








































ВЛАДИМІРСКІЯ ШРШІІІШ НІІШТІІ 
15 Апрѣля Ц? В. 1893 г.

часть иіойидіільйкя
------- ^ѴкДЛЛЛЛЛЛЛА^-------

и мѣстная чудотворная святыня.
На большой дорогѣ, почти на полпути, между городами 

Муромомъ и Меленками находится погостъ Иговъ, Мѳленковскаго 
уѣзда, въ настоящее время съ хорошей церковію и колокольней. 
Объ основаніи погоста Игова сохранилось интересное народное 
преданіе, которое было напечатано, въ видѣ археологической за
мѣтки, въ 1868 г. въ 14 № Владимірскихъ Губернскихъ Вѣ
домостей подъ заглавіемъ: «Указаніе нѣкоторыхъ мѣстностей съ 
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народными о нихъ преданіями въ Меленковскомъ уѣздѣ». Преданіе 
это слѣдующее. Въ 30-ти верстахъ отъ гор. Меленокъ находится 
сельцо Городищи. Лѣтъ 300 тому назадъ, въ 2’/2 верстахъ отъ 
этого сельца, ближе къ Меленкамъ, на правомъ берегу рѣчки Черной 
существовалъ погостъ съ деревянной церковію во имя св. Николая 
Чудотворца, съ придѣломъ въ честь мучениковъ Флора и Лавра. 
Какъ доказательство истинности сего преданія, и до сего времени 
сохраняются едва замѣтные слѣды фундамента церковнаго зданія 
и могилъ кладбища. Въ настоящее время къ этому мѣсту приле
гаютъ пустоши подъ названіемъ «Поповка» и «Никола Черный» 
съ довольно большими лѣсными участками, составляющими малѣй
шую долю того огромнаго лѣснаго пространства, которое въ древ
ности носило названіе «Муромскіе лѣса». Эти лѣса служили по
стояннымъ притопомъ и обиталищемъ множества шаекъ разбойниковъ, 
придававшихъ страшный смыслъ названію лѣса своими разбоями и 
дикими звѣрствами надъ попадавшими имъ человѣческими жертвами; 
все это, по вѣрованію народа, оскверняло святыню храма погоста 
Городищи. Какъ-бы вслѣдствіе этого, въ одно время изъ храма 
исчезли иконы святаго Николая Чудотворца и святыхъ мучениковъ 
Флора и Лавра. Икона св. Николая Чудотворца была найдена въ 
шести верстахъ отъ погоста Городищи въ селѣ Просепицахъ возлѣ 
существовавшей тамъ въ то время деревянной церкви въ честь 
Казанской иконы Божіей Матери; икона же святыхъ мучениковъ 
Флора и Лавра оказалась на ивѣ въ лѣсу, отстоящемъ въ девяти 
верстахъ отъ погоста. Найденныя иконы духовенство пог. Городищи 
съ крестнымъ ходомъ возвратило въ свою церковь. 11а другой же 
день чудесное исчезновеніе упомянутыхъ иконъ изъ храма снова 
повторилось, и онѣ опять были перенесены духовенствомъ въ по
гостъ. Подобное перепесеніе святыхъ иконъ въ церковь и чудесное 
явленіе ихъ на прежнихъ мѣстахъ повторялось нѣсколько разъ, 
такъ что духовенство и прихожапе погоста Городищи рѣшили 
уничтожить погостъ, а па тѣхъ мѣстахъ, гдѣ являлись икопы 
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святаго Николая Чудотворца и св. мучениковъ Флора и Лавра, 
построить церковныя зданія. И вотъ въ селѣ Просеницахъ, на 
мѣстѣ чудеснаго появленія иконы св. Николая Чудотворца, по
строили въ то время каменную церковь во имя сего Святителя съ 
придѣломъ въ честь Казанской иконы Божіей Матери; а въ память 
чудеснаго явленія иконы святыхъ Флора и Лавра на мѣстѣ ивы 
построили деревянную церковь во имя св. мучениковъ. Около этой 
послѣдней церкви образовался погостъ, который въ настоящее время 
и носитъ названіе «Иговъ», вмѣсто «Ивовъ»1).

*) Такъ повѣствуется въ церковной лѣтописи пог. Игова.
2) Грамота и по настоящее время сохраняется въ цѣлости въ 

церковной ризницѣ.

Какъ вообще всякое деревянное зданіе, церковь въ погостѣ 
Иговѣ подвергалась нѣсколькимъ перестройкамъ. Такъ, напр., когда 
церковь обветшала и въ ней невозможно стало исправлять бого
служеніе, то по челобитной стольника—князя Ивана, сына князя 
Петра Волховскаго, которой онъ ходатайствовалъ о построеніи у 
него въ вотчинѣ въ Унжескомъ стану, Муромскаго уѣзда, новой 
церкви, въ 1684 году 23 дня мѣсяца февраля преосвященнымъ 
Павломъ, митрополитомъ Рязанскимъ и Муромскимъ, была дана 
грамота, 2), разрѣшающая ему построить въ погостѣ Иговѣ новую 
теплую церковь па глухихъ подклѣтахъ. Затѣмъ въ 1772 году 
18 дпя мѣсяца мая, съ разрѣшенія преосвященнаго Іеронима, 
епископа Муромскаго и Владимірскаго, по прошенію церковнаго 
старосты съ приходскими людьми, поданному въ Муромское духовное 
правленіе, опять было приступлено въ погостѣ Иговѣ къ постройкѣ 
новой деревянной - же церкви за ветхостію прежней. Простоявъ 
болѣе 60 лѣтъ, церковь въ погостѣ, построенная въ 1772 году, 
отъ своей ветхости, какъ передаютъ старожилы, въ 1837 году 
пошатнулась, а колокольня совсѣмъ упала. И для отправленія 
церковныхъ требъ, какъ напр., вѣнчанія браковъ, духовенство и 
прихожане погоста Игова принуждены были ѣздить въ сосѣднее 
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село Рѣпипо; но такое несчастное и жалкое время продолжалось 
недолго.

Въ томъ же 1837 году, когда рушилась церковь, съ бла
гословенія преосвященнаго Парѳенія, архіепископа Владимірскаго 
и Суздальскаго, усердіемъ прихожанъ и при пособіи конторы 
Выксунскихъ чугуно - литейныхъ заводовъ (Ыижегород. губ ) г.г. 
Шепелевыхъ '), было приступлено къ построенію улге каменной 
церкви. По крайней бѣдности крестьянъ и за переходомъ Вык
сунскихъ .заводовъ отъ однихъ владѣльцевъ къ другимъ, построеніе 
храма ограничилось только одной трапезой, такъ-что храмъ казался 
какимъ-то недостроеннымъ барскимъ домомъ. Въ такомъ видѣ 
церковь въ погостѣ Иговѣ просуществовала долгое время.

Съ уничтоженіемъ крѣпостнаго права, въ прихожанахъ Игов- 
скаго погоста, прежде отягощенныхъ па Выксунскихъ горныхъ 
заводахъ трудными работами (барщиною), и съ развитіемъ ихъ 
личной свободы, въ нихъ стало развиваться сильнѣе и усердіе къ 
храму Вожьему. Среди нихъ стала возникать мысль и искреннее 
желаніе—какъ можно скорѣе видѣть у себя отстроеннымъ храмъ 
Божій. И при усердіи и заботахъ мѣстныхъ священниковъ, и го
товности прихожанъ представлять оброчную сумму на построеніе 
храма и доставлять матеріалы, въ 1869 году начата была 
пристройка къ трапезѣ холодной церкви и колокольни, сооруженіе 
которыхъ вчернѣ было закопчено чрезъ девять лѣтъ, въ 1878 году, 
и то съ величайшимъ трудомъ. Къ внутренней же отдѣлкѣ, за 
неимѣніемъ церковныхъ средствъ и частныхъ какихъ-либо пожерт
вованій, не приступали. Прихожане, утомленные и отягощенные 
постройкою холодной церкви и колокольни, и безъ того несостоя
тельные, еще болѣе обѣдняли по случаю постигшихъ ихъ въ то 
время неурожаевъ,—совершенно были во въ силахъ закончить на
чатое святое дѣло и пали духомъ.... Одинъ только юродивый, 

’) Деревни: Селино, Савково и Адина, прихода пог. Игова, были 
въ то время въ крѣпостной зависимости г.г. Шепелевыхъ. 
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проживающій въ окрестностяхъ погоста Игова, не горевалъ. Ходя 
по погосту и около неотдѣланнаго храма, онъ всѣхъ утѣшали, 
такъ: «скоро, говорилъ онъ, придетъ къ вамъ сама Царица Не
бесная и поможетъ вамъ закончить благое дѣло». Дѣйствительно, 
оставалась единственная только надежда на небесную помощь, ко
торая бѣднымъ строителямъ храма и не замедлила явиться, Это 
случилось при слѣдующихъ обстоятельствахъ.

