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Отъ Совѣта Миссіонерско-Просвѣтительнаго Брат
ства.

15 марта сего года Совѣтомъ Братства устроено было въ залѣ 
Дворянскаго Собранія чтеніе о приснопамятномъ Святителѣ Іоасафѣ 
(Горленко), нетлѣнныя мощи котораго почиваютъ свыше 150 лѣтъ 
въ Бѣлгородскомъ Св.-Троицкомъ монастырѣ. Совѣтомъ Братства 
устроено это чтеніе по особому предложенію Архипастыря Кур
скаго. Но «чтеніе это»—только одна сторона дѣла: когда обсуж
далось въ Совѣтѣ архипастырское предложеніе, тогда рѣшено было 
еще заняться изданіемъ возможно полнаго сборника о чудесныхъ 
знаменіяхъ и милостяхъ Божіихъ, изливающихся на всѣхъ съ вѣ
рою притекающихъ и къ чудотворному Образу Богоматери «Зна-
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менія Курскія», п къ молитвенному предстательству приснопамят
наго Бѣлгородскаго Святителя Іоасафа; сборникъ этотъ предпола
гается для распространенія среди православнаго населенія Курскаго 
края безплатно, или по самой дешевой цѣнѣ, лишь окупающей 
изданіе. II Совѣтъ Миссіонерско-Просвѣтительнаго Братства уже 
приступилъ къ собиранію нужныхъ матеріаловъ.

Вслѣдстіе сего Совѣтъ Братства покорнѣйше проситъ всѣхъ 
ревнителей христіанскаго благочестія, не отказать Совѣту Братства 
въ содѣйствіи къ осуществленію благочестиваго намѣренія Братства 
сообщеніемъ тѣхъ или другихъ,—относящихся къ прославленію 
нашихъ мѣстныхъ религіозныхъ сокровищъ,—свѣдѣній, несомнѣнно 
сохранившихся во многихъ благодарныхъ сердцахъ вѣрующихъ въ 
Бога людей. «Тайну цареву добро хранити, дѣла же Божія откры- 
вати славно» (Тов. XII. 7). Всякое сообщеніе въ такомъ направ
леніи принято будетъ Совѣтомъ Братства съ искреннею благодар
ностью, да и Сама Царица неба и земли и вѣрный служитель Еди
нороднаго Сына Ея, приснопамятный Святитель Іоасафъ, вѣримъ, 
не оставятъ всѣхъ стремящихся къ прославленію ихъ на землѣ, 
своими великими милостями и сильнымъ предстательствомъ у Пре
стола Господа силъ на небѣ!...

Предсѣдатель Совѣта Іоасафъ, Епископъ Рыльскій.

Секретарь Совѣта свящ. Алексій Мѣгиковскій.

Донесеніе Его Преосвященству, Архипастырю Курскому, мис
сіонерскаго и ревнителей православія приходскаго кружка 

Ильинской церкви села Благодатнаго Рыльскаго уѣзда.

Преосвященнѣйшій Владыко, симъ имѣемъ благопокорнѣйше 
донести Вашему Преосвященству о нижеслѣдующемъ. 15 февраля 
сего 1909 года, въ знаменательный день Недѣли Православія въ 
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Ильинской церкви села Благодатнаго послѣдовало торжественное 
открытіе церковно-приходскаго миссіонерскаго кружка. На торже
ство открытія прибыли епархіальный миссіонеръ священникъ о. 
Іоаннъ Рябухинъ, во главѣ котораго всѣмъ причтомъ соборнѣ со
вершены строго уставныя церковныя богослуженія: всенощное бдѣ
ніе, божественная литургія и молебенъ недѣли православія. Предъ 
открытіемъ миссіонерскаго кружка о. миссіонеръ произнесъ про
странное и глубокосодержателыюе слово о храненіи православной 
вѣры Церковью и о христіанской обязанности вѣрующихъ пребы
вать въ евангельской любви съ ближними, творить добро ненави
дящимъ пасъ и любить враговъ своихъ старообрядцевъ. Слово это 
между прочимъ носило характеръ и миссіонерской бесѣды и оно 
очень доступно было сердцу вѣрующихъ—многіе были столь сильно 
тронуты, что плакали.

Въ члены миссіонерскаго кружка изъявили желаніе вступить 
слѣдующія лица:

Изъ мѣстнаго причта.

1. Священникъ Павелъ Введенскій.
2. Священникъ Александръ Маслюковъ.
3. Діаконъ Іоаннъ Мясоѣдовъ.

Изъ прихожанъ.

4. Іосифъ Ѳедоровъ Ночвинъ.
5. Пларіонъ Семеновъ Ночвинъ.
6. Флоръ Ивановъ Евсѣевъ.
7. Григорій Яковлевъ Широкихъ.
8. Мавра Акимова Ушакова.
9. Иванъ Меоодіевъ Солуковцевъ.

10. Григорій Никитинъ Пашковъ.
11. Антонъ Егоровъ Евсѣевъ.
12. Жена его Ксенія Ѳедорова Евсѣева.
13. Илія Николаевъ Кротовъ.
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14. Сынъ его Василій Ильинъ Кротовъ.
15. Гавріилъ Ивановъ Ковыневъ.
16. Сестра его Мавра Ивановна Ковынева.
17. Яковъ Николаевъ Бпнюковъ.
18. Аркадій Константиновъ Калуженовъ.
19. Сестра его Ольга Константинова Калуженова.
20. Никита Михайловъ Гочатовъ.
21. Михаилъ Николаевъ Костролинъ—слѣпецъ.
22. Иванъ Николаевъ Ковыневъ.
23. Иванъ Константиновъ Кротовъ.

Предсѣдателемъ сего кружка единогласно избранъ мѣстный 
священникъ о. Александръ Маслюковъ. Доводя о вышепрописан- 
ііомъ, мы нижеподписавшіеся всепокорнѣйше просимъ Вашего Архи
пастырскаго утвержденія настоящаго нашего избранія и благосло
венія на святое миссіонерское дѣло.

При семъ осмѣливаемся смиреннѣйше доложить Вашему Пре
освященству о нижеслѣдующемъ. До послѣдняго времени нашъ 
Ильинскій приходъ села Благодатнаго представлялъ собою печаль
ное явленіе въ миссіонерскимъ отношеніи. Приходъ этотъ перепол
ненъ фанатичными раскольниками—безпоповцами, которые въ боль
шинствѣ своемъ происходятъ изъ уклонившихся православныхъ въ 
расколъ. Остальные прихожане подъ вліяніемъ раскольнической 
пропаганды сильно поколеблены въ православіи и многіе изъ нихъ 
были склонны къ уклоненію въ расколъ. Съ открытіемъ же въ 
нашемъ селѣ миссіонерскихъ бесѣдъ и съ введеніемъ въ приходскомъ 
храмѣ строго уставнаго благоговѣйно торжественнаго богослуженія, 
а по домамъ прихожанъ служенія всенощныхъ бдѣній, молебновъ 
и др. молитвословій по чину древнему, религіозное состояніе на
шего прихода быстро измѣнилось въ желательномъ смыслѣ для 
православія. Между прочимъ плодомъ сего явилось возсоединеніе 
цѣлаго старообрядческаго семейства—купца Стефана Анисимовича 
Дерюгина безусловно съ православною Церковью. Онъ, Дерюгинъ 
во дни Великаго Поста сего текущаго года совмѣстно съ женою
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своею говѣлъ, былъ поисповѣданъ и пріобщенъ Св. Таинъ въ на
шемъ Ильинскомъ храмѣ. До сего же времени Дерюгинъ хромалъ 
на оба колѣна, жена же его была фанатичная безпоповка. Чѣмъ 
же обусловливалось столь долгое колебаніе сего истиннаго Израиля, 
въ немъ же льсти нѣсть, и столь рѣшительный переходъ его со 
всѣмъ своимъ семействомъ въ православіе? Подробно писать о семъ, 
не смѣемъ утруждать Вашего Преосвященства, да это составитъ 
цѣлую книгу.

Дерюгинъ около 40 лѣтъ служилъ главаремъ мѣстнаго старо
обрядчества: вокругъ него, какъ вліятельной личности, группи
руются какъ безпоповцы, такъ и старообрядцы, пріемлющіе свя
щенство; въ немъ они нерѣдко почерпали какъ моральныя, такъ и 
матеріальныя свои силы—онъ весь былъ къ ихъ услугамъ.

Строитель нашего новаго Ильинскаго храма, С.-Петербургскій 
купецъ Василій Кротовъ, въ свои пріѣзды изъ С.-Петербурга по 
дѣламъ постройки новаго храма, познакомился съ Дерюгинымъ, 
увидѣлъ, что столь благочестиво настроенная, вліятельная личность 
можетъ помощи дѣлу,—упросилъ, умолилъ г. Дерюгина взять все 
дѣло храмостроительства въ свои руки, весь надзоръ _за построй
кой, оказать, гдѣ нужно, помощь натурой (Дерюгинъ—лѣсопро
мышленникъ) и т. п. Долго не соглашался старообрядецъ Дерю
гинъ, имѣя въ виду разность по вѣрѣ,—но наконецъ согласился. 
Съ переходомъ дѣла въ его руки дѣло храмоздательства пошло 
весьма стройно, окончено успѣшно, не смотря на то. что Дерюгинъ 
только одинъ велъ его. Всѣ думали, что Дерюгинъ станетъ цер
ковникомъ, но не тутъ-то было: врагъ рода человѣческаго рыщетъ 
кого поглотити.

Приходское духовенство совмѣстно съ о.о. благочинными не
довѣрчиво, враждебно отнеслось къ Дерюгину чуть ли не съ пер
ваго момента вступленія его въ дѣло храмостроительства. Благо- 
датенскому причту неудобнымъ казалось, что храмъ имъ строитъ 
старообрядецъ. Но въ виду того, что не въ ихъ волѣ было отстра
нить нежелательное имъ Лицо (Дерюгинъ прошенъ, какъ сказано, 
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Кротовымъ) то можно видѣть ихъ досаду. Неправильные взгляды 
принтовъ на старообрядцевъ вызвали неправильное отношеніе прин
товъ къ благотворителю своего храма—Дерюгину. Частыя пере
мѣщенія священниковъ, нѣкоторыя несоотвѣтствія принтовъ въ 
отношеніи исполненія церковныхъ богослуженіи и требоисправленій, 
соблазнительное игнорированіе камнемъ преткновенія раскольни
ковъ,—куреніе табака, неистовое небрежное совершеніе крестнаго 
знаменія, несоблюденіе св. постовъ и тому подобныя нежелатель
ныя явленія усугубляли темпыя стороны приходской жизни прин
товъ и шли въ разрѣзъ съ интересами миссіи. Болѣе того, извѣ
стная исторія съ восьмиконечными крестами, пристрастное непра
вильное освѣщеніе сего факта гдѣ слѣдуетъ, арестъ крестовъ кон
систоріей, смущеніе этимъ любителей старины, признаніе всего 
этого Дерюгинымъ за насмѣшку надъ собою со стороны духовен
ства—все это угрожало большой бѣдой всему мѣстному приход
скому православію. Дерюгинъ послѣ означеннаго конфликта съ 
крестами отстранился отъ православія: сталъ приглашать къ себѣ 
для служенія австрійскаго лжепопа Евфима Рогова. Намѣревался 
устроить старообрядцамъ молитвенный домъ и распространить старо
обрядчество. Къ нему стали учащать—заѣзжать Худошинъ, Зыковъ, 
Егоровъ, Пичугинъ и др. всероссійскіе безпоповщинскіе начетчики...

