
ГОДЪ ДВАДЦАТЬ ВОСЬМОЙ.

Подписка принимается въ 
редакціи Вѣдомостей при 
духовной семинаріи въ г. Ви
тебскѣ и у всѣхъ благочин
ныхъ Полоцкой епархіи.

Цѣна за годъ пять руб., 
а за полгода три лирб.

съ дерёсылу^г

15 февраля 1901 года.

ОТДѢЛЪ ОФИЦІАЛЬНЫЙ.

ВЫСОЧАЙШАЯ НАГРАДА.

Государь Императоръ Всемилостивѣйше соизволилъ на на
гражденіе, къ 20 числу декабря 1900 года, за заслуги по ду
ховному вѣдомству, орденомъ св. Владимира 4-й степени ком
мерціи совѣтника Сергѣя Окониіпникова.

(„Церк. ВѣдЛ № 4).
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Воззваніе къ православнымъ христіанамъ.
Не умолкну ради Сіона и 

ради Іерусалима не успокоюсь.

Такъ глаголалъ ветхозавѣтный евангелистъ, пророкъ Божій 
Исаія. Къ Іерусалиму и Сіону возводили очи свои великіе ветхо
завѣтные мужи, пророки и патріархи, чая въ немъ будущее спа
сеніе рода человѣческаго.

Тѣмъ болѣе подобаетъ намъ, православнымъ христіанамъ, 
не успокоиваться ради Іерусалима и Святой Земли, откуда воз
сіяло для насъ Солнце Правды. Тамъ доселѣ Назаретъ, гдѣ Ан
гелъ Господень благовѣствовалъ рожденіе Спаса душъ нашихъ; 
тамъ Виѳлеемъ, гдѣ совершилось великое таинство рожденія Бого
человѣка; тамъ Іорданъ, въ струяхъ котораго крестился Іисусъ 
Христосъ, тамъ Голгоѳа, гдѣ ради нашего спасенія пріялъ Спа
ситель смерть крестную; тамъ ложе, на которомъ почивало тѣло 
Господне; тамъ Онъ во славѣ воскресъ и вознесся. Если мы съ 
любовію и благоговѣніемъ посѣщаемъ и заботимся о мѣстахъ жизни 
и подвиговъ великихъ угодниковъ Божіихъ, то тѣмъ паче пред
лежитъ намъ благоговѣйно посѣщать и заботиться о мЬстахъ, 
освященныхъ стопами Источника жизни и правды.

Съ самыхъ первыхъ временъ крещенія своего, православная 
Русь не забывала этого завѣта и изъ года въ годъ, чрезъ своихъ 
богомольцевъ, возносила въ Святой Землѣ свои моленія за Пра
вославнаго Царя Русскаго и всѣхъ нравославцыхъ христіанъ. 
Труденъ былъ подвигъ этихъ поклонниковъ,—вольныхъ страсто
терпцевъ во имя Христово.

Еще тяжелѣе настоящее положеніе православныхъ исконныхъ 
жителей Святой Земли. Тысячелѣтіе борятся они противъ ига 
невѣрныхъ и около столѣтія подвергаются опасности быть совра
щенными въ латинство и протестантство; отъ глубины души взы
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ваютъ они ко Госаоду и къ своимъ единовѣрнымъ братьямъ— 
православнымъ россіянамъ. Да не втуне останутся ихъ мольбы!

Не всѣхъ Господь сподобитъ поклониться Живоносному 
Своему гробу, но всѣ православные могутъ оказать свою посиль
ную помощь, свое сочувствіе какъ своимъ странствующимъ сооте
чественникамъ, такъ и своимъ единовѣрнымъ братіямъ.

Ближайшую заботу о тѣхъ и другихъ принялъ на себя 
Августѣйшій дядя Государя Императора Великій Князь Сергій 
Александровичъ и состоящее подъ Августѣйшимъ его Предсѣда
тельствомъ Императорское Православное Палестинское Общество. 
Святѣйшій Синодъ, вполнѣ зная нужды общества, благословилъ 
его совершать сборъ въ пользу православныхъ въ Іерусалимѣ и 
Св. Землѣ за всѣми богослуженіями въ великій праздникъ торже
ственнаго входа Господня въ Іерусалимъ (въ Вербное воскресеніе). 
Сборъ этотъ составляетъ единственное средство для исполненія 
задачъ общества во благо Церкви Христовой и во славу русскаго 
имени, а потому Совѣтъ Императорскаго Православнаго Палестин
скаго общества, съ твердою вѣрою въ отзывчивость русскаго 
сердца, обращается ко всѣмъ православнымъ христіанамъ съ усерд
ною просьбою оказать свою посильную помощь на означенныя 
нужды въ Святой Землѣ.

Да не смущается сердце ваше малостью жертвы, памятуя, 
какъ отнесся Спаситель къ лептѣ вдовицы, и что каждая отъ 
сердца данная жертва вознаградится благодарною молитвою какъ 
русскихъ богомольцевъ, такъ и единовѣрныхъ намъ жителей Свя
той Земли у Живоноснаго гроба даровавшаго намъ животъ вѣч
ный. Да не умолкнетъ русское сердце ради Сіона и русская ми
лостыня во Святую Землю чрезъ Палестинское общество да не 
оскудѣетъ. Творящій милостыни и правды исполнятся жизни 
(Тов. 12, 9), удостоятся и оправданія предъ Господомъ и вѣчно 
будутъ жить съ Нимъ въ Іерусалимѣ Небесномъ. Аминь.

Императорское Православное Палестинское Общество, 
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состоящее подъ Августѣйшимъ Предсѣдательствомъ Его Им
ператорскаго Высочества Великаго Князя Сергія Алексан
дровича.

С.-Петербургъ, Вознесенскій пр., 36.

По благословенію Святѣйшаго Синода, совершаемый 
въ праздникъ Входа Господня въ Іерусалимъ сборъ 
для православныхъ въ Іерусалимѣ и Святой Землѣ 

производится слѣдующимъ образомъ:

1. Воззваніе о семъ сборѣ, а равно настоящія правила 
для его производства, печатаются въ мѣстныхъ Епархіальныхъ 
Вѣдомостяхъ.

2. Духовная консисторія заблаговременно доставляетъ во всѣ 
безъ исключенія церкви епархіи полученные отъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества пакеты съ надписями для 
сборныхъ блюдъ, воззваніями, объявленіями, собесѣдованіями и 
актами по сбору, при чемъ приглашаетъ духовенство къ точному 
исполненію настоящихъ правилъ и къ приложенію особаго стара
нія для производства сбора.

3. По полученіи въ церкви воззваній и собесѣдованій, свя- 
щѳнно-служители во внѣбогослужебныхъ бесѣдахъ и чтеніяхъ, по 
церквамъ и школамъ, гдѣ таковыя имѣются, а также проповѣдью 
на богослуженіи знакомятъ прихожанъ съ цѣлью настоящаго сбора, 
при чемъ при входѣ въ церковь раздаются безплатно грамотнымъ 
прихожанамъ воззванія и собесѣдованія, доставленныя для сего 
Обществомъ.

4. За недѣлю до дня сбора, къ наружнымъ входнымъ 
дверямъ церкви прикрѣпляется воззваніе Общества о сборѣ.

5. Въ дни сбора паства ознакомляется посредствомъ устной 
проповѣди съ значеніемъ и цѣлью сбора.
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6. Самый сборъ производится посредствомъ обхожденія съ 
блюдомъ во время всѣхъ богослуженій праздника Входа Господня 
въ Іерусааимъ (на литургіи послѣ чтенія евангелія, а на всенощ
ной и утрени послѣ чтенія шестопсалмія).

7. Сборъ зтотъ производится въ церквахъ, гдѣ имѣется 
нѣсколько священниковъ,—однимъ изъ нихъ, гдѣ же имѣется 
«динъ священникъ—церковнымъ старостою или однимъ изъ по
четныхъ прихожанъ.

8. По окончаніи богослуженія составляется немедленно, по 
доставленному образцу, актъ о собранныхъ деньгахъ въ присут
ствіи священника, церковнаго старосты и нѣсколькихъ почетныхъ 
прихожанъ.

9. Собранныя деньги, вмѣстѣ съ актомъ, представляются, 
не позже мѣсяца со дня сбора, чрезъ благочиннаго въ духовную 
консисторію, которая доставляетъ ихъ въ Совѣтъ Императорскаго 
Православнаго Палестинскаго Общества, С.-Петербургъ, Возне
сенскій пр., 36.

Распоряженія епархіальнаго начальства.
1. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 8 февраля сего года, 

за № 639, псаломщикъ Загорской Успенской церкви, Себѳжскаго 
уѣзда, Левъ Яновскій, согласно прошенію, уволенъ за штатъ.

2. Резолюціею Его Преосвященства, отъ 8 февраля сего года, 
за № 648, уволенный изъ I класса Витебской духовной семина
ріи священническій сынъ Николай Нарбѵтъ назначенъ на свобод
ное мѣсто псаломщика при Покровской Томсииской церкви, Се- 
бежскаго уѣзда.

3. Штатная просфорня Островской, Витебскаго уѣзда, церкви 
Надежда Васютовичъ, согласно прошенію ея, резолюціею Его 
Преосвященства, отъ 17 января сего года, уволена отъ занимае
мой должности.
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Сообщенія Полоцкой духовной консисторіи.

О пожертвованіяхъ въ разныя церкви епархіи.
Въ Зародищенскую церковь, Сѳбежскаго уѣзда, по

ступили слѣдующія пожертвованія: 1) отъ священника сей церкви 
и жены его—икона великомученика Пантелеймона и священно
мученика Антипы на цинковой доскѣ, и кіотъ къ ней мѣстной 
работы на сумму 85 руб.; 2) отъ потомственной почетной граж
данки Параскевы Лѣсниковой—четыре посеребреныхъ аплике под
свѣчника со свѣчами, паникадило посеребреное аплике 2-хъ-ярус- 
ное съ 18 металлическими свѣчами, полное священническое облаче
ніе изъ атласний матеріи, подризникъ голубой, воздухи изъ золо
тистой парчи, одежды: на престолъ и жертвенникъ, на два ана
логія и двѣ пелены на аналогій, всего на сумму 200 руб., и 3) 
отъ прихожанъ той церкви, работавшихъ на кирпичныхъ заво
дахъ вблизи С.-Петербурга и отъ заводчика Усть-Ижорскаго кир
пичнаго завода Михаила Сахарова—паникадило бронзовое въ 20 
свѣчей, желѣзная бронзированная цѣпь къ нему, нитка для за
жиганія свѣчъ и инструментъ для тушенія ихъ, всего на сумму 
330 руб.

Въ Освѣйскую церковь, Дриссенекаго уѣзда, по ста
ранію священника оной Владимира Сорочинскаго, отъ московскаго 
благотворителя Ивана Андреева Колесникова поступили пожертво
ванія: запрестольный крестъ, евангеліе, пара брачныхъ вѣнцовъ, 
одежда на престолъ, полное облаченіе для священника и діакона, 
воздухи и два ковшика для теплоты, всего ва сумму свыше 
100 руб.
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Отъ Полоцкаго Епархіальнаго Училищнаго 
Совѣта.

Полоцкій Епархіальный Училищный Совѣтъ объявляетъ 
чрезъ напечатаніе въ „Епарх. Вѣдом.“, что члену Лепельскаго 
отдѣленія сего Совѣта Ильѣ Іосифову Андрееву за сдѣланное имъ 
пожертвованіе 50 руб. на ремонтъ зданія Вишковичской церковно
приходской іпколы, Лепельскаго уѣзда, и за его труды по руко
водству и личному надзору за симъ ремонтомъ преподано архи
пастырское благословеніе Его Преосвященства, Преосвященнѣй
шаго Тихона, Епископа Полоцкаго и Витебскаго.



ОТДѢЛЪ НЕОФИЦІАЛЬНЫЙ.

О молитвахъ за умершихъ.
(Миссіонерская бесѣда).

(Окончаніе. Си. № 3 „Пол. Епарх. Вѣд.“ 1901 г.).

