій *).

Нѣтъ на Руси селенія, гдѣ-бы не было извѣстно право
славнымъ имя Воронежскаго Святителя Митрофана, „избран
наго чудотворца• и изряднаго угодника Христова, многоцѣ
лебнаго источника и молитвенника о душахъ нашихъ", онъ 
является священнымъ украшеніемъ и славою всего русскаго 
архипасторства, всей русской Церкви на земли. Но тѣмъ 
прискорбнѣе, что о жизни и трудахъ Святителя сохранилось 
сравнительно мало точно провѣренныхъ и установленныхъ 
фактовъ, на основаніи которыхъ можно было-бы возстановить 
цѣльный образъ постепеннаго духовнаго развитія и усовер
шенствованія св. Митрофана, начиная съ дѣтскаго возраста 
и до глубокой старости. Когда въ виду предстоящаго откры
тія мощей святителя (6-го августа 1832 года) Святѣйшій Сѵ
нодъ и мѣстное епархіальное начальство озаботилось состав
леніемъ его житія, то оказалось, что о жизни Святителя со
хранились только народныя преданія, въ неопредѣленныхъ, 
общихъ чертахъ записанныя уже въ концѣ ХѴЩ-го столѣ
тія извѣстнымъ собирателемъ историческихъ матеріаловъ и 
анекдотовъ о жизни и дѣяніяхъ Петра Великаго Голиковымъ 
и Митрополитомъ Евгеніемъ Болховитиновымъ въ его „Опи-

*) Къ двухсотлѣтію блаженной кончины святителя Митрофана (23-го 
ноября 1703 - 1903 г.).
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саніи Воронежской губерніи". Поэтому первый составленныя 
послѣ канонизаціи св. Митрофана жизнеописанія отличаются 
поразительною бѣдностію фактовъ. Но въ настоящее время 
этотъ недостатокъ свѣдѣній о св. Митрофанѣ началъ въ зна
чительной степени восполняться трудами усердныхъ изслѣдо
вателей старины Воронежскаго края, разыскавшихъ въ раз
ныхъ архивахъ и книгохранилищахъ документы, касающіеся 
жизни и дѣятельности святителя. При этомь весьма важно 
то, что извлеченные изъ архивовъ матеріалы не только под
тверждаютъ преданія объ отличительныхъ чертахъ святой и 
богоугодной жизни Митрофана, но и даютъ возможность пред
ставить болѣе цѣльный образъ Воронежскаго нервосвятителя *). 
По согласному утвержденію жизнеоиисателей святитель Ми
трофанъ родился б-го ноября 1623 года въ с. Антилоховѣ, 
Владимірской губерніи, и въ св. крещеніи нареченъ Михаи
ломъ. Неизвѣстно къ какому сословію принадлежали его ро
дители, но судя потому, что въ сохранившихся синодикахъ 
св. Митрофана записано много лицъ, послужившихъ церкви 
въ іерейскомъ санѣ, можно заключать, что Святитель про
исходилъ изъ духовнаго званія. Но въ своемъ духовномъ за
вѣщаніи, писанномъ въ старости, онъ очень опредѣленно го
воритъ о благочестіи своихъ родителей и о полученномъ отъ 
нихъ соотвѣтственномъ воспитаніи: „родился я отъ благоче
стивыхъ родителей и былъ воспитанъ ими въ ненарушимомъ 
благочестіи Восточной Церкви, въ православной Вѣрѣ". Зна
читъ, въ домѣ родителей Михаила жива была любовь къ цер
кви Божіей, къ святой вѣрѣ и благочестію. И святителю 
Митрофану дороги были эти воспоминанія о родительскомъ 
домѣ, ибо въ немъ положены были прочныя основы для раз
витія духовно-нравственной личности угодника Божія. Вотъ 
и все, что можно сказать достовѣрнаго о юношескихъ годахъ 
Михаила. Несомнѣнно, что Михаилъ не получилъ система
тическаго школьнаго образованія: онъ былъ человѣкъ „про-

:|!) Матеріалы для жизнеописанія святителя Митрофана, а также и 
статьи, составленныя на основаніи вновь открытыхъ документовъ, печа
таются преимущественно на страницахъ „Воронежскихъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостей" (эти статьи и служили главнымъ пособіемъ при написаніи 
настоящаго очерка), а также въ „Трудахъ Воронежской Губернской Уче
ной Архивной Комиссіи".



стой и неученый*, но при этомъ весьма начитанный въ „бо
жественныхъ* и душеспасительныхъ..'книгахъ. Достигнувъ 
совершеннолѣтія, Михаилъ вступилъ въ бракъ и имѣлъ сына 
Іоанна, о которомъ онъ впослѣдствіи писалъ архимандриту 
ПІартромскаго монастыря. Половина жизни его прошла въ 
семейной обстановкѣ. На сороковомъ году онъ лишился же
ны и уже не хотѣлъ оставаться въ мірѣ, а рѣшился всецѣло 
посвятить -себя на служеніе Богу и его св. Церкви. Миха
илъ не искалъ какой нибудь дальней пустыни: онъ удалился 
въ Болотниковскую общежительную обитель Успенія Божіей 
Матери, расположенную вблизи г. Суздаля, въ которой и по
стриженъ былъ въ иноческій чинъ съ именемъ Митрофана. 
Это было въ 1663 году. Благочестивый инокъ сталъ съ рев
ностью проходить свое служеніе, неутомимо и безпрекословно 
исполняя монастырскія послушанія; со всѣмъ смиреніемъ и 
усердіемъ онъ отдался подвигамъ молитвы, поста и богомы- 
слія и такъ полюбилъ Болотниковскую обитель, что помы
шлялъ навсегда остаться въ пей въ званіи подначальнаго 
монастырскаго трудника. Но не то судилъ Горподь смирен
ному иноку. Слухъ о строгомъ иноческомъ житіи Митрофана 
распространился по окрестностямъ, въ немъ увидѣли строгаго 
подвижника и мудраго наставника и руководителя ищущихъ 
пути ко спасенію. Бсего около трехъ лѣтъ пробылъ Митро
фанъ въ Болотниковской пустыни. Слыша добрыя рѣчи о 
немъ, иноки Яхромскаго Космина монастыря *) находящагося 
недалеко отъ Болотниковскаго монастыря, и ближайшіе къ 
нему поселяне, послѣ смерти игумена Іоны обратились съ 
просьбой къ Митрофану принять въ ихъ монастырѣ настоя
тельство. Но онъ смиренно отказался отъ такого почетнаго 
предложенія. Тогда старцы монастыря обратились съ просьбой 
объ этомъ къ высшей духовной власти, по распоряженію ко
торой Митрофанъ въ 1665 году былъ переведенъ въ Яхром
скій монастырь, а въ 1666 поставленъ на, игуменство въ са
нѣ іеромонаха. Это новое высшее служеніе Митрофана пред
ставляло болѣе широкое поприще и для внѣшней его дѣя-

*) При р. Яхромѣ въ Юрьевскомъ уѣздѣ, Владимірской губернію  
вснованъ въ ХУ вѣкѣ преподобнымъ Космою, ностриженникомъ Кіевсг 
Печерской Лавры.
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тельности, и она, начинаетъ проявляться весьма осязатель
нымъ образомъ. Девять лѣтъ Митрофанъ былъ игуменомъ 
Яхромской обители, и ото время прошло въ неусыпныхъ за
ботахъ о благолѣпіи ея. Въ первый же годъ онъ принесъ 
въ даръ обители пріобрѣтенное имъ еще въ мірѣ драгоцѣнно- 
украшенное большого формата Евангеліе, доселѣ хранящееся 
въ обители, какъ святыня; затѣмъ къ общему утѣшенію и 
братіи и окрестнаго населенія онъ, при помощи благодѣте
лей, соорудилъ въ обители новый большой храмъ во имя Все
милостиваго Спаса, украсилъ его и снабдилъ утварью. Кро
мѣ того, игуменъ словомъ и примѣромъ назидалъ братію. ГІо 
дѣламъ монастыря Митрофану не разъ приходилось путеше
ствовать въ Москву; здѣсь на него, какъ на дѣятельнаго и 
опытнаго игумена, обратилъ вниманіе патріархъ Іоакимъ и 
въ 1675 году поставилъ Митрофана, „мужа благоговѣйнаго и 
добродѣтельнаго“ , на игуменство уже въ большой и славный 
тогда Успенскій монастырь, основанный въ XV вѣкѣ . Мака
ріемъ Желтоводскимъ и У ижевскимъ (въ Костромской губер
ніи). Здѣсь онъ трудился около семи лѣтъ и трудился еще 
больше, чѣмъ прежде. Въ монастырѣ незадолго передъ тѣмъ 
открыты были мощи преподобнаго основателя его. Къ ново
явленнымъ мощамъ стекались отовсюду богомольцы и несли 
свои посильные жертвы. Нужно было всѣмъ распорядиться, 
все устроить и дать должное употребленіе притекающимъ въ 
монастырь средствамъ. Новый настоятель вполнѣ оправдалъ 
оказанное ему довѣріе: монастырь при немъ достигъ цвѣту
щаго состоянія. Митрофанъ устроилъ новый теплый, двухъ- 
этажный съ обширной трапезой, храмъ во имя Благовѣщенія 
Богоматери, а соборный Троицкій храмъ украсилъ новый* 
иконами. Лучшія каменныя зданія въ монастырѣ, существую
щія и до нынѣ, были устроены стараніями Митрофана. Во
обще настоятель заботился о благоустройствѣ монастыря и 
благочестіи и добромъ житіи многочисленной братіи его. Кро
мѣ того, патріархъ Іоакимъ, видя въ игуменѣ Митрофанѣ 
инока, ревностнаго къ духовной жизни, настоятеля попечи
тельнаго, мужа опытнаго въ жизни и образовавшаго себя 
усерднымъ чтеніемъ полезныхъ книгъ, возложилъ на него еще 
особые труды но надзору за порядкомъ и благочиніемъ въ



монастыряхъ и пустыняхъ, въ церквахъ и приходахъ всего 
округа патріаршей епархіи, къ которому принадлежалъ мо
настырь преподобнаго Макарія. Бъ исполненіи этихъ обязан
ностей Митрофанъ являлся справедливымъ судьею и миро
творцомъ въ дѣлахъ монастырей, когда заходили споры и 
тяжбы. Всѣмъ внушалъ онъ миръ и тишину, а монашеству
ющихъ наставлялъ жить и трудиться достойно своего званія. 
Зная нужды государства, Митрофанъ помогалъ правительству 
пожертвованіями изъ монастырской казны на содержаніе рат
ныхъ людей, служившихъ отечеству. Съ своей стороны и 
царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ не разъ посѣщалъ Успенскій мо
настырь и оказывалъ настоятелю Митрофану особенное вни
маніе за его духовный разумъ и труды но устройству мона
стыря и жаловалъ его своими дарами на монастырскіе храмы, 
чтобы возносились молитвы о здравіи и спасеніи царя и упо
коеніи его родителей. Примѣру царя слѣдовали и нѣкоторые 
изъ бояръ, уважавшіе и любившіе Митрофана, особенно бо
яринъ Богданъ Матвѣевичъ Хитрово.

Въ 1681 году игуменъ Митрофанъ призванъ былъ въ Мо
скву на чреду евящеииослуженія. Царь и патріархъ, а так
же и другіе, бывшіе въ Москвѣ архипастыри, ближе узнали 
мудраго и благочестиваго игумена и уже не отпустили его 
на игуменство. Въ это время царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, 
въ виду сильнаго распространенія раскола и другихъ цер
ковныхъ безпорядковъ, а также и по мотивамъ чисто граж
данскаго характера поднялъ вопросъ объ умноженіи архіерей
скихъ каѳедръ па соборѣ 1682 года и поэтому вопросу предста
вилъ собору обширный проектъ. По различнымъ соображеніямъ 
этотъ проектъ осуществленъ былъ въ самой незначительной 
степени; между прочимъ здѣсь положено было учредить новую 
епископію въ г. Воронежѣ и отчислить въ составъ Воронеж
ской епархіи нѣсколько городовъ и мѣстностей при—Донскаго 
края, принадлежавшихъ къ Рязанской епархіи. 11а эту ка
ѳедру соборъ и царь избрали игумена Митрофана. Въ ста
ринномъ рукописномъ житін преподобнаго Макарія Унжен- 
скаго повѣствуется, что царь Ѳеодоръ, любя честную лавру 
преподобнаго Макарія Уяженскаго и хотя къ нему истинную



тельное™, и она начинаетъ проявляться весьма осязатель
нымъ образомъ. Девять лѣтъ Митрофанъ былъ игуменомъ 
Яхромской обители, и это время прошло въ неусыпныхъ за
ботахъ о благолѣпіи ея. Въ первый же годъ онъ принесъ 
въ даръ обители пріобрѣтенное имъ еще въ мірѣ драгоцѣнно- 
украшенное большого формата Евангеліе, доселѣ хранящееся 
въ обители, какъ святыня; затѣмъ къ общему утѣшенію и 
братіи и окрестнаго населенія онъ, при помощи благодѣте
лей, соорудилъ въ обители новый большой храмъ во имя Все
милостиваго Спаса, украсилъ его и снабдилъ утварыо. Кро
мѣ того, игуменъ словомъ и примѣромъ назидалъ братію. По 
дѣламъ монастыря Митрофану не разъ приходилось путеше
ствовать въ Москву; здѣсь на него, какъ на дѣятельнаго и 
опытнаго игумена, обратилъ вниманіе патріархъ Іоакимъ и 
въ 1675 году поставилъ Митрофана, „мужа благоговѣйнаго и 
добродѣтельнаго“, па игуменство уже въ большой и славный 
тогда Успенскій монастырь, основанный въ XV вѣкѣ . Мака
ріемъ Жслтоводскимъ н Уижевскимъ (въ Костромской губер
ніи). Здѣсь онъ трудился около семи лѣтъ и трудился еще 
больше, чѣмъ прежде. Въ монастырѣ незадолго передъ тѣмъ 
открыты были мощи преподобнаго основателя его. Къ ново
явленнымъ мощамъ стекались отовсюду богомольцы и несли 
свои посильные жертвы. Нужно было всѣмъ распорядиться, 
все устроить и дать должное употребленіе притекающимъ въ 
монастырь средствамъ. Новый настоятель вполнѣ оправдалъ 
оказанное ему довѣріе: монастырь при немъ достигъ цвѣту
щаго состоянія. Митрофанъ устроилъ новый теплый, двухъ- 
этажный съ обширной трапезой, храмъ во имя Благовѣщенія 
Богоматери, а соборный Троицкій храмъ украсилъ новыми 
иконами. Лучшія каменныя зданія въ монастырѣ, существую
щія и до нынѣ, были устроены стараніями Митрофана. Во
обще настоятель заботился о благоустройствѣ монастыря и 
благочестіи и добромъ житіи многочисленной братіи его. Кро
мѣ того, патріархъ Іоакимъ, видя въ игуменѣ Митрофанѣ 
инока, ревностнаго къ духовной жизни, настоятеля попечи
тельнаго, мужа опытнаго въ жизни и образовавшаго себя 
усерднымъ чтеніемъ полезныхъ книгъ, возложилъ на него еще 
особые труды по надзору за порядкомъ и благочиніемъ въ



монастыряхъ и пустыняхъ, въ церквахъ и приходахъ всего 
округа патріаршей епархіи, къ которому принадлежалъ мо
настырь преподобнаго Макарія. Б ъ  исполненіи этихъ обязан
ностей Митрофанъ являлся справедливымъ судьею и миро
творцомъ въ дѣлахъ монастырей, когда заходили споры и 
тяжбы. Всѣмъ внушалъ онъ миръ и тишину, а монашеству
ющихъ наставлялъ жить и трудиться достойно своего званія. 
Зная нужды государства, Митрофанъ помогалъ правительству 
пожертвованіями изъ монастырской казны на содержаніе рат
ныхъ людей, служившихъ отечеству. Съ своей стороны и 
царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ не разъ посѣщалъ Успенскій мо
настырь и оказывалъ настоятелю Митрофану особенное вни
маніе за его духовный разумъ и труды по устройству мона
стыря и жаловалъ его своими дарами на монастырскіе храмы, 
чтобы возносились молитвы о здравіи и спасеніи царя и упо
коеніи его родителей. Примѣру царя слѣдовали и нѣкоторые 
изъ бояръ, уважавшіе и .побившіе Митрофана, особенно бо
яринъ Богданъ Матвѣевичъ Хитрово.

Въ 1681 году игуменъ Митрофанъ призванъ былъ въ Мо
скву на чреду свяіцеынослуженія. Царь и патріархъ, а так
же и другіе, бывшіе въ Москвѣ архипастыри, ближе узнали 
мудраго и благочестиваго игумена и уже не отпустили его 
на игуменство. Въ это время царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, 
въ виду сильнаго распространенія раскола и другихъ цер
ковныхъ безпорядковъ, а также н по мотивамъ чисто граж
данскаго характера поднялъ вопросъ объ умноженіи архіерей
скихъ каѳедръ на соборѣ 1682 года и по этому вопросу предста
вилъ собору обширный проектъ. Но различнымъ соображеніямъ 
этотъ проектъ осуществленъ былъ въ самой незначительной 
степени; между прочимъ здѣсь положено было учредить новую 
епископію въ г. Воронежѣ и отчислить въ составъ Воронеж
ской епархіи нѣсколько городовъ и мѣстностей при—Доискаго 
края, принадлежавшихъ къ Рязанской епархіи. Па эту ка
ѳедру соборъ и царь избрали игумена Митрофана. Въ ста
ринномъ рукописномъ житіи преподобнаго Макарія У ижев
скаго повѣствуется, что царь Ѳеодоръ, любя честную лавру 
преподобнаго Макарія Унжснскаго и хотя къ нему истинную



любовь и вѣру показати, ученика и намѣстника его игумена 
Митрофана, мужа воистину праведна, п свята въ царствующій 
градъ Москву, любочестнѣ отъ обители приведъ, архіерея 
того... сотворивъ, первопрестольника граду Воронежу со мно
гою честью посла “ . Выборъ св. Митрофана на Воронежскую 
каоедрѵ поразительно удаленъ, такъ какъ новая епархія 
именно нуждалась въ благочестивомъ архипастырѣ-админи- 
страторѣ, который смогъ-бы ввести эту разнородную окраину 
въ общее русло церковной жизни. Избранъ былъ Митрофанъ 
на епископскую каѳедру 27-го ноября 1681 года, а посвя
щенъ во епископа 2-го апрѣля 1682 года и такимъ образомъ 
сталъ первымъ епископомъ Воронежскимъ. По посвященіи 
въ санъ епископа, новому Святителю пришлось еще долго 
пробыть въ Москвѣ: необходимо было многое приготовить 
для новой каѳедры, запастись утварыо и всякими вещами, 
нужными для архіерейскаго служенія. Между тѣмъ 27-го 
апрѣля 1682 года умеръ царь Ѳеодоръ Алексѣевичъ, а 26-го 
іюня того-же года происходило вѣнчаніе на царство малолѣт
нихъ царей братьевъ Іоанна и Петра Алексѣевичей. Въ этомъ 
послѣднемъ событіи принималъ участіе и святитель Митро
фанъ: онъ въ числѣ другихъ епископовъ поднесъ патріарху 
Іоакиму державу для врученія царямъ. Это была первая 
исторически извѣстная встрѣча св. Митрофана съ царемъ Пет
ромъ, тогда еще десятилѣтнимъ отрокомъ. Вслѣдъ за тѣмъ на 
глазахъ Митрофана происходили кровавыя неистовства стрѣль
цовъ. Онъ былъ въ Кремлѣ 5 іюля 1682 года, когда Хован
скій отъ имени стрѣльцовъ объявилъ Софіи, что если патрі
архъ и архіереи не явятся на площадь къ раскольникамъ, 
то они ворвутся во дворецъ, убыотъ патріарха и всѣхъ ду
ховныхъ. Въ этотъ-же день онъ былъ свидѣтелемъ пренія съ. 
раскольниками въ Грановитой палатѣ царскаго дворца и без
чинствъ противниковъ Церкви во главѣ съ Никитою Пусто
святомъ. Наконецъ, когда все было успокоено, смуты и вол
ненія на время утихли, святитель Митрофанъ въ августѣ 
1682 года отправился къ новому мѣсту своего служенія.