Благодареніе Всевышнему, во время пославшему намъ свою 
помощь. Епархіальный о. миссіонеръ, обозрѣвая зараженные раско
ломъ приходы, посѣтилъ и нашу Благодатенскую весь. Здѣсь онъ 
увидѣлъ, кто чѣмъ страдаетъ, и прихожанъ умиротворяющій, цѣли
тельный бальзамъ, умягчающій сердца ожесточенныхъ—любовь. Въ 
теченіе двухъ лѣтъ не менѣе 11-ти посѣщеній было о. миссіоне
ромъ веси нашей. Бесѣды въ храмѣ, бесѣды на домахъ, проникнутыя 
духомъ кротости, растворяемыя христіанскою любовью къ заблуд
шимъ, возстановленіе уставнаго богослуженія,—совершеніе по до
мамъ богослуженій по чину единовѣрія, сіи и т. и. труды о. мис
сіонера не замедлили отозваться благимъ образомъ на нашемъ при
ходѣ. Любовь и расположеніе прихожанъ къ причту и своему храму
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возросло, уваженіе и довѣріе старообрядцевъ достигнуто. Въ свои 
пріѣзды о. миссіонеръ Рябухинъ своимъ вниманіемъ не оставилъ 
вышеупомянутаго г. Дерюгина, вошелъ въ его положеніе, безпри
страстно взглянулъ на всѣ обстоятельства—и пріобрѣлъ симпатіи.

Послѣ бесѣдъ съ Пичугинымъ о. протоіерей Крючковъ также 
завернулъ къ Дерюгину, много говорилъ о истинности Церкви Хри
стовой Греко-Россійской Восточной, ея вѣчности и спасительности 
ея таинствъ. Опозоренный, озлобленный Дерюгинъ умиротворился, 
сталъ съ большимъ довѣріемъ относиться къ православію. Но вотъ 
полученъ указъ консисторскій о перечисленіи Благодатенскихъ при
ходовъ въ вѣдѣніе о. благочиннаго единовѣрческаго. Никого такъ 
не поразило, никого такъ но подкупило сіе распоряженіе, какъ 
старообрядцевъ и въ частности Дерюгина. Церковные обычаи и 
нравы старыхъ временъ заслуживаютъ высшей степени уваженія и 
почитанія. Поверхностный человѣкъ, незнакомый ни съ ихъ нача
ломъ, ни съ ихъ значеніемъ, готовъ смѣяться надъ ними, но свѣ- 
дуюіцее лицо находитъ во всемъ этомъ глубокій смыслъ. Радости, 
нужды и печали, заботы и интересы старообрядцевъ нерѣдко чужды, 
малопонятны нашему православному духовенству. Но вотъ старо
обрядецъ видитъ, что заботы его стали заботами православнаго 
нашего духовенства, да еще высшаго—православныхъ архіереевъ, 
что радости его стали радостями ихъ, что его печали—печали 
ихъ,—старообрядецъ удивленъ и побѣжденъ. Гордіевъ узелъ раз
сѣченъ—онъ принимаетъ православіе, нашихъ архіереевъ называетъ 
свопми Архіереями Божіими. Таково впечатлѣніе повидимому какъ 
бы незначительнаго дѣла—какъ передача прихода изъ вѣдѣнія 
одного благочинія въ вѣдѣніе другого, а каковы послѣдствія-—это 
только Богъ вѣсть. ІІо мы видимъ на первыхъ порахъ благой по
чинъ—вліятельнѣйшая во всемъ округѣ семья, послѣ долгихъ ски
таній по распутіямъ раскольничьимъ и колебаній, обрѣла спаси
тельный покой въ лонѣ истинной Церквп Христовой.

Надо видѣть ту громадность и важность значенія для нашего 
края сего пріобрѣтенія, всю цѣнность его; надо видѣть радость 
христіанъ при видѣ столь яснаго торжества православія. Сія ра
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дость подобна Евангельской радости—возвеселитися же н возра
доватися подобаше, яко брать сен мертвъ бѣ и оживѳ, и пзгиблъ бѣ, 
и обрѣтеся.

Священникъ Павелъ Введенскій.

Священникъ Александръ Маслюковъ.

Извѣстія по епархіи.
Рукоположены: Ею Преосвященствомъ Питиримомъ,Епи

скопомъ Курскимъ и Обоянскомъ—въ санъ священника— 

къ Преображенской церкви слоб. Орлика, Старо-Осколь
скаго у., діаконъ той же церкви Василій Переяславскій, 
23 февраля; къ Петро-Павловской церкви с. Салтыкова, 
Путйвльскаго у., діаконъ Успенской церкви с. Свердлп- 
ковщины, Суджанскаго у. Николай Дагаевъ, 21 марта; къ 
Богородичной церкви с. Кошкина, Дмитріевой, у., діа
конъ Черниговской епархіи Никита Артюхъ, 22 марта: въ 
санъ діакона—къ Соборной Успенской церкви г. Судки, 
съ оставленіемъ на вакансіи псаломщика, псаломщикъ той 
же церкви Иванъ Покровскій, 22 февраля; къ Архангель
ской церкви с. Хмѣлеваго, Фатежскаго у., учитель Димит
рій Томплпнъ, 1 марта; къ Предтеченской церкви с. Ііа- 
рандакова, Щигровскаго у., псаломщикъ Спасской цер
кви с. Моквы, Курскаго у., Андрей Романовъ., 4 марта: къ 
Преображенской церкви слоб. Орликъ, Старо-Оскольскаго 
у,, воспитанникъ Семинаріи Михаилъ Недригайловъ, 6 
марта; къ Успенской церкви г. Стараго Оскола псалом
щикъ той же церкви Иванъ Мальцевъ, 13 марта; Ею 
Преосвященствомъ Іоанникіемъ, Епископомъ Бѣлюродскимъ— 
въ санъ священника—къ Знаменской церкви с. Знаменс
каго, Старо-Оскольскаго у., воспитанникъ Семинаріи Алек-
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сандръ Огульковъ, 22 февраля; къ Троицкой церкви с. 
Ломкаго, Грайворонскаго у. діаконъ Аоанасіевской церкви 
с. Русской Халани, Ново-Оскольскаго у., Димитрій Кол
маковъ, 1 марта; въ санъ діакона—къ Николаевской церкви 
с. Разумнаго, Бѣлгородскаго у. псаломщикъ Георгіевской 
церкви с. Киселева, того же уѣзда, Димитрій Благовѣ
щенскій, 22 февраля; къ Андреевской церкви с. Дарьина. 
Суджанскаго у., псаломщикъ Покровской церкви с. Теля- 
тпикова, Льговскаго у., Василій Никольскій. 15 марта; 
Ею Преосвященствомъ Іоасафомъ, Епископомъ Рылъскимъ—въ 
санъ діакона: къ Николаевской церкви с. Коровяковки, Рыль
скаго у. учитель начальнаго училища Ѳеодотъ Ермаковъ, 17 
марта; въ Троицкой церкви с. Миленина, Низовцева, Рыль
скаго у., псаломщикъ той же церкви Андрей Троицкій, 
18 марта.

Опредѣлены на псаломщическія мѣста: къ Христо,-Рож
дественской церкви с. Соломина, Бѣлгородскаго у., и. д., 
крестьянинъ Михаилъ Радченко, 23 февраля; къ Богоро
дичной церкви с. Вязоваго, Щигровскаго у., и. д.. окон
чившій 1-й классъ Семинаріи Владиміръ Мѣшковскій, 26 
февраля; къ Вознесенской церкви с. Фощеьатой, Корочан
скаго у., сынъ діакона Евгеній Лонгиновъ, 26 февраля; 
къ Іоакпмовской церкви с. Долгаго, Курскаго у. потомст
венный почетный гражданинъ Александръ Титовъ, 27 фев
раля; къ Богоявленской церкви с. Сырцева, Обоянскаго 
у., крестьянинъ Петръ Савченко, 1 марта; къ Георгіев
ской с. Гнилого Колодезя, Тимскаго у. сынъ псаломщика 
Кириллъ Дружининъ, 7 марта; къ Покровской церкви с. 
Ковылина, Бѣлгородскаго у. крестьянинъ Симеонъ Андре
евъ, 10 марта; къ Димитріевской церкви при Старо-Осколь
скомъ духовномъ училищѣ экономъ того же училища Ѳео
доръ ІДеголевъ, 10 марта; къ Покровской церкви с. Те- 
лятникова, Льговскаго у. крестьянинъ Илья Родышевскій
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11 марта; къ Воскресенскому Собору г. Курска мѣщанинъ 
Семенъ Ѳедоровъ, 17 марта; къ Димптріевской церквп с. 
Рышкова, Курскаго у. бывшій псаломщика Семенъ Евс
тратовъ, 19 марта; къ Спасской церквп с. Озериы, Щиг- 
ровскаго у. крестьянинъ Никита Алябьевъ, 19 марта; къ 
Покровской церкви с. Борщни, Суджанскаго у. сынъ пса
ломщика Николай Недригайловъ, 19 марта; къ Троицкой 
церквп с. Низовцева, Рыльскаго у. сынъ умершаго пса
ломщика Михаилъ Яновскій, 20 марта; къ Владимірской 
церкви с. Костровы, Рыльскаго у. окончившій второклас
сную школу Кириллъ Павловъ, 20 Марта; къ Знаменской 
ц. с. Большаго Яблонова, Корочанскаго у. бывшій и. д. пса
ломщика Иванъ Пузановъ, 20 марта; къ Михаило-Архан- 
гельской церкви с. Волобуева, Тимскаго у. сынъ псалом
щика Иванъ Орловъ, 20 марта; къ Георгіевской церкви с. 
Горяйнова, Щигровскаго у. безмѣстный псаломщикъ Иванъ 
і'икаловъ, 23 марта.

Перемѣщены на священническія мѣста: къ Покровской 
церквп г. Рыльска, священникъ Покровской церквп с. 
Каплина, Старо-Оскольскаго у. Владиміръ Полянскій, 7 
марта; къ Покровской церкви с. Черницына, Курск. у., свящ. 
Казанской церкви с Сныткина, Дмитріевскаго у. Нико
лай Праведниковъ, 10 Марта; къ Флоровской церквп с. 
Погодина, Дмитріевскаго у., священникъ Богородичной 
церкви с. Борзенкова, Тимскаго у. Косма Елагинъ, 8 ап
рѣля; къ Богородичной церкви с. В.-Деревенекъ, Льгов
скаго у. священникъ Троицкой церкви с. Скрылевки, Льгов
скаго у. Василій Антоновъ, 13 марта; къ Троицкой церкви 
с. Скрылевки, Л ьговскаго у., священникъ Преображенской 
церкви с. Красной Слободы, Путивльскаго у. Іоаннъ Ка- 
меницкій, 18 марта; къ Покровской церкви с. Каплина, 
Старо-Оскольскаго у. священникъ Покровской церкви- 
школы Мало-хуторскаго прихода, Ново-Оскольскаго у. Ѳео
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доръ Зиборовскій, 1 апрѣля; къ Успенской церкви сл. 
Чернянки, Ново-Оскольскаго у. священникъ. Тихвинской 
церкви с. Богородичнаго, Ѳенино, Старо-Оскольскаго у. 
Василій Шафрановъ, 21. Марта.

Перемѣщены на діаконскія мѣста: къ Кладбищенской 
церкви г. Старого-Оскола діаконъ Покров. церкви с. Каплина, 
Старо-Оскольскаго у. Іоаннъ Матушанскій, на вакансію 
псаломщика, 24 февраля; къ Христо-Рождественской церкви 
с. Шеина, Бѣлгородскаго у. діаконъ с. Хохлова, Бѣлго
родскаго у. Александръ Благовѣщенскій, 4 марта: къ Ар
хангельской церкви с. Колотиловки, Грайворонскаго у. діа
конъ с. Грайворонки, того же у. Константинъ Романовъ, 
4 марта.

Уволены за штатъ: діаконъ Митрофановской церкви с. 
Ланинскаго, Курскаго у. Евдокимъ Зубковъ, 24 февраля; 
псаломщикъ Покровской церкви с. Ковылина, Ново-Ос- 
кольскаго у. Василій Афанасьевъ, 9 марта; псаломщикъ 
Покровской церкви с. Боріцшт, Суджанскаго у. Никаноръ 
Недригайловъ, 19 марта; псаломщикъ Знаменской церкви 
с. Б.-Яблонова, Корочанскаго у. Василій Пузановъ, 20 
марта.