Такъ ясна вѣра людей Ветхаго Завѣта въ необходимость 
и пользу молитвы и добрыхъ дѣлъ, совершаемыхъ живыми за 
умершихъ... Еще яснѣе является зга вѣра у людей Новаго Завѣта, 
у христіанъ, ибо въ Новомъ Завѣтѣ яснѣе раскрыта въ Словѣ 
Божіемъ и рѣшительнѣе требуется любовь другъ къ другу, какъ 
заслуга передъ Богомъ. Въ своемъ отношеніи къ умершимъ хри
стіане должны слѣдовать любви Господа нашего Іисуса Христа, 
Который показалъ намъ примѣръ молитвы за умершихъ. При из
вѣстіи о смерти Лазаря, котораго любилъ Господь „воскорбѣлъ 
духомъ и возмутился и прослезился" и, прежде чѣмъ воскресить 
его изъ мертвыхъ, извести изъ ада, возвелъ очи Свои къ Богу 
Отцу и молился... (Іоан. 11, 33--42). Такъ точно Господь 
предъ крестною смертію Своею молился объ оставленныхъ Имъ 
ученикахъ Своихъ и молился именно о благахъ будущей загробной 
жизни, т. е. о томъ, что составляетъ предметъ и нашихъ молитвъ 
объ умершихъ. „ОтДе, взывалъ Онъ къ Богу Отцу, которыхъ 
Ты далъ Мнѣ, хочу, чтобы тамъ, гдѣ Я, и они были со 
Мною, да видятъ славу Мою“ (Іоан. 17, 24). Такъ точно мо
лились о благахъ будущей жизни, о воздаяніи за гробомъ и святые 
апостолы. „Да дастъ Господъ милость дому Онисифора, мо
лился апостолъ Павелъ, за то, что онъ многократно покоилъ 
меня, и не стыдился узъ моихъ... Да дастъ ему Господъ об
рѣсти милость у Господа въ оный день", т. е. въ день смерти, 
нарсудѣ Божіемъ (2 Тим. 1, 16). Въ св. Писаніи Новаго За
вѣта есть свидѣтельства и о вѣрѣ апоетоловъ въ возможность 
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спасенія для умершихъ въ вѣрѣ христіанъ. Апостолъ Павелъ 
пишетъ въ посланіи къ евреямъ, что „Іисусъ Христосъ, какъ 
пребывающій вѣчно, имѣетъ и священство непреходящее, по
сему можемъ всегда спасать приходящихъ чрезъ Него къ Богу, 
будучи всегда живъ, чтобы ходатайствовать за нихъ" (7, 
24, 26).

За примѣрами Господа нашего Іисуса Христа и Его свя
тыхъ апостоловъ слѣдуетъ примѣръ всей вселенской Христовой 
Церкви отъ дней апостольскихъ и до нынѣ. Есть древнѣйшія 
святоотеческія свидѣтельства, что на первыхъ иорахъ самими 
апостолами установлены были и, конечно, непрерывно совершались 
въ церкви молитвы и приношенія за умершихъ. Древнѣйшіе, со
хранившіеся донынѣ чины литургій апостола Іакова, брата Го
сподня, неокесарійской, мазарабской, галликанской и александрій
ской содержатъ въ себѣ молитвы и поминовенія усоишихъ. Даже 
еретическія, отдѣлившіяся отъ Церкви въ древнѣйшее время, об
щества сохранили вѣру и обрядъ поминовенія усопшихъ... О не
обходимости и пользѣ молитвъ живыхъ за умершихъ говорятъ 
всѣ святые отцы и учители церкви: Тертулліанъ, Кипріанъ, Аѳа
насій Великій, Кириллъ Іерусалимскій, Василій Великій, Григорій 
Богословъ, Іоаннъ Златоустъ, Ефремъ Сиринъ и цѣлый сонмъ 
позднѣйшихъ отцовъ. Всѣ они, говоря о необходимости и иользѣ 
молитвъ живыхъ за умершихъ, выясняютъ указанія на эти молитвы 
Слова Божія, защищаютъ обычай церкви, опровергаютъ возраже
нія, разъясняютъ недоумѣнія относительно этихъ молитвъ. Вѣра 
въ необходимость и пользу молитвъ за умершихъ, равно какъ и 
обычай поминовенія, утверждены правилами вселенскихъ соборовъ 
и нашли выраженіе въ догматахъ церкви православной. Право
славная церковь исповѣдуетъ, что „для тѣхъ изъ грѣшниковъ, 
которые до разлученія съ настоящею'жизнію покаялись, только не 
успѣли принести плодовъ, достойныхъ покаянія (каковы: молитва, 
сокрушеніе, утѣшеніе бѣдныхъ и другіе поступки любви къ Богу 
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и ближнимъ) остается еще возможность получать облегченіе въ 
страданіяхъ и даже вовсе освобождаться отъ узъ ада. Такое 
облегченіе и освобожденіе могутъ получать грѣшники не по соб
ственнымъ какимъ-либо заслугамъ или чрезъ раскаяніе (ибо послѣ 
смерти и частнаго суда нѣтъ мѣста ни для покаянія, ни для за
слугъ), но только по безконечной благости Божіей, чрезъ молитвы 
церкви и благотворенія, совершаемыя живыми за умершихъ, а 
особенно силою безкровной жертвы, которую въ частности при
носитъ священнослужитель для каждаго христіанина о его прис
ныхъ, вообще же за всѣхъ, повседневно, приноситъ вселенская и 
апостольская церковь" (Прав. Испов. I, 64—65; Иосл. вост. 
патр. чл. 18).

Въ связи съ ученіемъ церкви о частномъ судѣ по смерти 
человѣка и загробномъ его состояніи и въ связи съ любовью 
живыхъ людой къ умершимъ находится и обычай церкви, уста
навливающій особыя времена для молитвъ за умершихъ. Конечно, 
молиться за умершихъ всегда должно отъ часа смерти до страш
наго суда Божія, т. е. все время, пока возможно измѣненіе участи 
людей за гробомъ, пока будетъ существовать церковь земная и 
молитвы ея. Молиться за умершихъ братій нашихъ—должно быть 
постояннымъ подвигомъ нашей любви къ умершимъ, но въ церкви 
установился обычай молиться за умершихъ въ тѣ дни, кои явля
лись знаменательными въ ихъ земной жизни, въ дни, когда они 
дѣлаются памятнѣе для н.тсъ и когда сильнѣе возгрѣвается любовь 
наша къ нимъ, въ дни тезоименитствъ и смерти, въ дни семей
ныхъ праздниковъ. Святая церковь указываетъ еще дни молитвы 
за умершихъ знаменательные въ ихъ загробной жизни, когда душа 
умершихъ сильнѣе нуждается въ нашей любви и сочувствіи къ 
ней и въ нашихъ молитвахъ о ней къ Богу. Это тѣ—третій, 
девяіый и сороковой—дни по смерти, когда Спаситель, по вѣро
ванію церкви, повелѣваетъ вознести душу, ходящую по мытар
ствамъ, на небеса для поклоненія Богу и опредѣленія соотвѣт
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вила еще для поминовенія усопшихъ три такъ называемыя роди
тельскія субботы: одна предъ праздникомъ Троицына дня, другая 
—предъ Великимъ постомъ и третья—Дмитріевская, передъ днемъ 
памяти св. великомученика Дмитрія Солунскаго (26 окт.). Первая 
установлена для того, чтобы вѣрующіе, приготовляясь къ принятію 
св. Духа, вспомнили молитвенно отшѳдшихъ отцовъ и братьевъ 
своихъ, чтобы Богъ сподобилъ и ихъ всеисцѣляющей благодати 
Духа Своего, простилъ имъ грѣхи и упокоилъ въ Своемъ цар
ствіи. Вторая суббота, являющаяся кануномъ воскреснаго дня, на 
которомъ читается въ евангеліи изображеніе страшнаго суда, уста
новлена для того, чтобы вѣрующіе, приготовляясь сами къ этому 
суду, молили Бога о дарованіи прощенія грѣховъ и добраго от
вѣта на этомъ послѣднемъ судѣ и усопшимъ отцамъ и братіямъ 
нашимъ. Дмитріевская суббота установлена въ русской церкви 
при великомъ князѣ Димитріи Іоанновичѣ Донскомъ для помино
венія воиновъ, животъ свой на брани положившихъ за вѣру и 
отечество.

Въ связи съ ученіемъ церкви о частномъ судѣ и загробной 
жизни человѣка разрѣшается вопросъ и о томъ, за кого изъ 
умершихъ можно й должно молиться. Св. церковь заповѣдуетъ 
молиться только о тѣхъ умершихъ, чья загробная жизнь есть 
продолженіе земной жизни по отношенію къ Богу и церкви, кто 
умеръ съ вѣрою въ Бога, раскаяніемъ въ грѣхахъ и надеждою 
на милосердіе Божіе, и умеръ въ союзѣ съ церковію, кто за 
гробомъ является христіаниномъ и членомъ церкви. Церковь пра
вославная не совершаетъ, поэтому, молитвъ за умершихъ, которые 
завѣдомо не вѣрили въ Бога истиннаго и Единороднаго Сына 
Еуо Господа Іисуса Христа, за умершихъ язычниковъ, іудеевъ и 
магометанъ; ибо кто „не имѣлъ вѣры* при жизни, по слову 
Спасителя, тотъ не можетъ увидѣть царствія Божія, не будетъ 
спасенъ, а „будетъ осужденъ" (Мр. 16, 16).
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Не совершаетъ св. церковь молитвъ, далѣе, за тѣхъ, кто 
повиненъ во „грѣхѣ къ смерти“ (разумѣется) вѣчной. Молиться 
о такихъ людяхъ Слово Божіе, если не воспрещаетъ, то и не 
заповѣдуетъ. „Если кто видитъ брата своего, пишетъ св. апо
столъ Іоаннъ, согрѣшающимъ не къ смерти, то пусть мо
лится, и Богъ дастъ ему жизнь, то есть, согрѣшающему 
грѣхомъ не къ смерти. Есть грѣхъ къ смерти, не о томъ 
говорю, чтобы онъ молился* (I, 5, 16). Какіе же это грѣхи, 
ведущіе къ смерти вѣчной, т. е. къ вѣчному разлученію съ Богомъ 
и осужденію? Слово Божіе указываетъ на такой грѣхъ. Этотъ 
грѣхъ, который не можетъ быть прощенъ въ будущей жизни 
даже за молитвы и добрыя дѣла вѣрующихъ живыхъ людей, есть 
хула на Духа Святаго, тотъ грѣхъ, когда человѣкъ не только 
не вѣруетъ въ Бога, но похуляетъ Его, ругается Ему. „Всякій 
грѣхъ и хула простятся человѣкамъ, говорилъ Спаситель, а 
хула на Духа не простится человѣкамъ', если кто скажетъ 
на Сына Человѣческаго, простится ему: если же кто ска
жетъ на Духа Святаго, не простится ему ни въ семъ вѣкѣ, 
ни въ будущемъ* (Мѳ. 12, 32). Это тотъ грѣхъ, когда повѣ
ривъ въ Бога Отца, и въ Искупителя Сына Божія, и въ благо
дать Св. Духа, человѣкъ произвольно отпадаетъ отъ этой вѣры 
и, мало того, направляетъ свои силы къ тому, чтобы противобор
ствовать этой вѣрѣ, разрушать ее, продолжать, слѣдовательно, 
дѣло діавола, который, по Писанію, вѣруя, что Богъ есть и тре
пеща (Іак. 2, 19), является противоборникомъ Ему. Вотъ грѣхъ, 
въ которомъ невозможно покаяніе по самому существу согрѣшаю
щаго человѣка, а вмѣстѣ съ тѣмъ невозможно и прощеніе ни въ 
этомъ вѣкѣ, ни въ будущемъ, какъ изображается св. апостоломъ 
Павломъ: „Невозможно, однажды просвѣщенныхъ и вкусив
шихъ дара небеснаго, гі содѣлавшихся причастниками Духа 
Святаго, и вкусившихъ благаго глагола Божія и силъ буду
щаго вѣка, и отпадшихъ, опять обновлять покаяніемъ, когда 
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они снова распинаютъ въ себѣ Сына Божія и ругаются Ему... 
Ибо, если мы, получивши познаніе истины, произвольно грѣ
шимъ, то не остается больше жертвы за грѣхи, но нѣкое 
страшное ожиданіе суда и ярость огня, готоваго пожрать 
противниковъ. Если отвергшіеся закона Моисеева, при двухъ 
или трехъ свидѣтеляхъ, безъ милосердія наказывались смер
тію, то сколь тягчайшему, думаете, наказанію, повиненъ 
будетъ тотъ, кто попираетъ Сына Божія и не почитаетъ 
за святыню Кровь завѣта и Духа благодати оскорбляетъ^... 
Страгино впасть въ руки Бога живаго!и заключаетъ свою рѣчь 
св. апостолъ (Евр. 6, 4—6; 10, 26—31). Въ Священномъ Пи
саніи указывается еще, что царствія Божія не наслѣдуютъ непра
ведные, блудники, идолослужители, прелюбодѣи, воры, лихоимцы, 
пьяницы, злорѣчивые и хищники (1 Кор. 6, 9—10). Да, если 
эти люди не покаются передъ смертію, то грѣхи ихъ не простятся 
имъ въ будущей жизни. Но церковь молится объ этихъ грѣшни
кахъ, молится потому, что для нихъ возможно еще покаяніе и передъ 
смертію, что самые грѣхи ихъ не столько произвольны, сколько 
бываютъ слѣдствіемъ слабой, наклонной ко грѣху природы чело
вѣческой, что эти грѣхи являются какъ случаи паденія, а не 
противленія Богу, въ то время какъ совершающіе грѣхъ хулы на 
Духа Святаго являютъ противоборство Богу...