Въ деревнѣ Новой, прихода погоста Игова, проживаетъ по
томственная дворянка Вѣра Матвѣевна Никоновичъ, женщина въ 
высшей степени религіозная. По внушенію того-же вышеупомянутаго 
юродиваго, Вѣра Матвѣевна возъимѣла сильное желаніе выписать 
съ святой горы Аѳонъ для своего приходскаго храма Иверскую 
икону Божіей Матери со вложеніемъ мощей Угодниковъ Божіихъ, 
святыхъ великомучениковъ: цѣлителя Пантелеймона, Ѳеодора Ти
рона, Трифона и св. преподобпо-мученика Евѳимія Аѳонскаго. По
лучивъ па сіе святое свое желаніе разрѣшеніе отъ Высокопреосвя
щеннаго Ѳеогноста и переписавшись съ настоятелемъ Свято-Апдреев- 
скаго Аѳонскаго скита, священно-архимандритомъ Ѳеодоритомъ, 
Вѣра Матвѣевна 17 дня мѣсяца апрѣля 1884 года получила съ 
Аѳона извѣщеніе со вложеніемъ свидѣтельства отъ 11 марта за 
№ 9 слѣдующаго содержанія: «посланная къ вамъ святая икона 
Иверская Божіей Матери писана и освящена на святой Аѳонской 
горѣ, и въ кипарисную дску, на коей изображена сія святая икона, 
вложены святыя мощи Угодниковъ Божіихъ: св. великомученика 
и цѣлителя Пантелеймона, св. великомучениковъ: Ѳеодора Тирона, 
Трифона и св. преподобно-мученика Евѳимія Аѳонскаго. И сія 
святыня посылается отъ Свято - Андреевскаго скита по усердной 
просьбѣ Вѣры Матвѣевны Никоновичъ во спасеніе ея и всего 
рода Никоновичъ».

Посланная святая икона Божіей Матери съ св. горы Аѳонъ 
была встрѣчена 17 іюня 1884 года съ крестнымъ ходомъ и съ 
молебнымъ пѣніемъ за четверть версты отъ погоста. Вечеромъ въ 
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этотъ день Божіей Матери было отслужено всенощное бдѣніе; а на 
другой день, 18 числа, послѣ божественной литургіи, по просьбѣ 
Вѣры Матвѣевны былъ совершенъ крестный ходъ съ Иверской 
иконой Божіей Матери въ деревню Нову, гдѣ св, икона оставалась 
въ домѣ г-жи Никоновичъ до 20 числа.

Въ это время въ деревнѣ Селинѣ, Иговскато прихода, жилъ 
извѣстный всей окрестности калѣка, ползавшій на колѣнахъ 38 лѣтъ, 
старичекъ Василій Макаровъ 63 лѣтъ '). Калѣчество онъ получилъ 
себѣ, работая на Выксунскомъ чугуно-литейномъ заводѣ. Не смотря 
на такое жалкое свое положеніе, Василій Макаровъ во время всего 
своего убожества никогда не протягивалъ рукъ для прошенія ми
лостыни, а всегда кормился трудами, для него возможными, и тру
дами своей жены; былъ онъ по своей жизни человѣкъ религіозный 
и постникъ въ полномъ смыслѣ этого слова.

По возвращеніи святой иконы въ храмъ изъ деревни Новой, 
старичекъ-калѣка Василій Макаровъ испросилъ позволеніе у мѣст
ныхъ священниковъ пробыть ему въ церкви три дня безвыходно, 
даже и въ ночное время, для молитвы предъ св. иконой Божіей 
Матери. Пробывъ въ храмѣ съ 20 по 24 іюня, дня воскреснаго, 
Василій Макаровъ, по окончаніи утрени, исповѣдался, а за бо
жественной литургіей пожелалъ причаститься Святыхъ Таинъ. 
Приползши ко святой чашѣ и выслушавъ молитву: «Вѣрую, Гос
поди, и исповѣдую», Василій Макаровъ вдругъ вскрикнулъ неисто
вымъ голосомъ: «подымите меня»2). Стоявшіе вблизи около калѣки 
подошли къ ному, чтобы исполнить его просьбу. Когда взяли его 
подъ руки и стали приподнимать, то, къ величайшему изумленію 
всѣхъ молящихся, Василій Макаровъ, 38 лѣтъ не разгибавшій

') Жители деревни Селина и окольныхъ деревень всѣ знали его и 
всѣ звали не иначе, какъ «Васякъ», т.-е. Василій храмой.

2) По репорту исправляющаго должность Меленковскаго исправника, 
г. Розанова, на имя Губернатора, Макаровъ «въ это время почувствовалъ 
ломоту въ колѣнкахъ, чего прежде не было» (репортъ за № 1664). Ред. 
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своихъ колѣнъ, вдругъ всталъ на ноги, а по принятіи Святыхъ 
Таинъ снова опустился на колѣна и попрежнему поползъ къ теп
лотѣ. Въ церкви въ это время царила мертвая тишина; весь на
родъ стоялъ въ какомъ-то невыразимомъ страхѣ, слѣдя за каждымъ 
движеніемъ калѣки, многимъ извѣстнаго съ самаго дѣтства. Принявъ 
теплоты и облобызавши святую икону Иверскую Божіей Матери, 
Василій Макаровъ, по его словамъ, сталъ чувствовать въ своихъ 
омертвѣвшихъ йогахъ какую-то силу. И безъ всякой помощи со 
стороны кого-либо изъ постороннихъ, придерживаясь только о 
стѣну, Макаровъ мало по малу сталъ приподниматься и всталъ на 
ноги. Чудо сіе, на глазахъ у всѣхъ совершившееся въ храмѣ надъ 
Василіемъ Макаровымъ, такъ было велико и ясно, что на всѣхъ 
присутствовавшихъ въ это время въ храмѣ напалъ невыразимо 
благоговѣйный страхъ, и многіе отъ радости, при видѣ столь пора
зительнаго чуда, не могли удержаться отъ слезъ. Макаровъ же, 
исполненный духовнаго восторга, воздавъ честь и хвалу Царицѣ 
Небесной, что Она благоизволила явить ему чудодѣйственную силу 
и благодатное исцѣленіе отъ своей иконы, вмѣстѣ со всѣми оче
видцами совершившагося надъ нимъ исцѣленія, отправился на своихъ 
ногахъ изъ храма домой, какъ будто-бы никогда и но бывалъ 
калѣкой.

