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I .

Архіерейскія служенія.
10 Марта, Воскресенье, Его Преосвященствомъ, Прео

священнѣйшемъ Иларіономъ, Енискоиомъ Полтавскимъ и 
Переяславскимъ, совершена Божественная литургія въ Пол
тавскомъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, на которой 
рукоположенъ въ санъ священника діаконъ Ѳеодоръ Бѣ- 
ликъ; послѣ литургіи Преосвященнымъ съ градскимъ духо
венствомъ отслужено молебствіе по случаю столѣтія со дня 
учрежденія Полтавской губерніи.

Того же числа Преосвященнымъ Гедеономъ, Епископомъ 
Прилукскнмъ, совершена Божественная литургія въ Пол
тавскомъ Крестовоздвиженскомъ монастырѣ.

17 Марта, Воскресенье, Преосвященнымъ Епископомъ 
Иларіономъ, совершена Божественная литургія въ Полтав-



сколъ каѳедральномъ Успенскомъ соборѣ, на которой воз
веденъ въ санъ протоіерея благочинный градскихъ церквей 
въ г. Миргородѣ, священникъ соборной Успенской церкви 
того же города Василій Никифоровъ.

Того же числа Преосвященнымъ епископомъ Гедеономъ со
вершена Божественная литургія въ Полтавскомъ Крестовоз- 
движенскомъ монастырѣ, на которой рукоположенъ въ санъ 
священника діаконъ соборной Р. Богородичной церкви г. 
Прилукъ, Иларіонъ Евтушевскій.

II.
Распоряженія Епархіальнаго Начальства.
Отъ Епархіальнаго Начальства объявляется благо

дарность 28 февраля вдовѣ козака деревни Саловки, Кре
менчугскаго у., Александрѣ Павловнѣ Дыбииой за пожерт
вованіе ею на постройку ограды при Благовѣщенской цер
кви с. Саловки 150 руб; крестьянину Григорію Андреевичу 
Гирину за устройство кіота съ иконою св. Нонтелеимона 
въ 200 руб., въ Р. Богородичной церкви м. Власовки, того 
же уѣзда; козаку Ермолаю Захаріевичу Икимецъ за пожерт
вованіе въ ту-же церковь 100 руб. на покупку новаго коло
кола; 19 февраля священнику Р. Богородичной церкви м. 
Вороныюва, Переяславскаго у. Іоанну Боацкому за усерд
ное исполненіе имъ пастырскихъ обязанностей отъ лица Его 
Преосвященства выражается благодарность.

Гукоположеиъ въ санъ священника 17 марта діаконъ 
соборной Р. Богородичной церкви г. Прилукъ Иларіонъ 
Евтушевскій къ Параскевіевской церкви с. Дѣдовецъ IIрилук- 
скаго уѣзда.

Награжденъ бархатною фіолетовою скуфьею 5 Марта 
Священникъ Успенской церкви с. Рублевки, Кременчугскаго 
у. Терентій Ш епитковскій за отлично— усердную пастыр
скую службу.



Награждены набедренниками 4 марта священника: со
борной Успенской церкви г. Кременчуга Александръ И ва 
ницкій', Преображенской церкви м. Комышны, Миргород
скаго у , Ѳеодоръ Ѵлухаевскій', Николаевской церкви м 
Поповки, Лѵбенскаго у. Димитрій ТокаревСКІй; Митрофа- 
новской церкви с. Зарога, Лубенскаго у., Виталій Д ора- 
шпъ\ Покровской церкви с. Рудки, того же уѣзда, Іаковъ 
Данилевскій  за усердное исполненіе пми пастырскихъ обя
занностей .

Опредѣлены псаломщиками: і марта сынъ крестьянина 
Іаковъ Загородскій къ Нокровской церкви г. Лохвицы, и. д. 
псаломщика, временно; бывшій псаломщикъ Константинъ 
Дшкопенко къ Троицкой церкви с. Бригадировка, Хороль- 
скаго у; 4 марта сынъ псаломщика Никифоръ Демидовскій 
къ церкви с. ІІасковщины, Лрилукскаго у. и. д. псалом
щика; бывшій псаломщикъ Димитрій Клепачевскій къ Воз
несенской церкви с. Гонцовъ, Лубенскаго у; сверхштатный 
псаломщикъ Крестовоздвпженской церкви м. Остапья, Хо- 
рольскаго у., Іосифъ Никифоровъ къ Николаевской церкви 
м. Лютеньки, Гадячскаго у., на 2-е мѣсто; окончившій Лу- 
•бенскую братскую учительскую школу Евстафій Гавриленко 
къ Успенской церкви с. НІершневки, Лубенскаго у, и. д. 
псаломщика; старшій писарь Иванъ Дабунскій къ Успен
ской церкви с. Бѣловода Роменскаго у; 28 февраля сынъ 
псаломщика Александръ Москаленко къ Вознесенской цер
кви с. Новой Аврамовки, Хорольскаго у; бывшій псалом
щикъ Іаковъ Подольскій къ Николаевской церкви с. Ди
каньки, Полтавскаго у.

Перемѣщены'. 4 марта священникъ Троицкой церкви с. 
Келеберды, Зілотоношскаго у., Николай Срибный къ Ми
хайловской Церкви с. Денегъ, того же уѣзда; 11 февраля 
діаконы: Успенской церкви с. НІершневки, Лубенскаго у., 
Константинъ Терещенко къ Р. Богородичной церкви, Ко- 
зельщанскаго женскаго общежительнаго монастыря, Кобеляк- 
■скаго у., съ предоставленіемъ ему права священноолуженія
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III.
Извѣстія и объявленія.

О просвѣщенныхъ святымъ крещеніемъ и при
соединенной къ православію.

Просвѣщены св. крещеніемъ изъ евреевъ-. 17 августа 
1901 года Милитопольскій мѣщанинъ Хаимъ Израилевъ 
Орловъ, 20 лѣтъ, священникомъ Николаевской церкви села 
Ковалевки, Полтавскаго у., Василіемъ Дарагановымъ, съ 
нареченіемъ имени „М и х а и л ъ при воснріемникахъ: потом
ственномъ дворянинѣ Владимірѣ Васильевичѣ КасабутскомЪ 
и женѣ мѣщанина Екатеринѣ Андреевнѣ Орловой; 14 октя
бря 1901 года запасной бомбандиръ Ицко Шеваховъ Лю
барскій священникомъ Р. Богородичной церкви с. Улиновки, 
Кобелякскаго у., Іоанномъ Сокологорскимъ, съ нареченіемъ 
имени „Григорій", при воспріемникахъ: козакѣ Кобеляк- 
ской волости Кременчугскаго у., Василіи Петровичѣ Гринько 
и вдовѣ козака Матронѣ Петровнѣ Чемерисовой.

Присоединена пъ православію изъ католиковъ, 20 ян
варя, дочь мѣщанина Адама Поповича и законной жены 
его Евы— Викторія, 19 лѣтъ, священникомъ, Троицкой 
церкви м. Яготкна, ІІирятинскаго у., Григоріемъ Чичиба- 
бинымъ, съ нареченіемъ имени „Марш", при воспріемни
кахъ: козакѣ Черниговской губерніи г. Нѣжина Георгіѣ 
Ивановичѣ Г ом оллш  и крестьянинѣ собственникѣ, Алексіѣ 
Косьминѣ Павликѣ.
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1 Апрѣля Л 10-1 1902 года.

ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ.

о мѣстахъ страданій Господа Іисуса Христа. *)
Сегодня, вечеромъ, во время богослуженія ыы услышимъ 

церковную пѣснь: „ Кресту Твоему покланяемся, Владыкоа.. 
Слушая эту пѣснь, мы въ тоже время будемъ покланяться 
и лобызать честной крестъ Господень, который, по уставу 
Церкви, износится сегодня изъ алтаря на средину храма 
для поклоненія. Дѣлается это для того, чтобы въ срединѣ 
великаго поста, который продолжается семь недѣль, под
крѣпить вѣрующихъ въ ихъ трудномъ духовномъ подвигѣ. 
Взирая на крестъ Господень и воспоминая тѣ ужасныя 
муки и страданія, которыя претерпѣлъ за насъ Господь, мы 
не будемъ считать большими и не будемъ тяготиться тѣми 
ничтожными лишеніями, которыя намъ приходится испыты
вать во время поста. Взирая на крестъ Господень и мыс-

*) Произнесена въ Полтавскомъ Каѳедральномъ Соборѣ, 10 Марта 
1 9 0 2  г., во время втораго изъ чтеній, устраиваемыхъ Полтавскимъ От" 
дѣломъ Императорскаго Православнаго Палестинскаго Общества для уча 
щахся дѣтей начальныхъ школъ г. Полтавы.



ленно представляя Распятаго на немъ, мы будемъ воодуше
вляться и воспламеняться горячею любовью къ Нему п 
укрѣпляться силою честнаго и животворящаго креста для до
стойнаго прохожденія оставшагося времени поста. Поэтому, 
третья недѣля великаго поста называется крестопоклонною.

Но скоро наступитъ страстная седмица. На богослуженіяхъ 
этой седмицы мы услышимъ другія умилительныя церковныя 
пѣснопѣнія, приглашающія наеъ поклониться спасительнымъ 
страстямъ Господа нашего Іисуса Христа. Покланяемся 
отрастемъ Твоимъ, Христе. Слава отрастемъ Твоимъ, 
Господи.... Слава долготерпѣпію Твоему, Господи! 
Покланяясь спасительнымъ страстямъ Христовымъ, мы въ 
тоже время будемъ воспоминать исторію Его страданій. Но 
всякое событіе воспомипается нами лучше, если мы ясно 
представляемъ себѣ мѣсто, а также и всю обстановку, гдѣ 
оно произошло. Поэтому, въ настоящій разъ побесѣдуемъ о 
мѣстахъ страданія нашего Господа для того, чтобы, при 
слушаніи Евангельскихъ повѣствованій, исторія страданій 
представлялась бы намъ яснѣе, ясивѣе и отчетливѣе.

Перенесемся мысленно въ Іерусалимъ и пройдемъ тѣмъ 
путемъ, которымъ шествовалъ Господь нашъ Іисусъ Хри. 
стосъ, „грядый на вольныя страсти своя“. Взявъ за исход
ный пунктъ въ исторіи страданій событія въ саду Геѳси
манскомъ, пройдемъ отсюда шагъ за шагомъ по стопамъ 
Божественнаго Страдальца до Голгоѳы.

По окончаніи Тайной вечери въ Сіонской горницѣ и про
щальной бесѣды, Іисусъ Христосъ „вышелъ съ учениками 
своими за потокъ Кедровъ, гдѣ былъ садъ, въ который 
вошелъ Самъ и ученики Его“ (Іоан. XVIII,,).

Іерусалимъ расположенъ на возвышенности и съ трехъ 
сторонъ окруженъ долинами. Потокъ Кедровъ протекалъ по 
той долинѣ, которая находилась съ восточной стороны и на
зывалась Іосафатовой. Нѣкогда это былъ въ собственномъ



смыслѣ потокъ, быстро и съ шумомъ катившійся среди 
глубокаго каменистаго русла съ сѣвера на югъ, на восточ
ной сторонѣ Іерусалима. Но въ настоящее время потокъ этотъ 
частью высохъ, частью засыпанъ мусоромъ и всякаго рода 
обвалами и развалинами храма, который подвергался столь
кимъ разрушеніямъ. Теперь осталось лишь сухое безводное 
русло, въ сѣверной части оно расширяется и представляетъ 
широкую котловину, по мѣрѣ же направленія съ сѣвера на 
югъ становится уже и глубже. Если выйти изъ Іерусалима 
чрезъ восточныя, такъ называемыя, Геѳсиманскія ворота, то 
передъ нами откроется глубокая пропасть долины Іосафатовой, 
нижнія извилины которой образуютъ ложе высохшаго потока 
Кедрона. Названіе „Кедронъ" означаетъ мутный, темный, 
мрачный. И долина Кедронская съ самой глубокой древ
ности извѣстна, по преимуществу, съ мрачной стороны. 
Здѣсь, во время идолопоклонства и крайняго развращенія 
въ царствѣ Іудейскомъ, приносили дѣтей въ жертву Мо
лоху. А послѣ плѣна Вавилонскаго сюда вывозили и спус
кали всякія нечистоты, почему, здѣсь постоянно горѣлъ 
огонь. Во времена втораго храма сюда былъ проведенъ ка
налъ изъ подъ жертвенника всесожженій. Кровь жертвен
ныхъ животныхъ этимъ каналомъ стекала въ особый резер
вуаръ въ потокѣ Кедрскомъ, гдѣ ее продавали для удобре
нія полей.

Съ самыхъ отдаленныхъ временъ долипа Іосафатова 
была мѣстомъ кладбища. Прахъ несмѣтныхъ человѣческихъ 
поколѣній, начиная съ древнѣйшихъ обитателей Іерусалима, 
Іевуссеевъ, а также прахъ столько разъ подвергавшагося 
разрушенію священнаго города, обрушиваясь съ крутыхъ 
высотъ, совершенно засыпалъ дно долины. Покрывающій ее 
сплошной пластъ мусора, такъ толстъ, что англійскій инже
неръ Барренъ, производившій здѣсь раскопки, на глубинѣ 
80 футовъ не могъ открыть свѣжаго грунта. И въ настоящее
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время эга мрачная долина мертвыхъ представляетъ безко
нечно длинный рядъ могилъ: на западной сторонѣ, по от
косу горы Моріа, лѣпятся магометанскія могилы, а на 
востокѣ, склонъ горы Елеонской усѣянъ гробницами еврей
скими. Всюду могилы и могилы, безконечно разбросанныя, 
всюду груды надгробныхъ камней, испещренныхъ еврейскими 
надписями. Весною эти могилы бываютъ покрыты ковромъ 
полевыхъ цвѣтовъ и травъ; среди надгробныхъ плитъ под
нимаются и веселятъ взоръ цикломены, укропъ, тонкія ни- 
воросли, златоцвѣтникъ, тысячи маленькихъ анемоновъ по
крываютъ собою, точно кровяными каплями, могильную траву. 
Но эго продолжается очень недолго. Послѣ весны цвѣты и 
травы въ этой странѣ засыхаютъ, выгораютъ и мѣстность 
получаетъ унылый печальный видъ. Тихо н пустынно всегда 
въ долинѣ Іосафатовой, развѣ только кой-гдѣ покажется 
бедуинъ — пастухъ, которыя на склонЬ горы пасетъ своихъ 
козъ и звуками пастушеской волынки созываетъ стада. 
Мрачная и унылая всегда, долина эта кажется особенно 
страшной и ужасной почыо. При блѣдномъ свѣтѣ луны она 
представляетъ собою какъ бы неподвижное царство призра
ковъ и тѣней. Среди бѣлѣющихъ надгробныхъ плитъ зіяютъ 
черныя глубокія отверстія, наводящія невольный цѣпеня- 
щій ужасъ. Они напоминаютъ по мѣстамъ голову покой
ника, которая черными отверстіями, вмѣсто глазъ, вѣчно 
смотритъ на печальную долину смерти. Вдругъ изъ глу
бины одной могилы раздается сухой человѣческій кашель. 
Несомнѣнно,— это бедуины укрылись со своими овцами въ 
старыхъ и пустыхъ склепахъ, или прокаженные нашли себѣ 
здѣсь пріютъ, но воображеніе рисуетъ какихъ то колдуновъ, 
вызывающихъ тѣни, и не въ состояніи бываешь подавить 
невольнаго страха.