Вступленіе въ Воронежъ показало святителю, какъ много , 
предстоитъ трудовъ по устройству новой каѳедры. Не было 
приличнаго помѣщенія для самого епископа.. Хотя въ городѣ



и существовалъ архіерейскій домъ, вѣроятно для пріѣзда Ря
занскаго митрополита, къ епархіи котораго принадлежалъ Во
ронежъ, но несомнѣнно онъ находился въ самомъ неустроен
номъ видѣ, такъ что Святитель, привыкшій къ безмолвію и 
уединенію монастырской жизни, долженъ былъ пріютиться со 
своею свитою на постояломъ дворѣ. Соборный храмъ, во имя 
Благовѣщенія Пресвятыя Дѣвы, деревянный построенный въ 
1629 году, крайне бѣдно обставленный, и уже обветшавшій, 
съ обвалившеюся крышей и помостомъ, былъ вовсе неприли
ченъ для того, чтобы быть „архипрестольнымъ“, каѳедраль
нымъ соборомъ. Впрочемъ, о состояніи Собора святитель 
освѣдомленъ былъ еще будучи въ Москвѣ: здѣсь онъ возбу
дила. вопросъ о постройкѣ новаго Собора и объ отводѣ для 
него удобнаго мѣста. Ближайшее знакомство показало, что 
епархія была пеустроена и во всѣхъ другихъ отношеніяхъ.

Воронежскій край, въ то время только населявшійся, 
былъ притономъ всякихъ бѣглецовъ: сюда ссылали госу
дарственныхъ преступниковъ; сюда бѣжали холопы и ра
бы, скрывавшіеся отъ своихъ господъ, сюда уходили само
вольно всякихъ классовъ бѣглые люди, „покиня Стрѣлецкія 
и пушкарскія службы своя"; наконецъ, въ привольныя дон
скія степи и лѣса цѣлыми толпами отправлялись раскольники 
и основывали здѣсь цѣлыя поселенія. Не менѣе печальную 
картину представляла новая епархія и въ религіозно-нрав
ственномъ отношеніи. До этого времени области, вошедшія 
въ составъ Воронежской епархіи, подчинены были каѳедрѣ 
Рязанской, но, составляя далекую окраину обширной Рязан
ской епархіи, не могли пользоваться и тѣми незначительными 
благами христіанскаго просвѣщенія, какими пользовались въ 
то время жители центральной части Россіи. Поселяне пребы
вали въ грубости и невѣжествѣ, и некому было поучить ихъ 
и наставить. Самое духовенство, не получившее никакого 
образованія, ничѣмъ не отличалось ни въ понятіяхъ ни въ 
образѣ жизни отъ своихъ пасомыхъ: наравнѣ съ ними обра
батывало землю, подвергалось отъ прихожанъ различнаго 
рода униженіямъ и притомъ вело себя предосудительно и доз
воляло самоуправство. Святитель начинаетъ неустанно тру
диться и заботиться о благѣ своей паствы. Для поднятія ре-
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лигіозно-нравствешш'о уровня пасомыхъ, необходимо было 
возбудить ревность пастырей, указавъ имъ на! высоту пастыр
скаго служенія. Поэтому, прибывъ на мѣсто архи-настыр- 
скаго служенія своего, святитель Митрофанъ прежде всего 
обратился съ окружнымъ посланіемъ къ пастырямъ мѣстной 
церкви *). „Честные іереи Бога Вышняго*,—писалъ онъ,— 
„вождй стада Христова! Вы должны имѣть свѣтлыя умныя 
очи, просвѣщенныя свѣтомъ разумѣнія, чтобы вести другихъ 
но правому пути, по слову Господа, вы должны быть самымъ 
свѣтомъ: вы есте свѣтъ міру. Вы, какъ пастыри, должны 
преподавать овцамъ манну слова Божія, подобно какъ ангелы 
приготовляли чувственную манну въ пустынѣ. Вы, какъ хо
датаи, должны вт, молитвахъ вашихъ подражать Моисею и 
Павлу, которые съ такою ревностію молились за людей сво
ихъ. Моисей говорилъ Господу: Господи, нынѣ аще остави 
ши грѣхи ихъ, то остави: аще-ли ни, то изілади мя изъ 
книгъ, въ нихъ-же вписалъ еси. Павелъ говорилъ: молился быхъ 
самъ азъ отлученъ биты отъ Христа по братіи моей, срод- 
пицѣхъ по плоти, иже суть израильтяне. Такъ и вамъ на
добно ревновать о спасеніи людей Божіихъ. Добрые пастыри 
были таковы, что готовы были положить свои души за овецъ. 
Такъ п вы устрояйте себя. Пасите еже въ васъ стадо Гожіе 
не пуждею, ко волею и по Возѣ, ниже неправедными при
бытки, по усердно. Христосъ Спаситель, когда вручалъ свя
тому Петру пасеніе овецъ своихъ, трижды говорилъ: паси. 
Это очевидно для того, что пастыри трояко пасутъ врученное 
имъ стадо—словомъ ученія, молитвою и силою св. тайнъ, и 
образомъ жизни. Три эти вида пасенія и вы усердно выпол
няйте: преподавайте людямъ слово ученія, показывайте въ се
бѣ примѣръ жизни, усердно возносите молитвы къ Богу о 
врученной вамъ паствѣ, старайтесь назидать ихъ святыми 
тайнами, т. е. просвѣщайте невѣрующихъ святымъ креще
ніемъ, согрѣшившихъ послѣ крещенія старайтесь приводить 
къ покаянію и исправленію жизни, достойныхъ сподобляйте

*) Приводимъ въ переложеніи на современный языкъ архіепископа 
Черниговскаго Филарета (Русскіе святые, чтимые всею церковью или 
помѣстио. Черниговъ, 1865 г., III, стр. 409—411); напечатано также въ 
Церковныхъ Вѣдомостяхъ 1895 г. № 3.

%



пречистыхъ Таинъ Тѣла и Крови Христовой, заботьтесь о 
больныхъ, чтобы особенно не отходили изъ этой жизни безъ 
святыхъ Таинъ и не лишались послѣдняго елеосвященія. 
Вмѣстѣ съ божественнымъ Павломъ свидѣтельствую предъ Бо
гомъ и Господомъ Іисусомъ Христомъ: проповѣдуйте слово, 
настойте благовременію и безвременно, обличайте запрещайте, 
умоляйте съ терпѣніемъ и ученіемъ. Умоляю васъ, братія, 
вразумляйте безчинныхъ, утѣшайте малодушныхъ, защищайте 
немощныхъ, будьте терпѣливы ко всѣмъ, непрестанно моли
тесь, за все благодарите, ибо такова воля Божія о васъ во Христѣ 
Іисусѣ. Будьте примѣромъ для вѣрныхъ въ словѣ, въ жизни, 
въ любви въ духѣ, въ вѣрѣ, въ чистотѣ, не подавайте со
блазна никому, чтобы служеніе ваше было безпорочно; во 
всемъ представляйте себя, какъ Божьихъ слугъ. Если все 
это соблюдете, то когда явится Настыреначалыіикъ, получи
те неувядаемый вѣнокъ славы. О, когда-бы получить всѣмъ 
намъ сію славу, благодатію Господа нашего Іисуса Христа, 
Которому принадлежитъ слава и держава со Отцомъ и св. Ду
хомъ во вѣки вѣковъ. Благословеніе Господне на васъ бла. 
годатію Его всегда, нынѣ и присно и во вѣки вѣковъ. Аминь“- 

ІІосланіе показываетъ, какъ высоко святитель Митрофанъ 
понималъ долгъ пастыря и какою живою отеческою любовью 
исполнено было его сердце. Поученія его къ мірянамъ не 
дошли до насъ, но безъ сомнѣнія они проникнуты того-же 
силою убѣжденія, того-же теплою любовію христіанской, что 
подтверждаетъ и его духовное завѣщаніе. Святитель силенъ 
былъ во всякое потребное время преподать наставленіе, такъ 
какъ любилъ собирать учительныя слова и наставленія изъ 
Евангелія и посланіи апостольскихъ, изъ посланій отцевъ и 
учителей церкви. Въ дошедшемъ до насъ синодикѣ св. Ми
трофана помѣщены многія выписки и статьи, въ которыхъ 
вѣрующіе вразумляются не ослѣпляться „суетнымъ блескомъ 
благихъ и красныхъ міра сего“, познавать ничтожность вся
кой чувственной корысти, искать прежде всего царствія не
беснаго исполненіемъ заповѣдей Господнихъ.

(11 родолженіе слѣдуетъ).
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Р  ' Ь  Ч  Ь
въ юбилейномъ собраніи по случаю столѣтія 

Полтавской епархіи.
Сегодня Полтавская епархія празднуетъ свой столѣтній 

юбилей. Въ настоящемъ собраніи, посвященномъ юбилейному 
празднованію, благовременно и умѣстно будетъ остановитъ 
наше вниманіе на прошломъ Полтавской епархіи и привести 
на память, хотя въ краткихъ и общихъ чертахъ, былое ея 
минувшихъ лѣтъ.

Открытая 17-го декабря, 1803 г., епархія Полтавская и 
Переяславская, въ настоящемъ своемъ видѣ и составѣ, суще
ствуетъ только одно столѣтіе. Но, какъ епархія ІІережлаоль- 
ския. она имѣетъ за собою тысячелѣтнюю давность и при
надлежитъ къ числу старѣйшихъ епархій церкви Русской.

Въ первое время послѣ крещенія Руси при св. князѣ Вла
димірѣ, Переяславъ—нынѣ небольшой уѣздный городокъ Пол
тавской губ., а нѣкогда стольный градъ княжества „Перея- 
славльскаго“—служилъ мѣстомъ пребыванія Кіевскихъ митро
политовъ. „Бѣ бо прежде Переяславль митрополія, говоритъ 
лѣтопись, и живяху тамо множае митрополиты Кіевскіе и 
всея Россіи и епископы тамо поставляху“. Въ Переяславѣ, 
при церкви св. Архистратига Михаила, построенной, какъ 
говоритъ мѣстное преданіе, св. митрополитомъ Михаиломъ, 
имѣли свою каѳедру первые митрополиты: Леонтій (991 
1007 г.), называвшійся митрополитомъ „Переяславля Рус
скаго % и Іоаннъ (1007— 1035 г.), основатель упраздненнаго 
впослѣдствіи Переяславскаго Іоанновскаго монастыря.

Послѣ перенесенія митрополичьей каѳедры въ Кіевъ, къ 
Переяславѣ учреждена была отдѣльная епископія. Годъ осно
ванія ея точно неизвѣстенъ. Въ лѣтописи подъ 1072 г. упо
минается въ первый разъ о Переяславскомъ епископѣ Петрѣ, 
а Переяславскіе синодики и каталоги показываютъ, что пер
вымъ епископомъ Переяславскимъ былъ Николай, а вторымъ 
Петръ; слѣдовательно, Переяславская епископія существовала 
ранѣе 1072 г. Можно предполагать, что когда Переяславъ,
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■отданный Ярославомъ своему сыну Всеволоду, въ 1054 г. 
выдѣлился въ самостоятельное удѣльное княжество, то одно
временно съ этимъ получила свое начало и отдѣльная Пере
яславская епископія. Такое предположеніе тѣмъ болѣе вѣро
ятно, что въ древней Руси политическая власть всегда ста
ралась опереться па власть духовную, и тогдашнее дѣленіе 
на епархіи имѣло соотношеніе съ дѣленіемъ па, удѣлы. Вт. 
составъ Переяславской епархіи, границы которой совпадали 
приблизительно съ границами княжества Переяславскаго, вхо
дило, между прочимъ, почти все пространство, занимаемое 
нынѣ Полтавской губерніей до р. Ворсклы.

Въ теченіе двухсотъ лѣтъ, со времени основанія и до на
чала второй половины XIII в., Переяславскую каѳедру зани
малъ преемственно и послѣдовательно рядъ епископовъ, число 
которыхъ, вслѣдствіе неполноты и неясности лѣтописныхъ 
сказаній, опредѣляютъ различно: отъ 10-ти до 12— 14 и даже 
18-тп лицъ. Въ ряду Переяславскихъ епископовъ этого пері
ода мы встрѣчаемъ чтимыя церковью имена: св. Ефрема, П е
реяславскаго чудотворца, нетлѣнно почивающаго въ ближнихъ 
пещерахъ Кіево-Печерской лавры, и св. Симеона, приняв
шаго мученическую кончину отъ татаръ во время разоренія 
Переяслава Батыемъ въ 1239 г.; мощи этого священномуче- 
иика сокрыты подъ спудомъ въ дальнихъ пещерахъ Кіево- 
Печерской лавры.

Послѣ разоренія Переяслава татарами, епископская каѳедра 
здѣсь была закрыта и Переяславская епархія присоединена 
къ Сарайской, открытой въ 1261 г. въ столицѣ Золотой Орды 
Сараѣ (близъ г. Царицына Астраханек. г.). Второй епископъ 
Сарайскій Феогностъ, хиротонисанный въ 1269 г., началъ 
именоваться „Персяславльскнмъ и Саранскимъ“ и до 1279 г. 
оставался въ Переяславѣ, а потомъ перенесъ свою каѳедру 
въ Сарай, и съ тѣхъ поръ преемственный рядъ епископовъ 
Переяславскихъ прекратился надолго,—-почти на 420 лѣтъ, 
а слава древняго „Переяславля Русскаго“, „на него же бралъ 
уклады и дани съ Грековъ еще вѣщій князь Олегъ", по
меркла навсегда.

Послѣ раздѣленія Русской митрополіи въ 1461 г. Перея
славъ, по своему географическому положенію, вошелъ въ -оэ
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ейшъ Кіевской митрополія, по не какъ городъ съ епископ
ской каѳедрой, а какъ незначительное, крайне опустошенное,, 
на время даже потерявшее свое первоначальное названіе, 
поселеніе.

Монгольское нашествіе обратило мѣстность, занимаемую 
Переяславской епархіей въ пустыню, каковою она н остава
лась почти до 16 вѣка. Ко второй половинѣ 16 вѣка ІІере- 
яславщина отдана была кн. Острожскому. вмѣстѣ съ грамо
той на возобновленіе города и въ 1585 г. Переяславъ возоб
новляется на пепелищѣ.

Къ тоже время территорія упраздненной Переяславской 
епархіи, раздѣляя общую участь всей Малороссіи, дѣлается 
ареной борьбы за вѣру и народность. Подпавъ власти королей 
Польскихъ, Малороссія подвергалась съ ихъ стороны при
тѣсненіямъ, которыя закончились гоненіями за вѣру и введе
ніемъ уніи. Польскія войска разсѣялись но Малороссіи, весь 
край былъ наводненъ поляками, лучшія города и села при
надлежали имъ. Въ Переяславѣ въ 1625 г. старостой Лука
шемъ Жолкеяскимъ былъ открытъ Іезуитскій коллегіумъ. 
Уніаты присвоили себѣ лучшіе монастыри и церкви, осталь
ные запечатывали. Православныхъ подвергали всякимъ уни
женіямъ, оскорбляли ихъ религіозное чувство. Извѣстно, какъ 
православные храмы отдавались въ аренду евреямъ, и обра
щались въ кухни, гостинницы и шинки, какъ людей запря
гали цугомъ въ экипажъ, четвертовали, терзали желѣзными 
когтями, дѣтей, бродившихъ въ крови отцовъ и матерей, жгли 
на желѣзныхъ рѣшеткахъ и варили въ котлахъ...

Терпѣніе народа истощилось и онъ поднялся противъ по
ляковъ, поднялся за вѣру и народность.

Возлѣ Переяслава имѣла мѣсто знаменитая битва, извѣстная 
подъ именемъ Тарасовой ночи. Битва эта происходила между 
войсками подъ начальствомъ, съ одной стороны, короннаго 
гетмана Конецпольскаго, а съ другой гетмана, избраннаго 
самимъ народомъ, • Тараса Трясилы и окончилась полнымъ 
пораженіемъ Поляковъ. Возлѣ Переяслава назначилъ свой 
станъ гетманъ Острапица, очистившій ІІрнднѣпровье отъ 
поляковъ, но затѣмъ измѣннически схваченный и колесован
ный въ Варшавѣ.



Вмѣстѣ съ тѣмъ взоры народа стали обращаться къ нхъ древне
му отечеству-Россіи. 8 Января 1654 г. въ Переяславской Успен
ской церкви гетманъ Богданъ Х мѢлыіицкій со старшинамиирисяг- 
нулъ въ вѣчномъ подданствѣ Царю Алексѣю Михайловичу, и 
Малороссія соединилась съ Великой Россіей. По и послѣ итого 
еще не скоро наступило умиротвореніе края. Возникли страш
ныя междоусобія изъ за гетманства, и территорія нынѣшней 
Полтавской епархіи снова дѣлается сценой братоубійственныхъ 
кровопролитій, разореній, пожаровъ и опустошеній... Вслѣдъ за 
политическимъ присоединеніемъ Малороссіи къ Россіи вскорѣ и 
Кіевская митрополія со всѣми Малороссійскими церквами и мо
настырями подчинилась власти патріарха Московскаго. Теперь 
подъ властью Москвы Переяславская епархія, закрытая во 
время нашествія Татаръ, начинаетъ дни новой своей жизни.

Въ 1698 г. ио ходатайству Кіевскаго митрополита Варлаама 
Ясинскаго и гетмана Ивана Мазепы, Петромъ I возстановлена 
была „удовствуюЩая“ Переяславская епископія, но сначала 
несамостоятельной, а въ качествѣ коадъюторства (викаріатства) 
Кіевской митрополіи. Первымъ епископомъ Переяславскимъ, 
съ званіемъ коадъютора Кіевскаго, въ 1700 г. былъ постав
ленъ Захарія Корпиловнчъ, игуменъ Кіевскаго Михайловскаго 
монастыря.

Царскою грамотою 4 марта 1702 г. утверждено было какъ 
учрежденіе епархіи Переяславской, такъ и назначеніе епис
копа Захаріи; ему и будущимъ по немъ епископамъ Перея
славскимъ опредѣлено грамотою быть всегда подъ послуша
ніемъ митрополитовъ Кіевскихъ, и вспомоществовать имъ въ 
дѣлахъ управленія церковнаго, въ епархіи своей имѣть весь 
полкъ Переяславскій. Другою грамотою Петръ I далъ вотчины 
новой епископской каѳедрѣ, а равно и запустѣлымъ, припи
саннымъ къ этой каѳедрѣ монастырямъ—Каневскому и Трах- 
темйровекому.

Начавшій рядъ епископовъ Переяславскихъ 18 в. Захарія 
Корниловичъ возобновилъ здѣсь разрушенныя помѣщенія 
архіерейской каѳедры. Онъ съ разрѣшенія Государя въ 1710 г. 
въ Переяславской гарнизонной крѣпости, на томъ самомъ 
мѣстѣ, гдѣ до татарскаго нашествія была каѳедральная Ми
хайловская церковь и домъ епископскій,—вновь устроилъ
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своимъ иждивеніемъ церковь во имя св. Архистратига Ми
хаила, и при ней монастырь. Въ эту церковь еп. Захарія 
перенесъ въ 1713 г. изъ Переяславской Воскресенской цер
кви мощи св. Преподобномучепика Макарія, убіеннаго тата
рами въ 1(578 г. *въ Каневскомъ Заднѣпровскомъ монастырѣ.

При немъ же гетманъ Иванъ Мазепа заложилъ въ Перея
славѣ обширную соборную церковь во имя Вознесенія Гос
подня. Здѣсь впослѣдствіи образовался каѳедральный мона
стырь, въ которомъ помѣщалось все епархіальное управленіе 
и семинарія; сюда же послѣ упраздненія Переяславскаго Ми
хайловскаго монастыря въ 178(5 г. перенесены были мощи 
св. Преподобной ученика Макарія и донынѣ тамъ почивающія.

Въ 1708 г. еп. Захарія былъ вызванъ царемъ Петромъ I 
въ Глуховъ и тамъ принималъ участіе въ соборномъ прокля
тіи измѣнника Мазепы.