Слухъ о семъ поразительномъ чудѣ быстро распространился 
по всему приходу и по всѣмъ окрестнымъ селеніямъ и городамъ. 
Со стороны мѣстнаго причта тотчасъ-же было дано знать объ этомъ 
Епархіальному Начальству, слѣдствіемъ чего, по распоряженію 
Высокопреосвященнѣйшаго Ѳѳогноста, мѣстнымъ благочиннымъ Вла
диміромъ Смирепинымъ 3 іюля взято было съ Макарова показаніе. 
Вслѣдъ за симъ были произведены слѣдствія и какъ съ Макарова, 
такъ и съ жителей деревни Селина и окольныхъ деревень были 
взяты показанія: становымъ приставомъ перваго стана, Маленковскаго 
уѣзда, 4 числа, г.г. исправникомъ и помощникомъ его 15 числа, 
и жандармскимъ чиновникомъ Ѳеодоромъ Дубровинымъ 25 числа 
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мѣсяца іюля. Врачъ, присутствовавшій при слѣдствіи, тщательно 
осмотрѣвшій Василія Макарова, публично заявилъ, что исцѣленіе 
Василія Макарова ничѣмъ другимъ нельзя объяснить, какъ только 
поистинѣ великимъ чудомъ.

Чудо совершившееся надъ Василіемъ Макаровымъ своею силою 
и ясностію такъ всѣхъ поразило и поражаетъ, что послѣ всѣхъ 
вышеозначенныхъ тщательныхъ изслѣдованій со стороны духовной 
и гражданской власти, Иверская икона Божіей Матери указомъ 
Святѣйшаго Сѵнода отъ 9 ноября 1884 года за № 3750 признана 
чудотворною и оставлена въ бѣдномъ Иговскомъ храмѣ.

Послѣ совершившагося чуда надъ калѣкой старцемъ Василіемъ 
Макаровымъ, многіе здравые и больные спѣшили въ погостъ Иговъ, 
чтобы благоговѣйно поклониться и съ сердечною любовію облобызать 
ново-прославленную икону Богоматери, принося съ собою посильную 
лепту на украшеніе храма. Такимъ-то вотъ образомъ, благодаря 
только доброхотнымъ пожертвованіямъ богомольцевъ, и при усердіи 
прихожанъ, павшихъ-было духомъ, храмъ въ погостѣ Иговѣ, на
чавшійся строиться въ 1837 году, вскорѣ послѣ совершившагося 
чуда отъ Иверской иконы Божіей Матери, былъ окончательно 
отдѣланъ какъ снаружи, такъ и внутри.

Благодать Божія, по предстательству Владычицы небесной, и 
по настоящее время обильно изливается па многихъ приходящихъ 
въ пог. Иговъ благоговѣйныхъ больныхъ поклонниковъ чудотворной 
Ея иконы, списанной съ древней Иверской иконы Божіей Матери, 
находящейся на св, Аѳонской горѣ въ Иверскомъ монастырѣ.

Священникъ Псів. Синадскій.
Сказаніе о древней святынѣ Ивера *).

*) Заимствовано изъ «Троицкихъ Листковъ».
См. «Иверская св. и чудотв. икона Богоматери на Аоонѣ»... Д. Б. Архимандрита 

Сергіл. Ред.

Въ девятомъ столѣтіи по Рождествѣ Христовомъ въ 
Греціи царствовалъ императоръ Ѳеофилъ. Онъ былъ ико
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ноборецъ: православные чтители святыхъ изображеній, по 
его повелѣнію, были предаваемы истязаніямъ и мученіямъ, 
а самыя иконы извергались изъ храмовъ и сожигались. 
Въ то время близь города Никеи жила одна благочестивая, 
богатая вдовица съ юнымъ сыномъ. У нея была чудотвор
ная икона Божіей Матери, къ которой она имѣла особую 
вѣру и благоговѣніе.Устроивши въ своемъ домѣ небольшую 
церковь, она поставила въ ней сію святую икону и часто 
изливала предъ нею теплыя молитвы. Однажды царскіе 
воины, замѣтивъ чрезъ церковное окно ликъ Богоматери, 
явились въ домъ вдовы и грозно сказали ей: «давай 
намъ денегъ, или мы сейчасъ исполнимъ царскую волю,— 
замучимъ тебя до смерти». Испуганная вдова увѣрила 
воиновъ, что къ слѣдующему дню она приготовитъ имъ 
денегъ, сколько нужно, и воины согласились подождать. 
Ночью вдова съ своимъ сыномъ, обливаясь горькими сле
зами, долго и усердно молилась предъ иконою Богоматери; 
потомъ съ трепетомъ и благоговѣніемъ взяла святую икону 
и отнесла на морской берегъ. Тамъ снова она пала предъ 
ликомъ Божіей Матери и умоляла избавить ее съ сы
номъ отъ гнѣва царскаго, а икону свою отъ потопленія, и 
спустила икону на море. Чтоже видитъ? Икона не упала 
ницъ на воду, но стала прямо и въ такомъ видѣ поплыла 
къ западу. Утѣшенная этимъ чуднымъ видѣніемъ, вдова 
возблагодарила Господа-Бога и пречистую Матерь Его, и, 
обратясь къ сыну своему, сказала ему: «теперь я готова 
умереть за любовь къ Матери Божіей отъ рукъ мучите
лей; я не могу покинуть родного жилища, а ты, умоляю 
тебя, бѣги теперь-же въ страны греческія». Сынъ послу
шался матери, простился съ нею и отправился въ городъ 
Солунь; а потомъ, поступивши на св. гору Аѳонъ, принялъ 
тамъ постриженіе, и, поживъ богоугодно, скончался, раз
сказавъ инокамъ - сподвижникамъ о томъ, какъ его мать 
спустила икону Божіей Матери на морскія волны. Гдѣ и 
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сколько времени скрывался чудотворный ликъ Богома
тери,—вѣдаетъ только Богъ, да Она, Владычица. На томъ 
же мѣстѣ, гдѣ подвизался сынъ вдовицы, красовалась 
обитель Иверская. И въ одинъ вечеръ иноки сей обители 
увидѣли на морѣ огненный столбъ, возвышавшійся до неба. 
Нѣсколько дней и ночей продолжалось видѣніе; собрались 
изъ сосѣднихъ монастырей пустынножители и увидѣли, что 
огненный столбъ сей стоялъ надъ иконою Богоматери; пы
тались подплыть къ ней на лодкахъ, но икона удалялась 
отъ нихъ Тогда Иверскіе иноки собрались въ храмъ и 
слезно стали молить Господа, чтобы Онъ не лишилъ ихъ 
обитель сего благодатнаго сокровища. Господь услышалъ 
ихъ усердную молитву. Жилъ въ то время въ обители 
Иверской одинъ старецъ, родомъ грузинецъ, по имени 
Гавріилъ. Отличался онъ строгостію жизни: лѣтомъ уда
лялся безмолствовать на вершину скалъ, а зимою сходилъ 
съ горъ въ обитель. Носилъ всегда власяницу, питался 
быліемъ, пилъ одну воду и жилъ какъ земный ангелъ и 
небесный человѣкъ. Сему • то благочестивому старцу яв
ляется во снѣ Пресвятая Богородица, сіяющая свѣтомъ 
небеснымъ, и говоритъ: «возвѣсти игумену и братіи, что 
Я хочу дать имъ икону Мою въ покровъ и помощь; потомъ 
войди въ море и иди съ вѣрою по волнамъ. Тогда всѣ 
узнаютъ мою любовь и благоволеніе къ вашей обители». 
Старецъ объявилъ игумену о видѣніи, и на утро всѣ иноки 
Иверской обители съ молебнымъ пѣніемъ, съ свѣчами и 
кадилами вышли на берегъ морской, а инокъ Гавріилъ 
вступилъ въ море и пошелъ по водѣ, какъ по сушѣ, и 
удостоился принять въ свои объятія святую икону. Съ 
благоговѣйною радостію встрѣтили иноки сію святыню на 
берегу, устроили тамъ молитвенную храмину и въ ней три 
дня и три ночи совершали молебствіе предъ святой иконой, 
а потомъ внесли ее въ соборную церковь и поставили въ 
алтарѣ. Въ слѣдующій день предъ заутреней одинъ изъ 
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иноковъ, зажигавшій лампады, войдя въ храмъ, не нашелъ 
въ немъ новоявленной иконы. Встревожились иноки, долго 
искали они сію святыню и наконецъ нашли надъ мона
стырскими вратами, и поставили икону на прежнее мѣсто. 
На слѣдующее утро иноки снова нашли ее надъ вратами. 
Подобное перенесеніе святой иконы въ церковь и чудесное 
возвращеніе ея на ограду обители повторялось нѣсколько 
разъ. Наконецъ Божія Матерь снова является во снѣ старцу 
Гавріилу и сказала ему: «объяви братіи, чтобы они болѣе 
не искушали меня. Я не желаю, чтобы вы охраняли меня; 
Я сама хочу быть вашею хранительницею не только въ 
настоящей жизни, но и въ будущей. Да уповаютъ на ми
лосердіе Сына Моего и Владыки всѣ иноки, которые въ 
горѣ сей будутъ жить добродѣтельно, съ благоговѣніемъ и 
страхомъ Божіимъ. Я испросила у Него сей даръ; и се 
вамъ знаменіе: доколѣ будете видѣть икону Мою въ оби
тели сей, дотолѣ благодать и милость Сына Моего къ вамъ 
не оскудѣетъ». Какою несказанною радостію исполнилась 
братія, услышавъ отъ Гавріила сіе обѣтованіе Матери 
Божіей. Они построили небольшой храмъ при вратахъ оби
тели во славу Ея и тамъ поставили икону Заступницы 
рода христіанскаго. И до сихъ поръ стоитъ сія святая 
икона; иноки прозвали ее погречески: Портаитисса, что 
значитъ порусски—Вратарница, а по имени обители она 
называется Иверскою. На ланитѣ Богоматери и понынѣ 
видѣнъ знакъ кровавой раны: по преданію, одинъ разбой
никъ, по имени Варваръ, ударилъ въ святой ликъ ножемъ, 
и вдругъ изъ раны заструилась кровь. Пораженный чудомъ 
Варваръ принялъ святое крещеніе и скончалъ жизнь въ 
той же обители, воспріявъ ангельскій образъ.