Наконецъ церковь не совершаетъ молитвъ и о самоубійцахъ 
„ Царство небесное силою берется, говоритъ Спаситель, и упо- 
требляющіе усиліе восхищаютъ его“ (Лук. 11, 12). Жизнь 
человѣческая и должна представлять собою путь, или рядъ усилій 
къ достиженію этого царства небеснаго. На этомъ пути человѣкъ 
можетъ много разъ падать, много разъ совершать грѣхи, до тѣхъ 
поръ, пока Господу не угодно будетъ прервать этотъ земной путь 
къ царствію небесному. Но самовольно прерывать жизнь, само
вольно остановиться и не итти къ царству небесному, хотя и съ 
многократными паденіями, это значитъ не желать царства небес
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наго или не желать дѣлать никакихъ усилій, чтобы восхитить 
его. Церковь идетъ на помощь слабому, но ищущему, желающему 
спасенія, и не молится о тѣхъ вольныхъ самоубійцахъ, которые 
самовольно отказываются отъ благъ вѣчной жизни. О скончав
шихся же напрасною, нечаянною смертію, безъ возможности за
свидѣтельствовать предъ церковью свое покаяніе таинствомъ испо
вѣди и причащенія святыхъ Таинъ, церковь молится, уповая на 
милосердіе Божіе. Молится она и о тѣхъ самоубійцахъ, которые 
совершили этотъ грѣхъ къ смерти въ душевномъ разстройствѣ и 
безуміи...

Но мимо, мимо этихъ печальныхъ случаевъ вѣчной смерти, 
случаевъ разлученія людей съ Богомъ и между собою въ жизни 
и по смерти. Церковь, и въ частности священнослужители, какъ 
ближайшіе исполнители закона церкви не могутъ молиться о яв
ныхъ противникахъ этого закона, но для любви христіанской, 
для сердца человѣческаго, какъ говоритъ апостолъ, нѣтъ закона, 
нѣтъ запрета. Христосъ молился за распинающихъ Его, первые 
христіане молились за побивающихъ ихъ каменьями въ той мысли, 
что послѣдніе не знаютъ, что творятъ (Лук. 23, 24). Поэтому 
нѣіъ запрета, въ той же мысли о нѳвѣдѣціи грѣха, для частной 
молитвы христіанина за иновѣрцевъ и даже за язычниковъ. Сердце 
христіанина должно успокоиваться на мысли, вѣрѣ, что молиться 
о всѣхъ людяхъ, по апостолу, „хорошо и угодно Спасителю 
нашему ^оіу, Который хочетъ, чтобы всѣ люди спаслись и 
достигли познанія истины, ибо единъ Богъ, единъ и посред
никъ между Богомъ и человѣками, человѣкъ Христосъ Іисусъ, 
предалъ Себя за искупленіе всѣхъ“... (Тим. 2, 1—6).

Оставимъ этотъ вопросъ о возможности и пользѣ молитвъ 
за всѣхъ, въ томъ числѣ и нераскаянныхъ грѣшниковъ, рѣшить 
волѣ Божіей и сердцу человѣческому и обратимся къ разсмотрѣ
нію и разъясненію тѣхъ недоумѣній, кои возбуждаетъ въ душѣ 
человѣка догматъ о необходимости молитвъ живыхъ за умершихъ. 
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Это разсмотрѣніе и разъясненіе является теперь потребностью 
церкви, ибо появились люди, которые, заявляя вездѣ о своей вѣрѣ 
въ Бога и Господа Іисуса Христа и о своей любви ко всѣмъ 
людямъ, отвергаютъ молитвы за умершихъ, доказывая этимъ 
только то, что они не вѣрятъ въ Бога Живаго и Всемогущаго и 
не имѣютъ жалости и любви къ тѣмъ, кто въ ней больше всего 
и насущнѣе всего нуждается, т. е. къ усопшимъ братіямъ на
шимъ.

Говорятъ эти люди: въ Писаніи нѣтъ прямой заповѣди мо
литься объ умершихъ, нѣтъ прямого и указанія на то, что Го- 
сиодь помилуетъ умершихъ грѣшниковъ по молитвамъ церкви. Но 
развѣ многочисленные примѣры молитвы жпвыхъ за умершихъ, о 
чемъ есть не малое число примѣровъ въ св. Писаніи, не замѣняютъ 
для насъ прямой заповѣди, развѣ вышеуказанныя наставленія 
Товита и Іисуса сына Сирахова не относятся къ намъ? Развѣ 
молитва пророка Варуха о почившихъ Израиля и Самого Господа 
объ умершемъ Лазарѣ не есть молитва за умершихъ? Развѣ насъ 
не вдохновляютъ облегчить Возможными отъ насъ средствами участь 
умершихъ сродниковъ благословенные примѣры Руѳи и Вооза, не 
устрашаетъ грозное слово о грозящемъ забвеніи мертвыхъ пророка 
Іеремія? Развѣ мы не можемъ желать и просить у Бога ближ
нимъ нашимъ блага загробной жизни, какъ просили того Самъ 
Господь Іисусъ Христосъ и Его святые апостолы? Наконецъ, 
развѣ можно христіанину выключать изъ апостольскаго наставле
нія о молитвѣ за всѣхъ (1 Тим. 2, 1) молитвы объ умершихъ, 
христіанину, который долженъ же вѣрить, что у Бога по Писа
нію, всѣ живые? (Лук. 20, 38). Что же касается того, что 
Господь Богъ не выразилъ въ Писаніи прямого обѣтованія о про
щеніи умершихъ грѣшниковъ по молитвамъ живыхъ, то объ этомъ 
нужно такъ разсуждать, что умолчаніе объ этомъ имѣетъ для 
насъ воспитательное значеніе. Не находя яснаго обѣтоватія о 
непремѣнномъ прощеніи грѣховъ нашихъ по смерти по молитвамъ 
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живыхъ и за ихъ добрыя дѣла, мы должны сами спасать себя 
страхомъ будущаго наказанія, не надѣясь на оставляемыхъ друзей 
и богатства, не надѣясь на непремѣнное прощеніе грѣховъ по мо
литвамъ друзей и за дѣла богатства. Возможность прощенія грѣ
ховъ послѣ смерти должна быть путеводной звѣздой для живыхъ 
въ ихъ заботахъ о спасеніи умершихъ, а не о своемъ собствен
номъ спасеніи: иначе былъ бы соблазнъ. А что надежда спасти 
умершихъ отъ вѣчной смерти своими молитвами и своими добрыми 
дѣлами для насъ, живыхъ, не тщетна, на это ясно указываютъ слова 
Спасителя: „всею, чею не попросите въ молитвѣ съ вѣрою, 
получите" (Мѳ. 21, 22) и слова св. апостола Іоанна: „мы имѣемъ 
дерзновеніе къ Богу и, чего не попросимъ, получимъ отъ Него" 
(I, 3, 21, 22).

Это возраженіе отвергающихъ молитвы за умершихъ является 
не столько возраженіемъ, сколько непониманіемъ того, какъ писалось 
и для чего писалось Слово Божіе: оно никогда не было для христіанъ 
точной инструкціей ихъ религіозной жизни, никогда не было полнымъ 
сводомъ законовъ или догматовъ... Оно лишь основаніе для нихъ. 
Но вотъ возраженіе по существу: какимъ образомъ могутъ при
носить пользу мертвымъ, находящимся въ адѣ, молитвы живыхъ, 
могутъ ли мертвые имѣть общеніе съ Богомъ и живыми людьми, 
можетъ ли и Богъ извести ихъ изъ ада? Возражающіе такъ ука
зываютъ на слова пророка Давида: „во гробѣ кто будетъ 
славить тебя, Господи?" (6, 6) и на притчу Спасителя о бо
гатомъ и Лазарѣ, въ которой говорится, что „богачъ во адѣ, 
будучи въ мукахъ, поднялъ глаза свои, увидѣлъ вдали Авраама 
и Лазаря на лонѣ его и, возопивъ, сказалъ', отче Аврааме уми
лосердись надо мною и посли Лазаря, чтобы омочилъ конецъ 
перста своего въ водѣ и прохладилъ языкъ мой, ибо я мучусь 
въ пламени семъ. Но Авраамъ сказалъ: чадо, вспомни, что ты 
получилъ доброе твое въ жизни твоей, а Лазарь злое; нынѣ 
же онъ здѣсь утѣшается, а ты страдаешь', и сверхъ всего 
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того, между нами и вами утверждена великая пропасть 
такъ что хотящіе перейти отсюду къ вамъ не могутъ, так
же и оттуда къ намъ не переходятъ* (Лук. 16, 23—26). 
Что мертвые во адѣ могутъ вѣровать въ Бога, стремиться къ 
Нему и съ вѣрою ждать отъ Него избавленія, это ясно доказы
ваетъ тотъ фактъ, что Христосъ Спаситель нисходилъ, но смерти, 
душею Своею во адъ, яко Богъ, какъ говоритъ св. апостолъ 
Петръ, чтобы проповѣдывать тамъ избавленіе и извелъ оттуда 
души всѣхъ ветхозавѣтныхъ праведниковъ или всѣхъ увѣровав
шихъ тамъ въ Него (1 Петр. 3, 19, 4, 6). Въ Священномъ 
Писанія есть весьма много указаній на то, что Господь можетъ 
извести душу грѣшную изъ ада. „Господь умерщвляетъ и ожив
ляетъ, низводитъ въ преисподнюю и возводитъ*, свидѣтель
ствуетъ ветхозавѣтная пророчица Анна и праведный Товитъ (1 
Цар. 2, 6; Тов. 13, 2). „Изведи изъ темницы дугау мою ис- 
повѣдатися имени Твоему*, молится пророкъ Давидъ. Господь 
неоднократно Самъ указываетъ на то, что Онъ „имѣетъ ключи 
ада и смерти* (Откр. 1, 18), т. е. можетъ низводить во адъ 
и изводить изъ него и, дѣйствительно, изводитъ, какъ показы
ваютъ случаи воскрешенія мертвыхъ... Богачъ не могъ быть из
веденъ изъ ада и даже получить облегченіе своихъ мученій, по
тому что онъ, какъ видно изъ притчи, умеръ безъ раскаянія, а 
въ своей земной жизни былъ такъ далекъ отъ Бога, какъ и братья 
его, которые, по словамъ притчи, не только не „слушали Мои
сея и пророковъ, но если бы кто и изъ мертвыхъ воскресъ 'и 
пришелъ къ нимъ для проповѣди покаянія, не повѣрили бы 
ему* (Лук. 16, 27—31). .Богачъ повиненъ былъ во грѣхѣ къ 
смерти и, какъ мы видѣли, не могъ получить прощенія этого 
грѣха и облегченія во адѣ, тѣмъ .<іолѣе, что не видно изъ притчи, 
чтобы оставшіеся съ живыхъ братья его творили молитвы о немъ 
и совершили добрыя дѣла за него... Что же касается того, ка
кимъ образомъ молитвы живыхъ могутъ приносить пользу мерт
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вымъ, находящимся во адѣ, то въ данномъ случаѣ Церковь' 
Христова смотритъ на умершихъ такъ, какъ и на тѣхъ живыхъ 
членовъ церкви Христовой, которые не могутъ сами исповѣдать 
своей вѣры, и. не могутъ засвидѣтельствовать ее своими дѣлами, 
жли по малолѣтству своему, или по немощи, или по скудости своей. 
Желая по возможности уяснить то, какимъ образомъ поминальныя 
молитвы могутъ распространять силу своего благотворнаго дѣйствія 
на усопшихъ, одинъ изъ великихъ отцовъ церкви св. Аѳанасій 
Александрійскій говоритъ: „приносящій жертву за усопшаго дол
женъ тоже представлять въ мысляхъ, что представляетъ тотъ, кто, 
имѣя малолѣтняго слабаго и немощнаго сына, когда послѣдній 
занеможетъ, съ вѣрою вмѣсто сына приноситъ въ храмъ свѣчи и 
ѳиміамъ съ елеемъ и все сіе какъ бы самъ отрокъ сожигаетъ, 
хотя всего этого самъ отрокъ не приноситъ и не держитъ, по
добно тому какъ бываетъ съ отрицаніями и обѣтами и при боже
ственномъ крещеніи. Подобнымъ образомъ должно представлять 
себѣ, что и усопшій самъ держитъ и приноситъ свѣчи и елей и 
всѣ дары, приносимые для спасенія его, вслѣдствіе чего благо- 
датіею Божіею не окажутся тщетными усилія къ достиженію того, 
къ чему онъ стремится съ вѣрою". Если же отрицающимъ необ
ходимость молитвъ за умершихъ непонятно то, какъ дѣйствіе мо
литвъ Церкви можетъ простирать свою силу и на жильцовъ не
видимаго загробнаго міра, то ихъ можно спросить и съ своей сто
роны: а въ состояніи ли они объяснить, повидимому, признаваемую 
ими силу дѣйствій молитвъ за живыхъ, особенно когда послѣдніе 
находятся отъ молящихся на дальнемъ разстояніи? Ужъ не слѣ
довало ли бы имъ исключать и молитвы за живыхъ, и другое 
не вполнѣ понятное для разума, забывъ, что мы вѣрою ходимъ, 
а не видѣніемъ, какъ говоритъ®св. апостолъ (2 Кор. 5, 7).