Въ его время шведскія войска подъ предводительствомъ 
Карла ХТІ вторглись въ предѣлы нынѣшней Полтавской гу
берніи. Разоривъ лежавшія по пути города: Ромны, Гадячъ, 
Прилуки, Лубны, Лохвицу и др., они дошли до Полтавы и 
осадили ее. Полтавскій Крестовоздвижёнскій монастырь, не
задолго передъ этимъ испытавшій набѣгъ со стороны Татаръ 
п неуспѣвшій еще оправиться послѣ него, былъ занятъ шве
дами, и снова разоренъ и разграбленъ. Въ этомъ монастырѣ, 
какъ видно изъ донесенія архіеп. Никифора св. Синоду, 
„имѣлъ свою квартиру шведскій король Карлъ XII и съ не
достроенной тогда большой каменной церкви на городъ Пол
таву съ пушекъ стрѣлялъ".

По знаменитая битва на поляхъ Полтавскихъ, 27 іюня 
1709 г., закончилась блестящей Полтавской побѣдой, которая 
принесла Россіи великія блага и покрыла русское оружіе не
увядаемой славой. Быстро послѣ этого возрасло могущество 
и значеніе Русскаго государства, которое отнынѣ стало въ 
уровень съ государствами Западной Европы, и просвѣщенные 
западные народы съ почтительнымъ видомъ подали руки вар
варамъ Московитамъ. Малороссія Полтавской побѣдой была 
спасена отъ вліяній католицизма и притязаній Полыни, ко
торая искала всякаго удобнаго случая, чтобы возвратить себѣ 
Малороссію, отторгнутую Богданомъ Хмельницкимъ. Неболь



шой въ то время нолковый городокъ Полтава, благодаря Пол
тавской битвѣ, получилъ историческую извѣстность, которая 
помогла ему впослѣдствіи стать губернскимъ городомъ, и 
древній Переяславль, нѣкогда „переявнхій славу“ у полов
цевъ, охотно уступилъ теперь свое первенство Полтавѣ, на 
ноляхъ которой похоронили свою славу шведы...

Переяславская епархія, вновь возстановленная въ началѣ 
XVIII в., заключалась въ предѣлахъ тогдашняго Малороссій
скаго Переяславскаго полка и занимала только небольшую 
часть территоріи нынѣшней Полтавской епархіи. Въ составъ ея 
входили: приблизительно весь уѣздъ Переяславскій, большая 
часть Золотоношскаго, часть ІІирятиискаго и Черниговской 
губерніи—уѣздъ Остерскій съ г. Остромъ и южная часть 
Козелецкаго. Кромѣ того, на правой сторонѣ Днѣпра къ ней 
принадлежали православные монастыри и церкви, такъ назы
ваемой, Кіевской Украйны, (въ нынѣшнихъ уѣздахъ Кіевской 
губ.—Звенигородскомъ, Черкасскомъ, Чигиринскомъ и частью 
Каневскомъ), съ 1717 года присоединенной къ Польшѣ. 
Остальное же пространство, занимаемое нынѣ Полтавскою 
епархіею, распредѣлялось между епархіями, Кіевской, Чер
ниговской и Бѣлгородской. Къ епархіи Кіевской принадлежали 
полки: Дубенскій, Миргородскій, ІІрилукскій и часть Пол
тавскаго съ г. Полтавой. Къ Черниговской епархіи принад
лежалъ полкъ Гадячскій, занимавшій части уѣздовъ: Гадяч
скаго Зѣньковскаго и Миргородскаго. Къ Бѣлгородской епархіи 
еще въ концѣ ХУІІ в. отошла часть полка Полтавскаго въ 
уѣздахъ Зѣньковскомъ, Константиноградскомъ и Кобелякскомъ.

Въ это время въ предѣлахъ нынѣшней Полтавской епархіи 
было до 20-ти монастырей мужскихъ и женскихъ. Пзъ нихъ 
Николаевскій Красногорскій Гадячскій получилъ свое начало 
еще въ XV в. Затѣмъ въ началѣ XVII в. возникли мона
стыри: Троицкій ГустынскіІ ІІрилукскій, Дубенскій Мгарскій 
Преображенскій, приписной къ нему Онуфріевскій Слѣпород- 
скій и женскій Покровскій Подгорскій Ладинскій. Въ Дубен
скомъ монастырѣ въ 1654 г. па обратномъ пути изъ Россіи 
скончался патріархъ Цареградскій св. Афанасій, иетлѣнные 
останки котораго донынѣ тамъ почиваютъ. Св. Афанасій по
гребешь былъ, но древнему обычаю восточныхъ патріарховъ,



сидящимъ па каѳедрѣ, почему и извѣстенъ въ мірѣ палом
никовъ подъ именемъ „сидящаічг.

Бъ половинѣ XVII в. получилъ свое начало Полтавскій 
Крестовоздвиженскій монастырь, основанный по мысли и же
ланію перваго IІолтайскаго полковника Мартына Пушкаря, 
который пожертвовалъ для этого значительную сумму денегъ, 
и другихъ жителей Полтавы. Послѣ разоренія его шведами 
монастырь опять отстроенъ былъ Полтавскимъ полковникомъ 
Василіемъ Кочубеемъ, сыномъ извѣстнаго Василія Леонтьевича 
Кочубея. Къ этому монастырю состояли приписанными; Вар- 
варинская Булановская пустынь вблизи хутора Россошинскаго 
(теперь казенная лѣсная дача), верстахъ въ 7 отъ Полтавы, 
и Трехсвятительская Ольшанская пустынь, находившаяся не
далеко отъ Булановской.

Во второй половинѣ XVII в. возникли монастыри: Преоб
раженскій Скельскій (Зѣньковск. у. между м. Куземшшмъ и 
Груныо, па правомъ берегу Ворс-клы), Михайловскій Соро
чинскій, Успенскій Нефорощанскій, Преображенскій Красно
горскій Золотоношскій, женскій Преображенскій (съ 1887 г. 
Троицкій) ВеликобудищскіГі и Полтавскій Покровскій женскій, 
перенесенный въ 1721 г. въ Пушкаревку. Въ XVIII в. къ 
этимъ монастырямъ прибавились еще: Вознесенскій Перея
славскій, Михайловскій Переяславскій, Преображенскій Со
кольскій и женскіе—Успенскій Быстрицкій, въ одной верстѣ 
отъ с. Плѣшивца Гадячск. у. и Благовѣщенскій Коробовскій, 
переведенный потомъ въ Золотоношу.

Всѣ эти монастыри имѣли огромное религіозно-нравственное 
вліяніе на мѣстное населеніе, особенно послѣ бурныхъ эпохъ 
Хмельнищины н Руины. Это доказывается сильнымъ развитіемъ 
монашества къ концу XVII в. и постояннымъ увеличеніемъ 
числа монастырей, начиная со второй половины этого сто
лѣтія. По кромѣ религіозно-нравственнаго значенія, монастыри 
эти не мало -значили въ экономической жизни мѣстнаго насе
ленія, а также въ развитіи колонизаціи въ лѣвобережной 
Украйнѣ. Не одно село въ Полтавской епархіи образовалось 
изъ монастырскихъ „починковъ. “ Монастырскія корпораціи 
„ осаживали “ хутора, строили церкви, распахивали дѣвствен
ныя степи, никогда не знавшія плуга и культуры. Благодаря



обширности земельныхъ надѣленъ и многочисленности своихъ 
..подданныхъ", монастыри держали бъ  своихъ рукахъ благо
состояніе цѣлыхъ областей Полтавскаго края.

Большинство этихъ монастырей было закрыто въ царство
ваніе Императрицы Екатерины II и имѣнія ихъ были ото
браны въ казну.

Переяславская епархія, открытая въ началѣ XVIII в. въ 
качествѣ коадъюторства, недолго оставалась въ зависимости 
отъ Кіевской митрополіи.

Преемникъ Захарій Корниловича ен. Кириллъ Шумлянскіа 
(1716 г.— 1724 г.) принималъ дѣятельное участіе въ дѣлахъ 
митрополіи, управляя ею въ отсутствіе митрополита, и помо
гая архіеп. Кіевскому Варлааму въ дѣлахъ епархіальныхъ. 
Но слѣдующій за нимъ' сп. Іоакимъ Струковъ (1727 г.— 
1730 і'.) уже не былъ коадъюторомъ Кіевскимъ, и при немъ 
было положено начало самостоятельности Переяславской 
епархіи.

Въ 1733 г. на каѳедру Переяславскую былъ назначена, 
ен. Арсеній Берло (изъ мѣстныхъ уроженцевъ: родился въ 
с. Панфилахъ, Переяславскаго уѣзда, происходила, изъ дво
рянской фамиліи). Въ первый же годъ вступленія своего на 
Переяславскую каѳедру еп. Арсеній сталъ просить св. Си
нодъ освободить его отъ зависимости по отношенію къ Кіев
скому архіерею. Согласно его просьбѣ, опредѣленіемъ Св. 
Синода отъ 31 августа 1733 г., Переяславская епархія оба,- 
явлена была самостоятельной, и вмѣстѣ съ тѣмъ епископама, 
Переяславскимъ предоставлено имѣть, какъ и другіе архіереи, 
двойной титулъ и именоваться „Переяславскими и Бориеполь- 
скими".

Еп. Арсеній Берло извѣстенъ своими заботами о воз
вышеніи духовенства ва, умственномъ и нравственномъ отно
шеніяхъ. Онъ основалъ при Переяславскомъ Вознесенскомъ 
монастырѣ „славяно-латинскія школы", именовавшіяся иначе 
„коллегіумомъ"; это—зародышъ нынѣшней Полтавской семи
наріи. Для устройства школьныхъ помѣщеній, по просьбѣ ен. 
Арсенія, настоятель Кіево-Печерской Лавры подарилъ четыре 
хаты „будинки". Для перевозки этихъ будинокъ и для устрой
ства училищныхъ зданій собраны были, по распоряженію ен. 
Арсенія, причетники съ подводами отъ священниковъ: кто
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давалъ возъ, кто лошадь, кто человѣка кт. подводѣ. Такъ 
общими усиліями и трудами собранныхъ причетниковъ учи
лищныя зданія были окончены и 2 октября 1738 г. началось 
ученіе, открыты были шесть классовъ: фара, инфима, грам
матика, синтаксима, поэтика и риторика. Такъ какъ мона
стырь и архіерейскій домъ не могли содержать училища на 
свои средства, то еп. Арсеній рѣшился привлечь къ этому 
дѣлу церкви и духовенство. На содержаніе училища каждый 
приходъ и причтъ давалъ по „учиненному расположенію"; 
деньгами ли, мукой, крупами, медомъ, или дровами.

Заботясь о построеніи „семинаріума" о привлеченіи сюда 
„спудеевъ" и учителей, Арсеній Берло обратилъ вниманіе н 
на составъ „духовнаго консистора" и произвелъ здѣсь много 
преобразованій. До прибытія Арсенія въ Переяславской кон
систоріи происходили страшные безпорядки вслѣдствіе того, 
что консисторская власть находилась въ рукахъ лицъ неблаго- 
намѣренныхъ, которые, пользуясь безконтрольностью своего 
положенія, позволяли себѣ всевозможныя своеволія и различ
наго рода вымогательства. Поэтому, какъ только прибылъ въ Пе
реяславъ Арсеній Берло, къ нему сейчасъ же посыпались 
многочисленныя жалобы на этихъ „конейсторійскихъ разбой
никовъ". Еп. Арсеній тотчасъ отрѣшилъ ихъ отъ должностей 
и выбралъ другихъ „консистористовъ", (такъ назывались тогда 
члены консисторіи). Но когда этотъ выборъ оказался неудач
нымъ, то назначенныя лица скоро были смѣщены и замѣнены 
другими, болѣе соотвѣтствовавшими, но своему уму и дѣя
тельности, тѣмъ цѣлямъ, къ осуществленію которыхъ стре
мился Арсеній. Выбравъ себѣ хорошихъ помощниковъ, Арсе
ній предпринималъ разныя мѣры для возвышенія духовенства 
въ нравственномъ отношеніи. Онъ ввелъ законное и мудрое 
судопроизводство, согласовавшееся съ правилами св. Апостолъ 
и Отецъ. Прежде виновный священнослужитель почти за вся
кое преступленіе подвергался или публичному позору и тяж
кимъ тѣлеснымъ наказаніямъ, или же его салили на „ценъ" 
и подвергали тяжкой монастырской „работизнѣ безъ пощады". 
Арсеній Берло избѣгалъ подобныхъ наказаній и при посред
ствѣ своихъ „консистористовъ" всегда присуждалъ такія на
казанія, которыя исправили бы виновнаго, заставили его.
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раскаяться и вообще могли принесть для наказуемаго воз
можную пользу въ нравственномъ отношеніи. Той же цѣли 
возвышенія нравственнаго уровня духовенства служили издан
ныя ен. Арсеніемъ распоряженія объ учрежденіи духовниковъ 
для священниковъ и объ обязательномъ принятіи вдовыми 
священнослужителями монашества.

Назначенный въ 1735 г. къ перемѣщенію въ Бѣлгородскую 
епархію Арсеній Берло не пожелалъ разстаться съ любимой 
имъ паствой и, испросивъ соизволеніе высшей власти, оста
вался въ Переяславѣ до конца своей жизни. Скончался онъ 
въ 1744 г., оставивъ но себѣ благодарную память въ упра
вляемой имъ епархіи.

Преемниками Арсенія Берло на Переяславской каѳедрѣ бы
ли епископы: Никодимъ Сребницкій (1745— 1751 п \) , и Іоаннъ 
Козловичъ (1753— 1756 г.), извѣстный своими заботами о 
благоустроеніи Переяславской семинаріи. Опъ устроилъ но
вый каменный о четырехъ классныхъ комнатахъ подъ желѣ
зомъ корпусъ для семинаріи, зданіе по тому времени богатое 
и настолько прочное, что просуществовало и по настоящее 
время безъ капитальнаго ремонта. На устройство семинаріи 
сп. Іоаннъ Козловичъ истратилъ все свое имущество и до
ходы, и когда умеръ, то не на что было похоронить его; 
консисторія, донося св. Сѵноду о смерти его, спрашивала, 
откуда взять необходимую сумму на погребеніе такъ какъ 
послѣ покойнаго осталось всего лишь 2 1/4 коп. ассигн. При 
немъ Переяславская епархія была расширена присоединеніемъ 
къ ней слободъ, населенныхъ генераломъ Хорватомъ загра
ничными выходцами— славянами изъ Далмаціи, Сербіи и Бол
гаріи съ именемъ Новой Сербіи, съ крѣпостью св. Елисаветы 
(Елисаветградъ) а также двухъ протононій Кіевской епархіи: 
Крыловской и Новомиргородской.

Послѣдующими епископами Переяславскими были: Гертп- 
сій Лшщевскій (1757— 1758 г.), извѣстный своими заботами 
о православномъ населеніи Заднѣпровской Украины, (принад
лежавшей тогда вт. церковномъ отношеніи къ Переяславской 
епархіи), притѣсняемомъ поляками и уніатами, и обвинен
ный за это Польскимъ правительствомъ въ подстрекательствѣ 
къ народнымъ возмущеніямъ. Іовъ Базилевичъ (1770— 1776 г.),



заботами котораго открыть былъ въ 177-1 г. философскій 
классъ бъ  семинаріи, и Пларіоит. Кондратковскій, при кото
ромъ окончено было устройство семинаріи съ открытіемъ въ 
неіі въ 1 778 г. класса богословскаго.

Г.п. Шаріонъ Кондратковскій заканчиваетъ собою рядъ 
самостоятельныхъ Переяславскихъ епископовъ 18 в. При немъ 
произошли большія перемѣны въ распредѣленіи территоріи 
нынѣшней Полтавской епархіи въ гражданскомъ и церковно- 
административномъ отношеніи и Переяславская епархія снова 
утратила свою самостоятельиость.

Въ 1775 г. для вновь образованныхъ Новороссійской и 
Азовской губерній открыта была новая епархія, подъ назва
ніемъ Словенской и Херсонской. Къ вновь учрежденной епар
хіи изъ теперешней Полтавской епархіи отошли города: Пол
тава, Кобеляки, Копстантішоградъ и Кременчугъ съ ихъ 
уѣздами (не въ теперешнемъ составѣ), и большая часть цер
квей епархіи Переяславской. Словенская епархія причислена 
была ко 2 классу и каѳедра архіепископовъ Словенскихъ 
помѣщена въ Полтавѣ, въ Крестовоздвнженскомъ монастырѣ. 
Первымъ архіепископомъ Словенскимъ былъ Евгеній Булга- 
рисъ (1775— 1779 г.) ученый грекъ, „по случаю, какъ гово
рилось въ Высочайшемъ указѣ, переселившихся въ тотъ край 
иноплеменниковъ, незнающихъ нашего языка, исповѣдующихъ 
однакожъ православную греческую вѣру". Прибывъ въ Пол
таву, Евгеній Булгарисъ открылъ здѣсь консисторію и по
заботился объ устройствѣ семинаріи. По его ходатайству, 
графъ Разумовскій отдалъ подъ семинарію свой старый домъ 
(безъ оконъ и половъ), находившійся въ серединѣ города, 
близъ нынѣшней Воскресенской церкви, и послѣ необходи
маго ремонта здѣсь открыта была семинарія, которая назы
валась Словенскою. Жалованье учителямъ и сумму на содер
жаніе бѣдныхъ учениковъ Архіепископъ назначилъ отъ себя, 
при чемъ въ этомъ дѣлѣ ему помогало Полтавское дворянство, 
духовенство и купечество. Въ семинаріи этой, между про
чимъ, получили образованіе: нашъ украинскій, недавно чест
вуемый писатель И. II. Котляревскій, и извѣстный перевод
чикъ Иліады II. И. Гнѣдичъ.

Преемниками Евгенія Булгариеа были: Никифоръ (1779—



1786 г.) ученый грекъ, изъ знатной фамиліи графовъ Фсото- 
кіевъ, Амвросій Серебренниковъ (1786—1793 г.), при кото
ромъ Словенская епархія была переименована въ Екатерино
славскую и Херсошгеа Таврическаго, и Гавріилъ Вуналееко 
(1793— 1798 г.) изъ митрополитовъ Молдо-влахійскихъ. При 
послѣднемъ въ 1797 г. каѳедра Словенскихъ архіереевъ съ 
консисторіею, а равно и семинарія переведены были въ ІІово- 
мнргородъ и затѣмъ въ 1803 г. въ Екатеринославъ, а вхо
дившіе въ составъ ея уѣзды нынѣшней Полтавской епархіи 
отчислены къ епархіямъ Черниговской (Ирилуки, Ромиы, 
1’адячъ, Зѣньковъ, Хоролъ, Полтава и Кременчугъ) и Пере
яславской (Переяславъ. Лубны, Лохвица, Золотоноша и Пи
рятинъ).*)

По вскорѣ послѣ того какъ Полтава сдѣлалась каѳедрой 
архіепископовъ Словенскихъ, архіерейская каѳедра въ Пере
яславѣ была закрыта.

Въ 1785 г. Высочайшимъ указомъ иовелѣно было разгра
ничить Малороссійскія епархіи сообразно границамъ образо
вавшихся тогда трехъ намѣетничествъ: Кіевскаго, Чернигов
скаго и Повгородъ-сѣверскаго. При этомъ для Новгородъ- 
сѣвсрскаго намѣстничества открыта была новая епархія съ 
архіерейской каѳедрой въ Повгородъ-сѣверскѣ, и туда былъ 
переведенъ епископъ Переяславскій Иларіонъ. Вмѣстѣ съ 
нимъ туда яш перемѣщена была консисторія и вся архіерей-

*)Упомянутый выше архіепископъ Екатеринославскій Амвро
сій скончался въ Полтавскомъ Крестовоздвшкелскомъ мона
стырѣ 13 сентября 1702 г. и погребенъ въ усыпальницѣ 
подъ сводами соборной монастырской церкви. Вмѣстѣ съ нимъ 
здѣсь же погребенъ другой святитель, бывшій епископъ Мо
гилевскій, Афанасій Вольховскій (мѣстный уроженецъ— сынъ 
протоіерея Николаевской церкви г. Полтавы), проживавшій 
на покоѣ въ Лувенскомъ монастырѣ и скончавшійся въ Пол
тавѣ 1 января 1801 г. Тѣла обоихъ этихъ святителей, въ 
судьбѣ которыхъ, полной тяжкихъ скорбей и испытаній, было 
такъ много общаго, несмотря па то, что уже прошло болѣе 
ста лѣтъ послѣ ихъ кончины, доселѣ не подверглись времени 
тлѣнію, и бываютъ случаи проявленія, по ихъ молитвамъ, 
чудодѣйственной силы Божіей, ідш.рыя заносятся на страницы 
монастырской лѣтописи.