Въ эту долину, по выходѣ изъ воротъ Геѳсиманскихъ или 
св. Стефана, ведетъ крутой спускъ. Почти но срединѣ спуска,
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съ правой стороны дороги находится, возвышаясь надъ нею 
фута на два, большой плоскій камень. По преданію, иду* 
щему отъ первыхъ вѣковъ христіанства, на этомъ камнѣ 
претерпѣлъ мученическую кончину св. архидіаконъ Стефанъ, 
котораго, какъ повѣствуетъ книга Дѣяній Апостольскихъ, 
Іудеи „вывели за городъ и побили камнями'1 (Дѣян. VII,58). 
Поэтому, и ворота, ведущія изъ города сюда, называются 
ворота св. Стефана. Въ настоящее время на этомъ камнѣ, 
обыкновенно, сидятъ нищіе, которые, при приближеніи рус
скихъ богомольцевъ, крестятся, показывая этимъ, что они 
христіане. Послѣ нѣсколькихь изгибовъ, которые дѣлаетъ 
вьющаяся внизъ дорога, начинается мостъ, перекинутый 
чрезъ сухое русло Кедронской долины. На этомъ мосту 
днемъ, исключая самыхъ жаркихъ часовъ, сидятъ прока
женные, которые, завидѣвъ богомольцевъ, обнажаютъ свои 
гніющія руки и ноги, и раздирающимъ голосомъ произно
сятъ заученныя слова: „Московъ, братъ, давайи. Когда же 
богомолецъ подаетъ имъ монету, они свои протянутыя къ 
нему руки прикрываютъ полами одежды, чтобы подающій 
милостыню не прикоснулся къ проказѣ.

Кромѣ этого верхняго моста, находящагося подъ воро
тами св. Стефана, чрезъ потокъ Кедровъ былъ устроенъ 
другой нижній мостъ, который находился ниже гробницы 
Авессалома. Оба эти моста вели на западный склонъ горы 
Елеонской, которая, отдѣляясь отъ Іерусалима долиною 
Кедронскою, красиво поднимается тремя своими вершинами.

Черезъ эту-то долину Кедронскую или Іосафатову пере
ходилъ своими стопами Господь Іисусъ Христосъ съ один
надцатью учениками своими послѣ пасхальной вечери, въ 
ту великую ночь съ четверга на пятницу. Выйдя изъ Іеру
салима, Онъ сошелъ по крутому спуску въ долину Іосафа
тову. Здѣсь, въ глубинѣ этой мрачной долины, усѣянной 
бѣлѣющими надгробными плитами, которая при блѣдномъ



свѣтѣ луны предстаетъ въ своихъ яркихъ и острыхъ очер
таніяхъ,— въ виду зданій храпа, высоко поднимающихся, 
съ одной стороны, надъ глубокою пропастью долины Іоеа- 
фатовой и рельефно вырисовывающихся въ прозрачной го
лубой подлунной вышинѣ, —въ виду густыхъ масличныхъ 
рощъ Геѳсиманіи, утопающихъ въ сіяніи луннаго свѣта и 
точно серебристымъ ковромъ покрывающихъ, съ другой 
стороны, западный склонъ горы Елеонской, здѣсь, у по
тока Кедрскаго, Спаситель возвелъ очи Свои на небо и про
изнесъ великую Первосвященническую молитву... Затѣмъ, 
Онъ перешелъ потокъ Кедронъ но верхнему мосту или, 
точнѣе говоря, по каменной полукруглой (выгнутой аркою) 
насыпи и, поднявшись немного по склону горы Елеонской, 
вошелъ въ садъ Геѳсиманскій.

Во время земной жизни Спасителя гора Елеонская, или 
Масличная (называвшаяся такъ отъ множества росшихъ на 
ней масличныхъ деревьевъ), покрытая густыми тѣнистыми 
садами, была любимымъ Его мѣстомъ. Сюда Онъ уходилъ 
молиться, здѣсь искалъ Онъ утѣшенія, скорбя объ отверг
шемъ Его народѣ. И донынѣ Елеонъ навѣваетъ тихую 
грусть и будитъ воспоминанія о тѣхъ бесѣдахъ Христа съ 
учениками, которыя Онъ велъ здѣсь въ сторонѣ отъ шум
наго города. Здѣсь находится то мѣсто, гдѣ, по преданію, 
Спаситель научилъ Апостоловъ молитвѣ Господней. Здѣсь 
Онъ пезадолго до своихъ страданій, смотря на разстила
вшійся предъ Нимъ чудный видъ города Іерусалима, опла
кивалъ будущую судьбу его, и отсюда съ горечью звучалъ 
голосъ Его укоромъ и предостереженіемъ надменному Іеру
салиму. Здѣсь Онъ открылъ ученикамъ своимъ грядущія 
судьбы міра и тайну страшнаго Своего втораго пришествія, 
отсюда же, съ вершины горы Елеонской, Онъ вознесся въ 
Божественной славѣ Своей.

Западное подножіе горы Елеонской было густо покрыто



масличными рощами и называлось Геѳсиманіей. Слово Геѳси
манія означаетъ тиски, давильню для добыванія масла изъ 
оливкъ. Въ масличныхъ рощахъ для выжиманія масла изъ 
собранныхъ зрѣлыхъ маслинъ устроены были масличныя 
мельницы или давильни. Эго были круглыя помѣщенія или 
пещеры, высѣченныя въ скалѣ, вверху дѣлалось круглое 
отверстіе, чрезъ которое сыпались зрѣлыя маслины. Отъ 
этихъ масличныхъ мельницъ и вся мѣстность называлась 
Геѳсиманія. Масличныя рощи составляли собственность свя
тилища, ничѣмъ не огороженныя, онѣ были доступны для 
всѣхъ и не разъ подъ своею сѣнью давали пріютъ бѣднымъ 
пришельцамъ, изъ разныхъ мѣстъ собравшимся на празд
никъ въ священный городъ.

Среди этихъ масличныхъ рощъ былъ и тотъ садъ Геѳси
манскій, который пріютилъ у себя Спасителя міра на нѣ
сколько часовъ, прежде чѣмъ поцѣлуй Іуды Искаріотскаго 
отдалъ Его въ руки враговъ. Садъ этотъ орошенъ каплями 
кроваваго пота Богочеловѣка и достопамятенъ по той по
трясающей борьбѣ, какая происходила въ Немъ въ виду 
предстоявшаго Ему смертнаго подвига.

«Посидите тутъ,—придя въ Геѳсиманію, говоритъ Іисусъ 
Христосъ большинству учениковъ, пока Я пойду помолюсь 
тамъ» (Мѳ. XXVI,36). Затѣмъ, взявъ съ собою только 
Петра, Іакова и Іоанна, уходитъ съ ними нѣсколько дальше 
и начинаетъ „скорбѣть и тосковать". „Душа моя скорбитъ 
смертельно, побудьте здѣсь я бодрствуйте со много", гово
ритъ Господь любимымъ ученикамъ Своимъ. И отойдя не
много, на разстояніе брошеннаго камня, Онъ падалъ на 
Лице Свое, молился и говорилъ: „Отче мой! Если воз
можно, да минуетъ Меня чаша сія; впрочемъ, не какъ Я 
хочу, а какъ Ты“ . Возвратившись къ ученикамъ Своимъ и 
найдя ихъ спящими, Господь кротко будитъ ихъ просьбою 
бодрствовать и молиться, а Самъ снова уходитъ отъ нихъ. 
Такъ повторяется три раза. И чѣмъ дальше, тѣмъ иламен-



нѣе и напряженнѣе становится молитва Богочеловѣка. „И 
находясь въ бореніи, повѣствуетъ Богоглаголивый Лука, при
лежнѣе молился; п былъ потъ Его, какъ капли крови, 
падающія на землю. И явился Ему Ангелъ съ небесъ и 
укрѣплялъ Его“ (Лук. XXII; 4В. 44).

Гдѣ въ настоящее время находится мѣсто Геѳсиманскаго 
подвига Спасителя? Гдѣ страждущая и томящаяся дута 
Богочеловѣка въ мучительной борьбѣ молила Отца объ из
бавленіи отъ чаши страданій? Указать эти мѣста сь точ
ностью и достовѣрностыо нельзя, потому что самая мѣст
ность съ тѣхъ поръ очень измѣнилась. Въ то время Геѳси
манія была большимъ тѣнистымъ садомъ. Темная зелень 
виноградниковъ, смѣшиваясь съ зеленью фаговыхъ, но мѣ
стамъ тутовыхъ деревьевъ и часто переплетаясь съ сереб
ристымъ блескомъ оливкъ, густо покрывала оба склона горы 
Елеонской. Вь ту великую ночь, залитая мягкимъ луннымъ 
свѣтомъ, она походила на чудный фантастическій коверъ, 
который, начинаясь на вершинѣ горы, скатился внизъ но 
тападному склону и другимъ концемъ своимъ терялся въ 
зѣнистой Геѳсиманіи. Но во время разрушенія Іерусалима 
римскія войска вырубили священную рощу Геѳсиманскую, 
деревья ея пошли на костры, у которыхъ грѣлись солдаты 
во время зимней стужи. Послѣ многократныхъ опустошеній, 
гора Елеонская стала бѣдна растительностью.

(Западный склонъ ея покрытъ кое-гдѣ скривившимися отъ 
старости, обнаженными оливковыми и фиговыми деревьями. 
Малъ и невзраченъ теперь и садъ Геѳсиманскій, предста
вляющій собою только лишь жалкій остатокъ тѣхъ обшир
ныхъ тѣнистыхъ оливковыхъ рощъ, которыя во время зем
ной жизни Спасителя тянулись по всему склону Елеона. 
Теперешній Геѳсиманскій садъ находится на откосѣ горы, 
тотчасъ у дороги, ведущей изъ воротъ св. Стефана чрезъ 
верхній мость. Онъ представляетъ собою небольшое четы



рехугольное пространство (22 саж. въ длину и 20 с. въ 
ширину), обнесенное каменною стѣною. Желающій побы
вать въ немъ долженъ постучать въ дверь францисканскаго 
монастыря, обитатели котораго ревниво охраняетъ это мѣсто. 
Если войдемъ въ ограду, то увидимъ нѣсколько палисадни
ковъ съ дорожками, усыпанными пескомъ и симметрично 
разбитыми цвѣточными грядками. Приставленный къ нимъ 
монахъ ежегодно обрабатываетъ и выращиваетъ обыкновен
ные весенніе цвѣты: желтый левкой и анемоны. Здѣсь же 
растутъ восемь масличныхъ деревьевъ, самыхъ старыхъ 
между деревьями горы Елеонской; они окружены рѣшетками, 
чтобы богомольцы не срывали съ нихъ листьевъ и не ло
мали вѣтвей. Ихъ огромные толстые пни, достигающіе 
трехъ саженей въ обхватѣ, и безчисленные корни носятъ 
выразительную печать тысячелѣтняго существованія. Такой 
почтенный ихъ возрастъ доказывается какъ внѣшнимъ ихъ 
видомъ, такъ и тѣмъ, что въ прежнее время, напр., въ XVII и 
XVIII в. отъ урожая этихъ маслинъ владѣльцы ихъ давали 
туркамъ только небольшую мѣру, тогда какъ другія маслины 
Палестины были обложены половиною своего сбора. Такою 

льготою, по турецкому закону, пользовались только тѣ мас
лины, которыя захватилъ Омаръ при завоеваніи Іерусалима. 
Стало быть, маслины нынѣшняго Геѳсиманскаго сада суще
ствуютъ, но крайней мѣрѣ, съ VII в. Цвѣты и различные 
кустарники растутъ у самаго подножія деревьевъ и прикры
ваютъ собою отъ солнечнаго жара ихъ громадные корни, 
протянувшіеся на нѣсколько саженей по землѣ. Полныя 
величавой задумчивости, стоятъ эти восемь библейскихъ ис- 
шолинскихъ маслинъ, какъ будто окаменѣлыя, пощаженныя 
но чти двадцатью промчавшимися надъ міромъ вѣками. Время, 
въ своей неустанной всесокрушающей работѣ, источило 
«сердцевину маститыхъ старцевъ Геѳсиманіи, и дуплистые 
дисполины только съ виду кажутся мощными и несокрушимыми.



Конечно, эти восемь масличныхъ деревьевъ, быть можетъ, 
и не видѣли послѣдней молитвы Спасителя. Но кто можетъ 
поручиться, что эти восемь ветерановъ не выросли, по об
щему свойству всѣхъ маслинъ, отъ корней и отпрысковъ 
тѣхъ самыхъ деревьевъ, которыя скрывали молящагося Іисуса, 
когда Онъ готовился на кровавый подвигъ нашего искупле
нія, и листва которыхъ, залитая серебристыми лучами лун
наго свѣта, служила Ему покровомъ въ ту великую ночь?... 
Геѳсиманскій садъ принадлежитъ католикамъ, которые по
ставили здѣсь въ особыхъ витринахъ мраморныя статуарныя 
изображенія разныхъ моментовъ изъ исторіи страданій Хри
стовыхъ. По серединѣ же сада стоитъ бѣломраморная ста
туя Христа, молящагося о чашѣ. Но всѣ эти статуи отго
няютъ мысль православнаго паломника далеко отъ того 
сада, въ которомъ происходило моленіе о чашѣ, и невольно 
направляютъ ее къ воинствующему папизму.

Въ нѣсколькихъ шагахъ кь сѣверу отъ ограды Геѳсиман
скаго сада находится пещера, принадлежащая католикамъ 
и носящая названіе „грота агоніи". Эта пещера, по преда
нію, считается тѣмъ мѣстомъ, куда ушелъ Спаситель съ 
учениками Своими послѣ Тайной вечери и гдѣ Онъ былъ 
преданъ Іудой. Теперь здѣсь часовня со сводчатой колоколь
ней. Надъ скромнымъ престоломъ изображенъ Спаситель, 
молящійся на колѣняхъ и принимающій чашу изъ рукъ Ан
гела. На боковой стѣнѣ видны спящіе три Апостола. Ма
лое отверстіе сверху освѣщаетъ это малое святилище. Ма
ленькіе, очень ветхіе, скромные и какъ бы заброшенные 
алтари не нарушаютъ вида пещеры, очень мало измѣни
вшейся за 19 вѣковъ своего существованія. Пещера эта до 
сихъ поръ сохраняетъ свой первоначальный видъ натураль
ной пещеры съ единственнымъ отверстіемъ вверху, которое 
теперь служитъ окномъ. ГІо формѣ своей она и теперь еще 
очень напоминаетъ тѣ древнееврейскія масличныя мельницы



или давильни, которыя да«пи всей мѣстности названіе I еѳ- 
симавія. Кромѣ времени собиранія маслинъ, она оставалась 
пустою и, потому, могла служить хорошимъ ночлегомъ для 
бѣдныхъ пришельцевъ, не имѣвшихъ мѣста въ городѣ. 
Часто могъ располагаться здѣсь со Своими учениками и 
Господь Іисусъ Христосъ. Вѣроятно, и въ ту великую ночь 
въ этой пещерѣ Господь оставилъ учениковъ, сказавъ; „по
сидите тутъ, пока Я помолюсь тамъ". Сюда потомъ Онъ 
возвратился, чтобы разбудить ихъ, когда приблизился пре
дающій Его. Здѣсь торопливо подошедшій Іуда съ холод
нымъ привѣтствіемъ: „радуйся Равви"! нанечатлѣлъ преда
тельскій поцѣлуй на священиой ланитѣ Своего Учителя и 
Господа. Здѣсь „воины и тысяченачальники и служители 
іудейскіе", пришедшіе съ фонарями и свѣтильниками, во
оруженные мечами и кольями, „взяли Іисуса и связали Его".

Нѣмая скала, свѣшивающаяся въ видѣ свода и поддер
живаемая двумя естественными каменными столбами, все 
это видѣла и слышала....

Недалеко отъ ограды Геѳсиманскаго сада съ юго-восточ
ной стороны лежатъ три большихъ, плоскихъ, другъ къ 
другу примыкающихъ камня, довольно удобныхъ для отдыха. 
Это— камни „спящихъ апостоловъ". По преданію, здѣсь 
оставилъ Спаситель трехъ учениковъ Своихъ;— Петра, Іакова 
и Іоанна, сказавъ: „побудьте здѣсь и бодрствуйте со Мною", 
а Самъ удалился отъ нихъ на верасеніе камня. Но „глаза 
ихъ отяжелѣли" и апостолы сиали, отягченные сномъ уста
лости и томленія.