Но, говорятъ, какъ же понимать слова Писанія, что „Богъ 
въ день гнѣва и откровенія праведнаго суда воздастъ каждому 
по дѣламъ его: тѣмъ, которые постоянствомъ въ добромъ 
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дѣлѣ ищутъ славы, чести и безсмертія—жизнь вѣчную, а 
тѣмъ, которые упорствуютъ и не покоряются истинѣ, но 
предаются неправдѣ,—ярость и гнѣвъ“ (Рим. 2, 5—8), что 
„предъ судилищемъ Христовымъ каждый получитъ соотвѣт
ственно тому, что онъ дѣлалъ, живя въ тѣлѣ, доброе, или 
худое“ (2 Кор. 5, 10), что „человѣкъ пожнетъ то, что по- 
сѣетъ“ (Гал. 6, 7). Если каждый получитъ соотвѣтственно дѣ
ламъ своимъ, то, говорятъ, нѣтъ нужды и нѣтъ пользы молиться 
за умершихъ, молитва эта не замѣнитъ добрыхъ дѣлъ, которыхъ 
у умершаго не было. Но всякій, кто внимательно читаетъ и вни
каетъ въ смыслъ словъ Писанія, легко можетъ различить, что 
вышеприведенные тексты Писанія говорятъ не о частномъ судѣ, 
а о страшномъ послѣднемъ судѣ Божіемъ, когда окончательно 
будетъ опредѣлена вѣчная участь всѣхъ людей. А этимъ не исклю
чается возможность испрошенія у Бога усопшимъ помощи и по
милованія до страшнаго суда, если только для этого есть осно
ваніе въ ихъ добрыхъ задаткахъ, пріобрѣтенныхъ умершими 
совмѣстно съ тѣломъ еще во время земной жизни. Здѣсь имѣютъ 
значеніе даже одни наши добрыя намѣренія, даже одинъ вздохъ 
искренняго сокрушенія сердца и раскаянія, хотя бы передъ смертію. 
Вспомнимъ, что сокрушеніе мытаря принесло ему оправданіе 
предъ Богомъ (Лук. 18, 14), вспомнимъ, что предсмертная мо
литва распятаго со Христомъ разбойника открыла ему дверь изъ 
ада въ рай (Лук. 23, 43). Св. Аѳанасій Великій говоритъ по 
поводу этого слѣдующее: „Каждый человѣкъ, имѣвшій закваску 
добродѣтели, но не успѣвшій ее превратить въ хлѣбъ, потому 
что хотя и хотѣлъ, до не могъ сего сдѣлать или по лѣности, 
или по безпечности, или по человѣческой немощи, или потому, 
что отлагалъ сіе со дня на день, и сверхъ чаянія потомъ и по
стигнутъ смертію,—не будетъ забытъ Праведнымъ Судіею; но по 
смерти его, Господь возбудитъ его родныхъ, ближнихъ и друзей, 
направитъ мысли ихъ, привлечетъ сердца и приклонитъ души ихъ 
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къ оказанію пособія и помощи ему“. А что Господь можетъ въ 
будущей жизни прощать грѣхи умершихъ и, слѣдовательно, из
мѣнять соотвѣтствовавшую земнымъ дѣламъ умершаго человѣка 
участь его, ясно видно изъ тѣхъ словъ Спасителя, въ которыхъ 
Онъ говоритъ, что только хула на Духа Святаго не простится 
ни въ вѣкѣ семъ, ни въ будущемъ, слѣдовательно, другіе грѣхи, 
грѣхи не къ смерти, могутъ быть прощены въ будущемъ вѣкѣ, 
прощены по молитвамъ церкви. „Не было бы, говоритъ бл. Ав
густинъ, и сказано о нѣкоторыхъ, что имъ не отпустится ни въ 
семъ вѣкѣ ни въ будущемъ, если бы не было такихъ, которымъ 
хотя въ настоящемъ вѣкѣ не отпущено, однако отпущено будетъ 
въ будущемъ“.

Не нужно, говорятъ дальше, ни молитвъ, ни добрыхъ дѣлъ 
за умершихъ: онѣ не избавятъ изъ ада душъ ихъ, не искупятъ у 
Бога, потому что, какъ говоритъ Спаситель, „какой выкупъ дастъ 
человѣкъ за душу свою(!“ (Мат. 16, 26). Нельзя, поэтому, го
ворятъ, умирающему надѣяться на то, что оставляя богатства свои 
на молитвы церкви, въ пользу бѣдныхъ и на различныя дѣла 
благотворительности, онъ пріуготовляетъ себѣ спасеніе въ будущей 
жизни. Но возражающіе такимъ образомъ забываютъ, что Господь 
воздаетъ намъ за дѣла любви къ ближнимъ. Христіане, конечно, 
даже и при жизни не могутъ надѣяться на оправданіе одними 
дѣлами праведности: благодатію спасаемся, говоритъ св. апо
столъ (Еф. 2, 5), тѣмъ больше по смерти. Дѣла милосердія не 
могутъ имѣть значенія сами по себѣ: они лишь важны, какъ 
живое свидѣтельство вѣры. Дѣла милосердія къ ближнимъ на
шимъ не есть поэтому выкупъ за душу свою, но они принимаются 
Богомъ, по апостолу, „какъ благовонное куреніе, какъ жертва 
пріятная, благоугодная Ему“ (Фил. 4, 18), а поэтому и на
граждаются Богомъ по смерти. „Блажени милостивіи, безраз
лично, когда бы эта милость ни проявилась, ибо они помилована 
будутъ" (Мѳ. 5, 7), говорилъ Самъ Господь, Спаситель нашъ.
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Возражаютъ еще: такъ какъ мы ничего вѣрнаго не знаемъ 
относительно состоянія и участи душъ усопшихъ, то если бы 
стали молиться за нихъ, могли бы молиться или за святыхъ, 
вовсе не нуждающихся въ нашихъ молитвахъ, или за нечести
выхъ, Богомъ отверженныхъ, для которыхъ всякія молитвы без
полезны. Но если бы и на самомъ дѣлѣ наши молитвы простер
лись и на святыхъ, лично въ нихъ теперь не нуждающихся, то 
неужели они, еще за жизни просящіе ихъ себѣ (напр. апостолъ 
Павелъ; Еф. 6, 18 и другіе) съ негодованіемъ отвергнутъ ихъ и 
не оцѣнятъ по достоинству? А съ другой стороны, если бы мо
литвы обращены были на такого рода усопшихъ, которыхъ нрав
ственное состояніе и участь были бы совершенно безнадежны, то 
неужели этимъ послѣднимъ былъ бы причиненъ какой-либо вредъ? 
И кромѣ того, неужели въ этомъ случаѣ не будетъ принята Богомъ 
съ пользою для самаго молящагося его жертва любви на подобіе 
того, какъ людьми оцѣнивается чье-либо самоотверженіе безъ ви
димой пользы его?.. „Молитва моя возвращалась въ нѣдромое", 
говорилъ въ этомъ случаѣ пророкъ Давидъ (Пс. 34, 13). „Миръ 
вашъ къ вамъ возвратится11 говорилъ Господь Іисусъ Христосъ 
(Мат. 10, 13).

Остается еще одно возраженіе, которое исходитъ не столько 
отъ уклонившихся отъ церкви, сколько гнѣздится въ сердцѣ мно- 
тихъ людей и принадлежащихъ къ церкви, являясь дѣломъ недо
статка понятія о церкви, недоумѣнія и зависти. Умираетъ, гово
рятъ, богатый человѣкъ, или имѣющій родныхъ и друзей и о 
немъ молятся, умираетъ бѣдный и никто его не вспомянетъ въ 
молитвахъ. Какъ же согласить съ этимъ, говорятъ, правосудіе 
Божіе, если Богъ слышитъ и принимаетъ молитвы объ умершихъ? 
Но, во-первыхъ, не о всѣхъ богачахъ умирающихъ церковь мо
лится, а лишь о тѣхъ, кто умеръ съ вѣрою въ Бога и принесъ 
отъ своего богатства даръ церкви и благотвореніе бѣднымъ, какъ 
даръ, какъ жертву Богу, какъ благотвореніе меньшей братіи 
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Христа, какъ свидѣтельство своей вѣры. И если Господь принялъ 
для Своего погребенія благовонныя масти мироносицъ, погребаль
ныя пелены Никодима и гробъ Іосифа Аримаѳейскаию, какъ даръ 
живыхъ Ему, Умершему, то какъ Онъ не приметъ посмертныхъ 
молитвъ и благотвореній, которыя дѣлаются, для спасенія умер
шихъ, основанной Имъ церкви и бѣднымъ, этимъ, по Его словамъ, 
меньшимъ братьямъ? (Мат. 25, 40). Вѣрующихъ родныхъ, или 
по крайней мѣрѣ друзей, всѣ одинаково могутъ имѣть и богатые 
и бѣдные, и умирающіе одинокими, безъ вѣрующихъ, родныхъ и 
друзей, сами, по большей части, въ этомъ виноваты. „Если кто 
одинокъ, чуждъ и никого ири себѣ не имѣетъ, говоритъ св. Іоаннъ 
Златоустъ, то за то самое онъ и подвергается наказанію, т. е. 
лишенію посмертныхъ молитвъ, что не имѣетъ никого ни столь 
близкаго къ нему, ни столь добродѣтельнаго. Посему, если мы 
сами не добродѣтельны, то должны стараться имѣть добродѣтель
ныхъ друзей, сына, жену, для того, чтобы получить какую-нибудь 
пользу черезъ нихъ послѣ смерти*...

Церковь, дальше, молится всегда о всѣхъ умершихъ членахъ 
ея, въ томъ числѣ и о бѣдныхъ: нѣтъ храма и нѣтъ общественной 
службы церковной, въ которыхъ не возносились бы молитвы цер
кви о всѣхъ „прежде почившихъ отцѣхъ и братіяхъ, здѣ лежа
щихъ и вовсюду православныхъ*, слѣдовательно, и о бѣдныхъ 
почившихъ, не оставившихъ ни богатствъ, ни родныхъ, пи друзей... 
Но то вѣрно, что, по естественному порядку вещей, церковь 
больше молится объ умершихъ знатныхъ и богатыхъ... Естествен
ному, говоримъ, порядку вещей, потому что священнослужители 
молятся о тѣхъ, кто ихъ проситъ, а просятъ, конечно, больше, 
естественно, люди богатые и знатные. Просятъ же больше мо
литвъ по смерти люди богатые потому, что они больше въ нихъ 
нуждаются, чѣмъ бѣдные, потому что имъ труднѣе, чѣмъ бѣднымъ 
и нищимъ духомъ, наслѣдовать царство небесное, потому что среди 
наслажденій жизни и избытка имъ легче забыть Бога и при
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лѣпиться къ одному только земному... Всѣмъ извѣстны слова 
Господа: трудно войти богатому въ царство небесное; удоб
нѣе верблюду войти въ игольныя уши, нежели богатому вой
ти въ царство *Божіе. Евангелистъ повѣствуетъ, что апостолы 
люди бѣдные, далекіе сами отъ богатства, когда услышали эти 
слова, весьма изумились и сказали', такъ кто же можетъ 
спастись? А Іисусъ воззрѣвъ сказалъ: человѣку это невозмож
но, Богу же все возможно11 (Мѳ. 19, 23—26). Христіане не 
могутъ, поэтому, не прославлять Господа, давшаго возможность и 
богатому спастись, если не'самому, то за молитвы Церкви, которой 
Господь передалъ свою власть на землѣ...