Отчислены: и. д. псаломщика Георгіевской церкви с. 
Гнилаго Колодезя, Тимскаго у. Павелъ Казанскій..26 фев
раля; и. д. псаломщикъ Богоявленской церкви с. Сырцева, 
Обоянскаго у. Иванъ Гончаровъ, 28 февраля; и. д. пса
ломщикъ Димитріевской церкви при Старо-Оскольскомъ 
духовномъ училищѣ Антонинъ Северпновъ, 10 марта; свя
щенникъ Архангельской церкви с. Новыхъ Савиновъ, 
Щигровскаго у. Іосифъ Колпенскій, 14 марта; псаломщикъ 
Воскресенскаго Собора г. Курска Александръ Старосель
скій, 17 марта; діаконъ Космодаміанской церкви с. Кра
пивнаго, Бѣлгородскаго у. Ѳеодоръ Поповъ, 14 марта.
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Умерли: псаломщикъ Богородичной церкви с. Вязоваго, 
Щигровскаго у. Алексѣй Поповъ, 20 февраля; псаломщикъ 
Вознесенской церкви сл. Фогцеватой, Корочанскаго у. Ва
силій Рождественскій, 22 февраля.

Утверждены въ должности церковныхъ старостъ.

При церквахъ 1 округа Грайворонскаго уѣзда:

Соборно-Успенской ц. г. Грайвороиа купецъ Иванъ 
Богдановъ, Михаило-Архангельской ц. сл. Подола крест. 
Игнатій Краснокутскій, Николаевской ц. сл. Новостроевки 
крест. Михаилъ Холодовъ, церкви села Дорогощп крест. 
Иванъ Суринъ, церкви села Пороза крест. Константинъ 
Суринъ, 2 марта;

При церквахъ 1 округа Тимскаго уѣзда:

Михаило-Архангельской ц. с. Волобуевкп крест. Васи
лій Гладковъ, Дмитріевской цер. с. Рѣпца почети. гражд. 
Иванъ Адамовъ, Дмитріевской цер. с. Рѣпецкихъ-Бутырокъ 
дворян. Петръ Букрѣевъ, Кладбпщенской-Знаменской цер. 
гор. Тима крест. Григорій Свиридовъ, Введенской цер. гор. 
Тима купецъ Иванъ Жидкихъ, Соборной цер. гор. Тима 
купецъ Павелъ Дядинъ, Николаевской цер. с. Крестища 
дворян. Петръ Позняковъ, Владимірской цер. с. Красной- 
Долины купецъ Михаилъ Есменскій, Троицкой цер. с. 
Грязнаго крест. Александръ Болотовъ, Петро-Павловской 
цер. с. Подгородища крест. Петръ Богдановъ, Троицкой 
цер. с. Рогозцовъ крест. Михаилъ Брытковъ, Троицкой 
цер. с. Екатериновки дворян. Анат. Ник. Похвисневъ, 
Мих.-Арханг. цер. с. Рѣпецкой-Платы дворян. Анат. Ник. 
Похвисневъ, Знаменской цер. с. Пузачей крест. Филиппъ 
Селезневъ, Михаило-Архангельской цер. с. Куськина кр. 
Илія Новиковъ, Казанской цер. с. Прилѣпъ крест. Влади-
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міръ Бѣлевцевъ, Михаило-Архангельской цер. с. Погожаго 
крест. Ѳеодоръ ’Іупахинъ, Рождество-Богородичной цер. 
слоб. Верхне-Выгорной крест. Гаковъ Шаталовъ, 6 ліарта.

При Георгіевской цер. сл. Стрѣлецкой, Бѣлгородскаго 
у., крест. Іосифъ Абрамовъ, 9 марта.

При Троицкой цер. слоб. Ольшанки, Ново-Оскольскаго 
уѣзда крест. Ѳеодоръ Батѣхипъ, 12 марта.

При Казанской церкви слоб. Томаровки, Бѣлгородскаго 
у., крест. Пахомій Рутенко, марта.

При Покровской церкви с. Мѣлового, Старо-Осколь
скаго уѣзда крест. Григорій Гладкихъ, Р7 марта.

При Николаевской церкви с. Верхней Соковнинки, 
Дмитріевскаго уѣзда мѣщанинъ Иванъ Панфиловъ Ляпинъ, 
20 марта.

С II и с о к ъ
лицъ, коимъ назначено единовременное пособіе въ 1908 году, 

изъ суммъ Св. Синода.

1) Дочь умершаго псаломщика с. Жуковки,
Путивльскаго уѣзда, Марія Кадурина................. 20 руб.

2) Дочь умершаго діакона с. Клепалъ, Пу-
тпвльскаго уѣзда, Евдокія Вощинина................. 30 руб.

3) Дочь умершаго протоіерея Курскаго каѳед
ральнаго собора Екатерина Краснитская ... 50 руб.

4) Сынъ умершаго священника соборной
церкви гор. Льгова, Симеонъ Ивановъ .... 25 руб.
5) Дочь умершаго священника с. Успенскаго,
Щигровскаго уѣзда, Марія Воронина.................. 50 руб.

6) Вдова псаломщика соборной церкви города
Еорочи, Екатерина Тѵгаринова . . •.................. 25 руб-
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7) Вдова псаломщика с. Черкасской Коно
пельки, Суджанскаго уѣзда, Дарія Кононова . . 30 руб.

8) Вдова псаломщика с. Троицкаго что на
Рати, Курскаго уѣзда, Марія Насѣдкина .... 30 руб.

9) Вдова псаломщика с. Новооскочиаго, Коро
чанскаго уѣзда, Анастасія Никольская.................. 30 руб.

10) Вдова псаломщика с. Сафоновки, Обоян
скаго уѣзда, Пелагія Андріевская...................... 30 руб.

11) Вдова псаломщика с. Яцына, Путйвльскаго
уѣзда, Марія Маршалкина........................................ 30 руб.

12) Вдова священника с. Бубнова, Новоосколь
скаго уѣзда, Вѣра Дикарева................................... 70 руб.

13) Вдова священника Николаевской Велико- 
рѣченской церкви г. Путивля, Людмила Кириллова 70 руб.

14) Вдова священника с. Озерова, Корочан
скаго уѣзда, Александра Красникова.................. 70 руб.

15) Вдова священника с. Малаго Яблонова
Корочанскаго уѣзда, Марія Коневецкая .... 70 руб.

16) Вдова священника сл. Казацкой, Старо-
Оскольскаго уѣзда, Марія Мильская...................... 70 руб.

17) Вдова священника с. Прилѣпъ, Ново-
Оскольскаго уѣзда, Александра Дегтярева ... 70 руб.

18) [Вдова священника с. Ржавки, Суджан
скаго уѣзда, Татьяна Колмакова.......................... 50 руб.

19) Заштатный священникъ с. Поповки, Рыль
скаго уѣзда, Симеонъ Маляревъ............................... 70 руб.

20) Вдова священника Николаевской церкви
города Курска, Пелагія Ѳедорова.......................... 60 руб.

21) Вдова священника с. Рышкова, Дмитріев
скаго уѣзда, Екатерина Махова............................... 70 руб.
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В А К А И Т И ЬІЯ М Ѣ С Т А.

Священническія:

1) при Покровской (единовѣрческой) церкви села Дерлова, 
Фатежскаго уѣзда, съ 30 апрѣля, 1908 года; 2) въ Анты- 
ково-Стрѣльниковскомъ приходѣ, Путивлъскаго у., съ 5 іюня, 
1908 г.; 3) при Воскресенской ц. села Дроновки, Грайворонскаго 
у., съ 23 октября, 1908 г.; 4) при Кирилло-Меоодіевской ц. Кур
скаго дух. учил., съ 19 февр. 1909 г.; 5) при Казанской ц. с. 
Сныткина, Дмитріввск. у., съ 10 марта; 6) при Архангельской 
ц. с. Новыхъ Савиновъ Щгаровск. у., съ 14 марта; 7) при 
Димитріе-Солупской единовѣрч. ц. с. Чаплыгина, Курскаго у., 
съ 14 марта; 8) при Покровской церкви—школѣ села Малаго 
Хутора, Ново-Осколъскаго у., съ 1 апрѣля; 9) при Знаменской 
цер. с. Пузачей, Томскаго у., съ 7 апрѣля; 10) при Успен
ской цер. с. Свердликовщиньі, Суджанскаго у., съ 7 апрѣля;
11) при Богородичной цер. с. Борзенкова, Томскаго у., съ 8 
апрѣля.

Діаконснія:

Бѣлгородскій уѣздъ:

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

Грайворонскій уѣздъ:

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

Прп
»
»
»
»
»
»

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

болѣе

20 лѣтъ

Казанской ц. сл. Казачьей-Лисички съ 15 мая 1904 г.
9) » Николаевской ц. с. Дунайки съ 9 декабря 1904 г.

10) » Пятницкой ц. с. Черкасскаго, съ 4 іюня 1908 года.
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Дмитріевскій уѣздъ:

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

Курскій уѣздъ:

14) При Богоявленской ц. с. Гремячаго съ 13 іюля 1906 г.
15) » Троицкой церкви с. Дубовца.
16) » Николаевской церкви с. Лубянаго.

Корочанскій уѣздъ:

17) При Владимірской ц. сл. Терезовки съ 1861 г.
18) » Николаевской ц. с. Никольскаго болѣе 8 лѣтъ.
19) » Срѣтенской ц. сл. Косьминки съ 1904 г.
20) » Троицкой ц. с. Погорѣловки, съ 11 авг. 1908 г.

Льговскій уѣздъ:

21) При Николаевской ц. с. Кожли съ 1899 г.
22) » Николаевской ц. с. Вышн. Деревенекъ съ 1900 г.
23) » Троицкой ц. с. Ширково.
24) » Троицкой ц. с. Скрылевки съ 1901 г.

Ново-Оскольскій уѣздъ:

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

33) При Пятницкой ц. с. Шевелева.
34) » Димитріевской ц. с. Средней Ольшанки, съ 1898 г.
35) » Успенской ц. сл. Венгеровки съ 1903 г.
36) » Николаевой. ц. с. Нижнихъ Пѣнъ, съ 24 окт. 1908 г.
37) » Покровской ц. с. Липовца, съ 27 января 1909 г.
38) » Николаевской ц. с. Бушмина, съ 11 марта 1909 г.

Путивльскій уѣздъ:

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

Рыльскій уѣздъ:

42) При Спасской ц. с. Дроновки съ 28 января 1903 г.
43) » Іоакимовской ц. с. Капустина съ 13 сентября 1906 г.
44) » Одигптріевской ц. с. Чупахина съ 6 окт. 1905 г.
45) » Покровской ц. с. Амонь. съ 1898 г.
46) » Спасской ц. с. Студенка, съ 25 декабря 1908 г.

Суджанскій уѣздъ:

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

Старо-Оскольскій уѣздъ:

56) При Крестовоздвиженской ц. сл. Кондровки съ 1900 г.
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Тимскій уѣздъ:

57) При Казанской ц. с. Прилѣпъ съ 1902 г.
58) » Троицкой ц. с. Мяснянскаго съ 1903 г.
59) » Архангельской ц. с. Михальполя съ 1904 г.

Фатежскій уѣздъ:

60) При Архангельской ц. с. Глѣбова съ 7 апрѣля 1908 г.
61) » Успенской церкви с. Архангельскаго-Гниловодъ,

съ 9 февраля 1908 г.
62) » Николаевской ц. с. Миролюбовой,съ29ноября 1908г.

Щигровскій уѣздъ:

63) Прп Николаевской д. с. Никитскаго.
64) » Спасской ц. с. Спасскаго съ 21 іюня 1907 г.
65) » Богородичной ц. с. Вязоваго, съ 8 апр. 1909 г.

Редакторъ оффиціальной части
Сергѣй Малевинскій.



ГОДЪ 22-31 МАРТА 1909 г. XXXIX.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ

№ 12.
Содержаніе.—Святитель Іоасафъ Горленко, епископъ Бѣлгородскій п Обоян

скій (1705+1754 г.).--Рефератъ Е. Поселянина о Св. Іоасафѣ Горленко, прочи
танный 16 февраля 1909 г. въ домѣ Е. Г. Швартцъ.—Мысли въ 40-й день послѣ 
смерти о. Іоанна Кронштадтскаго.—Памяти священника с. Высокаго, Курскаго 
уѣзда, о. Николай Евѳимовича Діаконова.----- Объявленіе.