с,кая ризница, а Вознесенскій монастырь въ Переяславѣ, быв
шій каѳедральнымъ, обращенъ во 2 классный съ архиман- 
дричьимъ настоятельствомъ. Такимъ образомъ Переяславская 
епархія была закрыта, и церкви, входившія въ составъ ея 
на лѣвой сторонѣ Днѣпра, причислены къ епархіи Кіевской. 
Титулъ епископа Переяславскаго и Бориспольскаго предостав
ленъ былъ вновь опредѣленному коадъютору Кіевской митро
поліи Виктору Садковскому, который только номинально былъ 
Переяславскимъ, такъ какъ имѣлъ пребываніе и каѳедру въ 
Слуцкомъ заграничномъ монастырѣ (нынѣ Минск. г.) и управ
лялъ православными церквами, въ тогдашней Польшѣ нахо
дящимися. По на этотъ разъ Переяславъ недолго оставался 
безъ епископа. Черезъ 8 лѣтъ, съ назначеніемъ въ 1793 г. 
еп. Виктора Садковскаго архіепископомъ Минскимъ, новый 
коадъюторъ Кіевскій Димитрій Устимовнчъ (1793— 1795 г.) 
помѣстился опять въ Переяславскомъ Вознесенскомъ мона
стырѣ, а при его преемникѣ въ 1797 г. вторично была воз
становлена Переяславская епархія.

По вступленіи на престолъ Императора Павла I, намѣст
ничество Повгородъ-сѣверское было закрыто, а изъ всей 
Малороссіи по лѣвую сторону Днѣпра учреждена одна Мало- 
россійская губернія съ губ. г. Черниговымъ. Въ связи съ 
этимъ, указомъ 1 сентября 1797 г., закрыта была епархія 
Тіовгородъ-сѣверская и вновь возстановлена епархія Пере
яславская подъ управленіемъ викарія Кіевской митрополіи,, 
но съ особымъ штатомъ 3 класса и особою при ней конси
сторіей. Въ Переяславѣ опять открытъ былъ каѳедральный 
Вознесенскій соборъ, и вся ризница архіерейская и дѣла 
консисторскія возвращены сюда изъ Новгородъ-сѣверска. Въ 
составъ епархіи вошли упомянутые выше уѣзды съ 423 цер
квами. Епископомъ Переяславскимъ въ это время былъ 
Амфилохій Леонтовичъ (1795— 1799 г.), послѣдній коадъю
торъ Кіевскій; послѣ него зависимость Переяславской епар
хіи отъ Кіевской прекратилась.

Въ 1799 г. при новомъ распредѣленіи епархій сообразно 
границамъ губерній, св. Синодъ призналъ нужнымъ раздѣ
лить поровну города и уѣзды Малороссійской губ. между 
двумя епархіями такимъ образомъ, чтобы 10 городовъ съ
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уѣздами составляли Черниговскую епархію, а другіе 10 епар
хію Переяславскую, и затѣмъ епископу Переяславскому, не 
именуясь болѣе коадъюторомъ Кіевской Митрополіи, быть 
самостоятельнымъ епископомъ и имѣть пребываніе въ Пере
яславѣ. При этомъ епархіи Переяславской назначенъ 3 классъ 
и въ немъ 15 степень— между епархіями Орловской и Во
лынской, а епископу дано наименованіе Малороссійско-Пере
яславскаго. Въ составъ епархіи вошли 10 городовъ: Пере
яславъ, ГІрилуки, Пирятинъ, Лубны, Гадячъ, Золотоноша, 
Хоролъ, Зѣиьковъ, Полтава и Кременчугъ. Епископомъ 
Малороссійско-Переяславскимъ былъ назначенъ Сильвестръ 
Лебединскій. При немъ черезъ 4 года, указомъ 17 декабря 
1803 г., сообразно съ новыми границами губерній, сдѣлано 
было новое и послѣднее размежеваніе епархій. Полтавская 
губернія, открытая въ 1802 г. въ составѣ 12 уѣздовъ, была 
расширена въ 1803 г. прибавленіемъ 3-хъ уѣздовъ. Поэтому 
и въ составъ Малороссійско-Переяславской епархіи теперь, 
кромѣ упомянутыхъ выше 10 городовъ, вошли еще 5: Кон- 
етантиноградъ, Кобеляки, Ромны, Миргородъ и Лохвица; (во 
всѣхъ означенныхъ городахъ и уѣздахъ числилось тогда 898 
церквей). Вмѣстѣ съ тѣмъ епархія была переименована Пол
тавской и Переяславской съ предположеніемъ перемѣстить 
епархіальнаго архіерея въ г. Полтаву, когда окажется это 
удобнымъ и будутъ приготовлены необходимыя для помѣще
нія его съ консисторіею и семинаріею зданія.

Такъ, сто лѣтътому назадъ, епархія Полтавская и Перея
славская получила настоящій свой видъ и составъ. Съ тѣхъ 
поръ границы ея совпадаютъ съ границами губерніи и 
уже болѣе не подвергаются измѣненіямъ (только церкви 
посада Крюкова причислены къ ней уже въ 1837 г.).
Управлявшій епархіей еп. Малороссійско-Переяславскій 
Сильвестръ Лебединскій, первый сталъ именоваться „Пол
тавскимъ и Переяславскимъ “ . Временемъ еп. Сильвестра 
открывается новая эпоха въ исторіи нашей епархіи: раздроб
ленная прежде между различными епархіями территорія ея 
съ этого времени объединяется подъ властью епископовъ 
Полтавскихъ и Переяславскихъ.

(Продолженіе будетъ).
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„О ъ к р о и и л о м ъ“.
(Очеркъ из'і. прошлаго).

Бъ старину даже снѣга и морозы были но то, что 
теперь...

Въ зимнее время и малороссійская деревня представляла 
собою сплошную снѣговую равнину, покрытую, въ видѣ 
сугробовъ, едва замѣтными, приземистыми хатами, скры
вающимися гдѣ-то далеко, въ глуби, крошечными окнами. 
Не успѣешь, бывало, переступить порогъ хаты,— какъ го
ворится, духъ захватываетъ, а сдѣлаешь нѣсколько шаговъ 
за хатою— весь утопаешь въ снѣгу. За то въ самой хатѣ 
часто такая парня, какъ въ домашней банѣ. Среди зимы 
деревенскіе обитатели всякую живность держатъ тоже 
въ хатѣ, такъ какъ въ сильные морозы и она легко мо
жетъ околѣть на дворѣ. Не только всѣ углы, кромѣ, ра
зумѣется, „покутя“ (подъ образами), но и всѣ простѣнки 
бываютъ населены чѣмъ-нибудь: въ одномъ углу, ближе къ 
печкѣ, въ рѣшетѣ курица несется, въ другомъ— помѣщены 
въ клѣткѣ остальныя пернатыя, въ третьемъ— новорожден
ный теленокъ или ягненокъ, въ четвертомъ мѣстѣ— еще 
что-нибудь и т. д. Если въ хатѣ дѣйствительно имѣется 
ягненокъ, то спеціально для него къ ножкѣ стола привя
зывается клокъ сѣна и онъ, проголодавшись, понемногу 
щиплетъ сѣно. Чѣмъ зажиточнѣе хозяинъ, тѣмъ населеннѣе 
бываетъ зимою его хата, при чемъ самый теплый 
уголъ занимаетъ уже не курица, а индѣйка, какъ наибо
лѣе утлая птица. Въ довершеніе всего этого, въ запечкѣ 
растянулась кошка съ котятами или храпитъ грудной ре
бенокъ На самой печкѣ крехтнтъ старикъ или старуха, а 
па „полу“ (вмѣсто кровати — помостъ отъ печки до проти
воположной стѣны) валяются „цокотомъ" дѣти, разнаго по
ла и возраста— большія съ краю, а мелочь—подальше, въ 
глубь. Понятно, что при такомъ весьма разнообразномъ и 
многочисленномъ населеніи, никакой сильный морозъ „не 
проберетъ", такъ какъ каждый обитатель, естественно, 
вноситъ порядочную долю собственнаго тепла,—такъ ска
зать, самъ себя обогрѣваетъ. Если въ избѣ имѣется и дру
гая хата („черезъ сины“), то, ради экономіи она обыкно
венно не отапливается и въ ней, какъ и въ сѣняхъ, по
мѣщаются другія менѣе нѣжныя породы животныхъ и



птицъ, начиная съ тельной коровы и кончая молочнымъ 
поросенкомъ. Такимъ образомъ, деревенская изба болѣе или 
менѣе зажиточнаго хозяина напоминаетъ зимою Ноевъ ков
чегъ, въ которомъ найдется „всякой твари по парѣ". Съ 
наступленіемъ теплыхъ дней, этотъ Ноевъ ковчегъ все бо
лѣе и болѣе пустѣетъ.

Такъ называемые „крещенскіе" морозы въ старину были 
и крѣпче, и постояннѣе теперешнихъ; потому-то они и на
званы „крещенскими", что наступали, именно, ко дню 
Крещенія, а не раньше или позже, какъ теперь, когда въ 
иную зиму ихъ и совсѣмъ иебываетъ.

Наступило Крещеніе, а вмѣстѣ съ нимъ и настоящій 
„крещенскій" морозъ. Батюшка села Болыдіе-Стужаки, по
чтенный старикъ о. Паикратій окончилъ обѣдню сравни
тельно рано, такъ что часамъ къ 11 вернулись уже и съ 
„Іордани". Не смотря на ватную скуфью, покрывавшую 
его сѣдую п лысую голову, а также теплую рясу, съ вы
сокимъ воротникомъ, п на заячьемъ мѣху подрясникъ, са
поги съ массою обвертокъ и сверхъ ихъ валеики и длин
ную муфту, о. Паикратій озябъ не на шутку, пока вер
нулся съ процессіей въ церковь. Про бѣднаго дьячка (тогда 
были еще „бѣдные" дьячки, а не псаломщики) Ивана Со- 
фроньевича Голодаева— нечего уже и говорить. Правда, и 
онъ принялъ зависящія отъ него мѣры предосторожности, 
какъ-то: перевязалъ голову, вдоль ушей, чернымъ платкомъ, 
нолученннымъ при погребеніи одной богатой прихожанки, 
сапоги устлалъ соломою, а ноги обвернулъ всякимъ тряпь
емъ, на себя одѣлъ сперва женину теплую кофту, йотомъ 
ватный кафтанъ и, наконецъ, „нагольный" тулупъ'(бараш
ковый— безъ покрышки), а руки спряталъ въ толстыя шер
стяныя рукавицы; кромѣ того, жена туго-на-туто перетя
нула его нѣсколько разъ длиннымъ поясомъ. Не смотря на 
это, Иванъ Софроньевичъ тоже сильно озябъ. Во время 
водосвятія онъ то и дѣло переступалъ съ ноги на ногу, 
согрѣвая то одну, то другую, и съ нетерпѣніемъ ожидалъ 
того момента, когда кадильница отъ священника перейдетъ 
въ его руки; онъ иоиеремѣиио держалъ ее то въ одной 
рукѣ, то въ другой, при чемъ свободную руку приклады
валъ къ самому огню. Хотя жару въ кадильницѣ было до
статочно и онъ ни разу не потухалъ, однако Иванъ Со-
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фроньевичъ часто дѣлалъ видъ, что раздуваетъ огонь; на 
самомъ же дѣлѣ онъ согрѣвалъ озябшее до синевы свое 
лицо.

Понятно, съ какимъ нетерпѣніемъ о. Панкратій и Голо- 
даевъ ожидали „ отпуста“ и затѣмъ спѣшили изъ церкви 
домой, чтобы согрѣться— первый чайкомъ, а второй— чѣмъ 
Богъ послалъ, такъ какъ дьячки о „домашнѣмъ“ чаѣ, во
обще говоря, имѣли самое смутное понятіе.

О. Панкратій былъ батюшка добрый, сердечный— и къ 
прихожанамъ, и къ низшимъ членамъ клира. Зная, что 
Голодаевъ озябъ больше его и что ему идти домой гораздо 
дальше, о. Панкратій пригласилъ и его къ себѣ— выпить 
стаканъ чаю и согрѣться.

— А ну, лышъ, до мене Софроньевичъ! кивнулъ- батюш
ка дьячку на церковной паперти.

— Спасибо, батюшка! поклонился Иванъ Софроньевичъ 
въ знакъ согласія, ставши затѣмъ, по извѣстному этикету, 
съ лѣвой стороны отъ о. ІІанкратія.

О. Панкратій хотя и называлъ своего дьячка прямо „Со- 
фроньевичъ“ , но въ его почтенныхъ устахъ слово это не 
звучало чѣмъ-то унизительнымъ или насмѣшливымъ; оно 
употреблялось имъ просто для краткости рѣчи. При людяхъ 
же, чтобы не унизить своего дьячка, а особенно при се
мействѣ послѣдняго— о. Панкратій называлъ его не иначе, 
какъ Иванъ Софроньевичъ.

Матушка о. ІІанкратія, Татьяна Ильинична,— тоже до
брая, „ мылосердная“ матушка, какъ называли ее прихо
жане. По добротѣ своего характера, она была вполнѣ до
стойна своего батюшки.

По приходѣ въ домъ о. ІІанкратія, прислуга, но заве
денному обычаю, стала раздѣвать его, начиная съ рясы и 
кончая сапогами; о. Панкратій всегда боялся застудить 
ноги, а потому и торопился перемѣнить обувь. Иванъ Со
фроньевичъ, повѣсивъ церковные ключи на отведенномъ 
для того мѣстѣ, вѣникомъ сметалъ снѣгъ съ сапогъ, а [іо
дошвы тщательно вытиралъ объ постилку.

-—Ну, добрая мать,— первое дѣло— согрѣй насъ горячимъ 
чайкомъ! обратился о. Панкратій къ женѣ, потирая съ хо
лоду руки.



При словѣ „насъ “ Ильинична круто оборотилась ио на
правленію къ передней и, замѣтивъ тамъ Ивана Софронь- 
евича, пригласила и его къ чаю. Голодаевъ, твердо помня, 
что „чинъ чипа почитать долженъ", какъ и всегда, робко 
подходилъ къ столовой и, на приглашеніе сѣсть ближе къ 
столу, поблагодарилъ и затѣмъ примостился у самыхъ две
рей, на крайнемъ стулѣ. При вторичномъ приглашеніи ба
тюшки и матушки— „не церемониться", онъ снова поблаго
дарилъ и, взглянувъ сперва на свои сапоги, потомъ на 
полъ, заявилъ, что боится полъ запачкать, который, къ чести 
Татьяны Ильиничны, всегда отличался безукоризненной чм 
стотою. Тогда матушка сама поднесла ему стаканъ горячаго 
чаю и нѣсколько мелкихъ кусковъ сахару (въ старину не 
только дьячки, по и батюшки съ матушками пили чай боль
ше „въ прикуску, а о „накладкѣ“ имѣли самое смутное 
понятіе). Видя, что окоченѣлые пальцы ГолОдаева трудно 
справляются съ горячимъ стаканомъ, Татьяна Ильинична 
сама принесла небольшой столикъ и поставила его передъ 
Иваномъ Софроиьевичемъ.

Такъ какъ наканунѣ, послѣ водосвятія, о Ианкратію 
случились двѣ неотложныя требы, то въ этотъ день онъ 
положительно не могъ пойти по приходу „съ кропиломъ" 
и потерянное вчера время спѣшилъ наверстать сегодня. О. 
Панкратій принадлежалъ къ числу тѣхъ „старинныхъ" ба
тюшекъ, которые съ молитвою, а также съ крестомъ или 
кропиломъ обходятъ непремѣнно всѣхъ прихожанъ. Правда, 
многіе прихожане не охотно встрѣчаютъ такихъ „гостей" 
и даже прячутся отъ нихъ, но у о. Панкратія была уже 
такая привычка— „никого не минать", какъ выражался онъ. 
Хотя отцу Ианкратію и не было особенной нужды слиш
комъ утруждать себя хожденіемъ ио приходу и собирать 
всякое „даяніе", такъ какъ онъ всѣхъ дѣтей уже пристро
илъ, самъ, какъ и его матушка, былъ человѣкъ невзыскатель
ный и корыстолюбіемъ не отличался, но онъ хорошо зналъ, 
что всякое его „небреженіе" къ прихожанамъ лишало бы 
дохода и Ивана Софроньевича, человѣка многосемейнаго 
и потому слишкомъ нуждающагося въ кускѣ насущнаго 
хлѣба.

Послѣ чаю, „перекусивъ" что Богъ послалъ на скорую 
руку, о. Панкратій началъ собираться къ отъѣзду и ве-
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лѣлъ кучеру поскорѣе готовить сани и лошадь. Иванъ Со- 
фроиьевичъ, въ свою очередь, долженъ былъ сбѣгать за 
своей лошадью. Уходя, онъ испросилъ благословеніе о. 
Панкратія взять съ собою па помощь и сына, и пѣть до
нижетъ, и „казанокъ" съ святой водою понесетъ, и крестъ 
напишетъ. О. Панкратін, разумѣется, благосклонно отнесся 
къ просьбѣ Голодасва и позволилъ ому взять съ собою 
и сына.

Сына, Ивана Софроньевича Голодасва 13 лѣтній Бася, 
уже второй годъ обучается въ Х-скомъ духовномъ учили
щѣ и на праздники пріѣхалъ домой. Ото былъ мальчикъ 
усердный и трудолюбивый. Зная бѣдность родителей, онъ, 
пріѣзжая изъ училища, не сидѣлъ дома, сложа руки, и не 
командовалъ остальными братьями и сестрами, а помогалъ 
то отцу, то матери, смотря по времени дня и года. II те
перь онъ самъ попросилъ отца взять на помощь и его съ 
собою. Мать долго уговаривала сына не ѣхать въ такой 
лютый морозъ, по Вася былъ настойчивъ въ своей прось
бѣ—и она уступила ему. Давно мечтая поѣхать „съ кро
пиломъ Вася заранѣе приготовилъ себѣ сурикъ и мѣлъ, 
и достаточно поупражнялся въ рисованіи крестовъ — сперва 
на бумагѣ карандашомъ, а потомъ на бѣлыхъ стѣнахъ — 
сурикомъ и на столѣ—мѣломъ. Не забылъ онъ вырѣзать
изъ материнскаго чулка и кусокъ суконки п обвернуть ею 
ручку „казанка" (изъ красной мѣди) съ святою водою, что
бы не такъ „шпарило “ ему въ руку.

Наконецъ, лошадь готова и мать одѣла сына потеплѣе, 
во что только могла.

— Смотри-жъ, Вася, какъ смерзнутъ ноги пальцами пе
ребирай, а то отморозишь!— напутствовала заботливая мать 
своего сына.

— Знаю, мама, знаю; всю дорогу перебиралъ, какъ 
ѣхалъ изъ училища, — храбро отвѣтилъ Вася, съ видомъ 
спеціалиста по этой части.

Скоро отецъ съ сыномъ были уже у воротъ о. ІІанкра- 
тія. Вмѣстѣ съ отцомъ и Вася направился въ домъ батюш
ки, чтобы поблагодарить его за разрѣшеніе ѣхать „съ кро
пиломъ® и поцѣловать матушкѣ руку.

— Ну, ну, батысивъ сыну,— пріучайся помогать отцу!
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замѣтилъ о. Ианкратій, благословляя Васю большимъ. 
і,'ростомъ.

Матушка, Татьяна Ильинична, погладила Васю по го
ловѣ, когда онъ цѣловалъ ея руку.

Сборы окончены. Рядна, мѣшки и лантухи— для печена
го хлѣба и сала уже уложены въ сани въ достаточномъ 
количествѣ.