Христіане, поучающіеся въ Словѣ Божіемъ, не могутъ со
блазняться и тѣмъ обстоятельствомъ, что молитвы Церкви, мо
литвы священнослужителей, друзей и благодѣтельствуемыхъ бѣд
ныхъ пріобрѣтаются, какъ будто, не искреннею любовію, а тлѣн
нымъ вещественнымъ богатствомъ... Господь Іисусъ Христосъ въ 
разъясненіе всѣхъ подобныхъ недоумѣній разсказалъ извѣстную 
притчу о неправедномъ домоправителѣ и эту притчу закончилъ 
слѣдующимъ наставленіемъ для Своихъ учениковъ: „пріобрѣтай
те себѣ другей богатствомъ неправеднымъ (земнымъ), чтобы 
они, когда обнищаете, приняли васъ въ вѣчныя обители (Лук. 
16. 9). Непосредственно послѣ этой притчи Спаситель разсказалъ 
и другую притчу о богачѣ, не пріобрѣтавшемъ себѣ при жизни 
истинныхъ друзей богатствомъ земнымъ и о лежавшемъ у воротъ 
его дома бѣдномъ Лазарѣ, не принявшемъ богача, въ свою очередь, 
по смерти, къ себѣ на лоно Авраамово, въ вѣчную обитель. Люди 
на землѣ живутъ въ условіяхъ земного вещественнаго бытія и въ 
этихъ условіяхъ должны созидать себѣ спасеніе, не чуждаясь 
вещественныхъ средствъ...

Итакъ, нужно ли и полезно ли молиться за умершихъ? Да, 
нужно и полезно. Кромѣ указаній на ато Слова Божія, къ этому 
нагъ приводитъ, во-первыхъ, понятіе о Церкви, въ которую вхо- 
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дать, подъ Главу Христа, Который есть умилостивленіе за грѣхи 
всего міра (1 Іоан. 2, 2), весь міръ истинно вѣрующихъ хри" 
стіанъ и святые угодники, п живущіе на землѣ люди, и находя
щіеся въ преисподней грѣшники. Молитва живыхъ за умершихъ 
есть общеніе всей этой церкви Христовой, есть общеніе въ вѣрѣ, 
надеждѣ и любви. Молитвы за умершихъ, во-вторыхъ, имѣютъ 
такое отношеніе къ умершимъ, какое и къ живымъ, нуждающимся 
въ Божіей помощи людямъ, но разлученнымъ отъ насъ, подобно 
находящимся въ далекомъ путешествіи, въ плѣну, въ заточеніи, 
въ темницѣ или подобно немощнымъ людямъ, которые не могутъ 
сами себѣ помочь. Въ третьихъ, наконецъ, наши молитвы за 
умершихъ, милостыни и особенно приношенія безкровной Жертвы 
умилостивляютъ къ нимъ Бога, Который Самъ заповѣдалъ намъ 
молиться за ближнихъ и многократно являлъ милость Свою однимъ 
по вѣрѣ и предстательству другихъ. Но если церковь молится 
за всѣхъ, съ покаяніемъ скончавшихся людяхъ, и праведно жив
шихъ на землѣ, и неправедно,—и о богатыхъ и о бѣдныхъ,—и 
если молитвы ея сильны передъ Богомъ и полезны для умершихъ, 
то неужели всѣ, за кого она молится, спасутся, и никто изъ 
скончавшихся въ вѣрѣ и общеніи съ церковію не лишится блажен
ства? На это отвѣтимъ словами св. Іоанна Дамаскина: „пусть 
такъ, и—о если бы это исполнилось! Ибо сего-то и жаждетъ, п 
хощетъ, и желаетъ, о семъ радуется и веселится преблагій Го
сподь, да никто не лишится божественныхъ даровъ Его. Неужели 
Онъ только ангеламъ уготовалъ награды и вѣнцы?.. Онъ все уго
товалъ для человѣка, для котораго и пострадалъ!" Надобно 
только не забывать, что обители у Отца небеснаго многи и сте
пени блаженства вѣчнаго весьма различны!..

Членъ Кіевскаго общества распространенія религ.-нравствен- 
наго просвѣщенія въ духѣ православной церкви миссіонеръ

С. Потѣхинъ.
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бзоръ русской церковной жизни за 1900 годъ.
(Продолженіе. См. № 2 „Пол. Епарх. Вѣд.“ 1901 г.).

Много значительныхъ церковныхъ торжествъ мы видимъ въ 
прошломъ году и въ области православнаго храмоздательства. Изъ 
таковыхъ церковныхъ торжествъ должно прежде всего поименовать 
торжество освященія возобновленнаго древнѣйшаго храма Мстисла
вова во Владимирѣ-Волынскомъ въ честь Успенія Божіей Матери; 
освященіе этого замѣчательнаго, священнаго памятника древне
русскаго церковнаго зодчества, который былъ сооруженъ еще въ 
началѣ XII вѣка княземъ Мстиславомъ Изяславичемъ, состоялось 
17 сентября, при необычайной обстановкѣ, и имѣло но-истинѣ 
величественный характеръ, знаменуя торжество православія; при 
этомъ присутствовавшій на торжествѣ Великій Князь Константинъ 
Константиновичъ, Августѣйшій покровитель учрежденнаго при 
Успенскомъ храмѣ Владимирскаго братства, удостоился получить 
привѣтственную милостивую телеграмму отъ Государя Императора, 
въ которой Онъ выражалъ Свою живѣйшую, сердечную радость 
по поводу состоявшагося освященія возобновленнаго храма и благо
дарилъ Великаго Князя и всѣхъ потрудившихся при этомъ свя
томъ дѣлѣ лицъ. Такимъ же свѣтлымъ церковнымъ торжествомъ 
было состоявшееся 13-го августа въ Новгородѣ освященіе вновь 
реставрированнаго, древнѣйшаго Софійскаго собора, построеніе 
котораго относится къ самому первому времени христіанства на 
Руси. 13-го апрѣля минувшаго года состоялось торжественное 
освященіе въ Ревелѣ новаго русскаго собора во имя св. благовѣр
наго князя Александра Невскаго, къ великой радости мѣстнаго 
православнаго населенія; это—по-истинѣ благолѣпный храмъ, до
стойный православія, и насущная нужда въ немъ въ этомъ краю, 
гдѣ столь много еще враждебныхъ православію и русской народ
ности элементовъ, давно уже настойчива ‘ощущалась и давала себя 
знать. Освященіе собора было совершено съ выдающейся торже- 
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ствепностью, въ присутствіи огромнаго количества народа, среди 
котораго было много и иновѣрцевъ; торжество произвело на нихъ 
видимо глубокое и сильное впечатлѣніе. На торжествѣ присут
ствовало много высокопоставленныхъ лицъ и во главѣ ихъ Ве
ликіе Князья Владимиръ Александровичъ и Кириллъ Владимиро
вичъ, изъ коихъ первый удостоился получить отъ Ихъ Импера
торскихъ Величествъ Государя Императора и вдовствующей Го
сударыни Императрицы Маріи Ѳеодоровны привѣтственныя теле
граммы по поводу состоявшагося освященія Ревельскаго собора 
что какъ, съ одной стороны, свидѣтельствуетъ о глубокой сынов
ней преданности нашихъ Самодержцевъ св. православной церкви 
и ихъ любви къ храму Божію, такъ съ другой—само уже собою 
краснорѣчиво говоритъ о важномъ значеніи этого торжества цер
ковнаго, торжества православія. 25-го мая въ Томскѣ состоялось 
освященіе новаго Троицкаго каоедралыіаго собора, который отли
чается своей величественностью, красотою и цѣнностью отдѣлки 
и явится, несомнѣнно, единственнымъ въ своемъ родѣ украшеніемъ 
не только Томска, но и всей Сибири. 28-го сентября состоялось 
торжественное освященіе вновь сооруженнаго въ Ново-Аѳонскомъ 
Симоно-Кананитскомъ монпстырѣ благолѣпнаго собора во имя св. 
великомученика Пантелеймона. Вообще дѣло храмоздательства въ 
1900 году съ успѣхомъ процвѣтало. Русскій православный народъ 
любитъ храмы Божіи и нерѣдко для сооруженія ихъ готовъ на 
тяжелыя жертвы. Особенно трогательно бываетъ читать постоянныя 
сообщенія о посильныхъ пожертвованіяхъ, стекающихся со всѣхъ 
сторонъ на сооруженіе, въ память различныхъ торжественныхъ 
событій изъ жизни нашихъ Вѣнценосцевъ и Ихъ Царственной 
Семьи,—церквей и часовенъ, ризъ, иконъ, церковной утвари и 
т. д., особенно со стороны небогатаго крестьянскаго міра;—это 
самые наилучшіе и богоугодные памятники любви и преданности 
православнаго русскаго народа православнымъ Русскимъ Царямъ 
и Ихъ Царственнымъ Семьямъ. Особенно утѣшительно также 
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видѣть, что въ послѣднее время обращено особое вниманіе ня 
построеніе церквей и церквей-школъ въ тѣхъ мѣстностяхъ, кото
рыя въ этомъ по различнымъ обстоятельствамъ наиболѣе и неот
ступно нуждаются: по полному ли отсутствію или по крайнему не
достатку православныхъ церквей, или, напр., тамъ, гдѣ православіе 
много страдаетъ отъ крайне враждебныхъ отношеній со стороны 
фанатичнаго католичества и протестантства, какъ въ нашемъ Сѣ
веро-Западномъ и ІІривислянскомъ краяхъ, или въ мѣстностяхъ, 
зараженныхъ расколомъ, штундою и другими крайне вредными и 
опасными для православія видами сектантства и т. п. Изъ дру
гихъ вновь созданныхъ и освященныхъ въ истекшемъ году хра
мовъ не излишне отмѣтить слѣдующіе, имѣющіе также особенно 
важное значеніе: въ Калмыцко-татарскомъ поселеніи Камы-Вазаръ 
въ 5 верстахъ отъ Астрахани, гдѣ господствуетъ ламаизмъ, До
лонскомъ станѣ Киргизской миссіи и нѣкоторые другіе храмы» 
особенно важные въ миссіонерскомъ отношеніи, въ горной дикой 
мѣстности Сѣверной Осетіи—въ селеніи Хотѣ, на высотѣ 6000 
футовъ, церковь-школу, имѣющую особенную важность въ смыслѣ 
религіозно-нравственнаго воздѣйствія на Осетинское населеніе, 
вслѣдствіе природной разобщенности мѣстныхъ селеній, при ста
ницѣ Александрійской въ пріютѣ для прокаженныхъ, которые 
ранѣе были лишены всякаго духовнаго утѣшенія, и нѣкоторые 
другіе. Наконецъ, особенно отрадно видѣть быстро усиливающееся 
развитіе храмостроительства на нашихъ окраинахъ и преимуще
ственно въ далекой Сибири, гдѣ церквей слишкомъ мало, и гдѣ 
онѣ такъ существенно необходимы, вслѣдствіе громадныхъ, даже 
тысячеверстныхъ разстояній между рѣдкими въ этомъ краѣ хра-. 
мами. Въ этомъ отношеніи въ отчетномъ году сдѣлано очень много, 
построено и освящено много церквей. Изъ нихъ нельзя но отмѣ
тить замѣчательную по своей оригинальности и необычному устрой
ству вагонъ-церковь на Средне-Азіатской* желѣзной дорогѣ, кото
рый объѣзжаетъ мѣстныя селенія, удаленныя отъ церквей, при 



- 188 -

чемъ на мѣстѣ остановокъ, къ великому утѣшенію вѣрующихъ, 
совершаются церковныя службы и требы. Кромѣ построенныхъ уже 
Церквей, слѣдуетъ упомянуть еще и о томъ, что построеніе мно
гихъ, сверхъ того, близко къ окончанію. Будемъ вѣрить, чт° 
нынѣ, когда построеніе сибирскихъ церквей значительно подвину

лось впередъ, источники благотворенія не изсякнутъ и касса Имени 
Царя Миротворца будетъ по прежнему пополняться посильными 
даяніями милосердныхъ русскихъ людей.