Святитель Іоасафъ Ворленко, епископъ 
«Бѣлгородсій и Ѳбоянскій (1705+1754 г.).

(Продолженіе) *).

*) См. Епарх. Вѣд. № 11. І9О9 г.

Сынъ Димитрія Горленко и родитель Соятителя Іоа
сафа— Андрей Димитріевичъ Горленко, былъ бунчуковымъ 
товарищемъ при гетманѣ Даніилѣ Апостолѣ. Отличитель
ными качествами его, какъ бунчуковаго товарища и воина, 
были неустрашимость и мужество, а какъ человѣка, бла
гочестіе, особенное нищелюбіе, удивительная скромность, 
выдающееся тяготѣніе къ рѣшенію проблеммъ нравствен
наго совершенства и довольно замѣтный для современни
ковъ его отпечатокь грусти. Андрей Димитріевичъ болѣе 
всего отдавался внутренней духовной жизни, уклонялся 
отъ участія въ неправдѣ жизни, избѣгалъ компромиссовъ 
съ нею, а внѣшней жизни касался только въ томъ слу
чаѣ, когда того требовали внѣшнія обстоятельства. Ясно, 
что Андрею Димитріевичу Горленко военная жизнь пред
ставлялась непріятною и тяжелою повинностію.
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Жизнь тихаго, добраго, смиреннаго Андрея Димитрі
евича Горленко заключала въ себѣ не мало бѣдствій и 
приключеній. Историкъ Ал. Лазаревскій передаетъ намъ, 
что Димитрій Горленко, его сынъ Андрей и зять Буто- 
вичъ, вмѣстѣ съ другими старшинами, бѣжали вслѣдъ за 
измѣнникомъ Императору Петру Великому Мазепою сна
чала въ Бендеры, а потомъ и въ Турцію. Родитель Свя
тителя Іоасафа—Андрей Димитріевичъ Горленко, послѣдо
валъ за Мазепою невольно, подчиняясь старшимъ (отцу и 
и тестю своему Апостолу). Тесть Андрея Димитріевича 
Горленко гетманъ Даніилъ Павловичъ Апостолъ, пользо
вавшійся въ царствованіе Петра Великаго безграничнымъ 
расположеніемъ всей Малороссіи, раньше другихъ пре
кратилъ общеніе съ Мазепою и уговорилъ своего зятя 
послѣдовать его примѣру ’). Вслѣдъ за Апостоломъ вер
нулся къ царю и зять его. Въ показаніи данномъ пра
вительству, Андрей Димитріевичъ, такъ объяснялъ впослѣд
ствіи свой поступокъ: «вынужденный обрѣтаться съ'отцомъ 
и матерью на сторонѣ, противной Его Императорскому 
Величеству, онъ, обманувъ устороживши хитрость измѣн
ника “Мазепы и оставивъ отца, ушелъ съ непріятель
ской стороны въ 1709 году (на маслинпцѣ) и прибылъ 
къ тестю своему, полковнику Миргородскому, въ мѣс
течко Голту. Отправленный тестемъ Апостоломъ къ Госу
дарю въ Воронежъ, Андрей Димитріевичъ Горленко (удо
стоился благосклоннаго вниманія Его Императорскаго 
Величества, былъ награжденъ 100 руб. и по распоря
женію Государеву ему были возвращены какъ свои, 
такъ и отцовскія имѣнія. Съ момента возвращенія Андрея 
Дмимитріевича Горленко на родину бѣдствія его, повиди-

1) „Тесть Горленко, по словамъ историки Ал. Лазаревскаго, скоро распо
зналъ химеру Мазепинскаго замысла и очень ловко устроилъ свое возвращеніе 
къ царю" см. Опнс. Старой Малорос. т. ІІІ-й стр. 22, Соч. Ал. Лазаревскаго. 
Кіевск. Старина 1895 г. іюль—августъ Стр. 101.
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мому, должны были прекратиться; но дѣло обстояло иначе. 
Бѣдствія Андрея Димитріевича Горленко съ итого времени 
не только не окончились, но постепенно усиливались. 
Извѣстно, что новый прилукскій полковникъ Носъ, (1708 
—1714) прежде возвращенія Андрею Димитріевичу Гор
ленко имѣній, старался обвинить его въ неправильномъ 
и незаконномъ пріобрѣтеніи имѣній отъ казаковъ. Пол
ковникъ Носъ медленно исполнялъ распоряженія Госу
даря относительно Андрея Димитріевича Горленко. Поте
рявши власть Андрей Димитріевичъ Горленко, есте
ственно, теперь испытывалъ всевозможныя притѣсненія, 
обиды, оскорбленія, ругань и даже побои со стороны 
прилѵкскаго полковника Носа (1708—1714 г.). Бѣдствія 
Андрея Димитріевича Горленко прогрессировали. Лица, 
враждебныя Андрею Димитріевичу Горленко, обвиняли 
его предъ Государемъ въ письменномъ сношеніи съ отцомъ 
своимъ, находившимся еще на сторонѣ измѣнника Мазепы. 
Движимый чувствомъ горячей сыновней любви къ своему 
отцу, находившемуся въ Бендерахъ, Андрей Димитріевичъ. 
Горленко, какъ извѣстно, вступилъ въ переписку съ нимъ 
и эта переписка его имѣла опредѣленнуог цѣль—способ
ствовать побѣгу отца изъ Бендеръ. Между тѣмъ недобро
желатели Андрея Димитріевоча Горленко усиленно инси
нуировали по адресу его и всячески настаивали на томъ, 
чтобы онъ былъ подвергнутъ со стороны гражданской 
власти тому или иному наказанію за свою переписку съ 
отцомъ. Враги Андрея Димитріевича Горленко достигли 
желаемаго. За переписку съ отцомъ Андрей Димитріевичъ 
Горленко былъ переселенъ па жительство въ г. Москву 
(въ 1711 году), безъ лишенія впрочемъ имѣній и чести. 
Ссылка Андрея Димитріевича Горленко въ г. Москву 
имѣла недобрыя послѣдствія для него, именно: опъ вскорѣ 
лишился своихъ имѣній и сталъ неимущимъ (бѣднякомъ). 
Имѣнія были отобраны у него правительствомъ по хитрой
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иниціативѣ гетмапши Скоропадской. Гетманша Скоропад- 
ская, желавшая возобновить Глуховскій Гамалѣевскій мо
настырь, пожертвовала монастырю, вмѣсто своихъ имѣній, 
чужія—Горленковы. Въ своей дарственной записи па имя 
обветшавшаго и нуждавшагося въ ремонтѣ Гамалѣевскаго 
монастыря позволила сказать: «свой собственный хуторъ 
съ приселками (а на самомъ дѣлѣ—чужія имѣнія Горлен
ковы) дарую монастырю». Опираясь па эту дарственную 
запись гетмапши Скоропадской, ■ правительство (коллегія 
иностранныхъ дѣлъ), наводившее справки о свободности 
даруемыхъ земель только въ томъ случаѣ, когда это были 
села, а не хутора, сдѣлало распоряженіе объ отобраніи 
у Горленковъ имѣній въ пользу монастыря. Заявленія 
Андрея Димитріевича Горленко и гетмана Апостола о 
томъ, что дарственная запись гетмапши Скоропадской на 
имя Глуховскаго Гамалѣевскаго монастыря не легальны, 
не измѣнили существа дѣла и не сопровождались благими 
послѣдствіями для нихъ. Дѣло шло своимъ порядкомъ. 
Въ 1714 году Андрей Димитріевичъ Горленко лишился 
имѣній. По возвращеніи изъ Турціи Димитрія Горленко 
въ предѣлы Россійской Имперіи и по поселеніи его въ 
г. Москвѣ въ 1715 г., Андрей Димитріевичъ получилъ 
отъ правительства разрѣшеніе на возвращеніе «въ дома 
свои», которыхъ, какъ замѣчено нами выше, уже не было. 
Ясно, что Андрею Димитріевичу Горленко пришлось про
водить жизнь въ бѣдности. Поправились дѣла молодого 
Андрея Димитріевича Горленко только въ 1727 году, когда 
гетманомъ Малороссіи сталъ его тесть—Даніилъ Павло
вичъ Апостолъ. Послѣдній надѣлилъ зятя, взамѣнъ поте
рянныхъ, новыми маетностями ’)•

') Си. Руеск. Арх. 1875 г., II, 256. Вслѣдъ за поставленіемъ Апостола въ 
гетмапы, Андрей Горленко началъ было процессъ съ гётманіпею Скоропадскою 
за отнятыя на Гамалѣевскій монастырь маетности, но выиграть этого дѣла не 
могъ. См. Вѣсти. Европы 1872 г. Май, стр. 84.
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Въ 1726 году Андрею Димитріевичу Горленко, отцу 
Святителя Іоасафа, пришлось испытать новое бѣдствіе. 
Бунчуковые товарищи Сѵмеонъ Лизогѵбъ и Андрей Гор
ленко предводительствовали двумя тысячами (2000) каза
ковъ въ Гилянскомъ походѣ. По ложному доносу какого-то 
чернеца Зміевскаго Горленко и Лизогубъ были вытребо
ваны въ С.-Петербургъ и хотя были оправданы, однако, 
имъ, вслѣдствіе предложенія отъ начальства, пришлось 
уѣхать въ Персію и прослужить тамъ около 5 лѣтъ ').

Въ 1715 году старый и бѣдный (а раньше властный) 
полковникъ Димитрій Горленко былъ на родинѣ. Пребы
ваніе его на родинѣ въ этотъ разъ было слишкомъ кратко
временно. «Въ томъ же 1715 году, говоритъ историкъ Ал. 
Лазаревскій, Димитрій Горленко отправился въ свою без
срочную ссылку ««« Москву-». Прожилъ Димитрій Гор
ленко въ этой ссылкѣ до 1731 года, когда, наконецъ, ему 
разрѣшено было вернуться въ родную Прилуччину, гдѣ 
оставалась во все время ссылки, его жена * 2).

*) См. Исторію Малороссіи И. Маркевича т. И.
2) Гіри отпускѣ Д. Горленко изъ Москвы, съ него взято было любопыт

ное обязательство („реверсъ"), что онъ, живя въ Малой Россіи „нпкако уряду 
себѣ искать и принимать не будетъ" и „съ измѣнниками изъ малороссіянъ съ 
Орликомъ и другими, и съ запорожцы, никакихъ сообщеній чинить не будетъ". 
Русскій Арх. 1875 г. II, 251. Описаніе Стар. Малорос. т. Ш-й; соч. Ал, Лазарев
скаго.

Къ этому же времени (къ 1731 г.) относится возвра
щеніе со службы изъ Персіи и Андрея Димитріевича 
Горленко. Послѣдняя бѣда въ семьѣ Горленковъ была въ 
1735 г. Въ этомъ году родитель Святителя Іоасафа,— 
Андрей Димитріевичъ Горленко, и сынъ его Андрей 
Андреевичъ, по неизвѣстной причинѣ, были вытребованы 
въ С.-Петербургъ и содержались въ тайной канцеляріи. 
«Домъ и пожитки ихъ были отписаны и они снова по
терпѣли немалое разореніе». При императрицѣ Елисаветѣ 
Петровнѣ, близко знавшей семью Горленковъ, положеніе 
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послѣднихъ улучшилось. Въ 1744 году Императрица Ели
савета Петровна повелѣла возвратить Горленкамъ всѣ 
отнятыя у нихъ прежде имѣнія. Въ царствованіе этой 
Государыни удостойвавшей семью Горленковъ своего бла
госклоннаго вниманія бѣдствія рода Горленковъ прекра
тились 4).