Мѣсто моленія о чашѣ указываютъ приблизительно въ 
недалекомъ разстояніи; оно обозначено поставленною здѣсь 
колонною съ жилками красноватаго цвѣта, въ напоминаніе 
о кровавомъ потѣ молившагося Спасителя. Но если, согласно 
евангельскому опредѣленію, бросить камень отъ входа въ 
нынѣшній Геѳсиманскій садъ н традиціоннаго камня спя
щихъ апостоловъ по направленію вверхъ, то онъ упадетъ



близъ мѣста, на которомъ возвышается теперь русская 
церковь св. Маріи Магдалины, построенная Царской Семьей 
въ память покойной Императрицы Маріи Александровны. 
Чю препятствуетъ намъ допустить возможность пребыванія 
Спасителя нашего въ тѣ страшныя минуты душевной муки, 
именно, здѣсь, на нашемъ, нынѣ русскомъ мѣстѣ!..

Въ то время, когда страждущая душа Господа Іисуса 
Христа возносилась въ пламенной молитвѣ къ Отцѵ, а уче
ники Его спали безмятежнымъ сномъ, неусыпно бодрствовалъ 
Іуда предатель. Онъ хорошо зналъ то мѣсто, гдѣ часто 
проводилъ время Господь съ'учениками Своими въ саду Геѳ
симанскомъ. Явившись въ домъ первосвященника, Іуда объ
явилъ свою готовность исполнить обѣщаніе, данное нѣсколь
кими днями раньше пасхальной вечери.

Съ возвышенности, на которой лежалъ садъ Гюсиман- 
скій, можно было видѣть какую-то странную приближаю
щуюся толпу людей: съ фонарями и свѣтильниками, съ 
оружіемъ, мечами и кольями, тихо крадучись среди могилъ, 
переходили оии долину Іосафатову. Мрачная картина освѣ
щенной факелами толпы довершалась видомъ одного чело
вѣка, который дрожащими стопами торопливо шелъ впереди. 
То былъ беззаконный Іуда, предававшій Учителя.

Послѣ измѣнническаго лобзанія, послѣ властныхъ словь: 
„Азъ есмь“ , послѣ наивной горячности апостола Петра,— 
Сынъ Человѣческій добровольно предалъ Себя въ руки 
грѣшниковъ.

Связаннаго Іисуса повели вдоль потока Кедрскаго, къ 
гробницѣ Авессалома, гдѣ находился нижній мостъ. Когда 
переходили черезъ мостъ, то буйная толпа, воспользова
вшись удобствомъ мѣста, столкнула Его сь моста внизъ и 
здѣсь на сѣрой скалѣ, точно восковой, ясно напечатлѣлся 
слѣдъ Его тѣла. И доселѣ еще вѣрующіе паломники лобы
заютъ мученическій слѣдъ Его, хотя частя скалы давно



уже отламывались богомольцами и уносились съ собою, 
какъ святыня.

Перейдя нижній мостъ, толпа, ведшая Іисуса, направи
лась въ городъ, при этомъ, какъ говоритъ одно преданіе, 
съ цѣлью поруганія Господа Іисуса вошли въ городъ черезъ, 
такъ называемыя, Гнойныя ворота, которыя служили для 
удаленія изъ города всякихъ отбросовъ и нечистотъ. „И 
отвели Его сперва къ Аннѣ, ибо онъ былъ тесть Каіафѣ, 
который былъ на тотъ годъ первосвященникомъ*. Въ настоя • 
щее время на мѣстѣ дома Анны находится армянскій жен
скій монастырь. Прежде, на сѣверной сторонѣ его, около 
храма стояло старое масличное дерево, огороженное рѣ
шеткою. По преданію, приведенный изъ сада Геѳсиманскаго 
Господь Іисусъ Христосъ былъ привязанъ къ масличному 
дереву, которое росло на дворѣ первосвященника Анны. 
Болѣе двухсотъ лѣтъ тому назадъ отъ корня стараго дерева 
пошелъ молодой побѣгъ, скоро, потомъ, сдѣлавшійся боль
шимъ деревомъ, сухія вѣтви и косточки котораго съ бла
гоговѣніемъ разбирались паломниками. Дерево это видѣли 
еще въ 1751 году; но въ послѣднее время напомннаніемч» 
о немъ служитъ лишь горящая въ нишѣ лампада. Въ сѣ
верной части небольшой церкви указываютъ темницу, въ 
которой былъ заключенъ Господь до того времени, пока 
Его повели на допросъ къ первосвященнику Каіафѣ.

Домъ Каіафы находился невдалекѣ и, подобно всѣмъ бо
гатымъ домамъ еврейскимъ, имѣлъ два двора — нижній и 
верхній, которые отдѣлялись каменною стѣною съ прохо
домъ. Въ нижнемъ дворѣ устраивались помѣщенія для при
слуги и стойла для скота; здѣсь около цистернъ сь водой 
вмѣстѣ съ ирислугой сновала домашняя птица. Въ этотъ 
дворъ первосвященника послѣдовалъ за Спасителемъ А и . 
Петръ и, сгорая желаніемъ знать судьбу своего Учителя, 
расположился здѣсь у костра, смѣшавшись въ толпѣ пер
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восвященнической прислуги. Іисусъ Христосъ былъ прове
денъ стражей чрезъ этотъ дворъ по лѣстницѣ въ верхній 
этажъ дома, гдѣ была обширная четырехугольная зала, 
Здѣсь уже успѣли собраться члены синедріона „первосвя
щенники и старѣйшины и книжники". Въ черныхъ ман
тіяхъ, съ наброшенными бѣлыми шелковыми покрывалами, 
полукругомъ расположились они на мягкихъ низкихъ дива
нахъ, скрестивъ ноги па коврѣ. По срединѣ полукруга 
предсѣдательское мѣсто занялъ Каіафа, внутри полукружія 
помѣстились два секретаря: одинъ— на правой сторонѣ, чтобы 
іанисывать показанія въ пользу подсудимаго, другой—на 
лѣвой сторонѣ— долженъ былъ записывать показанія обви
няющія. По знаку Каіафы стража вводитъ Подсудимаго. 
И начался беззаконный судъ надъ Судіею Праведнѣйшимъ. 
Вылъ уже третій часъ ночи и всякое судопроизводство въ 
такое время было преступленіемъ по законамъ еврейскимъ. 
Но не такъ были настроены люди, собравшіеся судить Гос
пода, чтобы ихъ могъ смущать незаконно поздній часъ ночи; 
>'іш не остановились бы и предъ большимъ преступленіемъ, 
нс, л и бы оно лежало на пути къ достиженію ихъ цѣли. 
Волѣе часа продолжался этотъ незаконный судъ и закон
чился неправильнымъ рѣшеніемъ: „повиненъ есть смерти". 
Мослѣ перваго доироса изъ дома первосвященника, гдѣ про
исходилъ совѣтъ, Господь Іисусъ Христосъ былъ выведенъ въ 
дворъ. Здѣсь Онъ находился въ рукахъ буйной толны, которая 
подвергла Его насмѣшкамъ и поруганію. Одни заушали Гос
пода, другіе ударяли Его по ланитамъ, иные плевали въ 
лице. Тѣ, которые хотѣли казаться остроумными, закрывали 
Его лице одеждою и при каждомъ ударѣ спрашивали: 
„угадай, Христосъ, кто уДарилъ Тебя". Въ это время ап. 
Петръ, находившійся въ нижнемъ дворѣ, подошелъ поближе 
взглянуть на своего Учителя. Остановленный однимъ изъ 
слугъ, который узналъ въ немъ ученика Госнода, онъ уже 
въ тоетій оазъ началъ съ клятвою ѵпѣпятт, что



человѣка сего. Не успѣлъ онъ окончить своихъ клятвъ, какъ 
пѣтухъ возгласилъ въ другой разъ. Въ это время Господь, 
бывшій среди стражи на дворѣ, обратился въ ту сторону 
гдѣ былъ Симонъ Петръ и посмотрѣлъ на него пристально. 
Взоръ Учителя и Господа проникъ въ его сердце и напом
нилъ роковое предсказаніе: „прежде нежели пропоетъ пѣ
тухъ, ты отвергнешься Меня три раза". Терзаемый сты
домъ и раскаяніемъ, ап. Петръ со двора первосвященника 
„изшедъ вонъ и плакася горько

Въ настоящее время на мѣстѣ, гдѣ былъ домъ Каіафы, 
находится армянскій монастырь, посвященный Спасителю, 
Въ маленькой церкви благочестивое вниманіе богомольцевъ 
обращаетъ на себя высокій алтарь храма. Онъ заключаетъ 
въ себѣ тотъ камень, который, какъ говорятъ, охранялъ входъ 
въ гробъ Спасителя и прежде принадлежалъ церкви Гроба 
Господня, откуда хитростью только въ XVII в. похитили 
его армяне. Камень этотъ имѣетъ, приблизительно, 6 ар. 
длины и почтя весь залитъ гипсомъ, чтобы охранить отъ 
поврежденій. Нѣсколько шаговъ къ югу (направо) малень
кая дверь ведетъ въ тѣсную комнату, въ которой съ тру
домъ могутъ помѣститься два человѣка. Это есть та темница, 
въ которой былъ заключенъ Іисусъ Христосъ въ ночь до
проса у Каіафы. Во дворѣ этого монастыря прежде точно 
обозначали и мѣсто отреченія Петра, его обозначали то 
обложеннымъ камнями деревомъ среди двора, то тамъ же 
растущимъ померанцевымъ или оливковымъ деревомъ. По
томъ, напоминаніемъ о немъ служилъ каменный столбъ съ 
пѣтухомъ на верху. Опредѣляли также и мѣсто пѣнія пѣ
туха: такимъ мѣстомъ называли то дерево, то колонну, отъ 
которой показывали остатокъ. Въ настоящее время нѣтъ даже 
того изображенія пѣтуха на дверяхъ церкви, которое еще 
видѣли сто лѣтъ тому назадъ. Теперь осталось только преда
ніе, что, именно, на эгомъ дворѣ имѣло мѣсто отреченія Петра.

(Окончаніе будетъ).



Чтенія о Св. Землѣ для учащихся начальныхъ 
школъ г. Полтавы.

9 Марта, въ 12 часовъ дпя, въ Полтавскомъ Каѳедраль
номъ Соборѣ происходило первое чтеніе изъ числа устраи
ваемыхъ Полтавскимъ Отдѣломъ Палестинскаго Общества для 
дѣтей всѣхъ школъ г. Полтавы въ текущемъ великомъ посту. 
На открытіе чтенія изволилъ прибыть въ Соборъ Преосвя
щеннѣйшій Иларіонъ, Епископъ Полтавскій, почину кото
раго и обязано самое устройство дѣтскихъ чтеній о св. 
Землѣ.

Заботясь, вообще, о религіозно-нравственномъ воспитаніи 
и обученіи дѣтей въ подвѣдомыхъ ему церковно-приходскихъ 
школахъ и школахъ другихъ вѣдомствъ, указывая лично къ 
достиженію этого средства и способы, Преосвященнѣйшій 
Архипастырь открылъ, на ряду съ чтеніями о св. Землѣ для 
взрослыхъ, нѣсколько отдѣльныхъ чтеній о се. Землѣ для 
дѣтей—школьниковъ, избравъ для этого нарочитые дни, суб— 
беты великаго поста, а мѣстомъ чтеній—Каѳедральпый Со
боръ, какъ болѣе вмѣстительный храмъ. И предметъ чтеній — 
Св. Земля, и время чтеній— великій постъ даютъ богатый 
псточникъ назиданія на юныя дѣтскія сердца, а величе
ственная обстановка храма и присутствіе въ немъ Перво- 
стоятеля Церкви сообщаютъ имъ большую впечатлительность 
и большее значеніе.

Подъ наблюденіемъ своихъ учителей и учительницъ дѣти 
чинно собрались въ храмъ и заняли указанныя имь мѣста. 
По входѣ въ храмъ Преосвященнаго, дѣти встрѣтили его 
общимъ пѣніемъ „Достойно есть* и „Исъ нолла*. Благо
словивъ собравшихся дѣтей, Владыка обратился къ нимъ, 
приблизительно, съ слѣдующими словами.

„На урокахъ закона Божія въ своихъ школахъ вы, до
рогія дѣти, знакомитесь съ тѣми св. мѣстами, гдѣ родился1



жилъ, творилъ чудеса, страдалъ, умеръ и воскресъ Госиодь 
нашъ Іисусъ Христосъ; дороги эти мѣста для насъ по тѣмъ 
воспоминаніямъ, которыя соединяются съ ними, священны они 
Для насъ по тѣмъ великимъ и важнымъ событіямъ земной жизни 
Богочеловѣка, которыя протекли на нихъ; но знакомство 
ваше школьное со св, мѣстами Палестины нельзя назвать 
подробнымъ и обстоятельнымъ. Здѣсь, въ св. храмѣ, куда 
вы собраны нынѣ и еще нѣсколько разъ будете сюда при
глашаемы, вы услышите болѣе подробное описаніе св, мѣстъ 
Палестины, вызовете въ памяти своей самыя событія земной 
жизни Господа нашего Іисуса Христа; сами припомните, да 
и роднымъ своимъ разскажете о св. мѣстахъ Палестины и 
священныхъ событіяхъ, на нихъ совершившихся".

Послѣ вступительныхъ словъ Преосвященнаго, дѣти про
ѣли молитву св. Духу и выслушали живой разсказъ о. 
епархіальнаго наблюдателя церковно-приходскихъ школъ, 
священника I. Ольшевскаго, о св. градѣ Іерусалимѣ. Бесѣда 
о. наблюдателя, къ слову сказать, лично посѣтившаго 
Іерусалимъ, была тѣмъ болѣе занимательна и ионятна для 
дѣтей, что въ описаніи св. города онъ нашелъ нѣкоторыя 
черты сходства съ расположеніемъ роднаго дѣтямъ города 
Полтавы.

Подобно тому, какъ Полтава расположена на возвы
шенной мѣстности и сливается съ такою-же мѣстностію на 
сѣверѣ и западѣ, а на южной и восточной окраинахъ 
имѣетъ долину, такъ и св. градъ къ сѣверу и западу гра
ничитъ съ возвышенной равниной, съ восточной стороны 
имѣетъ долину Іосафатову, а съ южной— долину сыновъ 
Энномовыхъ.

Гора Елеонъ, возлѣ Іерусалима, на которой произошло 
славное Вознесеніе Господне, какъ бы соотвѣтствуетъ мона
стырской горѣ, около Полтавы, но немного выше ея.

Продолжая уподобленіе Полтавы — Іерусалиму, можно при



знать, что мѣстность въ юговосточной части города Пол
тавы въ видѣ длиннаго четвероугольника, отъ собора и 
почти до Монастырской улицы, вполнѣ соотвѣтствуетъ боль" 
шоыу четвероугольнику двора храма Соломона въ Іеруса
лимѣ. Голгоѳа и гробъ Господень, находящіеся въ сѣверо- 
западномъ углу Іерусалима какъ бы соотвѣтствуютъ мѣст
ности въ Полтавѣ около Троицкой церкви.