Неисчислимы чудеса и исцѣленія, явленныя вѣрую
щимъ отъ святой иконы.

Иверская обитель обязана ей своимъ спасеніемъ отъ 
нашествія враговъ. Вскорѣ послѣ явленія сего чудотвор
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наго образа Богоматери, персіяне пристали на корабляхъ 
къ берегу святой Аѳонской горы и обступили монастырь 
Иверскій Устрашенные иноки, взявъ изъ храма священ
ные сосуды и святую икону Иверскую, укрылись въ крѣп
кой башнѣ. Враги ворвались въ монастырь и опустошили 
его. Монахи, видя это, со слезами молились Пречистой 
Дѣвѣ, и всесильная Владычица не отвергнула ихъ моленія. 
Внезапно началась сильная буря и всѣ корабли персидскіе 
вмѣстѣ съ воинами персіянами потонули въ морѣ. Воена
чальникъ Амира одинъ остался живъ. Видя погибель сво
ихъ воиновъ, онъ искренно раскаялся въ своей дерзости, 
и просилъ иноковъ умолить Бога о помилованіи. Амира 
пожертвовалъ въ обитель много золота и серебра для по
строенія новыхъ стѣнъ вокругъ монастыря, что и было 
вскорѣ исполнено иноками.

Однажды въ монастырѣ не стало муки, о чемъ игу
менъ весьма скорбѣлъ. Богоматерь явилась ему во снѣ и 
сказала: «что скорбишь, чадо, объ оскудѣніи муки? Иди 
въ житницу и увидишь, какъ я непрестанно пекусь о 
васъ». Игуменъ, проснувшись, пошелъ и увидѣлъ житницу 
наполненную до верха мукою. Созвалъ тотчасъ братію, и 
всѣ они единогласно прославили Бога и свою небесную 
Покровительницу. Въ другое время Матерь Божія воспол 
пила недостатокъ вина въ монастырѣ и наполнила елеемъ 
праздные сосуды. И хранитъ Матерь Божія, какъ вѣрный 
стражъ небесный, не только обитель ту, но и всю гору 
Аѳонскую—святой жребій свой; не только сію гору, по и 
весь міръ христіанскій, всякій градъ и страну, гдѣ благо
говѣйно чтится достопокланяемое имя Сына Ея и гдѣ съ 
любовію почитаютъ Ея пречестныя иконы.

Т Р О П А Р Ь.
Отъ святыя иконы Твоея, о Владычице Богородице, 

исцѣленія и цѣльбы подаются обильно съ вѣрою и любовію 
приходящимъ къ ней; тако и мою немощь посѣти, и душу 
мою помилуй, Благая, и тѣло исцѣли благодатію Твоею, 
Пречистая!
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БІОГРАФИЧЕСКІЯ ЗАМѢТКИ.
«Духовные посѣвы».

Краткій сборникъ статей духовно-нравственнаго содержа
нія, приспособленныхъ къ общедоступному объясненію главнѣй
шихъ истинъ катихизическаго ученія Православной церкви.

Духовно-нравственное чтеніе для народа.
Съ рисунками въ текстѣ. Составилъ священникъ, магистръ 

Богословія, законоучитель реальнаго Михайловскаго училища въ 
Москвѣ Григорій Дьяченко. Москва 1892 г.

Въ нашей духовной литературѣ, очень небогатой книгами 
для религіозно-нравственнаго чтенія, появленіе всякой новой 
книги, имѣющей цѣлію удовлетворить этой потребности, и въ 
особенности предназначенной для чтенія простому народу, должно 
быть принимаемо съ благодарностью, какъ тѣми, которые желаютъ 
читать, такъ и тѣми, у которыхъ спрашиваютъ указанія, что имъ 
читать.

Съ такою благодарностью, думаемъ, будетъ встрѣчено 
всѣми друзьями народа, и въ особенности пастырями, по
явленіе вышепоименованной книги о. Гр. Дьяченко «Духовные 
Посѣвы».

О. Гр. Дьяч. является очень заботливымъ и, какъ видно, 
опытнымъ сѣятелемъ па нивѣ Божіей. Въ своей книгѣ, заклю
чающей около 480 страницъ (30 печатныхъ листовъ), онъ со
бралъ цѣлый рядъ статей духовно-нравственнаго содержанія, 
приспособленныхъ къ общедоступному объясненію главнѣйшихъ 
истинъ катихизическаго ученія. Здѣсь предлагаются краткіе 
церковно-историческіе разсказы и такія же повѣствованія изъ 
житій Святыхъ, мысли святыхъ Отцовъ и краткія выдержки 
изъ символическихъ книгъ православной Церкви и извѣстнѣй
шихъ духовныхъ писателей о тѣхъ или другихъ истинахъ 
христіанскаго ученія, разсказы, заимствованные изъ древнихъ и 
современныхъ историческихъ записей о дѣйствіяхъ Промысла 

з 
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Божія въ родѣ человѣческомъ; наконецъ, встрѣчаются и отдѣль
ные библейскіе тексты о трехъ главныхъ христіанскихъ добро
дѣтеляхъ—вѣрѣ, надеждѣ и любви. Книга по содержанію и 
характеру своему очень напоминаетъ давно извѣстную всѣмъ 
благочестивымъ читателямъ и доселѣ еще не потерявшую своего 
значенія книгу «Училище благочестія». Но опа отличается отъ 
указанной книги тѣмъ, что вт> пей очень часто встрѣчаются 
разсказы изъ современной или по времени близкой къ намъ жизни, 
изреченія извѣстнѣйшихъ намъ писателей и дѣятелей: изъ 
твореній св. Димитрія Ростовскаго, св. Тихона Задонскаго, 
Филарета и Иннокентія—митрополитовъ Московскихъ, Ника
нора архіепископа Херсонскаго, епископа Ѳеофана, протоіереевъ 
Р. Путятина, I. Сергіева и другихъ,—изъ духовныхъ журна
ловъ: Воскреснаго чтенія, Руководства для сельскихъ пасты
рей, Странника, Паломника и многихъ другихъ, даже изъ 
свѣтскихъ. Притомъ всѣ эти статьи предлагаются не безъ по
рядка и безъ разбора, а въ строгомъ, систематическомъ, порядкѣ, 
по руководству извѣстнаго всѣмъ Православнаго Катихизиса, 
впрочемъ, такъ, что читающій нисколько пе потеряетъ отъ 
того, если будетъ читать книгу въ порядкѣ или отрывочно. 
Главныя свойства предлагаемой книги занимательность и нази
дательность разсказа, легкость и общедоступность пониманія, 
такъ что пе только человѣкъ образованный, ищущій серьезнаго 
чтенія, но и малограмотный и даже дѣти съ удовольствіемъ и 
пользою для себя прочтутъ книгу и не сл> тѣмъ, чтобы потомъ 
бросить ее, какъ болѣе непригодную, но съ тѣмъ, чтобы нѣс
колько разъ прочитать и пбназидаться чтеніемъ ея.