Морозъ трещалъ по прежнему. Снѣгу по улицамъ было 
и великану поколѣніи Впереди ѣхалъ о. Ианкратій съ ку
черомъ, а за тѣмъ Иванъ Софроньевичъ съ сыномъ. За 
неимѣніемъ помѣщиковъ, первый визитъ сдѣланъ былъ 
церковному старостѣ, потомъ базарной „знати", далѣе во
лостному старшинѣ, писарю, отставному фельдфебелю и за
тѣмъ уже—по порядку хатъ.

Подъѣзжая къ тому или другому двору, раньше всѣхъ 
вставалъ съ саней Вася, за нимъ Иванъ Софроньевичъ, а 
потомъ уже при ихъ помощи, и о. Ианкратій. Привязы
вая свою лошадь къ плетню или забору, старый Голодаевъ 
каждый разъ просилъ кучера батюшки поглядывать и на 
его „сирого", и на то добро, которое все болѣе и болѣе ско
плялось въ его саняхъ. При этомъ, чтобы имѣть контроль 
и надъ самымъ кучеромъ, онъ плотно закрывалъ сани ряд
номъ и сверху дѣлалъ какую-нибудь „ секретную “ замѣточ
ку: клалъ соломинку поверхъ рядна, заламливалъ его 
уголъ, дѣлалъ складочку и т. и. Вася посвященный въ эту 
тайну, не открывалъ рядна прежде, чѣмъ не осмотритъ 
его отецъ. Впереди всѣхъ подходилъ къ хатѣ обыкновенно 
Пася, съ казанкомъ и кропиломъ въ лѣвой рукѣ, а пра
вой отворялъ ворота или дверь; за нимъ слѣдовалъ его 
отецъ, а потомъ и батюшка. Если отъ хаты до хаты не 
далеко или сильно уже допекалъ холодъ, то такіе перехо
ды дѣлались пѣшкомъ. При этомъ Бася представлялъ со
бою какъ-бы двуногаго зайца, барахтающагося по су
гробамъ.

Не успѣетъ отвориться дверь въ хату, какъ Иванъ Со
фроньевичъ еще въ сѣняхъ начиналъ: „Во Іорданѣ кре- 
іцающуся Тебѣ, Господи"..., при этомъ его быстро под
хватывалъ Бася, а иногда, и о. Ианкратій. Иванъ Софронь
евичъ за двадцать лѣіъ отлично зналъ свой приходъ и за
ранѣе предвидѣлъ, какая благодарность ожидаетъ причтъ въ
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той или другой хатѣ; поэтому, если въ одной хатѣ онъ 
ограничивался пѣніемъ лишь тропаря, то въ другой, болѣе 
податливой,— пѣлъ и кондакъ: „Явился еси днесь"... Въ 
это же время онъ и крестъ писалъ, а Вася ходилъ за ба
тюшкой съ святой водою. Иногда же, по просьбѣ Васи, 
отецъ позволялъ ему крестъ писать, а самъ тогда носилъ 
святую воду. И Вася быстро вынималъ свой собственный 
сурикъ или мѣлъ, смотря по тому какая стѣна была подъ 
образами— бѣленная или мытая. Если ему трудно было на
рисовать крестъ на должной высотѣ тогда онъ схватывалъ 
скамейку, моментально взбирался на нее и дѣлалъ свое дѣ
ло. За нѣсколько взмаховъ руки скоро были готовы и ко
пье, и трость, и гора Голгофа— въ видѣ горизонтальнаго 
„восьми“ , и титло. Не только дѣти, но и взрослые не сво
дили главъ съ маленькаго Васи, любуясь, какъ онъ ловко 
разрисовывалъ крестъ; онъ и самъ былъ доволенъ своимъ 
художествомъ и восторгался имъ. II дѣйствительно крестъ, 
у Васи выходилъ и красивый, и правильный, и вездѣ, по 
воможности, одинаковый Поэтому его немало смутила и да
же нѣсколько огорчила такая картина.

Входятъ они въ одну хату. Раздается обычное „во Іор
данѣ крещающуся“, при чемъ о. ІІаикратій кропитъ стѣ
ны, Вася носитъ за нимъ святую воду, а его отецъ пи
шетъ крестъ. Около него стоитъ хозяйка.

— Якъ дасы курку, то видъ крестомъ положу дви кол
басы, а не дасы— одну! но секрету отъ батюшки говорилъ 
Иванъ Софроньевичъ хозяйкѣ.

Подъ „двумя ковбасами" онъ разумѣлъ изображеніе подъ 
крестомъ горы Голгофы въ видѣ горизонтальнаго „восьми", 
а подъ „одной“ —въ видѣ такого же овала.

Послѣдовало обѣщаніе дать курицу— и гора Голгофа мо
ментально была представлена въ видѣ „восьми“ . Хозяинъ 
тоже слышалъ послѣднія слова дьячка и отвѣтъ на нихъ 
жены, а потому сказалъ ей полушепотомъ:

-Та ніймай уже ему, яка худша, та не несется!...
II въ сѣняхъ раздался куриный гвалъ. Одна курица 

оказалась слишкомъ тяжелой, другая—съ яйцемъ; поймана 
третья, едва живая,— и вручена по принадлежности.

Васѣ больно было видѣть и такой поступокъ отца и пре
небрежительное отношеніе къ нему хозяевъ.
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За цѣлый день хожденія по приходу, зоркому и чуткому 
Васѣ пришлось видѣть много и другихъ видовъ, которые- 
наводили его, какъ впечатлительнаго мальчика, па нѣко
торыя, положимъ, чисто дѣтскія размышленія...

Отъ одной хаты до другой былъ порядочный переходъ. 
Л а сколько ноги Васи согрѣлись при такомъ переходѣ на 
столько руки, уши и все лицо его озябло. Зоркій глазъ 
Васи еще издали замѣтилъ на лицевой стѣнѣ той хаты, 
куда направлялся причтъ, темное четыреуголытое пятно; 
нотъ и хорошо, рѣшилъ онъ про себя, что дверь открыта: 
разъ-то, что, значитъ, хозяева дома, а два— сразу можно 
будетъ войти въ теплую хату и согрѣться. Подходятъ къ 
воротамъ; кто-то „большой" выглянулъ украдкой изъ от
крытыхъ сѣней, затѣмъ моментально скрылся и захлопнулъ 
за собою дверь. Видѣли ли все ото старшіе члены причта—  
неизвѣстно, но что Вася видѣлъ, то ото фактъ. Онъ ска
залъ объ этомъ отцу и тотъ началъ стучать въ дверь, ко
торая оказалась запертой „на засовъ". Не смотря на про
должительный и настойчивый стукъ Ивана Софронтьевича, ни
кто не отзывался. Такимъ образомъ, Вася не только не согрѣлся, 
сверхъ ожиданія, а еще больше озябъ, простоявъ попусту 
у дверей нѣсколько минутъ. Ему стало досадно и за о. 
Панкратія. Кажется, батюшка добрый, думалъ онъ, а 
„они“ прячутся отъ него; зачѣмъ?— Вася не могъ этого 
понять.

— Здорово озябли, Василій Ивановичъ? полушутя спро
силъ Васю о. ІІанкратій, замѣтивъ что тотъ переминается 
съ ноги на ногу.-—Ты знаешь что, перебирай пальцами въ 
сапогахъ! прибавилъ батюшка.

— Я батюшка, уже давно перебираю,- -кротко отвѣтилъ 
Вася.

И онъ невольно вспомнилъ подобный совѣтъ матери. 
„Если и батюшка, и мама твердятъ одно и тоже— зна
читъ, должно пособлять",— подумалъ онъ, еще энергич
нѣе шевеля всѣми десятью пальцами въ просторныхъ са
погахъ.

Вася былъ свидѣтелемъ и такой любопытной картины. 
Подходитъ причтъ къ одному двору; у воротъ стоитъ маль
чишка лѣтъ 7 , подъ носомъ котораго блестѣло что-то вро
дѣ двухъ бѣлыхъ миндалинокъ. Еще издали завидѣвъ ба



тюшку, мальчишка снялъ шапку, низко поклонился и мо
томъ, не долго думая, какъ по заказу отчеканилъ:

— Тато сказалы, що никого дома пома...
— Такъ-таки —никогиспнько? переспросилъ съ ироніей 

Ииаит. Софроньевйчъ, отлично зная вето цѣну такимъ 
словамъ.

— Эго, — сказали, що тилько я дома.
—А самы-жъ тато де? нродожалъ допытываться Голо- 

даевъ.
— Та ажъ на Пичи — гріются! бухнулъ нйивио мальчикъ. 

О. ІІанкратііі и Иванъ Софроньевйчъ съ улыбкой перегля
нулись между собою, а Пася даже фыркнулъ, по новости 
дѣла.

Вотъ народецъ, Господи помилуй! замѣтилъ Иванъ Со- 
фроньевнчъ.

— Христосъ съ ними! отвѣтилъ батюшка. Мы свое дѣло 
сдѣлали...

Особенно часто приходилось Васѣ наблюдать такую кар
тину. Входятъ они во дворъ, невидимому, зажиточнаго 
прихожанина. Изъ хаты выглядываютъ въ стекла разныя 
лица—взрослыхъ и дѣтей,— которыя, при появленіи прич
та, моментально скрываются. Дверь въ хату оказалась за
перта и никакого отвѣта на стукъ. Причтъ уходитъ съ 
Богомъ со двора, при чемъ Вася—въ недоумѣніи, Иванъ 
Софроньевйчъ посылаетъ упрекъ по адресу добровольно за
ключенныхъ въ собственной хатѣ, а о. ІІанкратій повто
ряетъ свое обычное „Христосъ съ шши!“ .

Въ этотъ же день, ходя „но приходу“ , Вася наткнулся и 
на своего „закадычнаго“ друга, бывшаго уличнаго товари
ща Ѳедьку Кривоноса. Увидѣвши другъ друга, товарищи 
слегка смутились, такъ какъ Вася былъ уже „не много по
хожъ на панича“, а Ѳедька, но прежнему, оставался Ѳедь
кой,-—въ такихъ же, какъ и прежде, дырявыхъ сапогахъ, 
изъ которыхъ въ разныхъ мѣстахъ выглядывала солома, 
и въ той же дырявой свиткѣ съ материнскаго плеча. Но 
йотомъ, какъ говорится, они разошлись и разговорились. 
Вспоминали на скорую руку, какъ года полтора тому на
задъ они вмѣстѣ и въ бабки играли, и въ цурки, и вмѣ
стѣ сорокъ драли и воробьевъ. Васѣ особенно хотѣлось



показать свое художество порода, бывшимъ товарищемъ и 
его родителями. Иванъ Софроньевичъ, какъ бы предугады
вая мысль сына, самъ предложилъ ему нарисовать креста, 
въ Ѳедышиой хатѣ. Вася съ особеннымъ усердіемъ выво
дилъ сурикомъ прямыя и кривыя линіи па бѣлой и гладкой 
стѣнѣ. Вотъ уже готово и копье, и трость, и гора Гол- 
гофа. Ѳедька съ умиленіемъ смотрѣлъ, какъ его недавній 
товарищъ ловко выводилъ непонятныя ему фигурки. На 
глазахъ его даже показались слезы, что Вася все умѣетъ, 
а онъ, по прежнему,— ничего. Когда Вася окончилъ крестъ 
и слѣзъ ст> скамейки, онъ самъ любовался своимъ кре
стомъ, который, собственно для товарища, удался на сла
ву. Отецъ и мать Ѳедьки также любовались художествомъ 
Васи и даже хотѣли наградить художника большой грив
ной, но тотъ отказался, думая про себя, что брать деньги 
съ „товарища" какъ-то совѣстно.

Васѣ и Ѳедькѣ, видно, не хотѣлось разставаться другъ 
съ другомъ, они готовы были, по старой памяти, взять 
салазки и часикъ— другой носиускаться съ сосѣдней горки. 
Ради такого случая, Вася, кажется, готовъ былъ забыть и 
то, что онъ уже „немного похожъ на панича"; но забыть, 
что и онъ теперь составляетъ часть причта, Вася никакъ 
не могъ и, видимо, жалѣлъ объ этомъ. Разставаясь съ 
Ѳедькой, онъ попрощался съ нимъ „за ручку", при чемъ 
Ѳедькина рука какъ-то неуклюже, словно лопата проѣха
лась по рукѣ Васи. Уходя, Вася пообѣщалъ еще разъ зай
ти къ Ѳедькѣ, передъ отъѣздомъ въ училище, и поговорить 
о томъ, о другомъ. При этомъ у Васи была мысль полю
боваться на свободѣ и на самый удачный его крестъ, ко
торый особеішовыдѣлялея на бѣлой, какъ снѣгъ стѣнѣ.

— Сказано, дытя свитъ бачыло,— не то іцо нашъ лобурь! 
сравнивала со вздохомъ мать Ѳедьки „панича"■—Васю съ 
своимъ „лобуремъ".—Не на литеръ-же кажуть: ученіе— 
свѣтъ, а неученіе тьма; такъ воно и есть,—прибавила она.

— Та воно-жъ— такъ: то-дило, а то друге! замѣтилъ ав
торитетно въ защиту „лобуря"— Ѳедьки “его отецъ.

Послѣ Ѳедькиной хаты причтъ обошелъ еще нѣсколько 
дворовъ и только по заходѣ солнца вернулся домой.

Такъ какъ отъ послѣдней хаты до батюшки было гораз
до ближе, чѣмъ до Голодаева, то о. Паыкратій предложилъ
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Ивану Софроньевнчу заѣхать сперва къ нему и обогрѣться. 
Старый Голодаевъ хотя и сильно озябъ, а его сынъ еще 
больше, однако онъ неохотно принялъ предложеніе батюш
ки. Ему видно, хотѣлось скорѣе повезти „нахоженное* 
домой и обрадовать жену. Да его брало и опасеніе, чтобы, 
пока они будутъ грѣться, батюшкина дворня не нерсполо- 
вннила того, что въ изобиліи лежало на его саняхъ и съ 
трудомъ досталось ему. Хотя Иванъ Софроньевичъ, уходя 
въ домъ, и сдѣлалъ поверхъ рядна секретную замѣточку, 
однако, украдкой отъ батюшки и матушки, онъ часто по
сматривалъ на сани, ревниво оберегая „нахоженное* отъ 
нескромныхъ рукъ.

Не смотря на то, что Голодаевы не совсѣмъ еще обо
грѣлись, но указанной причинѣ, они торопились домой.

Благословляя па прощанье Васю, о. Панкратій похва
лилъ его за „художество" и стараніе помочь отцу и, какъ 
бы въ награду за это, ткнулъ ему нѣсколько тяжеловѣс
ныхъ монетъ.

Матушка Татьяна Ильинична, послѣдовала его примѣру 
и кое-что прибавила отъ себя.

— На тебѣ—-пригодится въ училищѣ! замѣтила она.
— Да, онъ у васъ, Иванъ Софроньевичъ, большой худо

жникъ, — рисуетъ чуде сно! снова похвалилъ Васю о. 
Панкратій, благословляя стараго Голодаева на выходъ.

— Благодареніе Богу, второй годъ въ училищѣ нс безъ 
гордости отвѣтилъ Иванъ Софроньевичъ.

Оба Голодаевы были въ большомъ восторгѣ отъ такого 
пріема о. Паикратія, и его матушки; восторгъ стараго Го
лодаева еще больше усугублялся, когда онъ обозрѣвалъ 
нагруженныя всякимъ добромъ сани.

Въ маленькой, но воспріимчивой головѣ Васи, всю до
рогу и потомъ воскресали, одна за другой, самыя разно
образныя картины сегодняшняго дня. Не желая огорчать 
отца тѣмъ, что ему и такъ было горько, онъ старал
ся самъ переварить все это и, что можно, объяснить 
но своему.

На третій день Вася сдерж алъ  свое слово и нанесъ про
щальный „визитъ" Ѳедькѣ. Войдя въ хату, онъ невольно 
взглянулъ на ту бѣлую, какъ снѣгъ, стѣнку, гдѣ долженъ 
былъ красоваться нарисованный имъ крестъ. И о ужасъ!.



85

отъ его креста остался лишь слабый слѣдъ растертаго су
рика... На вопросъ Васи, Ѳедька и самъ не могъ объя
снить исчезновеніе кисета, такъ какъ и для него это было 
неожиданной новостью.

— Звыпяйте, панычыку,— мшикомъ стерла! доложила мать 
„лобуря“ , замѣтивъ недоразумѣніе Васи на счетъ креста.

— Какъ мѣшкомъ стерли? еще больше недоумѣвалъ Вася.
— Та у пасъ, не вамъ кажучы, у дурныхъ людей есть 

така ирычѵда: іцобъ куры неслись, такъ треба на девятый 
день стерты мишкомъ, або торбою, кропьтльный крестъ. 
Такъ я, щобъ воны гасгшдски скормше неслись, слид- 
комъ за на мы. взяла и стерла... Звыняйте, кажу,— и 
забула, іцо обищалысь навидаться.,.

— Чтобъ куры неслись! кака,-то невольно повторилъ Ва
ся.— А я такъ старался, — съ грустью прибавилъ онъ.

Ото слишкомъ нарушило жизнерадостное настроеніе Васи 
и онъ, весьма огорченный, поспѣшилъ домой.

3 . П. Ольскій.

24 Августа 1903 года въ селѣ Гоясулахъ, Полтав
скаго Уѣзда.

24 Августа 1903 года въ селѣ Гожулахъ, Полтавскаго 
уѣзда, совершилось радостное и рѣдкое для сельской жизни 
торжество: освященіе новаго зданія для церковно - приход
ской школы. Торжество освященія посѣтили: предсѣдатель 
уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго Совѣта, про
тоіерей Николай Ураловъ, градскій и уѣздный благочин
ный, протоіерей Василій Глинскій, уѣздный наблюдатель, 
священникъ с ІІушкаровки, Полтавскаго уѣзда, Василій 
Дзюбенко, нѣкоторые окружные священники, дѣлопроизво
дитель уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго училищнаго Со
вѣта Гр. Каменецкій и др. Въ самый день освященія 
мѣстнымъ причтомъ была совершена божественная литур
гія, на которой приходскимъ священникомъ было сказано 
поученіе о пользѣ и важности грамотности вообще и о 
важномъ значеніи церковной школы. Чинъ освященія былъ 
совершенъ предсѣдателемъ уѣзднаго отдѣленія епархіальнаго 
училищнаго Совѣта, протоіереемъ Николаемъ Ураловымъ
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ш> го служеніи прибывшаго на торжество духовенства и 
приходскаго причта. Уважаемый протоіерей Николай Ура
ловъ сказалъ присутствующимъ на торжествѣ прихожанамъ 
и дѣтямъ приличное случаю слово, которое на слушателей 
произвело сильное впечатлѣніе. Возглашеніемъ многолѣтія 
Царствующему Дому, Преосвященнѣйшему Епископу Ила- 
ріону, причту, церков. старостѣ и прихожанамъ было за
кончено торжество.