Сіонская горница Тайной вечери и дворъ Первосвящен
никовъ Іудейскихъ Анны и Каіаѳы находятся въ юго-за
падномъ углу города Іерусалима, а, по уподобленію его 
Полтавѣ, въ мѣстности за богоугоднымъ заведеніемъ и 
около городскаго сада. Достопамятныя событія страстной 
ночи, съ четвергана пятницу, шли въ отношеніи мѣстности 
приблизительно такъ. Послѣ Тайной вечери въ Сіонской 
горницѣ, Господь Іисусъ вмѣстѣ съ Апостолами направился 
черезъ городъ къ Геѳсиманскимъ воротамъ, или,по примѣр
ному употребленію мѣста въ Полтавѣ,— къ монастырской 
улицѣ. Спустился Онъ внизъ, въ долину Іосафатовѵ, пере
шелъ черезъ потокъ Кедронскій и вошелъ въ садъ, распо
ложенный на склонѣ горы Елеонской. Мѣсто моленія о ча
шѣ, на Полтавской монастырской горѣ, можетъ соотвѣтство
вать мѣсту старой монастырской школы. Здѣсь Господь мо
лился до кроваваго пота, здѣсь Іуда далъ Ему коварное 
лобзаніе и здѣсь-же Его схватили воины. Отсюда ночью 
повели Спасителя чрезъ долины Іосафатову и Энномекую въ 
домъ Первосвященниковъ Іудейскихъ Анны и Каіафы, т. е., 
примѣнительно къ Полтавской мѣстности, чрезъ Подолъ, го
родомъ, приблизительно, къ городскому саду. Въ домѣ перво
священниковъ Іудейскихъ произошло осужденіе Спасителя, 
а также судъ синедріона. Отсюда утромъ, въ пятницу, сере
диной города повели Спасителя на судъ къ Пилату. Домъ прави
теля Пилата и упоминаемый въ Евангеліи Лиѳостротонъ, или 
Гавпафа находится въ сѣверо-западномъ углу двора храма



Соломонова, а, по примѣрному уподобленію въ Полтавѣ, со
отвѣтствуетъ мѣсту около нѣмецко-лютеранскаго храма. 
Тутъ-то и произошелъ весь судъ надъ Спасителемъ со сто
роны Пилата, здѣсь Его бичевали, показали народу со сло
вами: „се Человѣкъ", здѣсь-же Пилатъ и умылъ руки предъ 
народомъ. Отъ Пилата Спаситель водимъ былъ на судъ къ 
Ироду. Въ Іерусалимѣ ворота Иродовы и возлѣ нихъ домъ 
его находятся въ сѣверной части города, что у насъ соот
вѣтствуетъ, приблизительно, мѣсту ипподрома на сѣнной 
площади. Отъ Ирода Спасителя опять привели къ Пилату 
и .отсюда около полудня, въ пятницу, повели Его на иропятіе. 
Іерусалимскій страстной путь идетъ къ суднымъ воротамъ 
по узкимъ улицамъ города, съ легкимъ спускомъ внизъ, а, 
потомъ,--незначительнымъ подъемомъ вверхъ. Самыя ворота 
судныя, по уподобленію Полтавѣ, приходятся среди сѣнной 
площади, а за воротами, гдѣ у насъ Троицкая церковь, на
ходится Голгоѳа.

Голгоѳа представляетъ собою небольшой холмикъ, въ родѣ 
южно-русскаго кургана (могплы); находится она на такомъ 
близкомъ разстояніи отъ Іерусалима, что проходившіе чрезъ 
ворота ясители могли видѣть крестъ и читать прикрѣпленную 
къ нему дощечку съ надписью. Здѣсь произошли достопа
мятныя событія полудня пятницы: распятіе Спасителя среди 
двухъ разбойниковъ, семь словъ Его со креста, затменіе, 
трусъ и смерть Божественнаго Страдальца, послѣдовавшая, 
по нашему счету, въ 3-мъ часу пополудни. Къ вечеру того-же дня 
благовѣйные мужи Іосифъ и Никодимъ, послѣ даннаго пмъ 
разрѣшенія отъ Пилата, сняли тѣло Спасителя съ креста 
для погребенія. На востокѣ во времена Іисуса Христа по
гребали мертвецовъ не такъ, какъ у насъ, не рыли ямъ и 
не употребляли деревяныхъ гробовъ. Въ горной мѣстности 
Св. Земли есть много пещеръ, которыя и употребляются 
жителями для собственнаго жилья, загона скота и для по



гребенія покойниковъ. Возлѣ горы Голгоѳы, къ сѣверо- 
западу отъ нея, находился другой холмикъ, внутри котораго 
Іосифъ, незадолго предъ симъ, приготовилъ для себя погре
бальную пещеру; сюда то съ Голгоѳы и перенесли тѣло 
Спасителя для погребенія; по уподобленію мѣстности въ 
Полтавѣ, погребальная пещера Спасителя будетъ, приблизи
тельно, тамъ— у Троицкой церкви, гдѣ церковная школа. 
Погребальная пещера Спасителя имѣла такое устройство: 
въ каменномъ грунтѣ холма вырыта небольшая комната и 
изъ этой комнаты, чрезъ низкое отверстіе, — входъ въ то помѣ
щеніе, гдѣ положено пречистое тѣло.

Низкій входъ въ погребальное помѣщеніе былъ заваленъ 
камнемъ и припечатанъ. Здѣсь лежало тѣло Сиасителя всю 
ночь, съ пятницы на субботу, весь день субботы и ночью 
съ субботы подъ тотъ день, который въ Евангеліи назы
вается „единъ отъ субботъ®, первый по субботѣ, или наше 
святое воскресенье. Ночью, подъ воскресенье, явился ко гробу 
Ангелъ Господень, отвалилъ камень, и здѣсь произошло то 
событіе, которое озарило весь міръ радостными словами: 
„Христосъ воскресе!“.

По окончаніи разсказа, дѣти подъ управленіемъ учителя 
Преображенской церковно-приходской школы г. Шереметин- 
скаго стройно пропѣли догматикъ 2-го гласа и, за симъ, вы
слушали назидательное чтеніе преподавателя епархіальнаго 
женскаго училища, П. С. Попова, который сказалъ.

„Вы, конечно, дѣти, слышали изнаете,что такое Палестина. 
Это—для насъ Святая Земля, ибо въ ней родился Господь 
нашъ Іисусъ Христосъ, и не только родился, ио про' 
велъ свое дѣтство и отрочество, жилъ и училъ, былъ 
мучимъ, преданъ крестной смерти и, наконецъ, преславно 
воскресъ изъ мертвыхъ. Значитъ, Палестина—родина Хрис
та, а, слѣдовательно, и наша, ибо мы - Христовы (христіане)- 
Въ Палестинѣ Христосъ жилъ 331/ і года и Своею жизнію*



Своимъ Божественнымъ присутствіемъ освятилъ ее, сдѣлалъ 
ее священною для насъ,— и мы любимъ ее, ибо любимъ 
Христа. Потому-то, насъ такъ и влечетъ туда, въ эту Свя
тую Землю: влечетъ туда не красота мѣста, не богатство 
природы Палестинской, а мысль, что тамъ жилъ нашъ Боже
ственный Учитель, Спаситель міра: хочется походить по тѣмъ 
мѣстамъ, гдѣ ходилъ Своими Божественными стопами Самъ 
Господь, гдѣ бесѣдовалъ Онъ съ Своими учениками, гдѣ 
творилъ дѣла милосердія бѣдному народу, и проч. Это не 
простое любопытство; это чувство похоже на то, которое 
влечетъ насъ, особливо послѣ долгой разлуки, въ родние 
края, къ близкимъ и дорогимъ сердцу людямъ: это любовь 
къ родинѣ, тоска *по ней въ разлукѣ... Чувство это всѣмъ 
присуще, и не диво, что въ Палестину, на поклоненіе ея 
святынямъ, шли люди всѣхъ возрастовъ и званій съ тѣхъ 
самыхъ поръ, какъ стоить крещенный міръ, ибо Палестина — 
духовная родина наша. Было время, съ полтысячи лѣтъ тому 
назадъ,^сюда шли и цари, и вельможи, покидая свои чер
тоги и нашивая на одеждѣ красные кресты,— шли, дабы 
освободить эту дорогую святыню (землю) изъ рукъ невѣр
ныхъ. О простомъ народѣ и говорить нечего: онъ тогда., 
какъ и теиерь, тысячами стремился въ Святую Землю, среди 
всякаго рода трудностей и лишеній, особенно, страдальцы и 
старцы; нерѣдки случаи, что, достигнувъ Святой Земли, они 
тамъ же и умирали, складывая свои старыя кости, но съ 
радостью и упованіемъ, ибо— въ Святой Землѣ. Нашъ простой 
мужичекъ въ дапномъ случаѣ примѣръ; вы посмотрите, какъ 
онъ готовитъ себя въ Святую Землю: года за два онъ уже 
перестаетъ ѣсть скоромное; пѣшкомъ проходитъ цѣлыя ты
сячи верстъ, часто безъ знанія мѣста, безъ знанія языковъ, 
нерѣдко безъ гроша въ карманѣ, питаясь Христовымъ 
именемъ; идетъ часто изможденный, обезсиленный. Пришелъ—  
сподобилъ Господь—говѣетъ, т. е, совсѣмъ перестаетъ ѣсть



на страстной; деньги, какія есть, онъ истратилъ на молебны, 
свѣчи, на масло, на крестики, и ни гроша—лично на себя; 
всѣ трудности, зсѣ лишенія онъ переноситъ съ какимъ—то 
изумительнымъ терпѣніемъ и даже радостью, ибо на его 
языкѣ это значитъ „поработать Господу": „Христосъ тер
пѣлъ и намъ велѣлъ

Но для того, кто захотѣлъ бы побывать въ Палестинѣ изъ 
простого любопытства или для развитія, она едва ли пока
залась бы интересною...

Если бы можно было подняться вверхъ и глянуть на 
Палестину, какъ говорятъ, съ высоты птичьяго полета,— 
то она показалась бы такой маленькой, такой обыкновенной: 
на берегу моря—берегъ песчаный — протянулась она съ сѣвера 
на югъ глубокой и узкой долиной, въ видѣ громадной лодки, 
у которой приподняты края; по дну ея протекаетъ неболь
шая рѣка Іорданъ, образующій озера Геннисаретское и 
Мертвое— въ видѣ глубокой впадины, или трещины въ землѣ, 
версты на 1‘/ а ниже уровня воды въ Средиземномъ морѣ. 
На востокъ отъ Іордана—сплошная, мертвая пустыня; на 
западъ — каменные утесы и горные хребты, большею частію 
совершенно голые, солнцемъ сожженные, идутъ въ перемежку 
съ прелестными долинами, съ ярко-зелеными нивами и 
душистыми лугами; съ цѣлыми рощами лимонныхъ, апель
синовыхъ, оливковыхъ деревъ, съ группами пальмъ, съ 
кустами душистой сирени, розъ, ярко-краснаго полевого 
маку и проч. Вотъ и все: немножко не такъ, какъ у насъ, 
но и ничего особеннаго! Но величіе Палестины не въ этомъ, 
не въ природѣ ея; величіе ея другое. Христосъ родился въ 
вертепѣ. Царь міра родился не въ чертогахъ, а въ пещерѣ, 
въ ясляхъ, на соломѣ — и вертепъ сталъ великой святыней. 
Такъ и Палестина: она мала, по и велика по тѣмъ вели
кимъ для насъ событіямъ, которыя съ нею связаны. Жаль, 
только, отъ души жаль, что святыня эта въ чужихъ ру
кахъ, у турокъ, далеко отъ насъ“ ...
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Указавъ, далѣе, путь, какимъ можно ироѣхать въ Пале
стину, лекторъ познакомилъ дѣтей со святынями горы Еле
онской, начиная отъ подошвы горы, гдѣ находится вертепъ 
Богоматери, и оканчивая вершиной, гдѣ воздвигнутъ право
славный храмъ во имя Христа Спасителя, и откуда откры
вается чудный видъ на всю Св. Землю.

Чтеніе выслушано было дѣтьми съ живымъ вниманіемъ. 
Получивъ напутственное благословеніе Архипастыря, дѣти 
закончили чтеніе общимъ пѣніемъ молитвы „Подъ Твою 
милость", унося съ собою доброе настроеніе и ясныя впе
чатлѣнія отъ всего видѣннаго и слышаннаго.

*  *
*

16 Марта, въ 12 ч. дня, въ Полтавскомъ Каѳедральномъ 
Соборѣ, въ присутствіи и подъ ближайшимъ руководствомъ 
Преосвященнѣйшаго Епископа Иларіона, происходило второе 
чтеніе о Св. Землѣ, устроенное Полтавскимъ Отдѣломъ Пале
стинскаго Общества для дѣтей всѣхъ школъ г. Полтавы.

Къ назначенному времени дѣти всѣхъ Полтавскихъ школъ, 
во главѣ со своими учителями и учительницами, собрались 
въ соборѣ, гдѣ и заняли отведенныя имъ мѣста, въ ожи
даніи прибытія Преосвященнѣйшаго Архипастыря. По входѣ 
въ соборъ, Владыка у западныхъ дверей храма встрѣченъ 
былъ соборнымъ духовенствомъ, и, облачившись въ мантію, 
прошелъ въ алтарь, при стройномъ пѣніи общаго дѣтскаго 
хора „Достойно есть" и „Исъ полла“ .

А*

Благословивъ дѣтей съ амвона, Владыка сказалъ имъ 
нѣсколько вступительныхъ словъ но поводу предстоявшаго 
чтенія о Св. Землѣ, и, вслѣдъ за симъ, очередной лекторъ, 
преподаватель Полтавской духовной семинаріи, Вл. Пикол. 
Терлецкій занялъ вниманіе молодыхъ слушателей живымъ и 
назидательнымъ разсказомъ о послѣднихъ дняхъ земной 
жизни Господа Іисуса Христа и связанныхъ съ этими дня



ми мѣстахъ города Іерусалима, освященныхъ страданіями 
и смертію Богочеловѣка *).

Выслушавъ съ большимъ вниманіемъ назидательное чтеніе» 
закончившееся словами: «покланяемся отрастемъ Твоимъ, 
Христе, и кресту Твоему честному и животворящему», 
дѣти йодъ управленіемъ учителя Преображенской церковно
приходской школы г. Шереметинскаго пропѣли съ кано- 
нархомъ стихиру «Днесь Владыка твари» и тропарь «Кресту 
Твоему покланяемся, Владыко».

Выслушавъ пѣніе, Преосвященный Архипастырь напут
ствовалъ ихъ, приблизительно, слѣдующимъ назиданіемъ: 
нынѣ вы, дорогія дѣти, поклонились кресту Господню и 
животворящимъ страстенъ Христовымъ. Вѣрую, что и Гос
подь пріиметъ поклоненіе ваше. Кланянтесь-же и служите 
Господу не наружно только, а и сердцемъ служите Ему, 
любя Его всѣмъ помышленіемъ своимъ за ту безконечную 
любовь Еію, которую явилъ Онъ міру, принявъ за искупленіе 
его жестокія страданія и смерть. Пріучайте себя къ молит
вѣ, посѣщенію храма и участковъ Богослуженіяхъ, въ немъ 
совершаемыхъ не только во время обученія вашего въ шко
лахъ, а и по выходѣ изъ нихъ; въ этомъ вы покажете 
свою любовь къ Богу, въ томъ вы уготивите спасеніе для 
себя. Господь-же съ небесныхъ высотъ пріиметъ вашу 
хвалу, узритъ любящія сердца ваши и покрыетъ васъ Своею 
милостію». Со вниманіемъ дѣти выслушали Архипастырское 
слово и, получивъ благословеніе, въ стройномъ порядкѣ 
вышли изъ храма.

*) Помѣщено выше.



Совершители таинства исповѣди по канониче
скому ученію православной и римско-католиче

ской церквей.

Каноническое ученіе православной Церкви о совершите
ляхъ исповѣди въ настоящемъ его видѣ представляется 
слѣдующимъ.