Мы замѣтили, что книгу о. Дьяченко должны съ радостью 
привѣтствовать не только любители духовно-нравственнаго чте
нія, но и всѣ друзья народа и въ особенности пастыри. Всѣмъ 
извѣстно, какъ часто пастыри Церкви и руководители народа 
бываютъ поставлены въ крайнее затрудненіе вопросомъ о томъ, 
что читать народу, какую здоровую и питательную пищу пред
лагать темному люду, алчущему истины и назиданія. Всѣ, такъ 
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называемыя, народныя, дешевыя и общедоступныя библіотеки, 
изданія разныхъ «Посредниковъ» и книжныхъ фирмъ, постав
ляющихъ для народа безъ разбора и зазрѣнія совѣсти всякій 
ненужный хламъ,—всѣ эти изданія давно уже признаны не
удовлетворительными для этой цѣли, а нѣкоторыя—и прямо 
вредными для парода. II вотъ мы смѣло можемъ рекомендовать 
и пастырямъ Церкви, и пароду Духовные посѣвы свящеп. Гр. 
Дьяченко. Книга и по качеству, и по количеству даваемаго 
матеріала очень не дорога: 75 коп. безъ пересылки и 85 коп. 
съ пересылкой.

Но мы были бы неправы предъ читателями, если-бы пе 
упомянули и о другихъ, написанныхъ въ томъ же родѣ и 
заслуживающихъ вниманія, сочиненіяхъ о. Дьяченко. Выше
указаннымъ Духовнымъ посѣвамъ предшествовали три книги:

Уроки и примѣры христіанской вѣры,
Уроки и примѣры христіанской надежды и
Уроки и примѣры христіанской любви.
Это три систематическихъ сборника избранныхъ святооте

ческихъ изреченій, краткихъ церковно-историческихъ повѣство
ваній и разсказовъ изъ житій Святыхъ и другихъ статей ду
ховнаго содержанія, расположенныхъ по плану Пространнаго 
Христіанскаго Катихизиса. 2-е изданіе, 1892 г. Въ нервомъ 
изданіи «Уроки христіанской вѣры, надежды и любви» состав
ляли одну книгу, раздѣленную па три части. Въ настоящемъ 
изданіи каждая часть разрослась и обратилась въ цѣлую книгу 
и можетъ быть пріобрѣтаема и читаема совершенію отдѣльно.

Всѣ эти три книги, представляя собою опыты «катихизи
ческихъ христоматій», какъ назвалъ ихъ составитель, могутъ 
служить прекраснымъ пособіемъ, при религіозно-нравственномъ 
обученіи и воспитаніи дѣтей и парода, для законоучителей, 
пастырей Церкви и для родителей, а для любителей духовно
назидательнаго чтенія могутъ замѣнить цѣлую библіотеку книгъ 
такого рода. Будучи составлены и расположены въ порядкѣ 

з*  
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Пространнаго Катихизиса, эти книги представляютъ катихизи
ческія истины не въ сухомъ и отвлеченномъ видѣ, а раскры
ваютъ ихъ въ историческихъ фактахъ, въ примѣрахъ жизни 
или въ живой рѣчи проповѣдника, и такимъ образомъ самую 
истину какъ бы облекаютъ въ живую форму, дѣлаютъ ее до
ступною пониманію и исполненію. II въ этихъ книгахъ, какъ 
и въ Духовныхъ посѣвахъ, собраны примѣры и уроки изъ 
разныхъ источниковъ и разныхъ временъ церковной жизни. 
Особенно должны быть цѣнны и близки сердцу читателей при
мѣры, взятые изъ современной намъ жизни и отрывки изъ 
сочиненій недавно отшедшихъ къ вѣчной жизни пли даже 
еще живущихъ архипастырей и пастырей. При разсказахъ о 
необыкновенныхъ подвигахъ истиннаго благочестія, о примѣ
рахъ высокой добродѣтели, о чудесныхъ проявленіяхъ Про
мысла Божія въ судьбахъ Церкви и отдѣльныхъ людей, мы 
какъ-то привыкли обращать свои взоры въ глубь временъ про
шедшихъ, къ вѣкамъ Библіи или первенствующаго христіанства. 
Оттуда сіяютъ на насъ великія свѣтила Церкви: оттуда востаютъ 
предъ нашими взорами величавые образы строгихъ подвижни
ковъ; тамъ совершались величайшія чудеса, свидѣтельствующія 
о необыкновенной силѣ вѣры и твердомъ упованіи па Бога у 
тогдашнихъ людей. II невольно закрадывается въ душу мысль 
о всеобщемъ упадкѣ вѣры и благочестія среди нынѣшнихъ 
христіанъ, о неимѣніи въ настоящее время ни великихъ под
вижниковъ, пи замѣчательныхъ учителей Церкви. По зато, 
какимъ отраднымъ чувствомъ исполняется сердце, когда не 
гадательно только, а па живыхъ примѣрахъ убѣждаешься, что 
и въ ваше время не оскудѣли еще святые подвижники вѣры 
и любви, что и теперь еще не замолкли богогласныя трубы 
чистаго ученія Церкви. Примѣры эти каждый, кто хочетъ, 
можетъ найти въ книгахъ о. Дьяченко.

При этомъ считаемъ нужнымъ оговориться, что пе смотря 
па сходство плана въ Духовныхъ посѣвахъ и Урокахъ и па 
однородность матеріала, мы нашли въ Духовныхъ посѣвахъ не 
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болѣе 10—15 небольшихъ статей, заимствованныхъ изъ всѣхъ 
трехъ книгъ Уроковъ: такъ-что Духовн. посѣвы ни въ какомъ 
случаѣ нельзя назвать сокращеніемъ Уроковъ. Различіе же 
между тою книгою и тремя книгами Уроковъ состоитъ глав
нымъ образомъ въ полнотѣ и частію въ характерѣ изложенія. 
Духовные посѣвы вполнѣ народная и даже дѣтская книга; 
Уроки назначаются преимущественно родителямъ и воспита
телямъ народа. Въ нихъ больше разсужденій о догматахъ 
вѣры и другихъ отвлеченныхъ истинахъ религіи. Тѣмъ не 
менѣе и эти книги вполнѣ доступны народу и очень полезны 
по своей назидательности.

Цѣпы книгъ точно также очень невысоки. Первая книга 
въ 688 страницъ, вторая въ 516, третья въ 568,—каждая 
стоитъ по 1 р. 50 к., или всѣ три книги стоятъ 4 р. 50 к., 
а съ пересылкой 5 р. 50 к.

Стихи на преставленіе, Владимірской епархіи, второкласснаго Суздаль
скаго Спасо-Енѳиміева монастыря всечестнаго отца архимандрита и 
ордена св. Анны 2-й степени кавалера Ѳеодорита, скончавшагося 1802 г. 
апрѣля 13-го дня въ самый праздникъ св. Пасхи, въ девятомъ часу по 
полуночи,—сочиненные однимъ изъ его пріятелей, знающимъ и почитаю

щимъ преставившагося добродѣтели, въ Переславлѣ-Залѣсскомъ *)•

Въ прекрасны, милы дни весенни,
Когда все начинаетъ жить, 
Весельемъ сладкимъ упоенный, 
Хотѣлъ о смерти я забыть. 
Попранна, связанна, стѣсненна 
И въ пропасть ада заключенна, 
Ахъ, стоитъ ли она того, 
Немолчно чтобъ о ней твердили 
И горьки слезы только лили, 
Отрекшись въ мірѣ отъ всего. 