*) Описаніе Старой Малороссіи т. III; соч. Ал. Лазаревскаго. Исторія Ма
лороссіи соч. Маркевича; т. І-й стр. 327. 331; т. ГІ-й, стр. 316, 711 и др. Кіевск. 
Стар. 1884 г. № 10; Кіевск. Стар. 1883 г. № 3. Статья священника Г. Ключа
рева. Предки Святителя Іоасафа Горленко, Матеріалы для біографіи Святителя 
Іоасафа Горленко. Ч. 1-я Собр. княз. И. Д. Жеваховымъ. 1907 г.

Андрей Димитріевичъ Горленко, — отецъ Святителя 
Іоасафа, по свидѣтельству историковъ, былъ удивительно 
скромнымъ человѣкомъ. Онъ болѣе интересовался вопро
сами моральнаго совершенства, чѣмъ тѣми, съ которыми 
соединялось значеніе общественныхъ пли государствен
ныхъ. Въ 1754 году (годъ смерти Святителя Іоасафа) онъ 
былъ еще живъ и принималъ своего сына—епископа 
Іоасафа. Андрей Димитріевичъ Горленко умеръ глубокимъ 
старикомъ.

Составъ семейства Андрея Димитріевича Горленко и жены его 

Маріи Даніиловны.

Братъ Святителя Іоасафа Андрей Андреевичъ Горленко 
былъ лично извѣстенъ императрицѣ Елисаветѣ Петровнѣ, 
прп которой онъ былъ пожалованъ въ полковники Пол
тавскаго полка. Умеръ онъ въ особливо пожалованномъ 
ему мѣстечкѣ въ прилукскомъ полку—«ІІваницаъ, которое 
имѣло въ себѣ триста дворовъ поселянъ. Другой братъ 
Святителя Іоасафа--Михаилъ Андреевичъ Горленко, всту
пилъ въ монашество. Подъ именемъ Митрофана онъ со
стоялъ архимандритомъ Кіево-Братскаго монастыря, а за
тѣмъ Кіево - Выдубицкаго и скончался въ Святогорской 
пустыни на покоѣ. Четвертый сыпь Андрея Димитріевича 
Горленко (Святителя же Іоасафа третій братъ) Павелъ 
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Андреевичъ служилъ въ арміи поручикомъ и въ Кіевѣ 
убитъ лошадьми; оставилъ по себѣ наслѣдниками двухъ 
сыновей. Послѣдній сынъ Андрея Димитріевича Горленко 
—Григорій Андреевичъ Горленко (четвертый братъ Святщ 
теля Іоасафа) почилъ въ званіи надворнаго совѣтника, 
оставилъ имѣніе свое наслѣдникамъ.

Сестры Святитела Іоасафа состояли въ замужествѣ за 
видными общественными дѣятелями, а именно: Параскева 
Андреевна была въ замужествѣ за полковникомъ Иваномъ 
Григорьевичемъ Квиткою; АІарфа—ж сотникомъ Стефа
номъ Григорьевичемъ Стороженномъ, а Улъяна—за при- 
лукскимъ подъ-коморпмъ Андреемъ Ѳеодоровичемъ Мар
кевичемъ.

Сказанное о предкахъ Іоакима Горленко (впослѣдствіи 
Святителя Іоасафа) ясно говоритъ намъ о томъ, что и ему 
(старшему сыну Андрея Димитріевича Горленко) весьма 
легко было выступить на поприще свѣтской жизни, шум
ной дѣятельности государственнаго чиновника.

По Іоакимъ Горленко, какъ увидимъ дальше, въ ран
ней юности отказался отъ всѣхъ преимуществъ своего 
званія и общественнаго положенія и всею душею возлю
билъ молчаливое подвижничество, монастырскій аскетизмъ. 
Преклоненіе Іоакима Горленко предъ строго подвижниче
скою жизнію побуждаетъ насъ, съ одной стороны, опредѣ
лить тѣ факторы, которые въ нѣкоторой степени обуслов
ливали высокое, аскетическое направленіе личности его, 
а съ другой,--не опускать, при описаніи жизни его, изъ 
вида и индивидуальныя черты личности Іоакима.

Вліяніе среды на направленіе личности Іоакима Горленко 
и характеръ личности.

Какая же атмосфера окружала личность юнаго Іоакима 
Горленко? Каковъ былъ складъ домашней жизни въ семьѣ 
Горленковъ?



Жизнь малорусскаго дворянина XVIII вѣка прохо
дила очень незатѣйливо,—въ простыхъ, дерева ныхъ хо
ромахъ, при простой самодѣльной обстановкѣ. Отличи
тельной чертой ея была религіозность. Обычными прояв
леніями этой религіозности среди дворянъ были постройки 
церквей на свой счетъ, отписываніе имѣній на монастыри, 
содержаніе церковнаго причта и т. и. Домашняя жизнь 
малороссійскихъ дворянъ шла по церковному уставу,— 
строго соблюдались посты Св. Православной Церкви и 
обряды, назначались особыя епитиміи,—прочесть нѣсколько 
разъ Псалтирь или Новый Завѣтъ '). Они знали, какъ 
Божіи заповѣди, такъ и завѣты отцовъ и старались испол
нять ихъ. Если таковъ былъ складъ домашней жизни 
малорусскихъ дворянъ вообще, то въ семьѣ Горленковъ 
онъ былъ еще болѣе строгъ, вслѣдствіе особенной рели
гіозности членовъ этой семьи. О религіозности, благоче
стіи, преданности Св. Православной Церкви и особенномъ 
нищелюбіи членовъ семьи Горленковъ свидѣтельствуютъ 
многіе историческіе факты. Весьма близкія и любвеобиль
ныя отношенія Горленковъ къ Свято-Троицкой Пустынно- 
Густынской обители развѣ не говорятъ намъ о набожности 
ихъ?! Названная св. обитель много облагодѣтельствована 
Горленками и въ продолженіи двухъ вѣковъ служила имъ 
родоьой усыпальницей 2). Лазарь Горленко построилъ въ 
Густынскомъ монастырѣ пятиглавый храмъ и богато укра
силъ его. Еще задолго до своихъ бѣдствій Димитрій Гор
ленко построилъ въ той же пустыни двѣ церкви во имя 
свв. ап. Петра и Павла и Св. Николая на воротахъ 
Архивъ Густыискаго монастыря содержитъ привиллегіи, 
грамоты, универсалы и листы прилукскихъ полковниковъ

1) Кіевск. Старина 1885 г. № 9. Ст. Бугая, статья священника I. Ключа
рева. Предки святителя Іоасафа Горленко.

2) Матеріалы для біографіи Святителя Іоасафа Горленко, Ч. 1-я, стр. 16. 
1907 г. Собран. кн, Н. Д. Жеваховымъ.

3) ІЬіЗ. стр. 115-я.
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Лазаря Горленко, Димитрія Горленко и др. ’). А денеж
ныя пожертвованія, напр. Димитрія Горленко на Св. Пе
черскую обитель 1000 золотыхъ, на Густынскій монастырь 
100 золотыхъ, на Ладинскій дѣвичій монастырь 100 золо
тыхъ, на 5 церквей прилукскйхъ 100 золотыхъ, на раздачу 
милостыни нищимъ 50 золотыхъ и проч., развѣ не сви
дѣтельствуютъ о высокихъ христіанскихъ качествахъ души 
его?!

..... Кромѣ этого, уже до Іоакима Горленко (впослѣд
ствіи Святителя Іоасафа) поступили въ монашество нѣ
которые члены изъ фамиліи Горленковъ. Такъ родной дядя 
Святителя Іоасафа но отцу, подъ именемъ Пахомія былъ 
іеромонахомъ въ Кіево-ІІечерской Лаврѣ въ 1709 году. 
Это былъ смиренный, молчаливый, всегда невозмутимый, 
привѣтливый и ласковый инокъ.

Родная тетка Св. Іоасафа (сестра Пахомія) подъ име
немъ Анастасіи постриглась въ монахини въ Ладинскомъ 
монастырѣ,—недалеко отъ г. Прилукъ, на берегу р. Удая.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Рефератъ Е. Поселянина о Св. Іоасафѣ Горленкѣ, 
прочитанный 16 февраля 1909 г. въ домѣ Е. Г. 

Швартцъ, въ С.-Петербургѣ.

Въ настоящее время поднятъ въ Свят. Синодѣ вопросъ о 
канонизаціи одного изъ замѣчательнѣйшихъ іерарховъ Церкви XVIII 
в., Святителя Іоасафа Горленко, епископа Бѣлгородскаго и Обоян
скаго (1705—1754).

') ІЬЫ. стр. 17-я.
2) ІЬМ. стр. 119-я.
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Вопросъ о канонизаціи Св. Іоасафа поднимался въ Св. Синодѣ 
еще при Императорахъ Александрѣ I и Александрѣ II, но тогда 
не получилъ разрѣшенія. Затѣмъ, въ 1888 году, Императоръ Алек
сандръ III, послѣ чудеснаго спасенія Своего и Августѣйшей Семьи, 
при крушеніи Императорскаго поѣзда при ст. Боркахъ, 17 октября 
1888 года, высказалъ мысль, что обязанъ Своимъ спасеніемъ 
молитвамъ Св. Іоасафа, и съ того времени имя Святителя стало 
благоговѣйно произноситься и тѣми, кто раньше не слыхалъ о 
Святителѣ.

Въ настоящее время о личности Св. Іоасафа имѣется уже 
цѣлая литература, объединенная княземъ И. Д. Жеваховымъ въ 
его матеріалахъ для біографіи Святителя, вышедшихъ въ свѣтъ вь 
количествѣ 4 томовъ.

Тамъ собраны свѣдѣнія о предкахъ Святителя, о его сочине
ніяхъ, имѣются подробныя записи о чудесахъ, совершающихся у 
раки Св. Іоасафа, предъ нетлѣнными его мощами, открыто почи
вающими въ Св. Троицкомъ Соборѣ г. Бѣлгорода, Курской губ., 
и. наконецъ, разсказы и преданія о Святителѣ. Свѣдѣнія о его 
жизни и дѣятельности нынѣ печатаются и составятъ содержаніе 5 
и послѣдняго тома матеріаловъ, который и предположено выпустить 
въ свѣтъ лѣтомъ этого года*).

*) Матеріалы печатаются въ типографіи Кіево-Печерской Лавры, откуда и 
могутъ быть выписаны. Кромѣ этого, имѣются въ продажѣ въ магазинѣ Тузова 
въ Спб. и др.

Этп матеріалы п послужили основаніемъ блестящаго реферата, 
прочитаннаго извѣстнымъ всей мыслящей Россіи Е. Поселяниномъ, 
16 сего февраля, въ домѣ камергера Выс. Дв. Е. Г. Швартцъ.

Передаемъ вкратцѣ содержаніе реферата.

Св. Іоасафъ родился въ богатой и знатной семьѣ Горленокъ. 
Прадѣдъ еро Лазарь Горленко и дѣдъ Димитрій —были полковни
ками Прилуцкаго полка, и дѣятельность ихъ оставила исторіи стра
ницы глубокаго интереса и назиданія. Отецъ Святителя, Андрей
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чъ, не былъ государственнымъ дѣятелемъ и, достигнувъ 
ілжности бунчуковаго товарища, оставилъ службу. Это быль 
уіовѣкъ удивительной нравственной чистоты и отражалъ черты.

•войственныя тѣмъ смиреннымъ подвижникамъ, которые предпочи
таютъ уединеніе, молитву всѣмъ прочимъ 'благамъ. Послѣдніе годы 
•воей жизни Андрей Димитріевичъ провелъ въ суровомъ отшель
ничествѣ, живя въ маленькомъ домикѣ подлѣ г. Прилуки, Полтав
ской губ. Мать Святителя Марія Даниловна была дочерью знаме
ннаго гетмана Малороссіи Даніила Апостола и отличалась глубокою 
религіозностью. Св. Іоасафъ былъ старшимъ сыномъ и родился въ 
день Рождества ІІресв. Богородицы, 8 сентября 1705 г. Судьба 

открылась въего была предопредѣлена въ Совѣтѣ Божіемъ и 
чудномъ видѣніи его отцу. Задумавшись объ участи своего сына- 
первенца, котораго надлежало отправлять въ Кіевъ для обученія 
наукамъ, Андрей Димитріевичъ, сидя на крыльцѣ своего дома, уви
дѣлъ вдругъ, въ чудномъ видѣніи представшую предъ нимъ Бого
матерь п у ногъ Ея своего сына-отрока Іоакима. Въ это время 
летѣлъ Ангелъ и покрылъ отрока архіерейской мантіей. Видѣніе 
было до того реально, что не допускало никакихъ сомнѣній отно
сительно будущей судьбы отрока, и отцу стало ясно, какой путь 
готовитъ Промыслъ Божій его сыну. Тяжело было, однако, старику 
мириться съ этой мыслью о разлукѣ съ сыномъ и, полный неизъ
яснимой скорби, онъ спросилъ Богоматерь: «а намъ Царица Небес
ная, что оставлявши?» Онъ услышалъ отвѣтъ отъ Божіей Матери, 
но унесъ его въ свою могилу.