Всѣ епископы православной Церкви владѣютъ правомъ 
совершенія исповѣди, какъ наслѣдники апостольской власти 
вязать и рѣшить. Но православные епископы своимъ пра
вомъ совершенія исповѣди владѣютъ, если такъ можно вы
разиться, принципіально, фактически предоставляя это право 
пресвитерамъ и самолично примѣняя его (фактически же) 
только въ крайнихъ случаяхъ: въ отлученіи, напр., грѣш
никовъ отъ общенія церковнаго и принятіи ихъ обратно въ 
лоно св. Церкви, въ наложеніи публичной эиитиміи, „въ 
вящшихъ и неудоборазсудительныхъ винахъ (въ области 
покаянія) приносимыхъ и предлагаемыхъ имъ“ со стороны 
пресвитеровъ, по выраженію ставленной грамоты священ. 
жической и Духовнаго Регламента. Такимъ образомъ, право 
совершенія исповѣди въ православной Церкви фактически 
принадлежитъ почти исключительно пресвитерамъ.

Благодатную, если такъ можно выразиться, правоспособ
ность къ совершенію таинства исповѣди пресвитеры право
славной Церкви получаютъ въ таинствѣ священства, чрезъ 
рукоположеніе поставляющихъ ихъ архіереевъ, прямыхъ 
наслѣдниковъ апостольской власти вязать и рѣшить, юри
дическая же правоспособность ихъ утверждается черезъ став
ленную грамоту (въ русской Ц., а о греческой рѣчь будетъ 
ниже), которая, свидѣтельствуя, съ одной стороны, о рукопо
ложеніи пресвитера и полученныхъ имъ пастырскихъ полно
мочіяхъ, придаетъ, съ другой — всѣмъ дѣйствіямъ его, выте
кающимъ изъ полученныхъ полномочій юридическую, право
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вую силу и законность. „Мы утвердили (не даровали только, 
но и утвердили, какъ законную функцію) ему власть", пи
шется въ ставленной грамотѣ священнической отъ лица по
ставившаго пресвитера архіерея, „исповѣдующихъ ему своя 
совѣсти вязати и рѣшити благоразсудно, по правиламъ свя
тыхъ Апостолъ и святыхъ Отецъ". „Пресвитеръ, говоритъ 
Шатуна, чрезъ архіерейское посвященіе получаетъ даръ для 
духовнаго служенія, т. е. право совершать священныя дѣй
ствія (засгаз йшсідопез), а посредствомъ ставленной грамоты 
ему сообщается право на самое отправленіе этихъ священ
ныхъ дѣйствій" (Лиз асі засгаз іппсііопез). *) — Получивъ чрезъ 
рукоположеніе святительское наряду съ другими полномо
чіями власть вязять и рѣшить, а чрезъ ставленную грамоту— 
формальное, юридическое утвержденіе полученныхъ правъ 
и полномочій, православный священникъ (русской Ц.) яв
ляется и фактически, и юридически правоспособнымъ къ со
вершенію исповѣди и не нуждается въ какомъ-либо особомъ 
на то разрѣшеніи и утвержденіи. Въ силу этого положеніе 
предисловія къ чину исповѣди въ большомъ Требникѣ: 
„аще кто, безъ повелѣнія мѣстнаго епископа, дерзнетъ 
нринимати помышленія и исповѣди, сицевый правильно казнь 
пріиметъ, яко преступникъ божественныхъ правилъ: ибо не 
тцчію себе погуби, но и елицы у него исповѣдашася, не 
исповѣдали суть, и, елика связи или разрѣши, не исправлена 
суть, по 6-му правилу, иже въ Карѳагенѣ, собора и четы- 
редесять третьему (52-му) тогожѳ собора",— не имѣетъ при
ложенія въ практикѣ русской Церкви, если только не по
нимать подъ „повелѣніемъ епископа" юридическое утверж
деніе права вязать и рѣшить въ ставленной грамотѣ, или, 
если нѳ понимать это правило въ приложеніи къ іеремоиа- 
хамъ объ исповѣдныхъ правахъ ихъ по отношенію къ міря_

*) „Краткое изложеніе каноническаго права".



намъ (рѣчь будетъ ниже). Но греческая Церковь буквально 
приняла это правило и требуетъ особаго юридическаго утверж
денія священниковъ въ ихъ правѣ вязать и рѣшить 
чрезъ особыя грамоты. Всѣ пресвитеры греческой Церкви, 
какъ бѣлые, такъ и монашествующіе, посредствомъ особыхъ 
грамотъ (щ’еѵшХтУ]ріоо), получаютъ отъ архіерея власть вязать 
и рѣшить. Принимая въ самомъ священствѣ силу (обѵариѵ) 
вязать и рѣшить, пресвитеры, по смыслу Пидаліона, чрезъ 
посредство этихъ грамотъ, получаютъ право на юридическое 
проявленіе этой силы, на правовую дѣйственность (гѵеруіаѵ) 
ея. Многіе греческіе архіереи поставляютъ духовниковъ не 
только грамотою, но и возложеніемъ рукъ, что одобряется 
Пидаліономъ. Но пресвитеръ, разъ получившій оть епископа 
право псповѣдывать, не нуждается болѣе въ такомъ позво
леніи отъ преемника епископа, ибо, что родилось однажды, 
не можетъ родиться во второй разъ *).

Итакъ, всякій православный священникъ, получившій 
на вышеуказанныхъ условіяхъ силу и право (юридическое) 
вязать и рѣшить, можетъ законно совершать исповѣдь, 
прежде всего, надъ членами обрученной ему въ таинствѣ 
священства паствы, равно какъ надъ всѣми православными 
христіанами, къ нему обращающимися. Только запрещеніе 
священнослуженін лишаетъ священника права на совершеніе 
исновѣди наряду съ другими его пастырскими функціями, 
ибо, какъ замѣшаетъ 26-е пр. VI всел. собора, вблагослов
лять (въ широкомъ смыслѣ слова) другихъ, долженствующему 
врачевать собственныя язвы (и тѣмъ болѣе запрещенному 
отъ служенія за эти язвы) не подобаетъ" **). Поставленный 
врачемъ душъ человѣческихъ, пресвитеръ не имѣетъ права

*) I Китрс кій, прав. 3 0 - е .
**) Греческій Пидаліонъ требуетъ, чтобы духовники имѣли дѣйствующее 

(еѵеруоооаѵ) священство, а не имѣющимъ ирава священнодѣйствовать за 
прещаетъ и исповѣдывать.
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отказать отъ исповѣди никому изъ православныхъ, обраща
ющихся къ нему и требующимъ д) шейнаго врачевства *). 
Иноисповѣдные; армяне, католики, протестанты и др. не 
могутъ быть приняты на исповѣдь православнымъ священ
никомъ безъ предварительнаго присоединенія ихъ къ право
славно?! Церкви **). Но само собою понятно, что бываютъ 
законныя причины, по которымъ духовникъ можетъ, и даже 
долженъ, отказать въ исповѣди и православнымъ, къ нему 
обращающимся „Духовникъ иного духовника судъ рѣшити
и вязати власти не има.ть: аще же инъ связи, а другій раз
рѣши, раздѣленіе есть, Христосъ же не раздѣлися: но 
достоитъ, да связивый и разрѣшитъ по 32-му правилу свя
тыхъ Апостолъ" — гласитъ 119-е правило Номоканона при 
Большомъ Требникѣ ***). Такимъ образомъ, духовникъ не 
можетъ принимать на исповѣдь неразрѣшенныхъ другимъ 
духовникомъ. Эго, конечно, должно быть соблюдаемо въ 
видахъ правильныхъ и цѣлесообразныхъ проявленій духовно- 
связующей власти („Христосъ бо не раздѣлися") и по тому 
разсужденію, что должно быть оставлено въ силѣ связанное 
по указанію церковныхъ правилъ и духовному разсужденію 
самого связующаго, обязаннаго, при эгомъ, имѣть въ виду 
исключительно душевную пользу кающагося **** *****)). Хотя бы за
прещеніе другого духовника было и неправильно (было на
ложено по злобѣ, враждѣ или другимъ неблаговиднымъ 
причинамъ), духовникъ-пресвитеръ не имѣетъ нрава разрѣ
шить неправильно запрещеннаго: подобное разрѣшеніе, по 
церковнымъ правиламъ, предоставляется іерархической власти, 
высшей лица, наложившаго запрещеніе *-***), Новелла Юсти-

*) Аиост., 52; Каро., 55 ; Лоодик., 2 и др.
**) Указы Св. Синода 1 8 1 8 , 1 8 3 3 , 1 8 4 8  г.г.
**•*) Срав. Антіох., 6; Сардик., 14 .
****) Павловъ, „Номокавонъ при большомъ Требникѣ".
*****) I вс. 5 , Аптіох. 6 . Ноиок. при Б. Требникѣ, пр. 1 1 9 -е .



піана говоритъ, что неправильно отлученный принимается 
„а гшуоге васегсіоѣе" *). Только въ случаѣ смерти связа
вшаго духовника **) или смертной опасности, грозящей за
прещенному, всякій духовникъ можетъ уничтозкить запре
щеніе ***). По разрѣшать находящагося въ смертной опас
ности-духовникъ долзкенъ подъ условіемъ, что разрѣшенный, 
въ случаѣ выздоровленія, будетъ исполнять запрещеніе свя
завшаго его духовника **** *).

Вь силу всего этого, духовнику нужно быть осторожнымъ 
въ отношеніи къ исповѣдникамъ, неизвѣстнымъ ему, членамъ 
чужого прихода, изъ опасности разрѣшить запрещенныхъ 
другимъ духовникомъ, и, если священникъ увидитъ духов
ныхъ чадъ другого духовника, безъ достаточныхъ причинъ 
бѣгающихъ отъ своего духовнаго отца, то, давъ приличное 
наставленіе, долзкенъ отослать ихъ къ презкнему духовнику. 
(„Книг. о долж. нресв. прих.“ 99). *****)

* )  Хоѵеі. СХХ1ІІ, сар. 1 1 .
**) Авос. 3 2 .
* * * ) К аре. 5 2 ,  7; Анкир. ир. 6; Григ. Нис. 2 — 5; Уетав. Д уховн. 

Консисторій 9 7 .
****) Анк. 6 —  „етгі 6рсо“ (подъ условіемъ) I, 1 3 , Григ. Нисскаго вр. 5 .

* * * * * !  Все это должно быть таково въ принципіальномъ, такъ сказать, 
разсузкденіи на основаніи церковныхъ правилъ. Въ нашей же Церкви 
установилась практика, по которой духовникъ— священникъ не только пе 
можетъ отлучить грѣшника отъ общенія церковнаго, но и лишить его 
причащенія, словомъ, такъ или иначе запретить его. Запрещеніе входа въ 
храмъ и отлученіе отъ общенія съ вѣрными предоставляется только епи
скопу. Поученіе святительское къ новопоставленному іерею даетъ, невиди
мому, право и свлще&нику отлучать отъ Церкви: „непокорника же и въ 
грѣхи неисправно (неисправимо) впадаюіца и отъ Церкви отлучи и отъ 
себе отж ени", ставленная священническая грамота, «утверж даетъ іерею  
власть не только рѣшить, но и вязать»; однако, при всемъ этом ъ, на 
практикѣ дѣйствуетъ полозкеніе пашей кормчей, въ толкованіи на 3 9 -е  
апостольское правило: «вѣсть достойно пресвитеру безъ новелѣнія епископа 
«воего людей связовати, еже есть отлучати ...., аще не дано ему отъ епи
скопа о томъ п и сан іе» . Право отлученія отъ св. причащенія отъ нресви-



Съ другой стороны, духовникъ въ своемъ правѣ вязать 
и рѣшить обращающихся къ нему, ограниченъ предѣлами 
своего прихода. Обрученный своей паствѣ, священникъ и 
долженъ принимать, прежде всего, исповѣдь членовъ своей 
паствы. Эго требуется въ цѣляхъ урегулированія дѣятель
ности духовниковъ и имѣетъ подъ собою въ принципѣ кано
ническое основаніе, поскольку многія каноническія правила 
строго опредѣляютъ дѣятельность клириковъ въ границахъ 
порученной имъ паствы и строго наказываютъ нарушителей 
этого порядка въ силу того соображенія, что совершающіе 
священныя и церковныя дѣйствія въ другомъ округѣ и при
ходѣ, безъ приглашенія и законнаго дозволенія, являются 
виновными въ похищеніи чужихъ ирзвъ и, какъ таковые, 
должны подлежать законному взысканію *). Въ цѣляхъ этого 
урегулированія воспрещается священнику совершать исповѣдь 
въ другомъ приходѣ безъ согласія на то священника соот
вѣтствующаго прихода. Въ этихъ же цѣляхъ воспрещается 
іеромонахамъ принимать на исповѣдь мірянъ безъ разрѣше
нія епархіальнаго архіерея. Всѣмъ священникамъ воспре
щаются священнодѣйствія и требоиснравленія (не исключая, 
конечно, и исповѣди), въ другихъ епархіяхъ **). Уволеннымъ 
по билетамъ и паспортамъ священникамъ воспрещается, во 
время ихъ проѣзда, совершать священнодѣйствія безъ позво
ленія соотвѣтствующихъ епархіальныхъ архіереевъ ***).

теровъ отпиваетъ Духовный Регламентъ, отпося это къ «вящппшъ и не- 
удоборазсудптельнымъ» для компетенціи пресвитеровъ «винамъ». «Книга 
о должностяхъ пресвитеровъ приходскихъ» разрѣш аетъ священнику отлу
ченія грѣшниковъ отъ св. причащенія ( 1 0 4 — 1 0 5 Д  цо на практикѣ уста
новилось предписаніе Регламента.

*) Апост. 15 , 1 4 , 1 0 , 3 5 ; I вс. 1 5 , 16; II 2; III, 8 ; IV , 5 ; Трульск. 
2 0; Антіох. 1 3 , 2 2 ,  3 ,  1 6 ,  2 1 ;  Сардик. 1 и др.

**) Ук. Синода 1 8 6 4  г.
***) Ук. Син. 1 7 7 4 , 1 8 3 4  г.г.



Полковымъ священникамъ воспрещаются священнодѣйствія 
и требоисправленія безъ сношенія съ мѣстными священно
служителями *). Заштатнымъ и безыѣстнымъ священникамъ 
запрещаются священодѣйствія и требоисправленія, кромѣ 
тѣхъ случаевъ, когда настоящій священникъ или боленъ, 
или умеръ, или отсутствуетъ, а треба не терпитъ отлага
тельства **). Конечно, бываютъ отступленія отъ этихъ пра
вилъ въ силу какихъ-либо уважительныхъ причинъ, въ родѣ 
только что вышеуказанной.

Вообще, нужно сказать, что православная Церковь даже 
въ своихъ каноническихъ постановленіяхъ, требующихъ, по 
существу своему, строго-юридической точности въ исполненіи 
ихъ, не перестаетъ быть любящей матерью и снисходитъ 
къ нуждамъ своихъ чадъ.

(Окончаніе будетъ).

Женская церковно-приходская школа въ х. Кро- 
товщинѣ, Миргородскаго у .

10 Ноября прошлаго года, въ с. Кротовщинѣ, Мирго
родскаго уѣзда, совершилось приходское торжество: празд
новали освященіе женской церковно-приходской школы.

Въ празднествѣ охотно и единодушно участвовали всѣ 
прихожане. Было совершено торжественное богослуженіе 
заутрени и литургіи мѣстнымъ священникомъ, при участіи 
священника и діакона Свято-Троицкой церкви м. Богачки, 
о. Андрея Михайловскаго и. д. Василія Бѣлоусова, Пѣлъ 
любительскій хоръ, съ участіемъ ученицъ женской цер
ковно-приходской школы. Послѣ литургіи крестный ходъ 
въ предстоятельствѣ заштатнаго священника А. Фесенко, 
при участіи еще прибывшихъ на торжество освященія свя-

*) Ук. Сшіода 1 8 0 5  г-
+*) „Инстр. благоч." , 3 2 .