* # 
________ ___ *

1) Сообщены Н. Н. Корсунскимъ изъ Ярославля. По его сообщенію стихи 
принадлежатъ ректору (въ 179.)—1803 гг.) Владимірской семинаріи и настоятелю 
Переславскаго Данилова монастыря о. архимандриту Павлу и взяты изъ подлин
ной его рукописи. Ред.
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Хотѣлъ забыть о ней хоть мало 
И, прежней власти посмѣясь, 
Сказать ей: Гдѣ ти, смерте, жало? 
Гдѣ повелительный твой гласъ? 
Увы! И радость вдругъ минула: 
Слеза, слеза въ глазахъ сверкнула 
И вздохъ изъ груди излетѣлъ.
Косою смерти пораженна 
И въ гробъ печальный заключенна, 
Я друга моего ’) узрѣлъ.

* * * 
Потерю кто цѣнить умѣетъ, 
Важнѣе сей тотъ не найдетъ. 
Другъ сердцемъ нашимъ здѣсь владѣетъ, 
Свое взаимно отдаетъ.
Другъ книгу мыслей нашихъ знаетъ, 
Читаетъ часто, поправляемъ, 
Иль соглашается на все.
Льзя-ль книгу ту сему повѣрить, 
Умѣетъ кто лишь лицемѣрить 
И любитъ призраки одни. 

«•
Ахъ, другъ мой, смертью посѣченный, 
Чѣмъ память мнѣ твою почтить?
Не доблести-ль твои священны 
Предъ цѣлымъ свѣтомъ мнѣ открыть? 
Но чѣмъ при жизни ты гнушался, 
Я не хочу, чтобъ оскорблялся 
И бездыханный прахъ твой тѣмъ. 
Храня предвѣчные уставы, 
Ты не искалъ пустой здѣсь славы: 
Такъ будь прославленъ въ вѣкъ Творцемъ.

___  __ 4г
') Знакомство мое съ покойнымъ о. архимандритомъ Ѳеодоритомъ, обра

тившееся наконецъ въ дружество, начало свое возымѣло съ 1791 года въ Твери, 
когда онъ былъ тамошняго Архіерейскаго дома экономомъ и Желтиковскаго мона
стыря игуменомъ. Сочинителъ.
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Но былъ ли ты и здѣсь безславенъ? 
Нѣтъ,—слава гналась за тобой. 
«Величествомъ кто Богу равенъ, 
Тотъ возвеличилъ жребій твой» ’). 
Здѣсь зависть что-то проворчала; 
Но тѣмъ саму себя терзала.
Не есть тотъ прямо заслуженъ, 
Заслуги кто свои считаетъ, 
А прочихъ всѣхъ пренебрегаетъ. 
Возвышенъ будетъ—кто смиренъ.

-х- * 
*

Ты малаго былъ пастырь стада. 
Но кто и вмалѣ вѣренъ былъ, 
Тому великая награда 
Готовится средь горнихъ силъ.
О, другъ мой! Что къ твоей отрадѣ 
Въ земномъ недоставало градѣ, 
Въ небесномъ нынѣ то вкушай.
За подвиги святыя вѣры 
Творецъ тамъ воздаетъ безъ мѣры, 
Не здѣсь,—на небѣ свѣтлый рай.

* * 
*

Не здѣсь.... Но здѣсь я жить остался, 
У ягель, чтобъ здѣсь лишь ликовать?
Иль что въ лѣтахъ 2) я не сравнялся... 
И рано, рано смерти ждать?
Нѣтъ, смертью Тотъ располагаетъ, 
Кто насъ и ягизнью награждаетъ. 
Коль ты скорѣй достигъ меты 3), 
Я не завидую блаженству;
Учиться-жъ долженъ совершенству, 
Чтобъ умереть, какъ умеръ ты.
1) Въ 1797 г. января 21-го дня Высочайше пожалованъ онъ былъ орденомъ

св. Анны 2-й степени. Сочинителъ.
2) По вѣдомостямъ за 1801 годъ, въ Святѣйшій Правительствующій Сѵнодъ 

отправленнымъ, написанъ онъ былъ отъ роду 45 лѣтъ. Родился въ Тверской епархіи 
1757 года Мірское имя сму было Ѳеодоръ. Въ монашество постриженъ 1782 года. 
Ст. молодыхъ лѣтъ обучался и кончилъ всѣ классы въ Тверской семинаріи, гдѣ 
былъ и учителемъ низшихъ классовъ; потомъ въ разныхъ годахъ надзирателемъ 
Духовныхъ училищъ въ Торжкѣ, и наконецъ въ Суздалѣ. Сочинителъ.

3) Такъ въ подлинникѣ.
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Главная и неотложная задача пастырской миссіи.

Широкъ кругъ пастырской миссіи. Ограничить его извѣст
ными рамками и назначить ей извѣстные предѣлы—невозможно. Но 
изъ всей шпроты круга дѣятельности пастырей приходскихъ осо
бенно рельефно выдвигается задача объ искорененіи пьянства въ 
пародѣ. Въ «Церковномъ Вѣстникѣ» № 36—37 за 1892 годъ 
въ статьѣ «Зло, большее голода и холеры» мрачными красками 
обрисовано положеніе нашего православнаго простого люда, проис
ходящее отъ злоупотребленія спиртными напитками.

Но особенно прискорбно, что это злоупотребленіе происходитъ 
главнымъ образомъ въ дни великихъ праздниковъ Рождества Хри
стова предъ началомъ новаго года, а тдкже при рѣшеніи мірскихъ 
дѣлъ. Извѣстно, что праздники Рождества Христова—время усилен
ной дѣятельности всѣхъ виноторговцевъ, всѣми мѣрами добиваю
щихся мірскихъ приговоровъ на открытіе одного или нѣсколькихъ 
кабаковъ. Пользуясь слабостью русскаго человѣка выпить ради ве
ликаго праздника до одуренія, когда легче всего опутать и угово
рить его дать согласіе на открытіе кабака, цѣловальники спаиваютъ 
народъ, добиваясь приговора па открытіе кабака. И пародъ спаи
вается, пьетъ сначала чужую, даровую сивуху, а потомъ несетъ 
въ кабакъ свои трудовыя деньги, обрекая себя и семью на раз
личнаго рода лишенія и неудовольствія. Грустно, и очень грустно 
все это! Когда же русскій православный пародъ пойметъ все зло 
пьянства и будетъ избѣгать кабаковъ, какъ зачумленныхъ домовъ1? 
Когда онъ пойметъ, что никакое бѣдствіе, которое онъ вынесъ на 
своихъ могучихъ плечахъ, не можетъ сравниться съ тѣмъ бѣд
ствіемъ, которое заключается въ пьянствѣ1? И па самомъ дѣлѣ, 
много было у русскаго народа враговъ и какъ ни непосильно было
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воевать съ ними, но онъ съ помощію Божіею одолѣлъ ихъ. Въ 
вѣкъ не забудутъ татары—Димитрія Допскаго, нѣмцы и шведы— 
св. Александра Невскаго, поляки —князя Пожарскаго и Минина 
Сухорукаго и французы—Кутузова. Много одержалъ русскій народъ 
славныхъ побѣдъ надъ врагами; только, къ стыду своему, онъ не 
можетъ одолѣть одного врага—пьянство, которое не въ примѣръ 
гибельнѣе всякаго рабства, всякой продолжительной и несчастной 
войны. Много зла принесли татары русской землѣ, владѣя ею бо
лѣе 200 лѣтъ; по это зло ничтожно съ тѣмъ зломъ, какимъ является 
пьянство съ его притонами—кабаками, трактирами и лавочками, 
въ которыхъ пропивается нажитое потовымъ трудомъ добро, загуб- 
ляется тѣло и продается за водку душа. Но что еще хуже, такъ 
это то, что чрезъ пьянство ростетъ и увеличивается смертность и 
преступленія. По статистическимъ даннымъ, отъ пьянства въ Россіи 
умираетъ 10,000 человѣкъ; въ Лондонѣ изъ 80,000 лицъ, аре
стованныхъ за преступленія, насчитано 10,200 случаевъ пьянства, 
соединеннаго съ преступленіями, 11,000 случаевъ одного только 
пьянства и 3,000 распутства, соединеннаго съ пьянствомъ (Соп- 
§гез іпіегпаііопаі <1е ЬіепГаізапсе сіе ВгихеПез Ь. 2 ст. 250). 
Вообще по статистикѣ отъ пьянства умираетъ въ Англіи 50,000 
человѣкъ, въ числѣ которыхъ 12,000 женщинъ; въ Германіи 
40,000; въ Бельгіи 4,000; во Франціи 15,000 чел.; въ Соединен
ныхъ Штатахъ въ теченіе восьми лѣтъ погибло отъ пьянства 
500,000 человѣкъ.