игрокъ Іоакимъ, все болѣе и болѣе возрастая духовно и чувствуя 
^преодолимое влеченіе къ иноческой жизни, на 16 году' своего

Годы шли. Отправленный въ Кіевъ для обученія наукамъ,

возраста, принялъ иноческое постриженіе въ Кіево-Межигорскомъ 
монастырѣ. Затѣмъ мы видимъ инока Іоасафа нзстоятелемъ Мгар- 
ікаго монастыря, намѣстникомъ Св. Тр. Сергіевой Лавры и, нако- 
іецъ, епископомъ Бѣлгородскимъ. Дѣятельность Св. Іоасафа, какъ 
юхнпастыря, оставила неизгладимый слѣдъ въ исторіи. Это была 
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дѣятельность избранника Божія, смѣлаго обличителя неправды, 
дѣятельность пророка Божія. И достаточно хотя бы бѣгло ознако
миться съ нею чтобы увидѣть въ ожидаемой канонизаціи Святителя 
Іоасафа промыслительный перстъ Божіи, указывающій па эту дѣя
тельность именно тепорь, въ наше растерянное время, требующее 
помощи Того, Кто Одинъ былъ бы въ силахъ указать путь жизни 
государству, обществу и каждому изъ насъ.

— Таково вкратцѣ содержаніе реферата г. Поселянина, произ
ведшаго на слушателей необычайно глубокое впечатлѣніе. Чтеніе 
иллюстрировалось прекрасными свѣтовыми картинами, между кото
рыми произвела особенно сильное впечатлѣніе картина, изображаю
щая поклоненіе мощамъ Св. Іоасафа нашего Любвеобильнаго, Бла
гочестиваго Государя Императора Николая II въ бытность Его 
Величества въ г. Бѣлгородѣ, лѣтомъ 1904 года, а также всѣ кар
тины кисти знаменитаго II. Ижакевича, иллюстрирующія жизнь 
Святителя Іоасафа.

Къ началу чтенія прибыли: Членъ Гос. Сов., архіепископъ 
Николай Варшавскій, епископы: Никонъ Вологодскій, Назарій Ни
жегородскій. Иннокентій. Тамбовскій, Кириллъ Гдовскій, гофмей
стеръ II. Тютчевъ съ супругой и дочерью, состоящей при Авгу
стѣйшихъ Дочеряхъ Ихъ Величествъ фрейлиной, С. II. Тютчевой, 
графиня Е. Ламздорфъ - Галаганъ, княгиня Святополкъ-Мирская, 
графъ и графиня Гейденъ, княгиня Голицына, княгиня Волкон
ская, графиня Менгденъ, М. Ладыженская, графиня Коновницына, 
С. Бельгардъ, княгиня Оболенская, М. Кочубей (рожд. графиня 
Капнистъ), гофмейстеръ Э. Иепдгардтъ, баронесса С. Энгельгардтъ 
(рожд. Каткова), фрейлина А. Головина, (фрейлина баронесса Бель- 
дерлшігь, II. Борейшъ, М. Закревская, баронъ и баронесса Таубе, 
князь и княгиня Максутовы, членъ Гос. Сов. В. Саблеръ, г. Стол- 
паковъ, Ф. Пистолькорс/ь съ супругой, княжна Ухтомская, княжна 
Волконская, баронесса Остснъ-Сакенъ, Е. А. Шеина (рожд. кня
жна Урусова), фрейлина Брокъ, солистка Ихъ Величествъ М. Гор
ленко, Долина, сенаторъ Ивановъ, С. Годлевскій, Г. фонъ-Блос-
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фельдтъ, княжна Голицына, баронесса Врангель, С. Ладыженскій, 

князь Іі. Жеваховъ, Н. Веръ, князь Н. Путятинъ, генералъ П. 

Логиновъ съ супругой, графъ Ламздорфъ, графъ Сиверсъ. г-жа 

Вонлярская, г-жа Молласъ, В. Старицкій, А. Хрипуновъ, г-жа 

Половцова, А. Пазухинъ, В. Скворцовъ, баронъ Энгельдардтъ, М. 

Пейкеръ, М. Бертенской, А. Похвпсневъ, княгиня Гагарина, г-жа 

Безобразова, И. Стеблицъ-Каменская, г-жа Языкова, М. и II. Ка- 

земъ-Бекъ, С. Хрѵщовъ, Е. Мухановъ, Е. Платоновъ, Г. II. Ли

сенко, II. Огаревъ, г-жа Гартманъ, И. Князевъ, М. Ватаци, много 

представителей столичнаго духовенства и великосвѣтскаго общества 

въ количествѣ до 300 приглашенныхъ.

Перепечатано «изъ № 10 Вѣстника русскаго Собранія-».

]Мысли бъ кд~й день смерти о. Іоанна 
Кронштадтскаго.

Еще задолго до пресловутаго Толстовскаго юбилея ли
беральныя газеты, наперерывъ, старались перекричать другъ 
друга о міровой популярности великаго Яснополянскаго 
старца. Трубили со всѣхъ силъ, что во всей Россіи нѣтъ- 
де такого уголка, гдѣ-бы не слышали о Толстомъ или не 
знали о немъ; что весь русскій народъ чтитъ его, какъ 
свою національную гордость, и что, слѣдовательно, пред
стоящій юбилей будетъ грандіознымъ и величественнымъ 
явленіемъ въ исторіи народа русскаго. Таже самая печать, 
касаясь, одновременно, другого уже поистинѣ великаго че
ловѣка, нынѣ покойнаго э. Іоанна Кронштадтскаго, всегда
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старалась очернить его въ глазахъ читателей различными 
оскорбительными намеками и'двусмысленными извѣще
ніями, а его популярность настойчиво отрицала, считая ее 
продуктомъ измышленія, почптателей-же о. Іоанна назы
вала самымъ невѣжественнымъ элементомъ, тёмной массой 
народа. Однимъ словомъ, всему тому, что происходило во
кругъ о. Іоанна, старались придать характеръ вымысла 
или невѣжества, а происходящему въ Ясной Полянѣ ха
рактеръ истиннаго почитанія, мировой популярности п 
всеобщаго уваженія. Но дѣйствительность показала, что 
ликованія адептовъ Яснополянскаго мудреца были преж
девременны и даже напрасны, ибо то, что они называли 
Россіей, оказалось горстью крикуновъ—приспѣшниковъ 
графа; дѣйствительная-же Россія, несмотря на всѣ ста
ранія либеральной прессы осталась равнодушной къ 
юбилейнымъ торжествамъ, не обнаруживъ желаемаго во
сторга. Истиннымъ величіемъ обладалъ второй—т. е. о, 
Іоаннъ, и популярность его не только существуетъ какъ 
фактъ, но и представляетъ собой явленіе безпримѣрное, 
Чтобы убѣдиться въ этомъ, достаточно перечитать описа
нія первыхъ дней кончины о. Іоанна и его погребенія. 
Это—дни сплошного проявленія со стороны народа любви 
и уваженія къ умершему пастырю, и выраженія безысход
наго горя по поводу его кончины. Но еще больше въ 
этомъ смыслѣ далъ доказательствъ сороковой день, о чемъ 
скажемъ въ концѣ. Самая вѣсть о смерти о. Іоанна распро
странилась по лицу земли Русской съ быстротой молніи, 
заглянула въ самое отдаленные и темные уголки ея и 
всюду вызвала глубокій вздокъ и истовое крестное знаме
ніе. Вотъ тутъ-то и обнаружилось, что весь православный 
русскій народъ хорошо зналъ о. Іоанна, любилъ его и по
читалъ, какъ теплаго ходатая и непрестаннаго молитвен
ника, какъ праведника и вѣрилъ въ его молитвы и пред
стательство предъ Богомъ. Его знали даже въ самыхъ да



лекихъ, самыхъ глухихъ уголкахъ нашей родины, знали 
люди всякихъ званій и состояній, и для всѣхъ онъ былъ 
свѣточемъ вѣры и жизни. Тысячи людей не предприни
мали ничего важнаго безъ его благословенія и безъ мы
сли—одобрить ли это о. Іоаннъ Кронштадтскій. Отовсюду 
несли къ нему свои скорби, бѣды, сомнѣнія и недоумѣ
нія, прося его совѣта, помощи и наставленія, и любве
обильное сердце о. Іоанна было открыто для всѣхъ». Вотъ 
почему смерть его явилась тяжелой утратой для всего рус
скаго народа, утратой, вызвавшей слезы цѣлыхъ тысячей 
присутствующихъ при погребеніи, а самая вѣсть о кон
чинѣ—громовымъ ударомъ, ибо русскій человѣкъ, помимо 
того, что любилъ о. Іоанна, но и считалъ его нестарѣю- 
щимся съ неизсякаемымъ запасомъ физическихъ силъ. Онъ 
прямо-таки не хотѣлъ помириться съ тою мыслью, что о. 
Іоаннъ можетъ когда-нибудь умереть, ибо ему казалось, что 
благочестивый старецъ не подверженъ всеобщему закону 
смерти. А когда узналъ, то старался выразить возможно 
лучше,—сердечнѣе свою любовь. Эта—то любовь и при
вела къ гробу и могилѣ о. Іоанна десятки тысячъ народа. 
Явленіе почти безпримѣрное. Это-ли не популярность?! А 
то, что почти въ каждой крестьянской избѣ имѣется пор
третъ о. Іоанна, чѣмъ назвать. А вѣдь портретъ Толстого 
въ крестьянской хатинѣ нужно искать днемъ съ огнемъ, 
на едва-ли гдѣ и окажется. ІІлп какъ назвать то, что онъ о. 
Іоаннъ получилъ отъ своихъ почитателей, какъ даръ, сотни 
тысячъ, получалъ и тутъ же раздавалъ; или то. что правед- 
тый старецъ, былъ всегда окруженъ громадной толпой; тутъ 
іыли: нѣмые и глухіе, слѣпые и хромые и прочіе недужные. 
Зоѣ они чаяли милости и утѣшенія и многіе получали по 