Въ заключеніе скажу нѣсколько словъ о жизни церков
но-приходской школы въ ея прошломъ и объ устройствѣ 
новаго зданія церковной школы. Церковная школа суще
ствуетъ въ селѣ Гожулахъ съ 1884 года, какъ свидѣтель
ствуютъ о ней документальныя данныя, хранящіяся въ ея 
архивѣ. Она открыта стараніемъ приходскаго священника 
Іоанна Попова. Со времени открытія и до настоящаго го
да она влачила жалкое существованіе. Она не имѣла соб
ственнаго помѣщенія, переходила изъ квартиры на квар
тиру. иногда даже прекращала свое существованіе. Сна
чала средствъ существованія у нея не было никакихъ. 
Въ 1886 году въ ноябрѣ мѣсяцѣ стараніемъ приходскаго 
евященика I. Попова общество постановило приговоръ, ас
сигновавъ на содержаніе школы но 1 0  коп. съ души муж. 
пола съ 16 лѣтняго возраста, такъ что составлялась сумма 
около 35— 4о руб. въ годъ. Но этого содержанія было не
достаточно, чтобы школа существовала безбѣдно. Попечи
телемъ школы состоитъ потомственный почетный гражда
нинъ М. А. Каменецкій, который также нерѣдко помогалъ 
школѣ изъ собственныхъ средствъ въ годину ея критиче
скаго положенія, а въ одно время школа даже помѣщалась 
въ его собственномъ домѣ и имъ же отоплялась. Сторожей 
при школѣ не было, и нерѣдко сами учителя—псаломіцикж 
носили солому и отапливали школу. Помѣщалась она не
рѣдко въ простыхъ крестьянскихъ избахъ и вмѣщала до 40 
и болѣе душъ. Все это вредно отзывалось въ учебномъ от
ношеніи на школѣ и здоровьѣ учениковъ. Прежніе священ
ники хлопотали объ устройствѣ школы, но разныя небла
гопріятныя обстоятельства тормозили это святое и доброе 
дѣло, а также мало было людей, сочувствующихъ этому 
дѣлу. Съ 1899 года школа нашла себѣ болѣе или менѣе 
постоянное помѣщеніе въ церковно-священническомъ домѣ, 
такъ какъ приходской священникъ живетъ въ своемъ домѣ.
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Но и здѣсь не было всѣхъ удобствъ для школы: помѣща
лось только 30 душъ и не было квартиры для учителя. 
Мысль о постройкѣ новаго зданія для церковно-приходской 
школы была неоднократно возбуждаема мѣстнымъ священ
никомъ и церковнымъ старостою М. А. Каменецкимъ (онъ 
и попечитель школы), по не находила себѣ сочувствія со 
стороны общества. Церковныхъ средствъ достаточныхъ для 
устройства школы не было. Было созываемо нѣсколько об
щественныхъ сходокъ для обсужденія вопроса объ устрой
ствѣ школы, но онѣ оканчивались неуспѣхомъ, и только, 
благодаря настойчивости и старанію церковнаго старосты 
М. А. Каменецкаго, общество по приговору дало изъ сво
ихъ средствъ по 1 руб. 50 кои. съ души (съ 10 лѣтняго 
возраста), доброе начало было положено. Церковныхъ 
сумм/ь на устройство школы попрошено 500 руб. Мѣстное 
отдѣленіе епархіальнаго училищнаго Совѣта выдало въ по
мощь 400 руб., Св.-Макарьевское Братство 300 руб., бла
годаря старанію предсѣдателя еиарх. учидищ. Совѣта, про
тоіерея Николая Уралова и дѣлопроизводителя Гр. Каме
нецкаго, которымъ причтъ, церковный староста и прихо
жане будутъ всегда благодарны за содѣйствіе. Благотвори
тельницей нашего приходскаго храма, помѣщицей г. Ели- 
саветграда А. В. Малаевой было пожертвовано сто руб. 
Такимъ образомъ, изъ разныхъ источниковъ составилась 
сумма достаточная для устройства школы. Новое зданіе 
церковной школы устроено на каменномъ фундаментѣ, имѣ
етъ слѣдующій размѣръ: 18 а р ш .Х І 2 ашр. Х 5 арш. Раз
считано оно на 60 душъ учащихся и заключаетъ въ себѣ 
классную комнату размѣромъ 9 x 1 2 x 5 ,  раздѣвальню, би
бліотеку, комнату для учителя и кухню. Постройка онаго 
обошлась въ 2201 руб. Оно устроено вблизи приходскаго 
храма и своимъ видомъ проинзодитъ пріятное впечатлѣніе. 
Приходится только пожелать, чтобы новая школа процвѣ
тала въ духѣ вѣры православной и давала вѣрныхъ сыновъ 
церкви, царю и отечеству. Много потрудившемуся въ устрой
ствѣ школы церковному старостѣ и попечителю М. А. 
К-му; а также всѣмъ лицамъ, стоящимъ во главѣ школь
наго дѣла и содѣйствовавшимъ въ устройствѣ школы, воз
дадимъ великую благодарность и отъ чистаго сердца поже
лаемъ долгихъ и счастливыхъ лѣтъ жизни для процвѣтанія 
школьнаго дѣла.

Сп. .1/. ІІ-сій.
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Извѣстія и з а м ѣ ™ .
Начало церковныхъ сношеній съ Аме- 

риканцами. — Церковно-школьная вы
ставка.

Начало церковныхъ сношеній съ Американцами.— Въ 
„Церковномъ Вѣстникѣ" подъ заголовкомъ: Начало цер
ковныхъ сношеній съ Американцами" епископъ Сергій, 
ректоръ Петербургской духовной академіи, сообщаетъ, что 
посѣтившій недавно Россію представитель американской епи
скопальной церкви епископъ Графтонъ прибылъ къ намъ не 
въ качествѣ простого туриста и не по своему личному по
чину: онъ явился какъ членъ особаго комитета междуцер
ковныхъ сношеній, образованнаго въ американской еписко
пальной церкви, и явился съ цѣлью начать дѣло взаимнаго 
выясненія отношеній нашей церкви къ американской— съ 
тѣмъ, чтобы потомъ, если Богъ благословитъ, поставить 
вопросы о сближеніи, а можетъ быть,— и о церковномъ 
единеніи. Предварительно до своего пріѣзда епископъ Граф
тонъ прислалъ па имя митрополита Антонія письмо съ крат
кимъ очеркомъ особенностей американской церкви, а также 
нѣсколько богословскихъ книгъ, подробно выясняющихъ ея 
современное состояніе и ученіе. II теперь, явившись личног 
епископъ Графтонъ представилъ владыкѣ формальную гра
моту отъ своего первенствующаго епископа и рекоменда
тельное письмо отъ предсѣдателя комитета церковныхъ сно
шеній и, сверхъ того, при личной бесѣдѣ, вручилъ владыкѣ 
свою особую записку, которая подробно раскрываетъ его 
воззрѣнія на взаимныя отношенія обѣихъ церквей и ставитъ 
вопросы. На эту записку митрополитъ Антоній положилъ 
слѣдующую резолюцію: „1903 г., октября 16 дня. Прошу 
преосвященнаго ректора академіи распорядиться напечатать 
эту записку въ „Церковномъ Вѣстникѣ", чтобы привлечь 
черезъ то нашихъ ученыхъ богослововъ къ обслѣдованію и 
обсужденію гіѣставлеиныхъ въ ней тезисовъ. Митрополитъ 
Антоній “ .

Итакъ, говоритъ Преосвященный Сергій, къ обсужденію 
привлекаются всѣ наши богословскія силы, и дѣло полу
чаетъ въ нѣкоторой степени характеръ общецерковный, будя 
и въ пасъ церковное сознаніе. Въ добрый часъ! Конечно,
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нельзя мечтать о легкости и близости церковнаго возрож
денія Америки и ея единенія съ нами. О легкости этого не 
мечтаетъ и высокопочтенный Графтонъ. Слишкомъ долго мы 
жили отдѣльно одни отъ другихъ, чтобы могли сразу же 
понять другъ друга. Но для друзей единенія будетъ боль
шимъ усиъхомъ уже и то одно, если мы общими силами 
выяснимъ, на какой почвѣ возможно это единеніе. Будетъ 
время, возрастетъ и окрѣпнетъ вселенскій, каѳолическій 
духъ въ нѣдрахъ американской церкви, побѣдитъ всѣ дру
гія въ ней теченія, тогда и путь на востокѣ будетъ для нея 
необходимымъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ не будутъ лишними и 
тѣ крупицы, песчинки труда, которыя каждый изъ насъ 
принесетъ отъ себя теперь на приготовленіе этого пути*.

Церковно-школьная выстпвіса. -14-го декабря, въ при
сутствіи Оберъ-Прокурора Св. Синода, д. т. с. К. П. По
бѣдоносцева, товарища его, сенатора В. К. Саблера и при
глашенныхъ лицъ, состоялось, какъ сообщаетъ „Южн. К р. “ , 
торжественное открытіе постоянной школьной выставки при 
статистическомъ отдѣлѣ синодальнаго училищнаго Совѣта. 
Съ 15-го декабря выставка эта была открыта для обозрѣнія 
посторонней публики. При выставкѣ устроенъ кабинетъ 
учебныхъ пособій но предметамъ курса церковныхъ школъ, 
библіотека съ аудиторіей для педагогическихъ совѣщаній но 
предметамъ курса начальныхъ и учительскихъ церковныхъ 
школъ, и для общеобразовательныхъ чтеній для учащихся 
въ начальныхъ школахъ. Всѣ эти учрежденія помѣщаются 
въ громадныхъ четырехъ комнатахъ. Въ первой разложены 
различныя картогрраммы и діаграммы, указывающія коли
чество церковныхъ школъ, расходъ на ихъ содержаніе, ко
личество учащихся во всѣхъ и въ каждой изъ нихъ, воз
растъ и семейное положеніе учителей и учительницъ. Здѣсь 
же помѣщены и награды за школьное дѣло, полученныя 
церковными школами на чикагской и парижской выставкахъ 
(Сгаші ргіх). Въ слѣдующей комнатѣ размѣщены по епар
хіямъ издѣлія ремесленныхъ классовъ прицерковно-приход
скихъ школахъ. Здѣсь есть все, начиная съ различныхъ 
стальныхъ инструментовъ и кончая тонкими работами и 
шитьемъ и гладью по различнымъ тканямъ —бархату, плю
шу, сукну и т. п. Нѣкоторыя работы до того изящны, что 
не вѣрится, чтобы онѣ были исполнены крестьянскими дѣ
вочками школьнаго возраста. Особенно останавливаютъ па
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себѣ вниманіе тканые ковры, скатерти и вышивки по сукну, 
сдѣланныя изъ птичьихъ перьевъ. Очень интересны образцы 
каллиграфскаго искусства и рисованія одной изъ школъ 
московской епархіи и карты Европы, сдѣланныя „отъруки". 
Бъ громадной комнатѣ, рядомъ, находится кабинетъ учеб
ныхъ пособій по предметамъ курса церковныхъ школъ. 
Здѣсь много предметовъ для физическаго кабинета, приго
товленныхъ помощникомъ наблюдателя церковно-приходскихъ 
школъ г. Дубровскимъ. Кромѣ учебныхъ пособій, употреб
ляющихся въ церковныхъ школахъ, здѣсь помѣщено нѣ
сколько пособій, употребляющихся на урокахъ морали въ 
начальныхъ французскихъ школахъ. Библіотека находится въ 
комнатѣ, приспособленной въ то же время для педагогичес
кихъ совѣщаній и для общеобразовательныхъ чтеній для 
учащихся въ начальныхъ школахъ. Въ концѣ комнаты 
устроена эстрада. Выставка даетъ полное представленіе о 
постановкѣ образованія въ церковно-приходскихъ школахъ; 
входъ на выставку— безплатный.
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О б ъ я в л е н і я .

Открыта подписка на 1904 годъ 
Н А

„ПОЧА1 ВСШЙ ИСТОКЪ11
Выходитъ 4 раза въ мѣсяцъ въ размѣрѣ не менѣе печатнаго полулиста.

Адресъ: Нечаевъ, Волынской губ. Редакція Нечаевскаго 
Листка.

Въ 1904 г. выдаваемый при Типографіи Почаевскей Ла
вры „Нечаевскій листокъ" вступитъ въ 18 годъ своего су
ществованія. Но та нужда, удовлетворенію которой онъ 
теперь служитъ, удовлетворилась Типографіей и раньте, 
начиная отъ временъ Преподобнаго Іова. Еще Преподоб
ный печаталъ въ открытой имъ Почаевской Типографіи мо
литвы и посланія и ими снабжалъ богомольцевъ. Въ на
стоящее время Лавра ежегодно раздаетъ имъ на благосло
веніе болѣе 100,000 брошюръ и листковъ.

Такое количество ежегодно потребнаго Лаврѣ печатнаго 
матеріала дало ей возможность издавать „Почаевскій Ли
стокъ" для своихъ собственныхъ нуждъ и на свои сред
ства, не преслѣдуя при этомъ матеріальныхъ выгодъ отъ 
сз Данія.

Чтобы прійти на помощь православнымъ приходамъ, гдѣ 
съ каждымъ годомъ все болѣе развивается жажда къ ду
ховно-нравственному чтенію, Почаевская Лавра съ 1887 г. 
обратила свои листки въ періодическое изданіе, назначивъ 
за него самую малую цѣну.

Опытъ указалъ и наиболѣе соотвѣтствующую цѣли форму 
изданія. Онъ показалъ, что періодическое изданіе листковъ, 
имѣющихъ своимъ содержаніемъ основныя истины христіан
ской вѣры и жизни, мало можетъ удовлетворять требова
ніямъ отъ періодическихъ изданій и развѣ пригодно для 
своевременнаго ознакомленія со вновь выходящими листками 
тѣхъ, кто выписываетъ ихъ сотнями для раздачи; для про- 
чихъ-же читателей листка безразлично, мѣсяцемъ раньше 
или позже о и и получатъ его, — интересъ его отъ этого не 
уменьшится.



92

Изданіе въ обычной формѣ періодическихъ журналовъ, 
когда въ одномъ номерѣ помѣщается нѣсколько разнород
ныхъ статей, при томъ часто неоконченныхъ, тѣмъ.меньше 
оказалось цѣлесообразнымъ, такъ какъ въ такомъ видѣ ли
стокъ не годенъ для раздачи.

Въ виду этого съ новаго года „ІІочяевскій Листокъ" бу
детъ состоять собственно изъ листковъ и изъ приложенія 
къ нимъ.

Листки предназначаются для раздачи богомольцамъ, а 
потому по содержанію и изложенію будутъ приспособлены 
кь пониманію простого народа и каждый изъ нихъ будетъ 
представлять собою законченное цѣлое. На нихъ редакція 
смотритъ, какъ на пробные номера для ознакомленія жела
ющихъ выписывать оптомъ.

Для того же, чтобы не казалась цѣна за 55 ■МЬѴ- въ 
годъ высокой сравнительно съ пѣною за сотню, годичнымъ 
подписчикамъ при каждомъ листкѣ будетъ высылаться при
ложеніе къ нему, носящее характеръ періодическихъ изданій.

Въ приложеніяхъ будетъ помѣщаться мѣсяцесловъ, ирако- 
славной церкви, извѣстія о выдающихся событіяхъ мѣстной 
и обще-церковной жизни, проповѣди и статьи, касающіяся 
пастырской практики.

Сверхъ того за первое полугодіе въ качествѣ безплат
наго приложенія будетъ р а зо сл а н о  иллюстрированное опи
саніе Нечаевской Лавры, а за вт -рое— Волыни-Нечаевскій 
Патерикъ.

Подписная цѣна, на годъ съ пересылкою 1 р. 50 к.,
безъ пересылки или при пересылкѣ вмѣстѣ съ „Волынскими 
Епархіальными Вѣдомостями" — 1 рубль

ПриюѢч. Подписчики „Нечаевскаго Листва", приславшіе 
въ 1003 году 2 р. 50 коп., но въ виду пониженія цѣны на 
изданіе до 1 р. 50 к., за оставшійся 1 р. будутъ полу
чать журналъ въ 1 904 году до Августа; если же желаютъ 
возобновить подписку на весь годъ, благоволятъ дослать къ 
январю только 50 коп.

Однимъ изь вѣрныхъ средствъ воздѣйствія пастыря на 
приходъ должно признать заботу о доставленіи народу воз
можности слушать назидательное чтеніе и дома въ свобод
ные часы. За недостаткомъ библіотекъ и непривычкою на-
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родя пользоваться имя, легче всего пастырь достигнетъ этой 
цѣли чрезъ раздачу въ церкви, на чтеніяхъ и при др. слу
чаяхъ листковъ По дешевизнѣ они вполнѣ доступны самой 
бѣдной церкви, а, но содержанію и изложенію приспособ
лены къ духовнымъ запросамъ и степени пониманія народа.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
Н А

Б О Г О С Л О В С К І Й  В Ѣ С Т Н И К Ъ
1904 годъ.

(тридцатый годъ изданія)

СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО.
Въ 1904 году Московская Духовная Академія будетъ 

продолжать изданіе „Богословскаго Вѣстника“ ежемѣсячно, 
книжками въ пятнадцать и болѣе печатныхъ листовъ, по 
слѣдующей программѣ.

1) Творенія Св. Отцовъ въ русскомъ переводѣ 2) Изслѣ
дованія и статьи по наукамъ богословскимъ, философскимъ 
и историческимъ, составляющія въ большей своей массѣ 
труды профессоровъ Академіи. 3) Изъ современной жизни: 
обозрѣнія важнѣйшихъ событій изъ церковной жизни Россіи, 
православнаго Востока, странъ славянскихъ и западно-ев
ропейскихъ и сообщенія изъ области внутренней жизни 
Академіи. 4) Обзоръ текущей русской журналистики, пре
имущественно духовной, а также критика, рецензіи и биб
ліографія по наукамъ богословскимъ, философскимъ, и исто 
рическимъ. 5) Приложенія, въ которыхъ будутъ печататься 
автобіографадеекія записки Высокопреосвященнаго Саввы, 
Архіепископа Тверскаго, и протоколы Совѣта Академіи за 
истекающій 1 903 годъ (полностью). Въ качествѣ собствеіі-
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наго приложенія къ журналу „Богословскій Вѣстникъ" всѣмъ 
подписчикамъ его въ 1904 году будутъ высланы:

Т В О Р Е Н І Я
ПРЕПОДОБНАГО МАКАРІЯ ЕГИПЕТСКАГО

въ русскомъ переводѣ.
Подписная цѣна на. „Богословскій Вѣстникъ" совмѣстно 

съ приложеніемъ твореній преподобнаго Макарія Египет
скаго.

Восемь рублей съ пересылкой
ПримѢч. безъ пересылки семь рублей, за границу — десять.
Адресъ редакціи: Сергіевъ посадъ, Московской губерніи, 

въ редакцію „Богословскаго Вѣстника".
Редакторъ проф И. Поповъ

„ДУШЕПОЛЕЗНОЕ ЧТЕНІЕ"
ВЪ 1904 ГОДУ

ГО Д Ъ  ИЗДАНІЯ СОРОКЪ пятый.
Изданіе журнала „Д уш еполезное Ч те н іе “ ВЪ 1904 году, 

сорокъ пятомъ съ начала его изданія, будетъ продолжаться на 
прежнихъ основаніяхъ. При благословеніи преосвященнѣйшаго 
Виссаріона, епископа Костромскаго и Гадячскаго, несшаго труды 
по редакціи „ Душеполезнаго Чтенія“ ровно тридцать лѣтъ 
я при его полномъ и постоянномъ содѣйствіи, редакція и въ слѣ
дующемъ году будетъ продолжать то же святое дѣло, какое пред
назначалъ журналу и святитель ФИЛАРЕТЪ, митрополитъ 
Московскій: „И правительствомъ и частными людьми усиленно 
распространяемая грамотность и любовь къ чтенію, писалъ онъ 
Святѣйшему Синоду, требуютъ здравой пищи, и особенно тогда 
когда свѣтская литература повсюду предлагаетъ чтеніе большею 
частію суетное и неблагопріятное для истиннаго назиданія народа. 
Посему предлагаемое повременное изданіе,— Душеполезное Чте
ніе можетъ соотвѣтствовать современнымъ настоятельнымъ по
требностямъ"—служить духовному и нравственному наставленію 
христіанъ, удовлетворять потребности назидательнаго и понят
наго духовнаго чтенія.



Въ изданныхъ доселѣ болѣе чѣмъ пятистахъ книгахъ Д у 
шеполезнаго Чтенія уже имѣется твердое основаніе для суж
денія о журналѣ и только для лицъ, незнакомыхъ съ нимъ, 
считаемъ необходимымъ сообщить, что

ВЪ СОСТАВЪ ЖУРНАЛА ВХОДЯТЪ:
1 ) Труды, относящіеся къ изученію Си. Писанія, твореній св. 