Переходя, далѣе, къ иноческимъ обителямъ, мы не можемъ 
не признать, что онѣ и въ нашъ вѣкъ практической настроенно
сти не только не утратили, а, быть можетъ, скорѣе усилили свое 
религіозно-нравственное и просвѣтительное значеніе и вліяніе, 
главнымъ образомъ среди крестьянскаго населенія. По крайней 
мѣрѣ, на примѣрѣ нѣкоторыхъ монастырей мы явно видимъ годъ 
ютъ году усиливающееся вліяніе ихъ на окрестное населеніе и ихъ 
благотворную и многополезную, разностороннюю дѣятельность, что 
въ частности должно сказать и по отношенію къ отчетному 1900 
году. Достаточно, напр., вспомнить о дѣятельности, значеніи и 
религіозно-нравственномъ, просвѣтительномъ вліяніи въ духѣ истин
наго православія Благовѣщенскаго Супральскаго монастыря, что 
мы имѣли случай отмѣтить выше. То же должно сказать о многихъ 
другихъ монастыряхъ, особенно, быть можетъ, о самоотверженной, 
скромной дѣятельности монастырей съ характеромъ миссіонерскимъ. 
Безспорно не уменьшается и благотворительное значеніе православ
ныхъ русскихъ монастырей. Что касается женскихъ монастырей, 
то, по крайней мѣрѣ—въ своей совокупности, по условіямъ жизни 
ихъ насельницъ и по ихъ трудолюбивой, самоотверженной дѣя
тельности, они оказываютъ едва-ли не болѣе благотворное религі
озно-нравственное вліяніе на народъ. Для' примѣра достаточно 
указать хотя-бы на дѣятельность Лѣснянскаго женскаго монастыря 
и Вировской Спасовой пустыни, Сѣдлѳцкой губерніи, которые въ 
непродолжительное время своего существованія сумѣли пріобрѣсти
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всеобщія симпатіи мѣстнаго населенія и оказать на нихъ доброе 
вліяніе, благодаря своей неутомимой, самоотверженной дѣятель
ности, которая съ каждымъ годомъ быстро расширяется, вслѣд
ствіе чего больше и больше упрочивается и ихъ значеніе въ ре
лигіозно-нравственной жизни народа. Въ дѣятельности насельницъ 
этихъ обителей мы видимъ служеніе великимъ идеямъ не только 
христіанскаго просвѣщенія, но и самоотверженнаго милосердія, 
ибо онѣ безмездно подаютъ и врачебную помощь сотнямъ боль
нымъ всѣхъ исповѣданій, притекающимъ съ разныхъ сторонъ въ 
обители, являются опытными лѣкарками и неусыпными сидѣльками, 
и, сверхъ того, нерѣдко даромъ кормятъ больныхъ и даютъ по
мощь деньгами и платьями. Или, вотъ, напр., одинъ изъ такимъ 
примѣровъ прошлаго года. Когда въ с. Ново-Димитріевкѣ, Арда- 
товскаго уѣзда, Нижегородской губ., большая часть населенія за
болѣла тифомъ и оспою, а составъ сестеръ милосердія былъ со
всѣмъ недостаточенъ, ихъ замѣнили изъ трехъ монастырей 10 
послушницами, подъ руководствомъ старшей сестры, для помощи 
больнымъ по указанію уѣзднаго врача. Такіе примѣры имѣли въ 
прошедшемъ году и во многихъ другихъ мѣстностяхъ.

Нужно замѣтить, при этомъ, что вообще въ послѣдніе годы 
замѣчается особенное развитіе женскаго иночества. Вмѣстѣ съ тѣмъ 
значительно возрастаетъ и количество женскихъ обителей. По от
ношенію къ истекшему году это усиленіе значенія женскихъ мо
настырей и быстрый ихъ приростъ представляется въ слѣдующемъ: 
видѣ. Двѣ обители: Бодбійскій св. Нины и Владимирскій Успен 
скій женскій монастырь возведены въ первоклассные монастыри. 
Упраздненный Ѳеодоровекій мужской монастырь, въ г. Казани, 
обращенъ въ женскій общежительный. Въ таковой же возведена, 
ради благоустройства, Катерлезская мужская киновія близъ г. 
Керчи (Тавр. губ.). Многія женскія общины обращены и преобра
зованы въ женскіе общежительные монастыри; таковы слѣдующія: 
Барнаульская Богородице-Казанская, Грязнухинекая Спасо-Троиц-



190 — 9

кая, Камышинскаго уѣзда, Саратовской губ., Старицкая Маріин
ская—Тверской, Знаменская при с. Ключищахъ, Писарскаго уѣзда, 
Пензенской губ., Іоанно-Богословская при с. Сурѣ, Пинежскагоу., 
Архангельской губ., Илецкая Св.-Николаевская, Оренбургской 
епархіи, Бійская Тихвинская, Успенская въ г. Алешкахъ, Таври
ческой епархіи, Паданская, Лодейнопольскаго уѣзда- -Олонецкой. 
Вмѣстѣ съ тѣмъ возникло не мало новыхъ женскихъ общинъ, 
которыя, но естественному ходу вещей, рано или поздно, съ тече
ніемъ времени, вѣроятно, будутъ также обращены въ общежительные 
монастыри; таковы слѣдующія: женскія богадѣльни: Казанская ири 
сельцѣ Болотовѣ, Пронскаго у., Рязанской губ.,—богадѣльни въ 
м. Ольхахъ, Рязанской епархіи, и при урочищѣ Курихѣ, Арда- 
товскага у., Нижегородской губ.,—обращены въ женскія общины; 
устроены новыя общины: Покровская въ сельцѣ Усть-Караболкѣ, 
Шадринскаго у., Екатеринбургской губ., Свято-Троицкая Покров
ская въ имѣніи вдовы генералъ-адъютанта, вице-адмирала, княги
ни А. В. Голицыной въ с. Разрытомъ, Мглинскаго у., Чернигов
ской губ., Богородицкая близъ с. Ветлужья, Ветлужскаго у., Ко
стромской губ., Рождество-Богородицкая близъ г. Никольска- 
Уссурійскаго, Нижне-Уссурійскаго края, Владивостокской епархіи. 
Что касается мужскихъ монастырей, то въ истекшемъ году открыты 
новые монастыри: въ г. Сарапулѣ при безприходной Іоанно-Пред- 
теченской церкви, и Березовское Камское подворье Уфимскаго 
Успенскаго монастыря преобразовано въ Богородицкій монастырь; 
Успенско-Макаріевская общежительная обитель, Оренбургской епар
хіи, возведена во второклассный общежительный монастырь.

Н. С—кій.
(Окончаніе слѣдуетъ).
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Годовое общее собраніе Императорскаго Право
славнаго Палестинскаго Общества 21 мая 1900 г.

і'г сокращеніи.

Въ докладѣ, читанномъ въ общемъ собраніи Общества, со
общается:

Императорскому Православному Палестинскому Обществу 
оказана новая Высочайшая милость дарованіемъ ежегоднаго, на
чиная съ 1 января 1900 г., пособія изъ Государственнаго казна
чейства въ размѣрѣ 30 т. р.

Пасха 1899 года привлекла въ Іерусалимъ на Русскія по
дворья 5,568 паломниковъ, число доселѣ небывалое; одновременно, 
вполнѣ неожиданно, посѣтили Русскія подворья 314 дорогихъ 
гостей—моряковъ Средиземной эскадры. Несмотря на такое одно
временное скопленіе 5,882 паломниковъ на Русскихъ подворьяхъ, 
благодаря милости Божіей, хранившей Своихъ молитвенныхъ 
тружениковъ, благодаря опытности и распорядительности управляю
щаго Русскими подворьями Н. Гр. Михайлова и завѣдывающаго 
врачебною частью В. Я. Северина, прошлый паломническій періодъ 
прошелъ вполпѣ благополучно даже въ гигіеническомъ отношеніи, 

.принимая, конечно, въ соображеніе, какъ относительно преклон
ный возрастъ паломниковъ (въ среднемъ 53 года), такъ, въ осо
бенности, общеболѣзненное ихъ состояніе, изнуреніе отъ лишеній 
въ пути и незнакомство съ мѣстными условіями климата и жизни.

Но такой одновременный наплывъ паломниковъ указалъ Об
ществу и тотъ крайній предѣлъ, до котораго его подворья, въ 
настоящемъ своемъ положеніи, могутъ гостепріимно принять подъ 
свой кровъ русскихъ пришельцевъ къ Іерусалимскимъ святынямъ.

До Пасхи 1895 г. старыя подворья, съ тѣхъ поръ какъ 
выстроены въ 1864 г., постоянно удовлетворяли единовременному 
посѣщенію до 2,500 паломниковъ, но съ 1895 г., благодаря 
главнѣйше общему пониженію желѣзно-дорожнаго тарифа, наплывъ 
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паломниковъ сталъ, хотя медленно, но постоянно возрастать, со- 
ставляя въ 1895 г.—3,070, въ 1896—3,001, и послѣ краткаго 
перерыва въ 1897 г., въ 1898 г,—3,299, а въ 1899 г. уже 
5,882 паломника. На Пасхѣ 1900 г. паломниковъ было 5,204 
на 678 меньше прошлаго года.

Нужно было принять быстрыя мѣры къ Пасхѣ 1895 г., 
Строить что-либо окончательное, прочное не позволяли ни наши 
средства, ни время. Благодаря распорядительности управляющаго 
подворьями, въ шесть недѣль, въ февралѣ и мартѣ 1895 года, 
были покрыты деревянными сооруженіями два внутреннихъ двора 
мужского подворья, гдѣ съ устройствомъ въ нихъ наръ нашли 
пріютъ еше до 900 человѣкъ. Въ 1897 г. въ видѣ опыта были 
выстроены 2 барака изъ гальваническаго желѣза на 130 палом
никовъ. Въ 1898 г. начатъ и къ Пасхѣ 1899 г. выетроенъ еще 
деревянный баракъ на тысячу слишкомъ человѣкъ. Въ 1900 г. 
поставлены еще 6 каменныхъ бараковъ для новыхъ 390 паломни
ковъ. Изъ этого перечня видно, что до 5,000 паломниковъ едино
временно русскія подворья нынѣ принять могутъ, конечно, тѣсно и 
скученно. Но да не смущается сердце ваше опасностью отъ ги
гіеническихъ условій. Позволяемъ себѣ, какъ доказательство, при
вести, что въ то время, когда съ 1872 г. по 1894 г. процентъ 
заболѣваемости составлялъ среди паломниковъ 26%, а смертность 
0,90%, съ этого же года процентъ заболѣваемости упалъ до 6%, 
а смертность до 0,38% всего числа пребывающихъ паломниковъ. 
Такимъ образомъ съ увеличеніемъ наплыва паломниковъ процентъ 
заболѣваемости и смертности уменьшился въ 3 раза. Очевидно 
дѣло не въ тѣснотѣ или скученности, а въ томъ, что именно въ 
189% году Общество устроило на подворьяхъ правильную кана
лизацію и тѣмъ оздоровило ихъ на такой значительный про
центъ.

Но если опасности съ этой стороны мы не можемъ, по че
ловѣчески, предвидѣть, есть другая опасность. Опасность эта—



возможность пожара. Всѣ временныя сооруженія Общества изъ 
дерева, и дерева высушеннаго палестинскимъ солнцемъ. Допустимъ 
даже, что всѣ предосторожности приняты, но эти сооруженія пред
ставляютъ такой легко воспламеняемый матеріалъ, что одной разбитой 
лампы, одной незатушенной спички достаточно, чтобы вызвать 
большое несчастіе.

Единственное средство избавиться отъ этой опасности, это 
замѣнить нынѣшнія временно-деревянныя сооруженія постоянными 
—каменными. Но такія сооруженія, съ ихъ приспособленіями, 
требуютъ крупной суммы.

Высочайше пожалованное обществу ежегодное пособіе даетъ 
Обществу возможность освободиться отъ этого висящаго надъ нимъ 
Домоклова меча. Августѣйшему Предсѣдателю нашему, при первомъ 
извѣстіи объ этой Высочайше дарованной милости, благоугодно 
было выразить свою непремѣнную волю, чтобы это пособіе было 
прежде всего употреблено на необходимыя сооруженія.