вѣрѣ своей и по упованію своему. Или то, что письма на 
его имя получались цѣлыми пудами, и не только изъ Россіи, 
но изъ всѣхъ почти странъ и на разныхъ языкахъ. Всѣ 
'Одинаково чтили великаго молитвенника. Всѣ 50 лѣтъ слу- 
I
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женія о. Іоанна, Кронштадтскій Соборъ былъ силоамской 
купелью, отъ которой многіе недужные получили отпуще
ніе тѣлесныхъ и духовныхъ грѣховъ. Чѣмъ в($ это на
звать? Тутъ уже низкопробной либеральной прессѣ, ста
рающейся по возможности отвергнуть фактъ міровой по
пулярности отца Іоанна, прійдется для объясненія выше
указанныхъ явленій придумывать особыя наименованія. 
Нѣкій борзописецъ по поводу громаднаго притока пожер
твованій къ о- Іоанну обѣщалъ на страницахъ Биржевыхъ 
Вѣдомостей объяснить, почему о. Іоаннъ носилъ дорогія 
рясы и пилъ дорогую мадеру, но до сихъ поръ что-то не 
слышно. Вѣроятно, одумался и пришелъ къ убѣжденію 
что суть не въ шелковыхъ рясахъ и дорогой мадерѣ, а 
въ личности; можно и носить дорогіе костюмы и дѣлать 
много добра. Отецъ Іоаннъ, дѣйствительно, ходилъ иногда 
въ шелковыхъ рясахъ, но въ тоже время одѣвалъ цѣлыя 
тысячи нагихъ, неимущихъ, нищихъ и кормилъ голодныхъ, 
а Яснополянскій мудрецъ, хотя и перемѣнилъ барскіе ко
стюмы на простую косоворотку, но во всѣхъ случаяхъ 
обращенія къ нему за помощью въ послѣднее время за
являетъ, что самъ ничего не имѣетъ, желая дать понять 
просителямъ, что особо щедрымъ быть онъ не намѣренъ. 
Уже одно это кладетъ пропасть между нимъ и широкимъ 
благотворителемъ о. Іоанномъ Кронштадтскимъ, и возво
дитъ послѣдняго на высоту, несравнимую съ популярностью 
Яснополянскаго философа. Поэтому-то народъ и знаетъ 
о. Іоанна, а Толстого не знаетъ. II хотя приспѣшники 
всячески стараются раздуть славу Толстого, но народъ про
должаетъ не знать его, а слава о. Іоанна выросла до гро
мадныхъ размѣровъ, хотя онъ старался избѣгать ея. Тотъ 
же самый народъ, которому онъ служилъ день и ночь, 
служилъ всю свою жизнь, не жалѣя силъ, разносилъ эту 
славу во всѣ отдаленные концы отечества. II какъ ни ста
рались враги отечества подорвать среди народа любовь а
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уваженіе къ о. Іоанну, они были безсильны. Отъ клеветы 
и навѣтовъ вражіихъ имя о. Іоанна сдѣлалось еще лю
безнѣе русскому человѣку, а слава его еще шире. Это 
особенно сильно оказалось въ сороковой день кончины о. 
Іоанна. Еще заранѣе было объявлено о богослуженіи въ 
этотъ день. Дѣйствительность превзошла всякія ожиданія. 
Скоро послѣ звона храмъ наполнился молящимися. Вотъ 
онъ показатель отношеній къ почившему. Пришли помо
литься и молились усердно какъ за близкаго -родного. 
Значитъ былъ поводъ, чтобы такъ реально выразить свои 
чувства и главное безъ всякихъ внѣшихъ побужденій, ни
кто вѣдь не выкрикивалъ о почитаніи этого дня. Полу
чается странное противорѣчіе: печать всегда хвалится своей 
солидарностью съ народомъ, но какъ ни взывала она о 
Толстовскихъ торжествахъ и долженствующихъ вылиться 
по сему поводу чувствахъ къ виновнику юбилея, народъ 
остался глухъ и никакихъ торжествъ не устраивалъ; объ 
отцѣ же Іоаннѣ никто не говорилъ, но весь народъ едино
душно почтилъ память его молитвой въ сороковой день. 
Вотъ это дѣйствительно истинное почитаніе, исполненное 
любви къ пастырю знаменитому по своей христіанской 
жизни, по своимъ христіанскимъ дѣламъ.

Священникъ Николай Васютинъ.

Памяти священника Николая Діаконова.

20 Марта 1907 года, въ четыре часа пополудни, волею Бо
жіею скончался отъ паралича сердца на 67 году своей жизни 
заштатный священникъ Михаило-Архангельской церкви с. Высокаго,
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Курскаго уѣзда, о. Николай Діаконовъ. Онъ былъ уроженцемъ с. 
Старосельцева, Курскаго уѣзда, сынъ священника о. Евоима Діа
конова. По окончавіи курса семинаріи, въ 1863 г. бывшимъ Прео
священнымъ Курскимъ Сергіемъ 8 декабря онъ былъ рукополо
женъ во діакана, а 9 декабря того-жѳ года въ санъ пресвитера 
къ вышеозначенной церкви, гдѣ и прослужилъ въ теченіе 43 лѣтъ. 
Кромѣ усердной и полезной пастырской службы, о. Николай нѣс
колько трехлѣтій сряду былъ избираемъ депутатомъ на училищный 
окружной съѣздъ духовенства; съ 17 января 1877 года прохо
дилъ длжность законоучителя въ мѣстномъ земскомъ училищѣ, а 
съ 1 ноября 1893 года—законоучителя и завѣдующаго въ Скот
ской ц.-приходской школѣ. Обѣ школы были устроены по иниціа
тивѣ и при усердномъ стараніи покойнаго о. II., обращавшаго осо
бенно вниманіе на религіозно-нравственное просвѣщеніе своей паствы. 
Но самымъ главнымъ памятникомъ и вѣнцомъ пастырской ревности 
о. Н._ по славѣ Божіей и душевной пользѣ прихожанъ с. Высо
каго явяется величественный новосозданный имъ храмъ во имяСв. 
Арх. Михаила вмѣсто прежней ветхой и незначительной церкви. 
Соотвѣтственно съ явными добрыми дѣлами и внутренній духовный 
міръ о. Н. отличался высокими христіанскими качествами. Нужно 
замѣтить, что покойный о. II., рано овдовѣвъ и оставшись съ 3 
милолѣтними дѣтьми на рукахъ, не впалъ въ душевное уныніе, 
по всецѣло предавшись всеблагой волѣ Божіей, находилъ себѣ 
утѣшеніе въ непрестанной пламенной молитвѣ къ ІІастыреначаль- 
нику нашему Господу Іисусу,—почти ежедневно совершаетъ Бого
служеніе въ храмѣ, усердно заботился о религіозно-нравственномъ 
просвѣщеніи богоданной паствы и воспитывалъ своихъ спротокъ- 
дѣтей въ наказаніи и ученіи Господнемъ (Еф. 6 гл. 4 ст.) Бого
духновенныя книги Св. Писанія и творенія Св. Отцевъ были на
стольными книгами о. Николая, откуда онъ почерпалъ благодатныя 
силы къ совершенію своего многотруднаго пастырскаго подвига. 
II о. Николай всегда старался жить въ Богѣ.... Полезные труды 
его въ церковно-приходской миссіи достойно были оцѣнены Епар
хіальнымъ начальствомъ: всѣ доступныя для сельскаго пастыря



— 293 —

награды до Сѵнодальнаго св. креста включительно были получены 
о. Николаемъ. 29 сентября 1906 года о. Н. по нездоровью уво
лился въ заштатъ, передавъ приходъ родному своему сыну о. Пав
лину съ благословенія и разрѣшенія Преосвященнѣйшаго Архипа
стыря нашего Питирима. Но недолго о. Николаю пришлось быть 
на покоѣ. Хотя онъ былъ съ надломленнымъ здоровьемъ, однако, 
бодрый и сильный духомъ, онъ па 2 недѣлѣ Великаго поста слу
жилъ въ храмѣ, и помогалъ сыну исповѣдывать прихожанъ; въ 
воскресенье самъ о. II. исповѣдывался и прітбщался Св. Христо
выхъ Таинъ, а чрезъ два дня его уже не стало. О. Николай 
умеръ тихо и безмятежно, завѣщевая всѣмъ роднымъ и знакомымъ 
своимъ, которые всегда пользовались его христіанскимъ милосер
діемъ, усердію молиться Господу Іисусу Сладчайшему о прощеніи 
и помилованіи многогрѣшной души его.

Ко дню погребенія о. II.—23 марта собрался проводить въ 
могилу его почти весь многочисленный приходъ с. Высокаго. Изъ 
сосѣдей пресвитеровъ, по случаю распутицы и весенняго разлива 
воды, могъ прибыть только священникъ сл. Медвѣнки о. А. Ро
мановъ, принявшій отъ покойнаго батюшки послѣднюю его испо
вѣдь. Наканунѣ погребенія прахъ покойнаго о. II. священно-цер- 
ковнослужителями въ сопровожденіи тысячной толпы прихожанъ 
былъ вынесенъ во св. храмъ, а 23 числа сначала торжественно 
отслужена о. А. Р. Преждеосвященная Литургія, а затѣмъ тремя 
священниками въ сослуженіи двухъ діаконовъ совершенъ умили
тельный чинъ священническаго погребенія. Въ концѣ погребенія, 
предъ возглашеніемъ «вѣчной памяти» о. Николаю были произне
сены двѣ надгробныя рѣчи. Затѣмъ при печальномъ перезвонѣ ко
локоловъ происходило долгое прощаніе дѣтей и прихожанъ съ 
своимъ любимымъ пастыремъ-отцомъ...

По окончаніи же этого трогательно-печальнаго обряда, гробъ 
съ прахомъ о. Николая былъ поднятъ дѣтьми почившаго и свя- 
щенноцерковнослужителями, обнесенъ съ помощію прихожанъ вокругъ 
новоустроеннаго храма при умилительномъ пѣніи канона «Помощникъ
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и покровитель» и преданъ землѣ у сѣверо-восточнаго его угла—вблизи 
жертвенника. Такъ окончилось земное странствованіе о. Николая! 
Взирая же на подъятые имъ труды и христіанскую кончину дер
заемъ съ увѣренностію сказать о немъ вмѣстѣ съ Ап. Павломъ: 
«Подвигомъ добрымъ подвизался, теченіе скончалъ, вѣру 
соблюдолъ. Прочее убо соблюдается мнѣ вѣнецъ правды, 
его-же воздастъ ми Господъ въ день онъ, праведный судія, 
не токмо же мнѣ, но и всѣмъ возлюблъшимъ явленіе его» 
(2 Тимоо. 4 гл. 7 — 8 ст.) Вѣчный покой да будетъ душѣ твоей, 
честный и неутомимый труженикъ на нивѣ Божіей!

Священникъ Михаилъ Григоровъ.

ТЕХНИЧЕСКО-СТРОИТЕЛЬНАЯ КОНТОРА
■

Г. Курскъ. Врем. адреса,: ІІово-ІІреображенская ул. д. 
№ 8, Гвоздева (между Авраамовской и Золотаревской ул.).

------ж--------- -----------
Заручившись сотрудничествомъ архитекторовъ и ин- 

женеровъ-спеціалпстовъ и войдя въ сношеніе со столич
ными строительными фирмами, контора „30ДЧІИ“ при
нимаетъ па себя исполненіе всевозможныхъ строительныхъ 

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

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

Услові я слѣдуюиі,ія:
1) отъ 300 до 600 р. и б. за составленіе проекта церкви 

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

надзоръ за постройкой — часовенъ, школъ, церковныхъ 
домовъ.

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

Для бѣдныхъ приходовъ УСТУПНА и льготныя условія пла
тежа.

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

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

Для пріѣзжающихъ изъ уѣздовъ справки—во всякое 
время.

Редакторъ неоффиціальной части,
Протоіерей Іаковъ Новицкій.

Печатать дозволяется 13 апрѣля 1909 года. Цензоръ, Законоучитель Курской 
учительской семинаріи, протоіерей Іоаннъ Чекановъ.

Курскъ, типографія Дома Трудолюбія.



Приложеніе къ Л? 12 Курскихъ Епар
хіальныхъ Вѣдомостей за 1909 г. (ч. оффи
ціальная).ЖУРНАЛЫ

V Бѣлгородскаго раіонно-онружнаго съѣзда духовенства юго- 
восточныхъ уѣздовъ.

В. По вопросамъ, предложеннымъ съѣзду отъ Правленія 
духовнаго училища.

ЖУРНАЛЪ № 1-й.
1909 года, февраля 4 дня. На Ѵ-й Бѣлгородскій раіонно- 

окружный съѣздъ прибыли о.о. уполномоченные отъ благочинни
ческихъ округовъ означеннаго раіона всѣ, за исключеніемъ двухъ 
депутатовъ (4 и 5 округовъ Корочанскаго уѣзда), въ г. Бѣлго
родъ въ числѣ 24 человѣкъ и собравшись въ покояхъ Его Пре
освященства, Преосвященнаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго 
подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, провѣривши депу
татскія полномочія прибывшихъ, избрали изъ своей среды товарища 
предсѣдателя съѣзда закрытой баллотировкой, большинствомъ 16 
избирательныхъ противъ 8 непзбпрательныхъ шаровъ, свящ. Ни
колая Васильева и двухъ дѣлопроизводителей единогласно свящ. 
Капитона Ершова и свящ. Іоанна Евдокимова.