щенника съ діакономъ Рождество-Богородичной церкви м. 
Богачки, отца Николая Жадько-Базилевичъ и д, Аркадія 
Вербицкаго и священника о. Михаила Щитинскаго, напра
вился въ зданіе женской церковно-приходской школы. Здѣсь 
было совершено освященіе зданія съ возглашеніемъ обыч
наго многолѣтія. По окончаніи многолѣтія, о. настоятель 
сказалъ краткую, но весьма прочувствованную рѣчь, въ ко
торой, выяснивъ, что „грамотность нужна для спасенія 
души, благоустройства семьи и для обезпеченія процвѣта
нія хозяйства", приглашалъ прихожанъ радѣть и заботить
ся объ этомъ разсадникѣ женскаго знанія. „Больше ва
шихъ заботъ— больше будетъ знаній и пользы вашимъ дѣ
тямъ".

Послѣ этого, попечителемъ женской школы X. Ѳ. Галь
ченко, церковнымъ старостой М. Басюкомъ и уполномочен
ными отъ общества В. Лесоконемъ, Я. Борблекомъ и Ѳ. 
Москаленко было предложено угощеніе всѣмъ священно
служителямъ и всѣмъ прихожанамъ и стороннимъ лицамъ, 
почтившимъ эго приходское торжество. Были поставлены 
столы въ классной комнатѣ, гдѣ помѣстилось около 150 
душъ.

Хочу, хотя въ краткихъ чертахъ, описать исторію построй
ки весьма виднаго въ селѣ зданія женской церковно-при
ходской школы. Шесть лѣтъ тому назадъ у настоятеля 
церкви и у тогдашняго церковнаго старосты Я. Гальченко, 
весьма сочувствующихъ дѣлу женскаго образованія, явилась 
мысль устроить здѣсь ясе— на церковномъ плацу зданіе для 
женской церковно-приходской школы. Почему, какъ насто
ятель, такъ И церковный староста пользовались всѣми при
ходскими торясествами, какъ-то: вѣнчаньемъ, освященіемъ 
домовъ, полей и другими радостными случаями, для того, 
чтобы склонить прихожанъ въ пользу пожертвованій, я, въ 
продолженіе трехъ лѣтъ такой дѣятельности, собрали болѣе



500 рублей. Но экономическимъ и семейнымъ дѣламъ ра
дѣтель женской школы, козакъ Я. Ѳ. Гальченко, выбылъ 
изъ Кротовщанскаго прихода. На его мѣсто избранъ былъ 
козакъ М. Басюкъ, который продолжалъ начатое дѣло и, 
въ продолженіе трехъ-лѣтней службы', собралъ до 1000 р. 
Въ теченіе 1900 и 1901 года устроено было зданіе для 
церковно-приходской школы стоимостью 1600 рублей, 
не считая дарового труда по подвозкѣ матеріала со сто
роны сочувствующихъ этому дѣлу прихоясанъ.

Во время трапезы прихожанами былъ поднятъ вопросъ, 
чтобы день этотъ остался памятнымъ въ приходской жизни, 
а нѣкоторые высказались за поднесеніе иконы своему на
стоятелю. О. настоятель поблагодарилъ прихожанъ и пред
ложилъ, съ своей стороны, сдѣлать возможно цѣнную икону 
преподобнаго Иларіона для женской школы, имя котораго 
носитъ нашъ Архипастырь Епископъ Иларіонъ. На это съ 
великой радостью всѣ согласились, указали сумму, потреб
ную для того — 100 рублей и тутъ же дали 30 рублей по
печителю школы. Торжество это прошло весьма оживленно, 
мирно и съ великой радостью.

Не могу не коснуться общаго положенія обученія въ 
этомъ селѣ. Въ настоящее время здѣсь одно земское учи
лище. Въ хуторѣ Бехтеріцинѣ школа грамоты съ учащи
мися хуторянами.

Въ хуторѣ Бадюковѣ тоже школа грамоты и, наконецъ, 
женская церковно-приходская школа открытая съ тѣмъ, 
чтобы не только проходилась программа обученія, но и кус
тарное женское здѣшнее ремесло, какъ — то: выдѣлка ков
ровъ болѣе усовершенствованнымъ способомъ.

Весьма желательно, чтобы выдѣлка ковровъ, а также и 
холста поставлена была въ женской школѣ гораздо лучше, 
чѣмъ это производится здѣшними домашними мастерицами

Антонина Фесешо.



Николаевская церковь м. Потокъ (Кременч. у.).
Николаевская церковь м. Потокъ пережила нѣсколько 

эпохъ. Существуетъ она, какъ видно изъ общей описи, съ 
1781 г. Сначала эго была небольшая старинная церковь, 
о которой мы имѣемъ лишь то свѣдѣніе, что „она сгорѣла 
отъ молніи и громового удара" (Опись). Вновь выстроенный 
храмъ до 1830 г. находился на берегу р. Псла, почти въ 
концѣ мѣстечка. Въ 1830 — 32 г.г. по благословенію ГІреосв. 
Георгія, Еп. ГІолт. и Переясл., совершилось обновленіе 
этого храма и перенесеніе его на мѣсто, гдѣ нынѣ красу
ется вновь выстроенный. Мотивомъ къ перенесенію послу
жило опасное положеніе на берегу Псла, извѣстнаго сво
ими разливами. Обновленіе и перенесеніе храма было со
вершено „стараніемъ и коштомъ колл. сов. Конивцева, 
губ. секр. Золотаревскаге, колл. секр. Василія Кислаго и 
проч. строителей и укладчиковъ, ихже имена Богу извѣ
стны" (копія съ надписи на металлической доскѣ, найденной 
при раскопкѣ). Къ сожалѣнію, этотъ храмъ очень скоро 
обветшалъ, требовалъ частыхъ ремонтовъ, а къ 1900-му 
году привелъ къ необходимости постройки на его мѣстѣ 
совершенно новаго, болѣе прочнаго дома Божія. По про
шенію настоятеля ц., о. Козминскаго, Ііреосв. Иларіонъ 
далъ разрѣшеніе приступить къ сооруженію новаго храма — 
деревянаго, съ каменнымъ фундаментомъ и нѣсколько боль
шого объема по сравненію съ прежнимъ (храмомъ). 16-го 
Авг. 1901 г. происходила закладка сего храма, и тотчасъ 
же началась его постройка. Въ Ноябрѣ она уже была вчернѣ 
закончена и 30-го числа совершено торжественное освя
щеніе 7-ю сосѣдними свящ., во главѣ съ прот. О. Павломъ 
Васильевымъ.

Скажемъ нѣсколько словъ о настоятеляхъ Никол. Церкви 
за все время ея существованія- По сохранившимся свѣдѣ



ніямъ оказывается, что первыми о. настоятелями были Код- 
рашъ Слухаевскій и зять его Василій Бенедиковскій, 
„пользовавшіеся доброхотнымъ подаяніемъ отъ прихожанъ." 
Б-й свящ., о. Григорій Фидровсісій, такгке пользовался 
„подаяніемъ“ , но имѣлъ и немного собственности". Послѣ 
смерти его (въ 1814 г. начинается болѣе подробнаяи точ
ная хронологія жизни причта. Смѣнилъ о. ^Григорія о. 
Владиміръ Стефановичъ, а послѣдняго—доселѣ здравствую
щій (заштатный) о. Ѳеодоръ Александровичъ Кущинскій. 
Послѣдній пользовался жалованьемъ (12 0 руб.) съ 1844 г. 
(со введеніемъ штатовъ), какое получаетъ и нынѣшній на
стоятель о. Іоаннъ Козминскій (съ 1895-го года).

О. Іоаннъ съ особенной любовью и энергіей относятся 
къ дѣлу учительства. Для церк.—прих. школы, открытой 
еще въ 1886-мъ г., онъ выстроилъ новое зданіе въ своемъ 
дворѣ и отдаетъ его безвозмездно.
Благодаря его неусыпнымъ заботамъ, школа находится въ 
очень хорошемъ состояніи. Ранѣе это была просто школа 
грамоты для дѣвочекъ; въ ней было не болѣе 10 душъ, 
когда о. Іоаннъ прибылъ на приходъ,— теперь же болѣе 100 
(3 отдѣленія). Для прихода въ 2000 чел. и эта цифра — 
немалая. За свои труды по учительской должности о. Іоаннъ 
былъ поощряемъ благодарностію и денежными наградами какъ 
Епарх. Начальства, такъ и отъ Мин. ГІар. Нросв., еще 
будучи въ другихъ приходахъ (въ с. Недогаркахъ Кремечуг- 
скаго у., въ Орликѣ, Кобел. у). — Съ большою ревностью 
относился онъ и къ постройкѣ новаго зданія, 'проводя 
цѣлые дни (во всякую погоду, возлѣ рабочихъ. И какая 
славная, обширная и красивая теперь новая Нико
лаевская церковь, — одно изъ лучшихъ украшеній м. 
Потокъ!.. Яодцерковныя угодія онисываемаго храма столь- 
же незначительны, какъ и средства содержанія причта. 
Подъ погостомъ числится 2 3Ѵг саж. въ длину и 201/г с.



въ ширину. Кромѣ него, на самомъ берегу Псла, гдѣ нѣ
когда была Нпкол. церковь, имѣется пустопорожній плацъ 
— въ длину 18, а въ шир. 17 саж., ничѣмъ не огорожен
ный и не окопанный. Означенной землей причтъ и не 
пользуется.

Л  скій.

Второе Палестинское чтеніе въ г. Ромнахъ въ
1902 году.

Второе чтеніе о Святой Землѣ въ г. Роынахъ, происхо
дившее 10 Марта 1902 года въ Александро-Невской церкви, 
привлекло обильное число слушателей (болѣе 2000 чело
вѣкъ), наполнившихъ обширный храмъ. Чтеніе состояло 
изъ двухъ отдѣловъ. Одинъ изъ лекторовъ, священникъ учи
лищной Іоанно-Богословской церкви о. Карпъ Олейниковъ, 
прочиталъ о пути въ Палестину отъ Одессы до Іерусалима, 
сообщивъ, при этомъ, о всѣхъ святыняхъ и доетоирииѣча- 
тельностяхъ, встрѣчающихся на этомъ пути, о трудностяхъ, 
насиліяхъ, какія путешественникъ переносилъ въ прежнее вре
мя, и о сравнительныхъ удобствахъ паломничества въ Святую 
Землю въ настоящее время, достигнутыхъ заботами и дѣ
ятельностію Православнаго Палестинскаго Общества. Во 
второмъ отдѣлѣ священникъ мѣстной церкви о. Ѳеодорръ 
Зубковскій прочиталъ исторію св, града Іерусалима, по
дробно ознакомивъ также со всѣми достопримѣчательностямн 
п святынями этого города.

Самое искреннее благоговѣйное вниманіе видно было на 
лицахъ слушателей, благочестивый мысленный взоръ кото
рыхъ, такимъ образомъ, какъ-бы проносился по продолжитель
ному п нелегкому пути слѣдованія во Святую Землю, останав
ливаясь на мѣстахъ, освященныхъ событіями наиболѣе важ
ныхъ моментовъ изъ жизни нашего Господа, святыхъ Апо



столовъ и христіанскихъ подвижниковъ. Начало чтенія пред
варено было совершеніемъ вечерни и пѣніемъ задостойника 
„О Тебѣ радуется.,.", муз. Турчанинова. Въ промежуткѣ 
между отдѣлами мѣстнымъ хоромъ исполненъ былъ псаломъ 
1В6-й „На рѣкахъ Вавилонскихъ...", муз. Георгіевскаго. 
Но окончаніи чтенія, совершенъ былъ акаѳистъ предъ ико
ною Иверской Божіей Матери, особенно чтимой въ приходѣ, 
съ возглашеніемъ въ концѣ обычныхъ многолѣтій. Въ со
вершеніи акаѳиста, подъ предстоятельствоыъ соборнаго о. 
протоіерея Д. С. Дмитріевскаго, кромѣ о.о. лекторовъ, 
приняли участіе: благочинный 1-го округа Ромѳнскаго уѣзда, 
священпикъ Ѳ. С. Мировичъ, священники: А. Ѳ. Навроц
кій, Г. I. Стефановскій, Н. В. Димара и три о.о. діакона. 
Акаѳистъ законченъ въ началѣ седьмого часа вечера.

Діаконъ 1 . Майфетъ.

+
(Священникъ о. Іоаннъ Григоровичъ).

Священникъ Іоаннъ Григоровичъ почилъ 25 Января сего 
1902 года послѣ тридцатипятилѣтней службы въ священ
номъ санѣ. Уже это тридцатинятилѣтіе много говоритъ въ 
пользу почившаго. Умеръ онъ, какъ истинный христіанинъ, 
и 27 Января его бренное тѣло было покрыто мерзлой зем
лей. На могилу не возлагали вѣнковъ изъ живыхъ цвѣтовъ, 
не украшали ее памятниками вещественными; но это доброе 
слово объ умершемъ пусть будетъ вѣнкомъ на могилу его.

Служеніе о. Іоанна, какъ пастыря, раздѣляется на два,



совершенно отличныхъ одинъ отъ другого и по продолжи
тельности и по характеру дѣятельности, періода. Одинъ 
періодъ въ 33 года, а другой въ 2 года. Въ жизни о. 
Іоанна большое значеніе имѣло стеченіе семейныхъ обстоя
тельствъ. Первый періодъ въ 33 года — время дѣла, и дѣла 
по тому времени рѣдкаго. Прежде всего, послѣ долгихъ 
споровъ и неурядицъ имъ увеличено пространство погоста. 
Конечно, разъ дѣло касалось земли, на которую посягало 
общество, то о. Іоанну пришлось много хлопотать и доку
ментально доказать правоту своего ходатайства. Уже много 
времени прошло послѣ всѣхъ этихъ хлопотъ, а прихожане 
и теперь вспоминаютъ и благодарятъ своего заботливаго, 
уже почившаго, пастыря.

Стараніе о. Іоанна выразилось еще при устройствѣ пре
краснаго зданія земской школы, въ которой онъ былъ за
коноучителемъ 26 лѣтъ и не подучилъ даже отличія, а 
былъ униженъ. Но рѣдкимъ дѣломъ въ жизни о. Іоанна 
было устройство имъ почти на собственныя средства въ 
1888 году церковно-приходской школы. Въ то время цер
ковно-школьное дѣло еще не имѣло такого развитія, какъ 
теперь; тогда такое дѣло, какъ постройка школы почти на 
свои средства, было дѣломъ не зауряднымъ. Но и тутъ тоже 
судьба не улыбнулась о. Іоанну: честь постройки школы 
была вмѣнена не ему. Больно вспоминать объ этомъ, да 
слѣдуетъ. И теперь прекрасное, правда, маленькое зданіе 
этой церковной школы производитъ даже для глаза пріят
ное впечатлѣніе. Внутренняя жизнь школы была всегда 
близка сердцу о. Іоанна. Онъ, при ежедневномъ посѣщеніи 
ея, самъ занимался устройствомъ хора пѣвчихъ и, какъ 
хорошій игрокъ на скрипкѣ, много въ томъ успѣвалъ.

Второй періодъ службы священника Григоровича въ два 
года—періодъ внутренняго страданія и скорби о. Іоанна. 
Лишившись жены, а съ нею и заботливой спутницы асизни,



столь необходимой при старческой слаботи, о. Іоаннъ впалъ въ 
состояніе безпомощнаго страдальца. Тѣ промахи, тѣ небла
говидные поступки и дѣйствія, которые были допущены о. 
Іоанномъ въ состояніи ненормальнаго своего физическаго 
состоянія и слабости, не могутъ быть поставлены ему въ 
обличеніе.

При болѣе внимательномъ взглядѣ на служеніе о. Іоанна, 
можно сказать, что преемнику его по приходу не придется 
созидать что-нибуть новое, ему выпадетъ на долю только 
воспользоваться готовымъ. Предстоитъ, напримѣръ, пост
ройка церкви въ приходѣ о. Іоанна. Онъ уже подготовилъ 
почву къ тому дѣлу, потрудился надъ открытіемъ попечи
тельства, которое усердно работаетъ по начертанному о. 
Іоанномъ плану. Со смертію священника Іоанна Григоровича, 
прихожане его понесли большую утрату.