Теперь подъ правительственную гарантію Общество, съ Бо
жіею помощью, найдетъ необходимыя для сихъ сооруженій денеж
ныя средства.

По полученіи извѣстія о небываломъ дотолѣ единовременномъ 
наплывѣ къ Пасхѣ русскихъ паломниковъ въ Іерусалимъ, Авгу- 
тѣйшсму Предсѣдателю Общества благоугодно было осенью про- 
шддго года возложить на особое совѣщаніе подъ предсѣдатель
ствомъ вице-предсѣдателя Общества принятіе немедленно всѣхъ 
возможныхъ мѣръ къ помѣщенію и обезопасенію паломниковъ на 
Русскихъ подворьяхъ.

Совѣщаніе по ознакомленіи съ существующимъ порядкомъ и повызо- 
вѣ въ Петербургъ управляющаго Русскими подворьями въ Іерусалимѣ 
для дачи необходимыхъ объясненій, выработало рядъ мѣропріятій, 
которыя, по принятіи ихъ совѣтомъ Общества, были Августѣй
шимъ Предсѣдателемъ Общества одобрены и вслѣдъ за симъ при



ведены въ исполненіе къ пасхальному періоду паломничества 
1900 года.

Главнѣйшія изъ этихъ мѣропріятій касались: опредѣленія, 
впредь до измѣненія, въ 4,000 нормы числа паломниковъ, кото
рые могли быть помѣщаемы въ закрытыхъ помѣщеніяхъ Общества 
въ случаѣ большаго числа прибывшихъ должны быть своевременно 
пріисканы или устроены временныя помѣщенія. Недопущеніе ни 
въ какомъ случаѣ при этомъ устройства тройного ряда наръ. 
Принятіе всевозможныхъ противопожарныхъ средствъ увеличеніемъ 
числа пожарныхъ инструментовъ и увеличеніемъ выходныхъ 
дверей.

Не ограничиваясь этимъ, совѣщаніе обратило вниманіе на 
недостатокъ воды, оказавшійся на подворьяхъ, какъ вслѣдствіе 
увеличенія вообще паломниковъ, такъ и слишкомъ небрежливаго 
употребленія ея, и приняло мѣры къ увеличенію вообще запаса 
оной, сооруженіемъ трехъ новыхъ цистернъ. Такимъ образомъ, въ 
настоящее время мы имѣемъ цистерны вмѣстимостью въ 756,000 
ведеръ, что составляетъ приблизительно по 2 ведра на паломника 
въ день, но это только въ случаѣ дождливой зимы. Не слѣдуетъ 
забывать, что по метеорологическимъ наблюденіямъ въ Іерусалимѣ 
на каждый годъ съ дождями выше средняго приходится годъ съ 
дождями ниже средняго, и это различіе доходитъ до отношенія 
1 къ 3. Кромѣ того дѣйствительная потребность должна доходить 
для каждаго паломника до 5 ведеръ въ сутки.

Наконецъ совѣщаніе приняло въ соображеніе и гигіениче
скія мѣры, устройствомъ усиленной вентиляціи въ палатахъ и 
приспособленія фильтровъ ко всѣмъ проводамъ воды, употребляе
мой для питья.

Всѣ эти мѣропріятія были осуществлены въ теченіе зимы 
1899 г., и въ 1900 году, по милости Божіей, Пасха съ ея 
5,204 паломниками и эвакуація Русскихъ подворій прошла вполнѣ 
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благополучно. На 1 мая на Русскихъ подворьяхъ осталось всего 
561 паломникъ.

Съ сошествіемъ благодатнаго огня оканчивается для палом
ника его .обязательное пребываніе въ Іерусалимѣ и, по многимъ 
причинамъ, значительное большинство ихъ немедленно стремится 
его покинуть. Въ 1900 году въ теченіе двухъ недѣль—съ 12 по 
30 апрѣля, русское общество пароходства и торговли предоставило 
въ ихъ распоряженіе четыре парохода, которые подняли до 4,646 
паломниковъ; это было тѣмъ болѣе трудно въ текущемъ году, 
что время это совпало съ появленіемъ въ Портъ-Сайдѣ чумы. 
Тѣмъ не менѣе, изъ четырехъ три парохода вернулись вполнѣ 
благополучно и только одному, съ 1,226 паломниками, пришлось 
выдержать 5-дневный карантинъ въ Клазоменахъ.

(Сообщ. Импер. Правосл. Палест. 06—ва, май—іюнь 1900 г.).
(Окончаніе будетъ).

Мысли о воздержаніи.
I. „Челнокъ легче плыветъ, когда онъ не обремененъ из

лишнею поклажею; такъ и молитва легче, удобнѣе совершается, 
когда тѣло не обременено излишнею, утучняюшею пищею и питіемъ, 
или, что тоже, когда человѣкъ постится" (Іаковъ, архіеп. ниже
городскій).

II. „Берегитесь измѣрять постъ простымъ воздержаніемъ отъ 
пищи. Тѣ, которые воздерживаются отъ пищи, а ведутъ себя 
дурно, уподобляются діаволу, который, хотя ничего не ѣстъ, од
накожъ не перестаетъ грѣшить" (Св. Василій Вел.).

Ш. Одинъ старецъ сказалъ: „Если будетъ бороть тѳбя 
душа твоя па разныя яства, стѣсни ее и въ хлѣбѣ, чтобъ она 
просила насытиться хотя хлѣбомъ" (Древн. патерикъ).

(„Воскр. День", № 7).
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СЛОВО,
сказанное предъ началомъ отпѣванія умершей жены 
священника мѣстечки Усвятъ Маріи Андреевны Кар- 

зовой (20 января 1901 г.).

„ Христосъ воскресе изъ 
мертвыхъ, смертію смерть 
поправъ" (Тропарь Пасхи).

Одна изъ главнѣйшихъ истинъ христіанской религіи про
повѣдуетъ, что смерть побѣждена, а между тѣмъ мы непрестанно 
видимъ факты ея неумолимаго господства. Вотъ и теперь предъ 
нами жертва смерти—усопшая супруга настоятеля мѣстнаго храма, 
раба Божія Марія. Ни опытная врачебная помощь, ни нѣжный 
уходъ любящей семьи не могли дать болящей того, чѣмъ доро
житъ человѣкъ, созданный для жизни—не могли дать ей здоровья. 
Эти глаза померкшія, уста замолкшія и сомкнутыя, этотъ обо
стренный смертельнымъ недугомъ ликъ—непререкаемо убѣждаютъ 
насъ, что жизнь оставила недавно живое тѣло и предъ нами— 
только трупъ...

Но —безгранично ли владычество смерти? Позволительно ли, 
христіане, скорбѣть надъ умершей, „яко же и прочій пе имущій 
упованія" (1 Солун. 4^. 18) скорбятъ?

Къ величайшему рѣшенію нашему, власть смерти не про
стирается далѣе тѣлеснаго состава человѣка. „Вѣмы", говоритъ 
св. апостолъ (2 Коринѳ. 5, ст. 1), „яко аще земная наша хра
мина тѣла разорится, созданіе отъ Бога имамы, храмину неруко- 
творенну, вѣчну на небесѣхъ". Значитъ, смертью не прекращается 
бытіе наше: землѣ отдается только земное—тѣло человѣка, создан
ное изъ персти и потому—перстное, тлѣнное (1 Коринѳ. 15, 
47 ст.), а лучшая и совершеннѣйшая часть человѣка, его душа 
богоподобная,—оставивъ тѣло въ моментъ смерти, грядетъ къ 
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Богу, своему Создателю и Судіи. Потому то мы и сопровождаемъ 
молитвою путь усопшей къ могилѣ, вѣруя, что въ это время душа 
ея предстоитъ Господу.

„Страшенъ судъ Твой, Господи, ангеломъ предстоящимъ, 
человѣкомъ вводимымъ, книгамъ разгибаемымъ",—такъ изобра
жаетъ св. церковь состояніе человѣческой души, врѳдстоящей 
Богу но скончаніи земной жизни.

Но, христіане, мы знаемъ, что усопшая раба Божія Марія 
была много лѣтъ страдалицей, что она терпѣливо переносила свой 
мучительный недугъ, какъ испытаніе, ниспосланное свыше, что она 
умерла примиренная съ Богомъ и людьми, какъ добрая христіанка. 
Утѣшаемъ себя мыслію, посему, что Гоеподь, милостиво призы
вающій къ вебѣ труждающихся и обремененныхъ (Мтѳ. ев. зач. 
43, ст. 28) новопреставленную рабу Марію „въ селеніяхъ свя
тыхъ вселитъ... яко Благъ и Человѣколюбецъ" (Отпустъ поелѣдов. 
погребенія).

„Упокой же Боже рабу Твою, и учини ю въ рай, идѣжѳ 
лицы святыхъ Господи, [.и праведницы сіяютъ яко свѣтила"... 
(3 ст. Непороч. послѣд. погреб.). Аминь.

Зайковской Св.-Троицкой, Городокскаго уѣзда, церкви 
священникъ А. Григоровичъ.

Некрологъ.
Жена священника м. Усвятъ, Велижскаго уѣзда, 

Марья Андреевна Карзова.

18-го минувшаго января скончалась жена священъ 
ника м. Усвятъ Андрея Карзова, Марья Андреевна Карзова 
урожденная Блажевичъ), 50-ти лѣтъ отъ роду, послѣ шестилѣт
ней мучительной болѣзни—ревматизма1 и присоединившейся предъ 
смертію—инфлуэнцы. Личность этой женщины заслуживаетъ того, 
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чтобы сказать о ней нѣсколько словъ. Дочь священника, она 
рано лишилась отца, оставшись съ малолѣтними сестрами и 
братьями на попеченіе матери, почти безъ всякихъ средствъ къ 
жизни. Этимъ обстоятельствомъ объясняется то, что она не по
лучила систематическаго образованія. Познакомившись въ дѣтствѣ 
съ нуждою, лишеніями и невзгодами жизни, поучившись съ дѣт
ства трудиться и глубоко вѣровать въ Бога, она, по выходѣ 
замужъ за священника, сдѣлалась образцовою „матушкою": была 
прекраснымъ человѣкомъ и истинной христіанкой, хорошею ма
терью и примѣрною женою. Какъ человѣкъ она была добра, ми
ролюбива, терпѣлива, кротка, ласкова со всѣми, милостива къ 
бѣднымъ и нуждающимся; какъ христіанка она была истинно
вѣрующая и глубоко-религіозная; какъ мать, она всецѣло пре
дана быта дѣлу воспитанія дѣтей, посвящая имъ всю свою жизнь 
и отдавая имъ всѣ свои силы; какъ жена, она была искреннимъ 
другомъ и разумнымъ совѣтникомъ своего мужа. За такія каче
ства она справедливо пользовалась любовью и уваженіемъ не 
только родныхъ, но и всѣхъ знакомыхъ. Отсюда понятно, что ея 
смерть вызвала скорбь и сожалѣніе всѣхъ знавшихъ ее.

Предчувствуя скорую кончину, покойная поспѣшила испол
нить христіанскій долгъ исповѣди и св. иричастія и умерла тихою 
христіанскою кончиною. Скоро послѣ смерти у тѣла покойной 
стали совершать панихиды прибывшіе священники. 19 января, въ 
присутствіи многочисленнаго народа, состоялся выносъ тѣла въ 
мѣстную церковь. 20 января были совершены заупокойная литургія 
и отпѣваніе. Литургію совершали священники: села Стаекъ— 
Іоаннъ Капусцинскій, с. Зайково—Александръ Григоровичъ и с. 
Узкое —Николай Васютовичъ, съ діакономъ м. Усвятъ о. Поро- 
менскимъ. Въ отпѣваніи участвовалъ, кромѣ упомянутыхъ свя
щенниковъ, священникъ с. Городецъ о. Іоаннъ Борисовичъ. 
Предъ отпѣваніемъ было сказано глобокопрочувствоманное слово 
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священникомъ Александромъ Григоровичемъ *). Предъ пѣніемъ 
прощальныхъ стихиръ сказалъ слѣдующую краткую рѣчь священ
никъ Іоаннъ Капусцинскій:

„Пріидите послѣднее цѣлованіе дадимъ, братіе, умер
шей (Послѣдованіе погребенія).