Выслушавъ затѣмъ личныя мнѣнія Его Преосвященства по 
нѣкоторымъ вопросамъ, подлежащимъ обсужденію съѣзда, въ ру
ководство своимъ занятіямъ, съѣздъ принялъ предложеніе Его 
Преосвященства разсмотрѣть всѣ вопросы подъ предсѣдательствомъ 
избраннаго товарища предсѣдателя свящ. Николая Васильева, а 
редактировать постановленія свои по всѣмъ вопросамъ подъ лич
нымъ Его Преосвященства предсѣдательствомъ и, получивъ святи
тельское благословеніе Его Преосвященства на предстоящія заня
тія, отбыли въ зданіе духовнаго училища, гдѣ и приступили къ 
разсмотрѣнію предложенныхъ вопросовъ.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.
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На подлинномъ, 4 февраля, 1909 года, за № 990, послѣ
довала резолюція Его Преосвященства, Іоанникія, Епископа Бѣл
городскаго: «Утверждается священникъ Николай Васильевъ 
въ званіи товарища предсѣдателя, а свящ. Капитонъ \Ершовъ 
и Іоаннъ Евдокимовъ дѣлопроизводителями съѣзда».

ЖУРНАЛЪ № 6.
1909 года, февраля 4—5 дня. Съѣздъ въ полномъ составѣ 

подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іоанникія, Епископа 
Бѣлгородскаго, имѣлъ сужденіе по вопросу объ изысканіи посто
янной суммы на пріобрѣтеніе учебниковъ и учебныхъ посо
бій для безмезднаго [пользованія учениками училища и Се

минарскихъ при немъ классовъ.

Съѣздъ заслушавъ объясненія по этому вопросу о. Смотри
теля училища, свящ. Петра Сіонскаго, что въ настоящее время 
Хозяйственное Управленіе при Св. Синодѣ отказало въ безплат
номъ отпускѣ таковыхъ книгъ для училища и что учебники тре
буются въ настоящее время, какъ для учениковъ училища, такъ 
и для учениковъ Семинаріи, пришелъ къ такому заключенію: 
такъ какъ средства для пріобрѣтенія учебниковъ для учениковъ 
училища должны быть изыскиваемы духовенствомъ училищнаго 
лишь округа и только для учениковъ Семинаріи при училищѣ 
должны быть изыскиваемы раіонно-окружнымъ духовенствомъ и въ 
виду того, что Правленіе училища въ настоящее время затруд
няется указать точную сумму, потребную для -пріобрѣтенія учеб
никовъ для учениковъ училища и для учениковъ Семинаріи 
отдѣльно, съѣздъ не находитъ возможнымъ въ настоящее время 
назначить опредѣленную сумму на сей предметъ и посему поста
новилъ: отложить рѣшеніе вопроса въ положительномъ смыслѣ до 
очереднаго совмѣстно училищнаго и VI раіонно-окружнаго съѣзда, 
имѣющаго быть въ сентябрѣ сего года и просить Правленіе учи
лища представить тому съѣзду точную справку о количествѣ суммы, 
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потребной на пріобрѣтете учебниковъ и учебныхъ пособій отдѣльно 
для учениковъ училища и для учениковъ Семинаріи.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля 1909 года, за № 1351, послѣ
довала резолюція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обо
янскаго: «Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 7-й.
1909 года 4—5 февраля. Съѣздъ въ полномъ составѣ, подъ 

предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іоанникія, Епископа Бѣлго
родскаго имѣлъ сужденіе по вопросу объ изысканіи средствъ на 
введеніе гимнастики для учениковъ всѣхъ классовъ училища и 
Семинаріи при немъ и по обмѣнѣ мнѣніями по сему вопросу, 
единогласно постановилъ: за неимѣніемъ свободныхъ средствъ 
введеніе гимнастики въ училищѣ и Семинаріи отклонить.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

Па подлинномъ, 12 февраля 1909 года за № 1352, послѣ
довала резолюція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и 
Обоянскаго такая: «■Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 8.
1909 года 4—5 февраля, съѣздъ въ полномъ составѣ, подъ 

предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іоанникія, Епископа Бѣлго
родскаго имѣлъ сужденіе по вопросу объ гізысканіи средствъ 
на открытіе и оборудованіе музыкальныхъ классовъ въ, ду
ховномъ училищѣ и Семинаріи и хотя призналъ весьма жела
тельнымъ обучать воспитанниковъ училища и Семинаріи теоріи 
музыки и игрѣ на музыкальныхъ инструментахъ, особенно при
годныхъ при руководствѣ церковнымъ хоромъ, но за неимѣніемъ 
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необходимыхъ для сего средствъ, постановилъ: открытіе музы
кальныхъ классовъ при училищѣ и Семинаріи отложить до болѣе 
благопріятнаго въ экономическомъ отношеніи времени.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля 1909 года, за № 1365, послѣ
довала резолюція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обо
янскаго, такая: «Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 9.
1909 года, февраля 5 дня, съѣздъ въ полномъ составѣ подъ 

предсѣдательствомъ Его Преосвященства, Іоанникія, Епископа Бѣл
городскаго имѣлъ сужденіе объ учрежденіи отвѣтственной долж
ности эконома въ училищѣ и семинаріи прп немъ; такъ какъ, 
по заявленію о. Смотрителя училища, учрежденіе должности штат
наго эконома представляется на уваженіе Хозяйственнаго Управ
ленія прп Св. Синодѣ, съѣздъ почтительнѣйше проситъ Его Пре
освященство, архипастыря Курскаго возбудить ходатайство объ 
открытіи должности эконома.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля сего 1909 года, за № 1866, 
послѣдовала резолюція Его Преосвященства, Епископа Курскаго 
и Обоянскаго: «Согласенъ. Заготовитъ проектъ представленія».

ЖУРНАЛЪ № 10.
1909 года 4—-5 февраля съѣздъ духовенства въ числѣ 24 

отцовъ депутатовъ подъ предсѣдательствомъ Преосвященнаго Іоан
никія, Епископа Бѣлгородскаго имѣли сужденіе по вопросу О 
пріобрѣтеніи пишущей машины. Съѣздъ вполнѣ раздѣляетъ 
мнѣніе Правленія училища о необходимости пріобрѣтенія ея, но 
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за неимѣніемъ средствъ постановилъ: просить Правленіе училища 
пріобрѣсти пишущую машину на остатки училищныхъ суммъ.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля 1909 г. за № 1367, послѣдо
вала резолюція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обо
янскаго : « Утверждается ».

ЖУРНАЛЪ № 11.
1909 года февраля 5 дня, съѣздъ духовенства въ полномъ 

составѣ подъ предсѣдательствомъ Его Преосвященства, Іоанникія, 
Епископа Бѣлгородскаго имѣлъ сужденіе по вопросу изыска
ніи средствъ на устройство 5 гардеробовъ для воспитанни
ковъ семинаріи, стоимостію 15 рублей каждый, такъ какъ налич
ное количество гардеробовъ не обслуживаетъ наличное количество 
учащихся, постановилъ: взыскать съ каждаго воспитанника учи
лища и семинаріи при псмъ, имѣющихъ родителей, единовременно 
по 1 рублю.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ 12 февраля 1909 года, за № 1368, послѣ
довала резолюція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обо
янскаго: «Утверждается*.

ЖУРНАЛЪ <№ 12.
1909 года 4—5 февраля въ засѣданіи съѣзда подъ предсѣ

дательствомъ Преосвященнаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго 
заслушанъ былъ докладъ комиссіи, состоящей изъ священниковъ 
Николая Чефранова, Димитрія Софронова и Василія Кошлакова. 
избранной ІѴ-мъ раіонно-окружнымъ съѣздомъ для обстоятельнаго во 
всей полнотѣ и точности изслѣдованія дѣла о повторяющихся еже
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годно дефицитахъ по содержанію училища и семинаріи при 
немъ, а также п докладъ члена Правленія Ивана Сем. Григорев- 
скаго о томъ же. Изъ докладовъ этихъ съѣздъ усмотрѣлъ, что 
дефицитъ выразился къ 1909 году въ общей суммѣ 4030 р. 63 к. 
и возникъ изъ перерасходовъ по содержанію какъ воспитанниковъ 
семинаріи, такъ и училища безъ проведенія разграниченія затратъ 
по каждому и что забота объ изысканіи средствъ на покрытіе 
упомянутаго дефицита относилась, какъ ко всему раіонному духо
венству, такъ въ частности и Бѣлгородскому училищному округу 
и что сумма для этого должна быть изыскана совмѣстно съѣздомъ 
раіоннымъ и окружнымъ, а израсходованная временно строитель
ная сумма на оборудованіе семинарской больницы не требуетъ 
немедленнаго возвращенія, такъ какъ больница еще не строится, 
съѣздъ постановилъ: отложить вопросъ объ изысканіи средствъ 
на покрытіе дефицита до VI раіонно-окружпого съѣзда для сов
мѣстнаго обсужденія, просить Его Преосвященство сдѣлать распо
ряженіе о напечатаніи въ Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ вышеупо
мянутыхъ докладовъ для ознакомленія духовенства съ положеніемъ 
дѣла о дефицитѣ и предложитъ духовенству раіона до съѣзда 
обсудитъ этотъ вопросъ предварительно на благочинниче
скихъ собраніяхъ.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля 1909 года, за № 1369, резо
люція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обоянскаго, 
такая: « Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 13.
1909 года 5 февраля, съѣздъ въ полномъ составѣ подъ пред

сѣдательствомъ Его Преосвященства, Іоанникія, Епископа Бѣлго
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родскаго имѣлъ сужденіе по вопросу объ изысканіи средствъ 
на покрытіе дефицита по содержанію личнаго состава пре
подавателей училища гі семинаріи при немъ, а именно пере
держанныхъ на жалованіе учителя исторіи и учителей француз
скаго и нѣмецкаго яз. въ количествѣ 204 руб.

Справка 1. Въ смѣту 1909 г. включены 200 руб. на жа
лованье священнику училищной церкви, но за упраздненіемъ ея, 
сумма эта должна остаться неиспользованной.

Справка 2. На устройство гардеробовъ ассигновано по 1 р. 
съ своекоштнаго воспитанника училища и семинаріи. За израсхо
дованіемъ изъ нихъ 75 руб., нужныхъ, на этотъ предметъ, часть 
денегъ остается безъ назначенія.

ІІостановилгі: ассигнованные 200 руб. на жалованье свя
щеннику училищной церквп употребить на покрытіе означеннаго 
дефицита, а 4 руб. покрыть изъ остатковъ училищныхъ суммъ.

Подлинный за'-надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля 1909 года, за № 1370, резо
люція Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обоянскаго: 
«Утверждается».

ЖУРНАЛЪ № 22.
1909 года, февраля 5 дня, съѣздъ подъ предсѣдательствомъ 

Преосвященнаго Іоанникія, Епископа Бѣлгородскаго, въ составѣ 
товарища предсѣдателя свящ. Васильева Николая п всѣхъ отцовъ 
депутатовъ, заслушавъ докладъ свящ. Николая Васильева о томъ, 
что съѣздъ разсмотрѣлъ всѣ предложенные вопросы, постано
вилъ: благодарить Его Преосвященство владыку Питирима за 
отеческія заботы о благѣ духовенства, Преосвященнаго Іоанникія 
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за руководство и дѣятельное соучастіе въ разрѣшеніи предложен
ныхъ вопросовъ, товарища предсѣдателя съѣзда свящ. Васильева 
Николая и дѣлопроизводителей, священниковъ: Іоанна Евдокимова 
и Капитона Ершова за понесенные труды по веденію занятій 
съѣзда, и занятія съѣзда считать законченными.

Подлинный за надлежащими подписями всѣхъ лицъ, участво
вавшихъ въ засѣданіяхъ съѣзда.

На подлинномъ, 12 февраля 1909 года за № 1379, послѣ
довала резолюція. Его Преосвященства, Епископа Курскаго и Обо
янскаго, такая: «Читалъ».
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