Священникъ Ѳеодоръ Триполъскііі.
С. Городня.

ИЗВЪСТІЯ и ЗАМЪТКИ.
Четьи-Минеи на русскомъ языкѣ. — 

Римско-католическій епископъ противъ 
церковно-приходскихъ школъ. — Д у хо в 
ный концертъ А . А . Архангельскаго 
въ Высочайшемъ присут ст віи.—Страс
бургскіе часы.

Четьи-Минеи на русскомъ язы кѣ .— На дняхъ вышла 
въ свѣтъ сентябрская книга Четьихъ-Миней св. Димитрія 
Ростовскаго на русскомъ языкѣ. Дѣло изданія Четьихъ-Ми
ней на русскомъ языкѣ задумано было Управленіемъ Мо- 
сковск. Синод. Типографіи года два тому назадъ, но какъ 
дѣло трудное и въ высшей степени важное, оно потребо-



вало, особенно, въ самой начальной своей стадіи, продол
жительнаго и всесторонняго соображенія, разсчета и осто
рожности. Нѣтъ, поэтому, ничего удивительнаго, если пер
вой книгѣ суждено появиться въ свѣтъ только черезъ два 
года со дня рѣшенія осуществить задуманное предпріятіе. 
Надо было подыскать переводчиковъ, выработать опредѣлен
ныя требованія и пріемы перевода, такъ чтобы индивиду
альныя особенности каждаго отдѣльнаго переводчика не
рѣзко бросались въ глаза, а затушевались бы подъ одною 
общею редакторскою рукою; для этого потребовалось обра
зовать изъ числа переводчиковъ комиссію со спеціальнымъ 
редакторскимъ назначеніемъ. Наконецъ, окончательный про
смотръ этой сложной работы и верховный надзоръ надъ 
всею переводческой комиссіей, число членовъ которой по
степенно возрастало и достигло, наконецъ, свыше 20, по
рученъ былъ, съ разрѣшенія Св. Сѵнода, преосвящ, епи
скопу Можайскому ІІарѳенію. Во время самыхъ трудовъ по 
переводу возникали разнаго рода недоумѣнія, вопросы, от
крывались все новыя и новыя трудности, требовавшіе одни 
— обсужденія, другіе — устраненія и т. п. Возникъ, напр., 
очень естественный вонросъ о дополненій Четьихъ-Миней, 
въ русскомъ ихъ изданіи, житіями тѣхъ святыхъ, которыхъ 
у св. Димитрія Ростовскаго нѣтъ (грузинскіе святые) и 
быть не могло (напр., святыхъ послѣдующаго за св. Ди
митріемъ періода времени). Такъ какъ цѣлью задуманнаго 
предпріятія было удовлетворить давно назрѣвшей и, глав
ное, очень широко-чувствуемой потребности среди читателей 
самыхъ разнообразныхъ слоевъ народа, до простолюдиновъ 
и школьниковъ включительно, а для двухъ послѣднихъ даже 
и преимущественно, то явилось благое намѣреніе сдѣлать 
удобопонятнымъ не одинъ только четьиминейный текстъ, но 
и всѣ встрѣчающіяся въ немъ историческія, географическія, 
церковно-археологическія и т. п. трудности; такъ само со-



бою назрѣло новое и, опять-таки, очень важное дополни
тельное дѣло—дѣло объяснительныхъ или подсрочныхъ при
мѣчаній. Но само собою понятно, что наибольшую труд
ность для изданія представляетъ и должно представлять 
составленіе новыхъ житій, которыми приходится дополнять 
славянскій оригиналъ Четьихъ-Миней. Необходимо, конечно, 
по возможности, сдѣлать эти дополненія въ томъ духѣ и 
тонѣ, въ какомъ написаны житія самимъ святителемъ Ди
митріемъ, т. е. необходимо сохранить, въ подраженіе ему, 
тѣ же трудно передаваемыя, но легко читателемъ чувству
емыя особенности его всегда нравственно назидательнаго и 
эпически спокойнаго сказаніяо подвижникѣ, которыя, именно, 
и придаютъ безсмертному творенію святителя Димитрія спе- 
дифически-прясущую ему одному благочестиво-церковную по- 
мазанность и умилительность. Для того, чтобы хоть сколько 
нибудь уподобиться св. Димитрію въ этомъ труднѣйшемъ 
изъ трудовъ по обработкѣ его творенія для русскаго изда
нія, нужно было послѣдовать за самимъ святителемъ въ 
характерѣ его собственной работы надъ составленіемъ сла
вянскихъ житіи. Извѣстно, что св. Димитрій усердно соби
ралъ многочисленныя житія подвижниковъ, тщательно изу
чалъ ихъ, сопоставлялъ, сравнивалъ одни съ другими, луч
шими пользовался, худшія игнорировалъ и изъ всего ста
рался извлечь все, что только можно было найти въ немъ 
подходящаго. Тоже самое предстояло и въ еще большей 
-степени предстоитъ исполнить и участникамъ настоящаго, 
русскаго изданія Четьихъ-Миней. А для этой, уже чисто 
научной, работы потребовалось пріискать, въ качествѣ ком
петентнѣйшихъ руководителей, высшихъ спеціалистовъ дѣла; 
таковыми руководителями и согласились быть два проф. 
Моск. Унив. — В. Ѳ . Ключевскій и М. И. Соколовъ. Такъ, 
послѣ продолжительныхъ хлопотъ и предварительныхъ при
готовленій, дѣло изданія Четьихъ-Миней на русскомъ языкѣ,



наконецъ, поставлено было на твердую и нрочную почву, 
и вскорѣ послѣ этого начали появляться, одинъ за дру
гимъ, и плоды трудовъ этой весьма важной переводческой 
комиссіи, подъ предсѣдательствомъ преосвящ. [Іарѳенія 
состоящей.

Сперва, начали появляться, именно, отдѣльныя житія свя
тыхъ на русскомъ языкѣ, пзъ которыхъ уже, затѣмъ, и со
ставлялся цѣлый полный томъ, нынѣ выходящій въ свѣтъ 
и обнимающій собою житія святыхъ за весь мѣсяцъ сен
тябрь. Что-же можно сказать объ этомъ первомъ и полномъ 
изданіи житій святыхъ на русскомъ языкѣ? Помимо всего 
вышеизложеннаго, т. е. помимо того, что важное дѣло осво
бодилось, наконецъ, отъ монополіи частныхъ предприни
мателей, всегда имѣвшихъ и имѣющихъ въ виду, преж
де всего и главнѣе всего, одинъ коммерческій интересъ 
изданія, и сосредочилось въ рукахъ такого единственнаго 
въ своемъ родѣ и авторитетнѣйшаго въ книгоиздательскомъ 
и печатномъ дѣлѣ учрежденія,— какъ Московская Сино
дальная Типографія, заявившая себя, въ послѣднее, особенно, 
время, цѣлымъ рядомъ прекраснѣйшихъ и съ безиримѣрною 
тщательностью и искусствомъ исполненныхъ работъ (лице
вые святцы, изданія К. И. Побѣдоносцева, многія лито
графскія работы и т. п.); помимо всего этого, нужно по 
всей справедливости привѣтствовать новое предпріятіе Моск. 
Синод. Типографіи и со стороны его практическаго осуще
ствленія. Перечитывая и пересматривая (въ отдѣльныхъ 
оттискахъ) всѣ уже вышедшія житія, числомъ свыше 20, 
нельзя не обратить вниманія на примѣрную тщательность 
исполненныхъ работъ, на близость русскаго текста по срав
ненію его съ славянскимъ оригиналомъ. Языкъ перевода 
точенъ, ясенъ, въ литературномъ отношеніи совершенно 
чистъ и правиленъ, вполнѣ соотвѣтствуетъ важному и всегда 
возвышенному тону повѣствованія; отъ славянскаго ори-



гикала не далекъ, но и не составляетъ его рабски—буква- 
листическаго отображенія, всегда отличающагося тяжело
ватостью, искуственностью и неестественностью; длинные 
славянскіе періоды умѣло разбиты на болѣе краткія и лег
кія русскія предложенія, но это исполнено безъ всякаго 
ущерба для сохраненія въ русскомъ изложеніи того особаго 
четьи-минейскаго духа, о которомъ мы говорили выше. 
Вполнѣ соотвѣтствуетъ характеру этого важнаго изданія и 
тщательно исполненныя изображенія святыхъ, сколь выдер
жанныя въ тонѣ строго православнаго иконописнаго под
линника направленія, столь же отличающіяся и изящною 
художественностью, какъ, собственно, изображенія, такъ и ихъ 
исполненія. Эта изображенія, несомнѣнно, принесутъ много 
пользы н въ смыслѣ ознакомленія простыхъ русскихъ ико
нописцевъ съ правильными иконописными подлинниками, 
каковыми и будуть, конечно, представляться эти четьи-ми- 
нейныя изображенія въ глазахъ многочисленныхъ, особенно, 
провинціальныхъ иконописцевъ. Въ концѣ ночги каждаго 
житія наиечатаны, на славянскомъ языкѣ, тропарь и кон
дакъ того святого, житіе котораго излагалось. Нельзя не 
привѣтствовать к этого добраго и благочестиваго намѣренія 
сдѣлать въ глазахъ православнаго читателя и русское пе
реложеніе четьи-минейнаго житія чѣмъ — то отличнымъ отъ 
обыкновеннаго житейскаго разсказа, оставить его такимъ 
же „божественнымъ" чтеніемъ, какимъ всегда было для 
русскаго человѣка чтеніе славянскихъ Четьихъ-Миней. Этому 
же содѣйствуетъ и то обстоятельство, что всѣ цитаты изъ 
Слова Божія, въ житіяхъ святыхъ приводимыя, оставлены 
безъ перевода и наиечатаны по славянски же (хотя труд
ныя мѣста п объяснены въ примѣчаніяхъ). Просматривая, 
наконецъ, и приложенныя къ тексту примѣчанія, необхо
димо признать и ихъ цѣлесообразность и практическую при
годность. Эги примѣчанія, несмотря на внолнѣ понятную



ихъ краткость, достигаютъ сразу двухъ цѣлей: оші, во 1-хъ, 
иногда дополняютъ сказаніе о житіи святого, каковыя до
полненія вводить въ самое сказаніе представляло бы то не
удобство, что это значительно измѣняло бы подлинное тво
реніе святителя Димитрія; во 2-хъ, эти примѣчанія разъ
ясняютъ непонятное и трудное для простого читателя. И 
все это достигается незначительнымъ сравнительно увели
ченіемъ объема житій. Несмотря, однако, на краткость при
мѣчаній, составленіе ихъ доставляетъ, несомнѣнно, немало 
труда ихъ авторамъ; такъ какъ всѣ вообще работы спра
вочнаго характера тяжелы и обременительны своимъ раз
нообразіемъ и пестротою.

Есть въ числѣ отпечатанныхъ уже житій, входящихъ въ 
составъ сентябрской минеи, и первые опыты составленія 
самостоятельныхъ житій для настоящаго изданія или, по 
крайней мѣрѣ, существенной переработки ихъ сравнительно 
сь славянскимъ подлинникомъ. Нужно признать совершенно 
удовлетворительными и работы этого рода. Можно сказать 
съ несонѣнностыо, что самый строгій критикъ этихъ но
выхъ житій и тотъ признаетъ ихъ совершенную одноха- 
раістерность и полное соотвѣтствіе съ житіями святыхъ соб
ственно минейныхъ, а читатель обыкновенный не замѣтитъ 
и тѣни перехода отъ изложенія творенія св. Димитрія къ 
самостоятельному дополненію его житіями изъ другихъ ис
точниковъ; такъ хорошо прилажены и исполнены и эти до
полнительныя работы, ничуть не вносящія диссонанса въ 
прекрасно, вообще, перелагаемое на русскій языкъ твореніе 
свлт. Димитрія.

Если присоединить ко всѣмъ перечисленнымъ внутреннимъ 
достоинствамъ настоящаго изданія еще выдающіяся изъ 
ряда вонъ и внѣшнія преимущества его—прекрасный чет
кій шрифтъ, отличную бумагу и общую изящность изданія, 
то можно искренне привѣтствовать появленіе въ свѣтъ та



кого во всѣхъ отношеніяхъ прекраснаго труда. Дай Богъ, 
чтобы изданіе дальнѣйшихъ мѣсяцевъ продолжалось съ та
кими же тщательностью, совершенствомъ и достоинствами. 
Русскій народъ, несомнѣнно, оцѣнитъ и полюбитъ и это изда
ніе тою же любовью, какою онъ любитъ и незабвенное 
твореніе самого святителя Димитрія. („Моск. Ц. Вѣд.“).

С. А . И .

Римско-католическій епискоѣъ противъ церковпо-при- 
ходскихъ ШКОЛЪ. — На страницахъ „Новаго Времени" вос
произведенъ текстъ циркуляра къ духовенству римско-като
лической виленской епархіи, изданнаго епископомъ Звѣро- 
вичемъ. Циркуляръ чрезвычайно любопытенъ и поучителенъ, 
особенно, въ настоящій моментъ, когда подъ вліяніемъ прусской 
репрессіи поляки усердно стали говорить и писать въ пользу 
примиренія и единенія народа польскаго съ русскимъ. Цир
куляръ направленъ противъ церковно-приходскихъ школъ. 
Виленскій римско-католическій епископъ старается вы
яснить подвѣдомому духовенству, что церковно-приходскія 
школы и школы грамоты — учреждевія исключительно кон
фессіональныя, что онѣ преслѣдуютъ не обученіе на первомъ 
планѣ, а воспитаніе въ извѣстномъ направленіи и съ извѣ
стной окраской всего въ нихъ преподаваемаго. Въ подтверж
деніе своихъ словъ онъ приводитъ постановленіе съѣзда 
наблюдателей церковныхъ шкодъ ^арьковской губерніи, а 
также рѣчь товарища оберъ-прокурора В. К. Саблера о 
значеніи церковной школы. Изъ этихъ документовъ рим.- 
католпческій епископъ старается извлечь даже больше, чѣмъ 
сколько даетъ буквальный ихъ смыслъ, а именно, что будто 
бы церковно-прпходскія школы и школы грамоты, относясь 
враждебно къ р.-католической церкви, не менѣе враждебно, 
въ то же время, смотрятъ и на рим.-католиковъ, какъ на



фанатичныхъ враговъ государства, отъ которыхъ слѣдуетъ 
избавитьтя путемъ прививанія юному р.-католическому по
колѣнію Православія, какъ единственнаго средства, способ
наго подчинить р.-католиковъ гражданской власти. Уста
новивъ такую точку зрѣнія на дерк.-приходскія школы и 
школы грамоты, рим.-католическій епископъ преподаетъ) 
затѣмъ, наставленія, какъ слѣдуетъ къ нимъ относиться. 
Всякое —по его мнѣнію—участіе р.-католиковъ прямымъ и 
косвеннымъ образомъ въ дѣлѣ поощренія и развитія этихъ 
школъ, а также посѣщеніе ихъ р.-католическими дѣтьми— 
равносильны измѣнѣ и отступленію отъ рим.-католической 
вѣры и церкви. „Принимая во вниманіе,—говоритъ онъ въ 
заключеніе,— что церковно-приходскія школы и школы гра
моты, находящіяся въ исключительномъ вѣдѣніи православ
наго духовенства, имѣютъ безусловно вредное вліяніе на 
подрастающее католическое юношество, строжайше предпи
сываемъ всему духовенству Виленской епархіи бдительно 
слѣдить, чтобы католическія дѣти не посѣщали сказанныхъ 
школъ; въ случаяхъ же обнаруженія подобныхъ фактовъ, 
если увѣщеванія и наставленія не помогутъ, повелѣваемъ 
не давать на исповѣди разрѣшенія отъ грѣховъ, какъ дѣтямъ, 
обучающимся въ этихъ школахъ, такъ равно родителямъ и 
опекунамъ, посылающимъ ихъ туда®. Нужно знать всю 
прямолинейность и фанатизмъ ксендзовъ, чтобы по досто
инству оцѣнить впечатлѣніе и послѣдствія выраженной въ 
циркулярѣ угрозы. Корреспондентъ, сообщившій газетѣ текстъ 
циркуляра, не безъ основанія даже предполагаетъ, что 
тутъ ударъ разсчитанъ не только по адресу церковно-при
ходской школы, но, вообще, всякой русской школы, въ томъ 
числѣ и министерской, потому что воинствующій католицизмъ 
въ лицѣ ксендзовъ постарается дать распространительное 
толкованіе циркуляру и отрѣзать народныя массы отъ рус
ской школы. Въ предположеніи этомъ ничего нѣтъ невѣ