отцевъ и православнаго Богослуженія. 2) Статьи вѣроучительнаго 
я нравоучительнаго содержанія, съ обращеніемъ особеннаго вни
манія на современныя явленія въ общественной и частной 
жизни. 3) „Публичныя богословскія чтенія. 4) Церковно- 
историческіе расказы на основаніи первоисточниковъ и историче
ски авторитетныхъ памятниковъ. 5) Воспоминанія о лицахъ за
мѣчательныхъ по заслугамъ для Церкви и по духовно-нравствен
ной жизни 6 ) Письма и разныя изслѣдованія преосвященнаго 
ѲЕОФАНА-Затворника, іеросхимонаха о. АМВРОСІЯ Оптии- 
скаго, „Бесѣды “ Вселенскаго патріарха АНѲИМА VII, достой
наго преемника святѣйшаго патріарха Фотія и мудраго первосвя
тителя православной церкви; Уроки благодатной жизни но руко
водству о. ІОАННА КРОНШТАДТСКАГО, слова, поученія
и внѣбогослужебныя бесѣды особенно на основаніи святоотеческихъ 
твореній и наиболѣе знаменитыхъ пастырей Церкви. 7) Обще
ственное и духовно-поучительное изложеніе свѣдѣній изъ наукъ 
естественныхъ. 8 ) Описаніе путешествій къ святымъ мѣстамъ и 
„богоспасаемымъ градамъ“. 9) Новыя данныя о расколѣ, особенно 
при содѣйствіи высшаго спеціалиста по расколу П- И- Суббо- 
ТИНЗ,- 10) По возможности документальныя и въ то же время 
понятныя свѣдѣнія о з а п а д н ы х ъ  и с и о в ѣ д а н і я х ъ: 
римско-католическомъ, англиканскомъ, лютеранскомъ, рефор мат- 
скомъ, многоразличныхъ сектахъ съ разборомъ ихъ ученій и об
рядовъ. 1 1 ) Отклики на современность.

Бо исполненіе желанія очень многихъ читателей Душеполез
наго Чтенія въ приложеніи къ журналу печатается особымъ
изданіемъ Полное собраніе резолюцій ФИЛАРЕТА, 
Митрополита Московскаго, съ примѣчаніями Протопресви
тера Московскаго Большаго Успенскаго собора В. С. Маркова.

По примѣру прежнихъ лѣтъ и въ 1903 году въ Душ епо
лезномъ Чтеніи нѣкоторыя статьи будутъ иллюстрироваться 
соотвѣтственными рисунками.

Опредѣленіемъ Училищнаго Совѣта при Святѣйшемъ 
Синодѣ ОТЪ 16— 19 іюня 1898 г. за № 477, утвержденнымъ
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Г. Оберъ-Прокуроромъ Он. Синода, постановлено: издаваемый въ 
Москвѣ ежемѣсячный духовный журналъ Душеполезное Чте
ніе— одоо/тть, въ настоящемъ ого видѣ, для библіотекъ цер
ковно-приходскихъ школъ.

Годовая цѣна журнала за 1 2  книгъ, въ которыхъ до 2.600 
страницъ, 4 рубля съ пересылкой. За границу— 5 рублей.

Адресъ: МОСКВА. Въ редакцію журнала ДУШЕПОЛЕЗНОЕ 
ЧТЕНіЕ при церкви Святителя Николая въ Толмачахъ.

Можно подписываться и во всѣхъ болѣе извѣстныхъ книж
ныхъ магазинахъ.
Редакторъ Докторъ Богословія, профессоръ Московской Духовной

Академіи Алексѣй ВВЕДЕНСКІЙ.

О Б Ъ  И З Д А Н І И

въ 1904 году.

Въ 1904 году поученія, помѣщаемыя въ „Проповѣдническомъ 
Листкѣ" на всѣ воскресные и праздничные дни, будутъ изда
ваться въ прежнемъ видѣ: 1 ) они будутъ кратки, по содержа
тельны; 2 ) по изложенію будутъ просты, общедоступны; 3) бу
дутъ выходить за мѣсяцъ до того времени, на которое назна
чены.— Въ „Листкѣ" будутъ помѣщаться также впѣбого лужеб- 
ныя собесѣдованія и поученія на различные случаи. Цѣпа „Прогі. 
Листка" одинъ рубль за годъ.

За прежніе годы— 1882, 83, 84, 85, 8 6 , 87, 8 8 ,8 9 , 90, 
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 900, 901, 902 и
903 можно получать „Проиов. Листокъ" но одному рублю за 
годъ. Выписывающіе не менѣе, какъ за 5 лѣтъ, прилагаютъ по 
80 коп. .за годъ. „Катехизич. собесѣдованія", излан. при 
„ІІроп. Л," за 94 и 95 годы, высылаются за 80 кои., а Жи
тія Святыхъ за январь и февраль мѣсяцы, нздан. при „Ярой. 
Лист." высылаются за 1 руб. 50 копѣекъ.

Съ требованіями обращаться на имя редактора издателя, про* 
фессора Кіевской духовной Академіи, Ыаркеллина Алексѣевича 
•Олесницкаго.
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Учили)и,. Совѣтомъ при Свят. Синодѣ < Проп. Листокъ > 
допущенъ въ библіотеки церковно-приходскихъ школъ. Допу
щены въ эти библіотеки и издан. при < Проп. Листкѣ-» *І,а- 
техиз. собесѣдованія> и Житія Святыхъ за янв. и февр. (см. 
Церк. Вѣдом. №  31, 1901 ?,.),

Ученымъ Комит. Минист. иар'од. Просо. < Проп. Листокъ • и 
изд. при немъ «Натех. собес.» и Житія Свят. допущены въ 
учительскія библіотеки народныхъ училищъ и въ безплатныя 
народныя читальни и библіотеки.

Редакторъ-издатель, профессоръ Кіевской духовной Академіи
№, ОЛЕСНИЦКІЙ.

О П Р О Д О Л Ж Е Н ІИ  И З Д А Н ІЯ
при Кіевской духовной семинаріи

въ 1904  году.
„Руководство для сельскихъ пастырей" будетъ изда

ваться въ 1904 году по прежней программѣ, съ тѣмъ же харак
теромъ общедоступности и въ томъ же но-преимущсству практи
ческомъ направленіи, какъ издавалось 'доселѣ.

Оставаясъ неизмѣнно вѣрнымъ своей особенной задачѣ—со
дѣйствовать приходскимъ пастырямъ въ ихъ высокомъ и трудномъ 
служеніи Церкви, журналъ нашъ по прежнему будетъ органомъ, 
чрезъ который священно-служители и другіе, дѣятели, болѣе или 
ненѣе близко стоящіе къ пастырскому дѣлу, могутъ обмѣниваться 
между собою взглядами на высокое и святое дѣло пастырскаго 
служенія, слагающимися у нихъ по указаніямъ опыта и по тре
бованіямъ общественной жизни, а также выражать указываемыя 
пастырскою практикою нужды, законныя желанія и потребности 
нашего духовенства. Въ виду такихъ задачъ своихъ, „руковод
ство для сельскихъ пастырей" открываетъ широкій доступъ 
на свои страницы тѣмъ трудамъ касательно различныхъ сторонъ 
пастырскаго служенія, которые будутъ удовлетворять обще-лите
ратурнымъ требованіямъ и соотвѣтствовать цѣли, характеру и 
направленію изданія.

Годовое изданіе будетъ состоять изъ 52-хъ еженедѣльно
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.-выходящихъ номеровъ, въ прежнемъ объемѣ, и составитъ три 
тома., независимо отъ печатаемыхъ въ видѣ приложеній 1 2  кни
жекъ „Проповѣдей" и 12-ти выпусковъ „Богословскаго библіо
графическаго Листка". Кромѣ того, въ 1904 г. редакція даетъ 
подписчикамъ въ качествѣ безплатной преміи второй выпускъ 
„Сборника рѣшеніи недоумѣнныхъ вопросовъ изъ пастыр
ской практики“, въ который войдутъ рѣшенія вопросовъ, ка
сающихся совершенія чиноиослѣдованій Требника.

Ж урналъ  „Руководство для сельскихъ пастырей"/;е-
ком.ендованъ Святѣйшимъ Сѵнодомъ духовенству и на
чальствующимъ въ духовно-учебныхъ заведеніяхъ къ выпискѣ 
въ церковныя и семинарскія библіотеки (Синод. опредѣ
леніе отъ 4 февраля— 14 марта 1885 года Л2 280).

Подписная цѣна съ пересылкою во всѣ мѣста Россійской 
Имперіи ШЕСТЬ рублей. Плата за журналыю оффиціальнымъ 
требованіямъ, какъ то: отъ консисторій, правленій духовныхъ 
•семинарій и благочинныхъ можетъ быть, но примѣру прежнихъ 
годовъ, разсрочена до сентября 19.04 года.

Съ требованіями обращаться но слѣдующему адресу: Кіевъ, въ 
редакцію журнала „ Руководство для сельскихъ пастырей*.

Въ конторѣ редакціи продаются:

Г) Полные экземпляры жури, за 1888, 1889, 1890, 1891, 
1894 и 1895 годы съ приложеніями— по 3 р., за 1892, 1890.
1897 5і 1898 годы съ приложеніями по 4 руб.; а за 1879, 1880
1881, 1882, 1883, 1899, 1900, и 1902, годы съ приложенія
ми— по 5 руб. Экземпляры журнала 1903 года всѣ израсходованы.

II) Приложенія къ журналу, „Проповѣди": 1 ) Вып. ІІ-й- 
изд. 1 8 8 8  г. 2) Вып. 1 2 -й, изд. 1 889 г. 3) Вып, I 8 -й. изд. 1890 г,
4) Вып. 14-й изд. 1891 г. 5) Вып. 17-й. изд. 1890 г 6 )
Вып. 18-й. изд. 1895 г. 7) Вып. і 9-й, изд. 1896 г. 8 ) Вып.
2 0 -й. изд. 1897 г. 9) Вып. 21-й, изд. 1898 г. по 1 руб.
50 коп. 10) Вып. 6 -й, изд. 1 . 8 8 8  г. 1 1 ) Вып. 9-й, изд. 1 8 8 6  г. 
12) Вып. 15-й, изд. 1892 г. 13) Вып. 22-й, изд. 1899 г.
14) Вып. 23-й, изд. 1900 г. 15) Вып. 24-й, изд. 1901 г.
16) Вып. 24-й, изд. 1902 г. 17) и Вып. 26-й, изд. 1903 г. 
— по 2 руб. за каждый отдѣльный выпуски.
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ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 года на журналы

Полнаго собранія твореній св, Іоанна Златоуста,
издаваемая при С.-Петербзфгской Духовной Академіи.

Еженедѣльный журналъ „Церковный Вѣстникъ", вступаетъ 
въ 1904 году въ тридцатый годъ изданія. Программа изда
нія остается прежняя.

Ежемѣсячный журналъ „Христіанское Чтеніе", старѣй
шій изъ нсѣхъ русскихъ духовныхъ журналовъ, вступая въ 
1904 году въ восемьдесятъ четвертый годъ язіанія, и© 
прежнему будетъ давать:

1) статьи богословскія, философскія, историческія п но 
другимъ академическимъ предметамъ, принадлежащія пре
имущественно профессорамъ академіи, общезанимательныя 
по предметамъ, научныя по разработкѣ и доступныя но 
изложенію.

2) критическіе отзывы о новыхъ болѣе крупныхъ произ
веденіяхъ богословско-философской и исторической литера
туры, русской и иностранной, а. также— обзоръ русскихъ 
духовныхъ (и отчасти свѣтскихъ) журналовъ, знакомящій 
съ содержаніемъ ихъ статей и изслѣдованій и сь ихъ общими 
достоинствами.

3) годичный отчетъ о состояніи С.-Петербургской духов
ной академіи и журналы собраній ея Совѣта за текущій 
учебный годъ, знакомящіе читателей сь тѣми мѣрами, ка

„ Ц е р ц о в н ы й  в ѣ с т н и ц ъ 4’

і с т і а н с к о е  ч т ѳ н Iе ’ 1
СЪ ПРИЛОЖЕНІЕМЪ

I.

„ЦЕРКОВНЫ Й в ъ с т н и к ъ * .

II.
„Х Р И С Т ІА Н С К О Е  ЧТЕНІЕ".
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кія академіи употребляетъ для приготовленія достойныхъ 
дѣятелей на духовно-педагогическомъ и пастырскомъ слу
женіяхъ и для развитія христіанскаго, въ строго православ
номъ духѣ, образованія въ Россіи.

Выходя въ количествѣ 12 ти книжеъ, каждая отъ 10- 
до 1 2  печатныхъ листовъ, „Христіанское Чтеніе" даетъ въ 
годъ до 132 печатныхъ листовъ (болѣе 2000 стр.), состав
ляющихъ два тома (по двѣ части въ каждомъ) научно-бо
гословскихъ сталѵй и очерковъ и одинъ томъ журналовъ 
а кадеми ческа го Совѣта.

1 1 1 .

Сь 1895 года редакція издаетъ

ПОЛНОЕ СОБРАНІЕ ТВОРЕНІЙ СВ. ІОАННА ЗЛАТОУСТА"

въ руескомь переводѣ на слѣдующихъ основаніяхъ:

1) Въ изданіе это входятъ всѣ дошедшія до насъ творе
нія святого отца цгркви въ той послѣдовательности, въ 
какой они расположены въ извѣстной патрологіи Миня (съ 
обозначеніемъ страницъ подлинника).

2) Ежегодно издается большой томъ до 60-ти и болѣе 
печатныхъ листовъ (около 1 0 0 0  страницъ убористаго, но 
четкаго шрифта), пока не исчерпано будетъ все изданіе Миня.

3) Цѣна каждаго тома въ ОТДѢЛЬНОЙ продажѣ т р и  (3) 
рубля.

4) Но чтобы облегчить пріобрѣтеніе этого цѣннаго изда
нія, редакція духовно-академическихъ журналовъ, разсма
тривая его какъ особое приложеніе къ послѣднимъ, нахо
дить возможнымъ цредоставить своимъ подписчикамъ слѣ
дующія льготныя условія: а) подписчики на оба журнала 
получаютъ томъ, издаваемый въ текущемъ подписномъ году, 
вмѣсто трехъ руб. за одинъ руб. ( 8  р. + 1 р. =  9 р.) и 
подписчики на одинъ журналъ— за 1 р 5о к. (5 р.—1— 1 р. 
50 к .= б  р 50 к.). считая въ томъ и пересылку.

Въ 1904 году будетъ изданъ ДЕСЯТЫЙ ТОМЪ въ двухъ 
книгахъ. Въ него войдутъ Бесѣды Св. Іоанна Златоуста 
на 1 2 посланіе Св. Апостола Павла къ Коринѳянамъ и 
толкованіе на посланіе къ Галатамъ,

ТѢ изъ гг. подписчиковъ, которые при подпискѣ или въ
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теченіе 1904 года пожелали бы получить и первые девять 
томовъ всѣ вмѣстѣ или порознь, уплачиваютъ за каждый 
томъ по дна рубля (вмѣсто трехъ), въ переплетѣ по два 
рубля 50 коп. съ пересылкой.

Примѣчаніе. По этой льготной цѣнѣ каждый подписчикъ 
имѣетъ право получить только но одному экземпляру пер
выхъ девяти томовъ.

Условія подписки на 1904 годъ.
Въ Россіи:

а) за оба журнала 8  (восемь) руб., съ приложеніемъ 
10-го тома Твореній Св. Іоанна Златоуста 9 (девять) рѵб., 
въ изящномъ переплетѣ- 9  рублей 50 коп.

б) отдѣльно за „Церковный Вѣстникъ" 5 (пять) рѵб , 
съ приложеніемъ 10-го тома Твореній Св. Іоанна Злато
уста - 6  руб. 50 коп., въ изящномъ переплетѣ —7 руб. 
(на полугодіе 3 руб. съ приложеніемъ 10-го тома Творе
ній св. Іоанна Златоуста— 5 рѵб , вч, переплетѣ — 5 руб. 
50 кои.); за „Христіанское Чтеніе" 5 (пять) руб., съ при
ложеніемъ 10 -го тома тв. Іоанна Златоуста— 6  руб. 50 к., 
въ изящномъ переплетѣ— 7 руб.

За границей для всѣхъ мѣстъ:
За оба журнала 1 0  (десять) р., съ приложеніемъ 1 0 -го 

тома Твореній св. Іоанна Златоуста— 11 р. 50 к., въ пе 
реплетѣ— 1 2  р .; за каждый журналъ отдѣльно— 7 (семь) 
руб , съ приложеніемъ „Твореній св. Іоанна Златоуста" —
9 руб , въ переплетѣ— 9 р. 50 к.

Иногородные подписчики надписываютъ свои требованія
такъ: Въ контору «Церковнаго Вѣстника» и «Христіанскаго 
Чтенія» въ С.-Петербургѣ

Подписывающіеся въ С.-Петербургѣ обращаются въ кон
тору редакціи (Невскій пр.. д. № 151, кв. 3), гдѣ можно 
получать также отдѣльныя изданія редакціи и гдѣ прини
маются объявленія для печатанія и р; зсылки при „Цер
ковномъ Вѣстникѣ".

Допускается подписка на журналы въ кредичъ и съ раз
срочкою платежа подписныхъ денегъ, — по усмотрѣнію са



102

михъ подписчиковъ; но выписка въ кредитъ прежде вы
шедшихъ ( 1 — 9) томовъ Твореній св. Іоанна Златоуста не 
допускается.

Редакторъ „Церковнаго Вѣстника'
проф. свяш. А .*  Рождественскій.

Редакторъ „Христ. Чтеніи"
проф. II. Смирновъ.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА на 1904 годъ НА ДУХОВНЫЙ ЖУРНАЛЪ

„СТРАННИКЪ”
СЪ БЕЗ ПЛАТНЫМЪ ПРИЛОЖЕНІ ЕМЪ

„Общедоступной Богословсной Библіотеки"
И ПРИБАВЛЕНІЯ КЪ НЕЙ

Духовный журналъ „Странникъ" будетъ издаваться въ 
1904 году по прежней широкой программѣ, обнимающей 
іось кругъ движеній богословско философской мысли и цер
ковно-общественной жизни, интересамъ которой онъ не
ослабно служитъ въ теченіе болѣе сорока лѣтъ. При жур
налѣ въ качествѣ б-зплатнаго приложенія издается „Обще
доступная Богословская Библіотека", имѣющая своею цѣ
лію сдѣлать вполнѣ доступными для читателей лучшія и 
капитальнѣйшія произведенія русской и иностранной бого
словской литературы.

Въ 1904 году подписчикамъ будутъ даны три капиталь
ныхъ сочиненія:

1 ) „ПРАВОСЛАВНАЯ БОГОСЛОВСКАЯ ЭНЦИКЛОПЕ
ДІЯ", или Богословскій Энциклопедическій словарь, содер
жи щій въ себѣ необходимыя для всякаго серьезно образо
ваннаго человѣка свѣдѣнія по всѣмъ предметамъ богослов
скаго и философскаго знанія, т. V, въ который войдутъ 
слова на Е, Ж, 3 и И (съ картами и иллюстраціями).

II. ТОЛКОВАЯ БИБЛІЯ, или Комментарій на всѣ книти 
Св Писанія Ветхаго и Новаго Завѣта. Томь первый, въ 
который входитъ все Пятикнижіе Моисеево, т. е. книги 
Бытія, Исходъ, Левитъ, Числъ и Второзаконія Съ иллю
страціями.