Эти статистическія данныя мы указали для того, чтобы пока
зать, какъ вредно и гибельно для человѣчества пьянство съ одной 
стороны, и чтобы отклонить пародъ отъ этой зіяющей пропасти— 
съ другой.
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Но чтобы человѣкъ могъ избѣгнуть пропасти, надобно ему ви
дѣть пропасть,—надобно, чтобы указали ее; кто же укажетъ'? Это 
дѣло лежитъ на руководителяхъ народа—пастыряхъ Церкви. Они 
должны пріучить своихъ пасомыхъ смотрѣть на трезвость, какъ на 
единственное средство спасенія всего для нихъ добраго, всего для 
тѣла и души дорогого. Кто, какъ не пастыри, поставлены па землѣ 
быть учителями и стражами народной нравственности'? Къ пасты
рямъ, тѣмъ болѣе сельскимъ, обращаемъ слово свое. Предъ нами 
великое дѣло: это дѣло обращенія народа на путь истинный, про
свѣщенія заблуждающей толпы. Не нужно здѣсь ни таланта, ни 
учености; нужно только сознаніе, что мы посланники Божіи, стражи 
дома Божія, долженствующіе дать отчетъ Богу за каждую погиб
шую душу. «Шедше, научите» (Мѳ. 28, 19), «шедше, пропо
вѣдуйте» (Марк. 16, 15), сказалъ Спаситель ученикамъ Своимъ, 
а въ лицѣ ихъ всѣмъ преемникамъ апостольскаго служенія, и этимъ 
указалъ ясно, въ чемъ должна состоять главная задача пастырской 
миссіи. Проповѣдь и ученіе Спасителя—вотъ что нужно для на
рода. Но какая проповѣдь'? Сельскій народъ простъ и грубъ; онъ 
не понимаетъ утонченныхъ наукою словъ и выраженій, онъ не по
нимаетъ риторическихъ формъ, философскихъ доводовъ и витіевато 
составленныхъ проповѣдей,— онъ понимаетъ только говоръ сердца, 
проникнутаго искреннимъ благочестіемъ. Пусть только будетъ у 
пасъ—пастырей ревность по Богѣ; пусть жизнь паша будетъ рас
крытою книгою, въ которой пародъ читалъ бы примѣръ и настав
леніе; а общая сельская проповѣдь паша пусть до нѣкотораго вре
мени ограничится однимъ предметомъ—пусть будетъ, такъ сказать, 
вездѣсущимъ колоколомъ, зовущимъ на одно торжество—побѣду 
трезвости надъ пьянствомъ.
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Правда, въ исполненіи этой великой задачи—искорененія 
пьянства придется пастырямъ вести упорную борьбу. Водка—сила, 
и подъ вліяніемъ этой силы найдется много людей, которые захотятъ 
открыто дѣйствовать противъ распространенія трезвости, которые 
возстанутъ и захотятъ даже обвинять насъ. Нѣкоторые, болѣе 
вѣжливые и на видъ благосклонные къ намъ, будутъ заманивать 
насъ и другими маневрами: «кушайте на здоровье», скажутъ намъ; 
«денегъ не возьмемъ; только не мѣшайте другимъ пить». Пожалуй 
найдутся и такіе друзья и покровители бахусовыхъ агентовъ, 
которые дѣйствія наши на этомъ поприщѣ назовутъ возмущеніемъ 
общественнаго порядка и благоустройства, преступленіемъ уголовнымъ 
и для уличенія насъ пріищутъ статьи въ какомъ-нибудь томѣ 
закоповъ,—словомъ, «рекутъ всякъ золъ глаголъ, на ны лжуіце» 
(Мѳ. 5, 11). Но неужели злословіе и клевета сильны будутъ 
притупить въ пасъ чувство честнаго негодованія на преслѣдуемый 
нами порокъ пьянства? Неужели мы будемъ такъ малодушны и 
боязливы, что перепугаемся хора крикуновъ и упустимъ счастливый 
случай принести народу добро и въ матеріальномъ и въ религіозно
нравственномъ отношеніи? Вѣдь закопъ не одобряетъ пьянства и 
многими ограниченіями преслѣдуетъ ого, а тѣмъ самымъ уже воз
водитъ трезвость на степень права и требуетъ ея, слѣдовательно 
и ревнителей развитія трезвости беретъ подъ защиту законной 
власти....

Важная причина, побуждающая пастырей къ искорененію 
пьянства въ пародѣ—это упадокъ нравственности и распростране
ніе разныхъ пороковъ. Не знаемъ, въ силахъ ли мы будемъ на
рисовать картину семейныхъ неурядицъ, происходящихъ отъ пьян
ства. Вотъ, напр., сидитъ мать до полуночи и съ сокрушеннымъ 



254

сердцемъ ждетъ своего разгульнаго сына. Онъ у нея единственная 
отрада, единственная надежда и опора въ старости. Ради него она 
просиживала безсонныя ночи, когда опъ былъ малымъ и больнымъ, 
сторожила его сопъ; эти безсонныя ночи не прекратились для нея 
и теперь; но какъ онѣ стали томительно длинны и безотрадны! 
Шепчутъ старушечьи уста молитву за любимаго сына, всепрощающее 
сердце бьется безотрадною тоскою, и чуткій слухъ жадно ловитъ 
всякій шорохъ въ ночной тишинѣ. Вдругъ раздается стукъ.... 
Встрепенулась несчастная мать и бѣжитъ; любовными веселыми 
рѣчами хочетъ скрыть свое горе, а зачерствѣлое сердце грубаго 
пьянаго сына не чувствуетъ этого и въ отвѣтъ па нихъ шлются 
пошлыя ругательства. Но прочь отъ этой грустной картины скорби 
и неблагодарности!... Вотъ сидитъ позднимъ вечеромъ жена. Ком
ната не топлена, дѣти голодны и оборваны, а на дворѣ трещитъ 
морозъ и злится вьюга. Воспаленныя отъ слезъ глаза уставились 
на догорающую свѣчу. Мрачныя думы неотвязчиво терзаютъ сердце 
невыносимою тоскою. Но вотъ что-то застучало. То пьяный мужъ 
тяжелою поступью, входитъ въ домъ. Грозно смотритъ опъ на жену. 
Начинаются ругательства, крики и побои. Дѣти просыпаются; отъ 
страха жмутся они къ матери. Но ей нужно бѣжать изъ дому; 
она бѣжитъ, а за пей испуганныя дѣти. Грустныя картины!... Какъ 
же пастырямъ пе стараться объ искорененіи пьянства въ пародѣ, 
когда чрезъ него нравственныя основы колеблются, счастье рушится, 
да и нельзя исчислить весь тотъ вредъ, какой производитъ пьянство.