роятнаго,— повидимому, оно начинаетъ уже и оправдываться. 
Въ одномъ изъ номеромъ „Литовскихъ Епархіальныхъ Вѣ
домостей", за текущій годъ, помѣщенъ отрывокъ изъ отчета 
о служебной поѣздкѣ мѣстнаго православнаго дѣятеля по 
нѣсколькимъ уѣздамъ, населеннымъ жмудинамп-католиками. 
Здѣсь отмѣчаются факты, свидѣтельствующіе, съ одной 
стороны, объ упорномъ уклоненіи р.-католиковъ отъ посѣ
щенія ц.-приходскихъ школъ, а съ другой — о стремленіи 
ихъ вредить и министерскимъ школамъ. Въ одной, напр., 
народной школѣ оказалось 80 мальчиковъ-жмудиновъ, и въ 
томъ числѣ 10 мальчиковъ изъ сосѣдней мѣстности, имѣ
ющей дерк.-приходскую школу. Учитель предлагалъ эгимъ 
мальчикамъ перейти для продолженія ученія въ свою ц.- 
прих. школу, при чемъ, они жили бы у себя дома, но тѣ 
рѣшительно отказались. Въ одной церковно-приходской 
школѣ произошло сокращеніе учащихся: вмѣсто 25, оказа
лось 18; семь учениковъ-католиковъ возвратили книги и 
перестали посѣщать школу, послѣ того какъ въ домахъ 
ихъ родителей побывали два ксендза и сдѣлали соотвѣт
ствующее внушеніе. Одна народная школа (не церковно
приходская), помѣщавшаяся въ наемномъ домѣ, закрылась 
потому что хозяинъ-католикъ счелъ за лучшее выселить 
изъ своего дома школу. Авторъ отчета, сообщающій эти и 
другіе подобные факты, констатируетъ вынесенное имь ' изъ 
фактовъ наблюденіе, что дѣло русской школы и русскаго 
вліянія, сравнительно съ 70-ми годами, отличается въ 
Западномъ краѣ вялостію, а дѣло польскаго вліянія обна
руживаетъ энергію. Теперь, когда сдѣлался извѣстнымъ 
циркуляръ р.-католическаго епископа, ясно и самое про
исхожденіе этого явленія. Оно всецѣло должно быть постав
лено на счетъ польской р.-католической іерархіи и духовен
ству, которое остается вѣрнымъ своему традиціонному пріему 
— смѣшивать и объединять политику съ религіей, задачи



государственныя съ церковными, и пользоваться духовными 
средствами для достиженія мірскихъ цѣлей. Въ данномъ 
случаѣ церковно-приходскія школы— не болѣе, какъ ширма, 
подъ прикрытіемъ которой ксендзы съ своими бискупами 
нашли наиболѣе удобнымъ и благовиднымъ предпринять 
борьбу противъ православно-русскихъ началъ, вооружившись 
для борьбы самымъ внушительнымъ и страшнымъ въ глазахъ 
благочестивыхъ католиковъ, а особенно католичекъ, сред
ствомъ—религіознымъ прещеніемъ, угрозой церковнаго отлу
ченія. Безспорно, русская школа (безразлично—церковная 
или министерская)—лучшій проводникъ православно-русскаго 
вліянія; ксендзы съ бискупами прекрасно это понимаютъ и 
ловко ведутъ свою линію: возставая, подъ предлогомъ охраны 
р.-католичества, противъ церковной школы, опи не преми
нутъ поселить въ народѣ недовѣріе и ко всякой, вообще, 
русской школѣ, а одновременно съ тѣмъ позаботятся объ 
открытіи тайныхъ польскихъ школъ и привлеченіи къ нимъ 
дѣтей р.-католическаго населенія. Вѣдь нужно же гдѣ—-нибудь 
учиться и дѣтямъ р.-католиковъ? Если подъ страхомъ ана
ѳемы и геенны огненной прегражденъ будетъ доступъ въ 
школу русскую, то, разумѣется, придется пользоваться 
школой польской. Тѣмъ, кому это вѣдать надлежитъ, нужно 
теперь увеличить свою бдительность и надзоръ за появле
ніемъ тайныхъ польскихъ школъ; а что касается р.-католи- 
ческаго простонародія, то слѣдовало бы его и поясалѣть: 
слишкомъ уже безцеремонно бискупы и ксендзы играютъ 
на его сокровеннѣйшихъ чувствахъ. Ц. В.

Духовный концертъ А .  А . Архангельскаго въ Высо
чайшемъ присутствіи. — 10 Марта, въ воскресеніе, въ 
Дворянскомъ собраніи состоялся духовный концертъ извѣст
наго знатока и любителя церковнаго пѣнія А. А. Архан-



вельскаго, Пѣлъ соединенный хоръ въ 500 человѣкъ. Были 
тутъ и пѣвчіе А. А. Архангельскаго, "митрополичій хоръ, 
хоръ Исаакіевскаго, Казанскаго, Смольнаго соборовъ, хоръ 
лейбъ-гвардіи измайловскаго и семеновскаго полка и пѣвчіе 
другихъ столичныхъ церквей.

Къ восьми часамъ вечера публика во множествѣ напол
нила залъ и хоры собранія. Народу собралось такая масса, 
что негдѣ было, какъ говорится, „и яблоку упасть".

Въ девятомъ часу изволили прибыть Ихъ Императорскія 
Величества—Государь Императоръ и Государыня Императ
рица Александра Ѳеодоровна, великія княгини— Ксенія 
Александровна, Марія Георгіевна и много другихъ высоко
поставленныхъ лицъ.

Концертъ посѣтилъ и высокопреосвященный митрополитъ 
Антоній съ преосвященными викаріями—Иннокентіемъ, епи
скопомъ нарвскимъ, и Константиномъ, епископомъ гдовскимъ, 
товарищъ оберъ-прокур'ора Святѣйшаго Синода В. К. Саб
леръ, много столичныхъ протоіереевъ и др. лицъ.

Всѣ заняли свои мѣста. На эстраду взошелъ А. А. 
Архангельскій—и величественные звуки „Благослови душе
моя Господа...", Львовскаго, огласили своды обширнаго 
зала...

Было исполнено много и другихъ пѣснопѣній нашихъ 
талантливыхъ композиторовъ — Бортнянскаго, Глинки,— 
каковы — „Иже Херувимы", „Воскресеніе Христово видѣвиіе", 
„О гебЬ радуется" и др. Особенно, сильное впечатлѣніе на 
присутствовавшихъ произвело пѣніе „Чертогъ твой вижду^ 
Спасе мой...“ , Бахметьева, „Вечери твоея тайныя...", Тур
чанинова, и „Благообранный Іосифъ...", Обиходное.

Впечатлѣніе отъ исполненія этихъ пѣснопѣній было по
трясающее... Все замирало, и невольно каждый переносился 
мысленно къ тѣмъ скорбно-торжественнымъ днямъ, въ какіе
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поются они, передъ каждымъ вставалъ образъ Распятаго 
Страстотерпца...

Вообще, каждый присутствовавшій на концертѣ пережилъ 
за эго время не мало столь рѣдкихъ въ наше время минутъ 
подъема религіознаго духа и, хоть на нѣкоторое время, от
рывался отъ суетной и подчасъ праздной жизни міра и 
всего, „яже въ немъ...“ .

Въ началѣ двѣнадцатаго часа пѣніемъ гимна „Боже царя 
храни повтореннаго по желанію публики, окончился 
концертъ, а все не хотѣлось уходить... Каждый жилъ подъ 
впечатлѣніемъ только что слышаннаго и хотѣлъ ещ е на 
нѣсколько мгновеній продлить это настроеніе...

Въ заключеніе, нельзя не пожелать устройства духовныхъ 
концертовъ возможно чаще. Въ публикѣ пробуждается, оче
видно, интересъ къ церковному пѣнію— и надо, поэтому, 
идти навстрѣчу благимъ ея стремленіямъ. Ц. В.

Страсбургскіе часы.— Знаменитые часы въ соборѣ перво
начально были устроены еще въ XIV вѣкѣ, а, потомъ, ме
ханизмъ испортился, но поправить никто не могъ, пока 
лишь вь 1834 году не взялся за это дѣло одинъ нѣмецъ, 
Швильге, простой крестьянинъ. Съ малолѣтства была у 
него мысль: поправить часы. Изучилъ онъ часовое дѣло, 
взялся за работу, придумалъ планъ,—дѣйствительно, попра
вилъ; отъ старыхъ часовъ остался лишь одинъ остовъ, ку
зовъ, а механизмъ поставилъ Швильге свой собственный. 
Часы пошли, загрѣмѣла и слава мастера. Дѣйствительно, 
чудо! Какъ все здѣсь предусмотрѣно, математически точно, 
механически безупречно! Вь вышину они, судя на глазо
мѣръ, не менѣе 3 саж., а въ ширину— не менѣе I 1/* саж. 
Внизу земной шаръ, показывающій наклонъ земли по оси. 
Немного повыше -  полушаріе съ странами Стараго свѣта, но



только неподвижно, всегда на одномъ мѣстѣ. Еще выше — 
мѣсто для 7 дней недѣли: ежедневно, въ 12 час. ночи, 
выѣзжаетъ особая колесница со всадниками. Семь дней — 
семь колесницъ. Надъ ними помѣщается циферблатъ, часо
выя стрѣлки котораго показываютъ время на 15 минутъ 
позже, чѣмъ слѣдовало бы по часамъ Страсбургской обсер
ваторіи. Всякая неточность, конечно, не хороша, но въ 
данномъ случаѣ она лишь способствуетъ славѣ самого ма
стера Швильге, потому что онъ руководствовался тогда
шнимъ средне-европейскимъ временемъ, а, потомъ, ученые 
астрономы установили новое средне-европейское время, но 
только ни одинъ механикъ не умудрился переставить часы 
Швильге. Сколько ни бились, но часы, послушные волѣ 
своего творца, не отступили ни на секунду отъ его гені
альныхъ предначертаній. Они проявили консерватизмъ, — идутъ 
по старинѣ, но зато точно, минута въ минуту, а механи
камъ приходится посрамиться. По обѣ стороны циферблата 
сидятъ два херувима, можно бы подумать для украшенія, 
но у нихъ тоже есть своя обязанность, отъ исполненія ко
торой они еще ни разу не отступали, — выбивать часъ, на
чиная съ 1 и кончая XI. Немного повыше циферблата рас
положена наша солнечная система. На большомъ кругѣ 
обозначено по французски названіе мѣсяцевъ, хотя они, по 
образцу русскихъ календарей, изображены еще эмблемами: 
„козерогъ", „водолей" и т. д. Земля тутъ движется вокругъ 
солнца и черезъ каждый мѣсяцъ переходитъ вмѣстѣ со 
своимъ спутникомъ, луной, далѣе по кругу, и если въ чемъ 
можно упрекнуть мастера Швильге, то лишь только въ томъ 
маленькомъ недочетѣ, что онъ, забывъ такъ называемый 
„первый законъ" великаго астронома Каплера, изобразилъ 
земную орбиту въ формѣ правильнаго круга, но не эллип
сиса. Надъ солнечной снстемой опять земной шаръ, повыше 
звѣздное небо, но все это служитъ лишь для украшенія,
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потому что стоитъ на одномъ мѣстѣ. Еще выше, въ слѣ
дующемъ этажѣ, мастеръ изобразилъ глубокомысленную ал
легорію: тамъ стоитъ смерть, скелетъ; въ рукѣ у нея 
коса, а но ту и другую сторону висятъ два колокола. И 
вотъ, когда бьетъ четверть часа, то изъ дверей справа вы
ходитъ отрокъ, ударяетъ своимъ дѣтскимъ мечемъ одинъ 
разъ по колоколу, а самъ идетъ но кругу далѣе и скры
вается въ дверяхъ налѣво; бьетъ двѣ четверти, — выходитъ 
юноша, два раза ударяетъ по колоколу, пойдетъ мимо 
смерти и исчезнетъ по пути своего предшественника; когда 
же бьетъ три четверти, то на сценѣ появляется „мужъ 
зрѣлый", ударяетъ три раза мечемъ — и опять скрывается 
по слѣдамъ двухъ первыхъ. Наконецъ, когда цѣлый часъ,— 
изъ двери выходитъ сѣдой старецъ, сгорбленный бременемъ 
жизни. Вотъ онъ подошелъ къ смерти, поднялъ руку, но 
его старческія силы ослабѣли, онъ не можетъ произвести 
ни одного удара и, поникнувъ старческой головой, идетъ 
далѣе, а въ это время два херувима тамъ, внизу, начина
ютъ поочередно выбивать часы. Послѣдній этажъ интересенъ 
лишь, когда бьетъ 12. Одинъ за другимъ выходятъ тогда 
изъ боковыхъ дверей двѣнадцать Апостоловъ. Каждый изъ нихъ 
подходитъ ко Христу, кланяется; Христосъ поднимаетъ руку 
и благословляетъ каждаго въ отдѣльности, а въ это время 
смерть своею косою ударяетъ 12 разъ о колоколъ. Она 
коситъ свою жертву, обильную отъ самаго созданія міра, 
гдѣ все бренно и переходите. Пѣтухъ на колоннѣ слѣва 
начинаетъ, какъ живой, топорщиться, хлопаетъ крыльями 
и на весь соборъ такъ громко, такъ естественно кричитъ 
трижды свое „ку-ку-ре-ку!“ . Ему бы долженъ вторить левъ 
своимъ дикимъ рычаньемъ, свирѣпымъ всеоглашающииъ ре
вомъ, но левъ молчитъ, потому что механизмъ испорченъ,
и поправить никто не съуиѣлъ. Пѣтухъ еще разъ прокри
чалъ свое „ку-ку-ре-ку“ и, потомъ, все стало тихо: это



мирная тишина (кладбища, смерть все скосила; но она не 
властна надъ Христомъ: Онъ стоить тамъ, выше, надъ ней, 
какъ источникъ жизни, которой суждено въ будущемъ празд
новать свой величайшій тріумфъ и надъ самой смертью.

Часы заводятся въ 50 лѣтъ одинъ разъ, но простое на
селеніе всей Эльзасъ-Лотарингіи незыблемо убѣждено въ 
томъ, что они совсѣмъ не заводятся, а идутъ сами собой, 
какъ „регреіишп шоЬіІе", вѣчное движеніе. (Н. В.).

ОБЪЯВЛЕНІЯ.

ИКОНОСТАСНАЯ МАСТЕРСКАЯ

Принимаетъ заказы всякаго рода:
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Ф и рм а  сущ ест вует ъ съ 184:5 года.
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ПАРИЖСКАЯ ФОТОГРАФІЯ
ВЪ Г. ПОЛТАВЪ,

бъ  домѣ Дубинскаго, противъ Государственнаго Банка, гдѣ рань
ше помѣщалась фотографія Варшавскаго.

Фотографія будетъ производить всевозможные фотографическіе снимки 
на матовой и другихъ бумагахъ заграничнымъ способомъ, портреты 
разной величины по усовершенствованному способу, не практиковавше

муся въ г. Полтавѣ.

духовнымъ лицамъ, учащимся дѣлается уступ
ка 3 0 °/о .

Заказы, будутъ выполняться тщаѵгельно и аккуратно.
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