Приступая къ этому изданію, редакція полагаетъ, что-
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она идетъ на встрѣчу самой настойчивой и насущной по
требности нашего духовенства и всего общества. Съ ка
ждымъ годомъ Библія все больше распространяется и въ обще
ствѣ и въ духовенствѣ, и недалеко время, когда она сдѣ
лается настольною книгой во всякомъ благочестивомъ домѣ. 
Сдѣланъ уже починъ — введенія добраго обычая раздавать 
Библію оканчивающимъ образованіе молодымъ людямъ, какъ 
цѣнный и незамѣнимый путеводитель но житейскому морю. 
Но къ великому несчастію, духъ злобы и отецъ лжи даже 
изъ этого чистѣйшаго источника истины дѣлалъ и теперь 
дѣлаетъ источникъ всякаго рода заблужденій, и многочис
ленные еретики и сектанты пользуются ею для оправданія 
и защиты своихъ лжеученій и заблужденій противъ свѣта 
православной истины. Дать пастырямъ церкви, какъ и всѣмъ 
вообще любителямъ чтенія слова Божія пособіе къ пра
вильному разумѣнію Библіи, оправданію и защиты истины 
отъ искаженія ея лжеучителями, а также, и руководство 
къ уразумѣнію многихъ неясныхъ въ ней мѣстъ — вотъ цѣль 
настоящаго изданія. Доселѣ у насъ, за неимѣніемъ толко
ванія на отдѣльныя книги Св. Писанія, не было цѣльнаго 
толкованія на всю Библію, что ставитъ наше духовенство 
въ его учительской дѣятельности часто въ весьма затруд
нительное положеніе. Наше изданіе имѣетъ своею цѣлію 
дать полную „Толковую Библію", которая по своему объему 
и но своей цѣнѣ была бы доступна всякому сельскому па
стырю или по меньшей мѣрѣ всякой церковной библіотекѣ, 
чтобы во всякій моментъ у него находилось подъ рукой го
товое пособіе къ объясненію слова Божія въ собесѣдованіи 
ли съ своими пасомыми, или въ борьбѣ съ лжеучителями 
и заблудшими. Кромѣ того, въ ней найдутъ разъясненіе 
своихъ недоумѣній и многіе свѣтскіе читатели Библіи, такъ 
какъ толкованіе будетъ касаться и тѣхъ высшихъ богослов
скихъ и библейско-историческихъ вопросовъ, которые издавна 
волновали и особенно волнуютъ теперь все образованное 
общество въ виду новѣйшихъ открытій изслѣдованій вч. 
библейскихч> странахъ. — изслѣдованій, которыми не преми
нула воспользоваться раціоналистическая критика въ своихъ 
цѣляхъ, какъ это случалось въ самое недавнее время. Въ 
изданія принимаютъ участіе профессора духовныхъ академій 
и другія вполнѣ компетентныя лица съ высшимъ богослов
скимъ образованіемъ.
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III. „Б И ИЛІЯ И ВАВИЛОНЪ' — особый трактатъ изъ 
серіи „Христіанство, наука и невѣріе на зарѣ XX вѣка". 
Это трактатъ имѣетъ своею цѣлію разобраться въ горя
чей, взволновавшей весь западно-европейскій міръ борьбѣ 
изъ-за Библіи, ио поводу знам'нитыхъ рефератовъ проф. 
Делича, указать истинное значеніе новѣйшихъ открытій въ 
странѣ „бывшаго земного рая“ и защитить достоинство а 
божественный характеръ Библіи отъ нападеній раціонали
стической критики.

Журналъ но прежнему будетъ выходить ежемѣсячно книж
ками нъ !0 — 12 и болѣе печ. листовъ (до 200 стр. вь 
книжкѣ).

у
Цѣна: а) въ Россіи за журналъ „Странникъ" съ прило

женіемъ двухъ томовъ „Общедоступной Богословской Биб
ліотеки" восемь (8) рублей съ пересылкой; о) за границей 
11 руб. съ перес.

ПримѢч. а) Въ отдѣльной продажѣ для неподписчиковъ 
цѣна „Богослов. Библіотеки" 2 р. 50 к. за томъ, 
безъ нерес. и 8 руб. съ нерес.

б) Желающіе имѣть выпуски „Библіотеки" въ 
изящномъ англійскомъ переплетѣ благоволятъ при
лагать по 50 к. за выпускъ.

в) Новые подписчики, желающіе получить уже 
вышедшія двѣнадцать выпусковъ „Библіотеки “ 
(4-ре т. Православнаго Собесѣд. „Богословія",, 
2 т. „Исторіи Хрвст. церкви въ XIX в.“ 4 т. 
„ІІравосл. Богосл. Энциклопедіи" и два т. соч. 
Фарра-а: „Жизнь и труды свв. отцевъ и учите
лей церкви" (съ иллюстраціями) прилагаютъ при 
выпискѣ всѣхъ по 1 р. за, выпуск. (въ нерѳпл, 
по 1 р. 50 коп.), а при выпискѣ на выборъ но 
1 р. 50 коп. (въ пер. по 2 р.).

Адресоваться: Въ редакцію журнала „СТРАННИКЪ® — 
С.-ПЕТЕРБУРГЪ, НЕВСКІЙ ПРОСПЕКТЪ д. 182.

Городскіе СПБ подписчики благоволятъ обращаться въ 
контору редакціи— Невскій проспектъ, д. 182.

Редакторъ-издатель проф. А. Лопухинъ.
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Открыта подписка на 1904 годъ 
НА

„ Д Е Р Е В Н Я “,
йодъ редакціей 11. Н . Елагина,

(ІХ-й годъ изданія. Выходить съ 1 896 года).

имѣющій задачею распространять практически-полезныя но 
сельскому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя, главнымъ обра
зомъ, для хозяевь-практиковъ, связанныхъ своею дѣятель

ностью и жизнью съ землею.

Допущенъ въ библіотеки всѣхъ среднихъ и низшихъ учеб
ныхъ заведеній, въ безплатныя народныя читальни и въ 

библіотеки церковно-приходскихъ школъ.

ПРОГРАММА ЖУРНАЛА: отрасли сельскаго хозяйства, 
ремесла и домоводство.

Безплатныя прилож енія: сѣмена хорошихъ сортовъ сель
ско-хозяйственныхъ растеній, планы и чертежи хозяйствен

ныхъ построекъ и проч.

Срокъ выхода', ежемѣсячный, сброшюровано. книжками
съ рисунк.

За 1899, 1901 и 1902-й года осталось лишь небольшое 
число экземпляровъ, съ приложеніемъ всѣхъ чертежей и 
рисунковъ. ЦѢНА за каждый годъ, съ пересылкою, по 
ТРИ руб.
Въ 1903 г. были даны къ журналу „ДЕРЕВНЯ'1 слѣдую

щія безплатныя ПРИЛОЖЕНІЯ:
Полные съ чертежами, художественно-исполненные

ПРОЕКТЫ:
А) „Загородный домъ". Архитектора II. А. Григорьева. 

2) „Домъ для рабочихъ". Навѣсъ и конюшня. Архитектора



106

11. А. Григорьева. 3) „Огнестойкія сельскія постройки" — 
жилая изба, амбаръ и погребъ, конюшня и коровникъ, 
гумно, навѣсь. Инженера В. А. Фишера. 4) „Экономиче
ская иечь для крестьянъ". Инженера В. А. Фишера. 5) 
„Балконы". Аоіитектора В. Ф. Харламова. 6) „Паразиты 
на листьяхъ хлѣбныхъ злаковъ" (таблица хромо-латогра- 
фированныхъ рисунковъ). А. Ячевскаго. 7) „Грибные вре
дители хлѣбныхъ злаковъ" (хромо-литографированные ри
сунка). А. Ячевскаго. 8) „Лыжи"—съ чертежами на осо
бомъ листѣ. Б. Харламова.

Б. „Сѣмена лучшихъ хозяйственныхъ растеній":
1) Огурцы астраханскіе. 2) Капуста брюссельская. 3) 

Кукуруза „Король Филиппъ". 4) Мангольдъ. 5) Ячмень го
лый, гималайскій. 6) Свекла сахарная кормовая. 7) Просо 
чокандское. 8) Рожь Шланштедская. 9) Морковь „Бе Ідіх".

В. „Памятка-календарь"— для опредѣленія возраста ло
шадей. Ветер. врача И. С. Шульженко.

Всего 18 безплатныхъ приложеніи.
Въ 1 904 году при журналѣ „ДЕРЕВНЯ" тоже безплатно 

будутъ разсылаться проекты сельско хозяйственныхъ постро
екъ, сѣмена лучшихъ хозяйственныхъ растеній и проч.
ПОДПИСНАЯ ЦѢНА на журналъ „ДЕ- т р [ . п у г п п  
РЕВНЯ" за годъ, 12 выпусковъ, съ перес., ■ ' ”  г яО/ІПа
А д р е с ъ :  Контора журнала „ДЕРЕВНЯ", С. Петербургъ.

Демидовъ ііер., 2.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА НА 1904 ГОДЪ НА

„ К Р Е С Т Ь Я Н С К О Е  Х О З Я Й С Т В О "
ЕЖЕМѢСЯЧНЫ! ИЛЛЮСТРИРОВАННЫЙ

СЕЛЬСКО-ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ ЖУРНАЛЪ
имѣющій задачею  распространять лрактически-полезныя по сель
скому хозяйству свѣдѣнія, пригодныя, преимущ ественно, для са

мыхъ мелкихъ хозяйствъ и для крестьянъ.



107

Ѵ| (|904)Г0ДЪ ИЗДАНІЯ

Выходитъ съ 1 8 9 9  года

подъ редакціей П. Н. Елагина.
Безплатныя приложенія: сѣмена хорош ихъ сортовъ сельско-хо

зяйственныхъ растеній.

Журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО" допу
щенъ въ библіот^и всѣхъ низшихъ учебныхъ заве

деній и въ безплатныя народныя читальни.

Господиномъ Министромъ Финансовъ признанъ же
лательнымъ для выписки въ читальни, чайныя и би
бліотеки, огранизуемыя Комитетами попечительствъ 

о народной трезвости.
Срокъ выхода: ежемѣсячный, сброшюрованными тетрадками съ

рисунками.

Программа журнала „Крестьянское Хозяйство:"

1) Правительственныя распоряженія и мѣропріятія гео 
сельско-хозяйственной части, касающіяся быта крестьянъ и 
сельскихъ хозяевъ вообще 2) Отітья по скотоводству. Ро
гатый скотъ и молочное хозяйство. Разведеніе и уходъ за 
лошадями, овцами, свиньями и домашними птицами. Пче
ловодство. 3) Лѣченіе домашнихъ животныхъ. 4) Правиль
ное выращиваніе сельско-хозяйственныхъ растеній. Способы 
полученія больше травы сь луговъ и выгоновъ Травосѣя
ніе. 5) Садоводство и огородничестао. Воздѣлываніе про
мышленныхъ и лекарственныхъ растеній. 6) О вредныхъ 
растеніяхъ, насѣкомыхъ и животныхъ и наиболѣе практич
ныя мѣры борьбы съ аними. 7) Лучшія, пригодныя для 
крестьянскаго хозяйств сельско-хозяйственныя орудія и 
машины. 8) Возведеніе хорошихъ сельско-хозяйственыіь по
строекъ. Огнестойкія зданія и крыши. 9) Сельско- хозяй
ственный кредитъ и ссуды. .10) Правильное, доходное хо
зяйство въ лѣсу —лѣсныя заготовки. Мелкія кустарно-тех
ническія производства, примѣнимыя къ крестьянскому быту, 
11) Письма изъ деревни по сельскому хозяйству въ видѣ 
статей, писемъ и бесѣдъ. 12) Сельско-хозяйственныя учи
лища, школы, практическія хозяйства, земскіе и правитель-
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етвенные агрономы, садоводы і  ичеловоды. Курсы и бесѣды 
*о сельскому хозяйству. Сольско-хозяйственные выставки и: 
базары Дѣятельность земствъ по распространенію сельско
хозяйственныхъ знаній и ио улучшенію сельскаго быта 
крестьянъ 13) Статьи и замѣтки полезныя въ хозяйствѣ и 
и домоводствѣ. Простѣйшіе способы лѣченія людей и пода- 
ніе первой помощи заболѣвшимъ при отсутсвіи врача или 
фельдшера. 14) Отзывы о книгахъ иригодныхъ для чтенія 
гь крестьянскомъ бытѵ.

Отличные отзывы о журналѣ „ Крестьянское Хозяйство" 
были помѣщены также во многихъ другихъ газетахъ и жур
налахъ .

Бъ 1 903 году были безплатно разосланы при журналѣ 
„Крестьянское Хозяйство'1 СЪМЕНА хозяйственныхъ ра
стеній:

1 ) Капуста „Сенъ-Дени“ . 2) Костеръ безостый. 3) Ар
бузы монастырскіе. 4) Чечевица. 5) Тыква русская, пудо
вая 6) Резеда душистая, круаноцвѣтная. 7) Рожь „Проб-
штейнская“.

Подписная цѣна на журналъ „КРЕСТЬЯНСКОЕ ХОЗЯЙ
СТВО": за годъ, 12 выпусковъ, съ пересылкою, ТОЛЬКО'
ОДИНЪ рубль.

Подписка принимается вь конторѣ журнала „КРЕСТЬ
ЯНСКОЕ ХОЗЯЙСТВО", С.-Петербургъ, Демидовъ пор. 
домъ № 2-й.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

наХІХ й годъ ( 19 0 4 )  изданія журнала

Въ будущемъ 1904 году мы дадимъ нашимъ подписчи
камъ возможность пополнить ихъ библіотеки произведеніями 
знаменитаго германскаго писателя
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и молодого, но уже успѣвшаго создать себѣ громкое имя, 
блестящаго итальянскаго беллетриста, поэта и драматурга

Г А Б Р ІЕ Л Е  Д’А Н Н У Ц Ц ІО .

Имя Шнильгагена, точно также какъ и популярнѣйшіе 
изъ его романовъ— „Одинъ въ нолѣ не воинъ'*, „Загадоч
ныя натуры44 и др.— извѣстны всѣмъ и каждому.

Что касается Габріеле д’Аннунціо, то имя этого автора 
сдѣлалось популярнымъ за послѣднія 5-— 6 лѣтъ и въ на
стоящее время произведенія молодого итальянскаго писателя 
переведены на всѣ языки цивилизованныхъ народовъ. Бле
стящій красочный стиль, поэтическій замыселъ и интерес
ная фабула,— вотъ залоги успѣха произведеній д’Аннунціо.

Произведенія д’Аннунціо переводятся для нашего жур
нала подъ общей редакціей В- А . Венгеровой.

Произведенія Ф. Шнильгагена я Г. д’Аннунціо, которыя 
мы дадимъ въ переводахъ лучшихъ переводчиковъ, будутъ 
выходить выпусками, съ сохраненіемъ пагинаціи ст ра
ницъ, такъ что каждый подписчикъ будетъ имѣть возмож
ность, по мѣрѣ выхода книгъ, сбропноровывать и нерепле- 
ать ихъ въ отдѣльные тома. Благодаря такому сиозобу. 
выпуска, наши подписчики составятъ себѣ, начиная съ 
3 904 г. въ теченіе нѣкотораго ряда лѣтъ цѣнную библіо
теку произведеній лучш ихъ иностранныхъ писателей, 
волу чая ихь въ видѣ
БЕЗПЛАТНАГО приложенія къ нашему журналу.

Что касается самаго журнала „Звѣзда44, то, идя на 
встрѣчу, желаніямъ нашихъ многочисленныхъ провинціаль
ныхъ подписчиковъ, мы нашли возможнымъ, несмотря на 
необходимыя для этого большія затраты, не повышая под
писной плат ы, выпускать нашъ журналъ

ТРИ РАЗА ВЪ  НЕДЪЛЮ,
благодаря чейу мы будемъ имѣть возможность, подобно га
зетамъ, откликаться немедленно на все, что можетъ инте 

ресоватъ нагну читающую аудиторію.
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Ііаждый . подписчикъ «ЗШШДЪЬ получитъ въ 
теченіе 1904 года:

156 журнала „Звѣзда/, богато иллюстри
рованныхъ художественно исполненными 

изображеніями текущихь событій, портретами, снимками съ 
картинъ извѣстныхъ художниковъ и оригинальными рисун
ками. Въ №Л[‘ „Звѣзды" будутъ помѣщаться: статьи, за
мѣтки, очерки, корреспонденціи, фельетоны на текущія 
темы, обзоры внутр. и иностранной жизни, романы, по
вѣсти, разсказы, стихотворенія, игры, ребусы и ир.

БЕЗ! IЛ АТНЬІЯ 11Р И ЛОЖЕ ИIЯ:

12 книгъ литературнаго
журнала Ежемѣсячникъ

1 )
О р 4 - о п і і ^  содержащихъ НОВЫЯ произведенія (ро- 
Ѵі р Оо ДОІ у мины, повѣсти. разсказы, критическія

статьи и ир.) РУССКИХЪ ПИСАТЕЛЕЙ.
24 выпуска произведеній Фридриха Шпильгагена.
12 выпусковъ произведеній Габріеле д'Аннунціо.

12 №№ журнала „НОВОЙШЫ МОДЫ“ , съ приложеніемъ
выкроекъ и т. и.

52 №№ юмористическаго журнала „ШТРИХИ и БЛЕСТКИ". 
12 №№ журнала «Хозяйство и Домоводство».

ВСЕГО
124 безплатныхъ приложенія 124.

Къ сотрудничеству въ „Звѣздѣ" въ 1 904 г. привлечены 
извѣстные писатели и публицисты. Собственные коррес

понденты въ главнѣйшихъ заграничныхъ 'центрахъ.
Для напечатанія въ 1904 г. редакціею „Звѣзды" пріобрѣ
тены новыя произведенія (среди нихъ нѣсколько историче

скихъ) извѣстныхъ русскихъ авторовъ.

ПОДПИСНАЯ ЦѢНА журнала , ЗВѢЗДА" на 1904 годъ 
СО ВСѢМИ ПРИЛОЖЕНІЯМИ:

Па годъ
/г года

Съ доставк. и нерес. Безъ достав. 
6 р. — к. 5 р. —  к.

~ 3 „ — „ 2 „ 5 0 „
1 Г) о„ ѵ. 1 2 5



Подписныя четверти годя, наминаются НЕ ИНАЧЕ какъ 
С Ь  І ' І О  .Января, С ь  1 - г о  Апрѣля, С'Ь 1 - Г О  І Ю Л Я  И С Ь  1 - Г 6  
Октября.

Журналъ безъ доставки можно получать только вь С.- 
ІІетербургѣ.

Подписка принимается въ Главной конторѣ „ЗВѢЗДЫ® 
(С.-Петербургъ, Демидовъ пер., 2) и во всѣхъ” книжныхъ 
магазинахъ Россійской Имперіи.

Отдѣльные Л!,ЛГ! „ЗВѢЗДЫ* продаются въ книжномъ ма
газинѣ А. И. Осипова (Демидовъ пер., 2). на станціяхъ 
жел. дорогъ и у всѣхъ газетчиковъ.

ХУДОЖЕСТВЕННО-ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ
О Н И С И М А  Т И М О Ѳ Е Е В И Ч А

ШВЕДА.
Исполняются заказы всевозможнаго рода церковно-иконостасныхъ 
и иконописныхъ работъ, позолота главъ н куполовъ, перезолота 
старыхъ иконостасовъ и реставрація старинной живописи и рос  ̂
пись церквей. Для постройки новыхъ иконостасовъ и кіотовъ 
имѣется къ услугамъ г.г. заказчиковъ большая коллекція гото
выхъ плановъ. Имѣю полную возможность выполнить заказы въ 
самые короткіе сроки, и въ случаѣ надобности, дается значитель
ная разсрочка платежа. На всѣ письменные запросы отвѣчаю 
немедленно. Всѣ заказы, принятые мастерской отъ самыхъ круп
ныхъ до самыхъ незначительныхъ по своей цѣнности, выполня
ются съ одинаковой тщательностью и въ высшей степени добро
совѣстно. За выполненныя мною иконостасныя работы имѣю пре
красные отзывы и много благодарностей отъ самыхъ высокопо
ставленныхъ лицъ духовнаго и военнаго вѣдомствъ.

Мастерская помѣщается въ гор. Кіевѣ, уголъ Креіцатлка ■ 
Трехъ-Святительекой улицы, № 3. Адресъ для писемъ и теле
граммъ: Кіевъ, Трехъ-Святительская. 3. Шведу.
С О Д Е Р Ж А Н І Е : — і .  Святый Митрофанъ, «ншсконъ Воронежскій.— П .  Р ѣ чь  въ юбилей
номъ собранія но случаю столѣтія ІІолтавскоя епархіи.— III .  <Съ кропиломъ» (Очеркъ 
изъ прошлаго) .— IV. 2 4  августа 1 9 0 3  года въ селѣ Гожулахъ, Полтавскаго уѣзда.— V .

Извѣстія  ш замѣтки. V I .  Объявленія.

„  I В . Конопатое».Редакторы, преподаватели семинаріи ' в  2 ерлецкій_

ІІечат., съ разр. мѣстн. дух. цензуры, 10 Январѣ 1904 г.

Полтава, Тіііо-Літог. Торг. Дома „Л. Фришбергъ‘%