Но не въ силу только этихъ причинъ необходимо пастырямъ 
противодѣйствовать пьянству. Съ каждымъ годомъ все болѣе и болѣе 
раздаются среди духовенства жалобы на недостатокъ средствъ, на 
скудость матеріальныхъ приношеній со стороны прихожанъ. Но 
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гдѣ же и прихожанамъ взять средствъ, когда они поглощаются 
пьянствомъ, которое производитъ положительное обѣдненіе'? Кабаки 
и трактиры не одну деревню пустили по міру. Исчислено, что изъ 
100 обѣдненій 80—90 происходитъ непремѣнно отъ пьянства 
(Учебникъ Бунге, стр. 140).

Правда, намъ могутъ возразить, что кабаки, а въ особенности 
мірскіе, приносятъ пользу: даютъ средства на содержаніе школъ и 
устройство церквей, чему и есть не мало примѣровъ. Но такимъ 
возражателямъ нужно сказать, что мірскіе кабаки приносятъ наводу 
лишь относительную пользу, и сколько бы общество пи извлекало 
изъ пихъ денежныхъ выгодъ, онѣ и въ сотой долѣ не могутъ за
мѣнить тѣхъ благъ, которыя неразлучны съ трезвостію. Трезвая 
жизнь гораздо больше, чѣмъ мірской кабакъ, сбережетъ человѣку 
денегъ, хлѣба, здоровья, лучше обставитъ и предохранитъ его отъ 
всякаго рода преступленій, напр., воровства, драки, грабежа, кото
рыя большею частію совершаются въ пьяномъ видѣ. При томъ 
нужно сказать еще и то, что денежныя средства, которыя даютъ 
кабаки на школы, а въ особенности на сооруженіе и благоукраше
ніе храмовъ Божіихъ, ничего еще не значатъ. Мы но послѣдователи 
Лойолы, и потому цѣль но должна у пасъ оправдывать средства.

(Церк. Вѣстникъ').
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лѣтія, вышедшихъ въ тиражъ 23 мая 1892 г.
Таблица 5% банковыхъ билетовъ 1-го выпуска 1860 г. 4-го десяти

NN Число 

лист.
NN Число 

лист.
NN Число 

лист.
ОТЪ : __ _д?. _ ОТЪ до отъ до

100 руб. достоинства •
27438 27490 53 105146 1 1

515 784 270 149 105224 76 Сверхъ сего погашены,
787 957 171 226 229 4 на основаніи ст. 13Н,

900 965 6 232 326 95
разд. III, ч. 2, т. 11 
Кред , изд. 1887 г.,

Уст.
объ-

59055 60154 500 113938 113940 3 явленные сгорѣвш. бил.
104810 105088 279 942 114033 92 42290 42306 17
105091 095 5 114035 042 8 54125' 1

098 1 044 122 79
100 137 38 124 133 10 Итого 1,760 бил. на
143 1 135 184 50 сумму 176,000 руб.

150 руб. достоинства.
16172 16247 76 16485 16495 11 1

250 262 13 497 1 Сверхъ сего погашены,
204 270 13 500 586 87 на основаніи ст. 136,

278 296 19 21224 21308 85
разд. III, ч. 2, т. 11 
Кред., изд. 1887 г.,

У ст. 
объ-

. 298 313 16 323 1 явлечные сгорѣвш. бил.
315 319 5 329 1 12671) 12672 2
322 475 154 332 343 12
477 479 3 345 347 3 Итого 510 бпл. на
482 483 2 349 354 6 сумму 76,500 руб.

500 руб. достоинства.
11810 11802 47 19184 19198 15 разд III, ч. 2, т. И Уст.

805 937 73 200 349 150 Кред., изд 1887 г., объ-
939 945 7 22228 22289 62 явленный сгорѣвш. бил.

947 990 50 291 292 2 12б62| 1
999 12010 18

12021 025 5 Сверхъ сего погашенъ, Итого 465 бил. на
19148 19182 35 на основаніи ст. 136, сумму 232,500 руб.

1,000 руб. достоинства.
18102 18181 20 23766 23786 21 342151 34386 172

183 189 7 788 790 3 388 398 11
191 331 141 792 830 39 402І 418 17
333

23708
710

364
23714

764

32 834 837 4 44160| 44268)109 |
7

49
839

11 865
853
926

15
62

Итого 709 бпл. на
Сумму 71)9,000 РУ”- 1
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Всего 3,542 билета на сумму 2,059,000 р.

Число NN Число
ЛИСТ.

N1 Число

с

ОТЪ до ОТЪ _ до_____ ОТЪ : ДО
ЛИСТ.

5,000 руб. дост.
857 859 3
864 870 7
893 908 16
910 923 14

1013 1034 22

10,000
354
376
389

1369

руб. Д(
360
385
391

1371

)СТ.
7

10
3з

25,000
749
774
779

руб. д
756
777

ост.
8
4
1

Итого 62 бил. на 
умму 310,000 р.

Итого 23 бил. на 
сумму 230,000 р.

Итого 13 бпл. на 
сумму 325,000 р.

Теченіе процентовъ по симъ билетамъ прекращается съ 
1 ноября 1892 года.

По вышедшимъ въ тиражъ билетамъ, капиталъ и проценты 
по купону на срокъ 1 ноября 1892 г., по Положенію о сихъ 
билетахъ, будутъ выплачиваемы съ 1 ноября 1892 г. въ Банкѣ, 
Конторахъ и Отдѣленіяхъ его. Желающіе же получить уплату 
по билетамъ ранѣе показаннаго выше срока 1 ноября, могутъ 
предъявлять для сего принадлежащіе имъ билеты въ Банкъ, 
Конторы п Отдѣленія его и ранѣе 1 ноября, прп чемъ если 
билеты предъявлены до 1 октября, то проценты по купону на 
срокъ 1 ноября 1892 г. выдаются только по день предъявленія 
билета къ платежу. Билеты, предъявляемые къ платежу до 
1 ноября, должны имѣть прп себѣ купоны, начиная съ купона 
на срокъ 1 ноября 1892 г. включительно; предъявляемые же къ 
платежу послѣ 1 ноября, должны имѣть всѣ купоны, начиная со 
срока 1 мая 1893 г. включительно. За каждый недостающій 
купонъ соотвѣтствующая сумма будетъ удержана изъ капитальной 
по билету суммы.



258

Просятъ о помощи для спасенія людей отъ слѣпоты.
Слѣпота есть великое несчастіе въ жизни человѣка; между 

тѣмъ въ Россіи есть множество бѣдныхъ людей, которыхъ посред
ствомъ во время сдѣланной операціи или инаго рода лѣченія 
можно бы спасти отъ слѣпоты; но у насъ такъ мало спеціалистовъ 
по глазнымъ болѣзнямъ, что такая помощь доступна лишь весьма 
немногимъ, а большинство гибнетъ навсегда, теряя зрѣніе.

Попечительство о слѣпыхъ, сознавая весь ужасъ этого поло
женія, желало бы приступить къ образованію летучихъ отрядовъ, 
составленныхъ изъ молодыхъ окулистовъ, и командировать ихъ въ 
разныя мѣстности Россіи, для подачи нужной помощи страдающимъ 
глазными болѣзнями; но, не имѣя на это свободныхъ средствъ, 
Попечительство обращается къ частнымъ благотворителямъ съ прось
бою оказать ему свое доброе содѣйствіе къ спасенію людей отъ 
слѣпоты. Приношенія принимаются въ С.-Петербургѣ, въ Канце
ляріи Попечительства Императрицы Маріи Александровны о 
слѣпыхъ (Большая Конюшенная, № 1, кв. 24), у Предсѣдателя 
Совѣта статсъ - секретаря Грота, въ томъ же домѣ, и у члена 
Совѣта Николая Павловича Забугипа (Департаментъ таможенныхъ 
сборовъ).
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