Такими словами сейчасъ церковь призываетъ насъ къ по
слѣднему прощанію съ тобой, дорогая мать. Скорбно, тяжело 
всѣмъ намъ, членамъ оставленной тобою семьи разставаться съ 
тобой. Тяжело нашему отцу, твоему супругу, для котораго ты 
была незамѣнимымъ другомъ, своими совѣтами, помощью и утѣше
ніемъ помогая ему въ продолженіе 32 лѣтъ нести жизненное бремя; 
тяжело потомъ дѣтямъ, лишившимся въ тебѣ нѣжной любящей 
матери и нѣжной руководительницы. Скорбимъ мы, но какъ пра
вославные христіане уповаемъ на Господа и предаемъ себя въ 
Его святую волю. Ты сама своею жизнью научила насъ христіан
ски переносить скорби: много невзгодъ пережила ты въ своей 
жизни, а въ послѣднія шесть лѣтъ тяжелый недугъ приковалъ 
тебя къ болѣзненному одру, но ты всегда терпѣливо, безропотно, 
уповая на Бога и усердно молясь Ему, переносила свои страда
нія; мало того, забывая свои страданія, ты заботилась и печа- 
ловалась о пасъ, твоихъ присныхъ, пашей болѣзнью ты болѣла 
и нашими скорбями ты скорбѣла. Доброта, кротость, незлобіе, 
терпѣніе и чистота сердца были твоими добродѣтелями. Господь, 
Праведный Судія, въ вѣчной жизни воздастъ каждому по дѣламъ 
его. Молимъ Его, Милосердаго, чтобы Онъ и тебя вселилъ идѣже 
вси праведніи успокояются. Прости насъ и молись о насъ у пре
стола Всевышняго*.

Множество народа, великолѣпіе храма, торжественное бого
служеніе и прекрасное пѣніе хорошо организованнаго усвятскаго 
хора,—все это производило сильное впечалѣніе на молящихся. 

') Напечатано выше.
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Послѣ отпѣванія гробъ съ останками покойной вынесли изъ храма 
и цвели до кладбища на рукахъ прихожане Усвятской церкви. 
На пути были совершены 2 литіи: одна у дома, гдѣ жила по
койная, а другая—противъ дома ея сестеръ. Въ кладбищенской 
церкви, куда| гробъ былъ внесенъ, была совершена панихида. 
Предъ панихидою священникъ Николай Васютовичъ произнесъ 
лѣдуюіцую рѣчь:

„Господь нашъ Іисусъ Христосъ взываетъ къ намъ: „кто 
не несетъ креста своею, и идетъ за Мною, не можетъ быть 
Моимъ ученикомъ11 (Лук. 14, 27), а „если кто хочетъ итти 
за Мною, отвертись себя, и возьми крестъ свой, и слѣдуй 
за Мноюа (Лук. 9, 23).

И добрые, и злые люди, и вѣрующіе, и невѣрующіе—всѣ 
имѣютъ свои скорби и страданія, всѣ имѣютъ свои кресты. Такова 
доля всего человѣческаго рода. Но чтобы быть истиннымъ уче
никомъ нашего Спасителя, нужно смиренно принимать страданія, 
какъ испытанія изъ рукъ любвеобильнаго и промышляющаго о 
насъ Бога, нужно принимать страданія безъ жалобы и ропота. 
Кто дѣлаетъ такъ, тотъ страдаетъ какъ истинный христіанинъ, 
тотъ несетъ крестъ свой слѣдуя за Іиеусомъ Христомъ.

Усопшая раба Божія Марія, около гроба которой мы стоимъ, 
по-истинѣ можетъ быть названа крестоносицей. Долго она болѣла 
и смиренно съ терпѣніемъ несла немощи своего слабаго тѣла. 
Теперь окончились ея страдавія, окончились дни испытанія ея. 
Богъ тѣлесною смертію снялъ съ нея крестъ. Богъ призвалъ душу 
ея къ Себѣ, дабы больное и слабое тѣло ея по воскресеніи изъ 
мертвыхъ сдѣлалось славнымъ. Какъ золото очищается огнемъ, 
такъ душа усопшей, вѣруемъ, очистилась болѣзнію тѣла и стра
даніями сдѣлалась достойною полученія царства небеснаго. Если
бы усопшая заговорила теперь съ нами съ неба, то она сказала-бы: 
когда Господь посылалъ мнѣ на землѣ скорби и страданія, то 
этимъ самымъ доказывалъ любовь Свою ко мнѣ. Что казалось 
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мнѣ тогда непріятнымъ и нежелательнымъ, это послужило мнѣ ко 
спасенію. Что казалось мнѣ на землѣ очень долгимъ, это не 
больше, какъ одна минута по сравненію съ вѣчностію, въ которой 
нѣтъ конца. Крестъ привелъ меня на небо. Если бы я не болѣла 
на землѣ и была вполнѣ счастлива тамъ, то полное здоровье и 
полное счастіе доводили бы меня до многихъ грѣховъ, но болѣзни 
и скорби сдерживали меня. Если-бы я не знала на землѣ трудовъ, 
тягостей и борьбы, то я не получала бы блаженства въ жизни 
вѣчной.

Скорбящіе сироты! Исполняя дѣтскія обязанности свои, всегда 
молитесь объ упокоеніи усопшей и, оплакивая тяжелую потерю 
дорогой матери своей, не плачьте такъ, какъ плачутъ люди не
вѣрующіе, неимѣющіе никакой надежды.—Богъ даровалъ отшед- 
шей отъ васъ матери покой, котораго она заслужила послѣ много
лѣтнихъ трудовъ своихъ. По премудрому и всеблагому промыслу 
Своему Богъ устроилъ сіе отшествіе отъ васъ матери вашей. У 

васъ осталась теперь забота быть опорою старости отца вашего. 
Старайтесь поступать такъ, чтобы онъ всегда радовался дѣтскому 
послушанію вашему и чтобы молитвами своими низводилъ на васъ 
благословеніе Божіе.

А теперь всѣ родные усопшей и всѣ собравшіеся сегодня въ 
храмѣ по христіанской любви, вознесемъ ко Господу теплыя мо. 
литвы, да упокоитъ Господь душу новопреставленной рабы Своей 
Маріи въ обителяхъ вѣчной радости, со всѣми подвязавшимися и 
несшими за Христомъ Спасителемъ крестъ свой. Аминь".

Погребено тѣло покойной близъ церкви около алтаря. Когда 
засыпали могилу, священники по-очереди совершали литіи.

Миръ праху твоему, благочестивая христіанка и добрая мать
Я. К.



- 202 -

Открытіе религіозно-правственпыхъ чтеній при 
Витебской духовной семинаріи.

Съ 21 января этого года, по примѣру прежнихъ лѣтъ, при 
духовной семинаріи вновь открыты безплатныя религіозно-нрав
ственныя чтенія для простого народа по воскреснымъ днямъ. Въ 
самый день открытія чтеній (21 января) по городскимъ церквамъ 
были разосланы объявленія и къ назначенному времени (2'/2 часа 
дня) въ отведенную для чтеній залу образцовой школы собралось 
около ста человѣкъ слушателей—большею частію изъ просто
народья. Чтеніе предварено пѣніемъ воспитанниками „Царю Не
бесный а затѣмъ вступительной рѣчью о. ректора семинаріи, 
въ котврой, между прочимъ, была начертана вся программа и 
ходъ самыхъ чтеній. По этой программѣ каждое чтеніе будетъ 
состоять изъ двухъ отдѣленій. Въ первомъ отдѣленіи будетъ пред
лагаться послѣдовательное и систематическое изложеніе исторіи 
церкви Христовой на землѣ, а во второмъ—чтеніе изъ жизни 
свв. угодниковъ, при чемъ послѣднее чтеніе будетъ сопровождаться 
свѣтовыми картинами, а въ промежуткахъ между отдѣленіями— 
пѣніемъ семинарскаго хора. Самыя чтенія будутъ вестись воспи
танниками подъ руководствомъ гг. преподавателей семинаріи. На 
первомъ чтеніи, 21 января, однимъ изъ воспитанниковъ 
VI кл. (В. Ватолинымъ) были прочтены краткія свѣдѣнія о 
первоначальной дѣятельности апостоловъ отъ сошествія Св. Духа 
и до убіенія архидіакона Стефана включительно, а потомъ самимъ 
о. ректоромъ прочитана жизпь св. Іоанна Кущника, послѣ чего 
пѣніемъ „Достойно есть" и закончилось это первое чтеніе.

Въ воскресенье, 28 января, состоялось второе чтеніе. 
Была прочитана исторія обращенія гонителя Савла и первоначаль
ные труды, обращеннаго св. апостола Павла, а затѣмъ препода
вателемъ А. Ѳ. Разумовскимъ прочитана жизнь и дѣятельность 
св. Николая Чудотворца. Слушателей собралось болѣе, нежели въ 
предшествовавшее воскресенье.
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ПОЛЕЗНАЯ КНИГА:
«Порядокъ церковныхъ службъ во весь св Ве

ликій постъ*.
Въ двухъ частяхъ. Часть 1-я: Порядокъ церковныхъ службъ 

во всю святую Четыредесятницу. Часть 2-я: Порядокъ церков
ныхъ службъ во всю Страстную седмицу. Цѣна 1 рубль (съ пе
ресылкой). Выписывающимъ отъ 10 до 20 экземпляровъ въ одинъ 
разъ дѣлается уступка 10%, выписывающимъ же болѣе 20 эк
земпляровъ уступка 20%. Требованія на книгу адресовать: Орен
бургъ. протоіерею Іоанну Павловичу Соломину.

(Изъ предисловія автора книги).
Предлагаемая книга „Порядокъ церковныхъ службъ во весь 

св. Великій постъ" задумана и составлена по тѣмъ же самымъ 
побужденіямъ, по какимъ мною ранѣе сего (въ 1888 г.) состав
лена и издана была книга „Порядокъ церковпыхъ службъ во всю 
Страстную седмицу". И собственный опытъ, и многократныя на
блюденія надъ другими совершителями великопостныхъ богослуже
ній убѣдили меня, что очепь трудно въ храмахъ, особенно сель
скихъ, при недостаткѣ церковно-богослужебныхъ книгъ и Тріоди 
(въ одномъ экземплярѣ), исполнять правильно,—по уставу, велико
постныя богослуженія. Исполнители этихъ богослуженій (священ
никъ, діаконъ, чтецы и пѣвцы), стоя по чину въ разныхъ мѣ
стахъ церкви, одновременно нуждаются въ помощи пбстной Тріоди, 
вслѣдствіе чего является неустранимая потребность или переноса 
книги отъ одного лица къ другому, или перехода лицъ съ мѣста 
на мѣсто для пользованія книгою. Во избѣжаніе этого и для 
безпрепятственнаго благочиннаго совершенія великопостныхъ службъ 
въ изданной книгѣ предлагается подробное руководство порядка 
чтенія, пѣнія, возгласовъ и разныхъ священныхъ дѣйствій въ 
разныхъ чинахъ великопостнаго богослуженія. Изложеніе богослу
жебнаго порядка и матеріала въ этомъ руководствѣ разсчитано 



на то, чтобы священникъ или діаконъ могли исполнить все по
ложенное по чипу богослужебному безъ обращенія къ Тріоди, а 
чтецы и пѣвцы, пользуясь Тріодью, видѣли въ руководствѣ на' 
чало и конецъ чтенія или пѣнія, и соображали свои дѣйствія въ 
точности съ порядкомъ каждаго богослужебнаго чина. Такимъ 
образомъ предлагаемое руководство можетъ быть полезнымъ для 
каждаго исполнителя и участника церковнаго великопостнаго 
богослуженія. Въ этомъ убѣдилъ меня и опытъ предыдущаго из
данія „Порядокъ церковныхъ службъ во всю Страстную седмицу"; 
требованія на эту книгу не прекратились и до сихъ поръ, хотя 
бна, въ свое время, разослана была при мѣстныхъ „Епархіаль
ныхъ Вѣдомостяхъ по всѣмъ церквамъ епархіи.

(„Рижск. Еп. Вѣд.“).

Извѣщеніе.
Отъ священника Езерищенской, Себежскаго уѣзда, церкви 

о. Димитрія Овсянкина прислано въ Редакцію „Епархіальныхъ 
Вѣдомостей" два рубля „въ пользу православныхъ христіанъ- 
китайцевъ, пострадавшихъ въ недавнее время". Деньги отосланы 
по назначенію.

ОБЪЯВЛЕНІЯ.
НОВАЯ КНИГА:

С II МФО Н1 я
НА ВЕТХІЙ И НОВЫЙ ЗАВѢТЪ.

Подробный алфавитный указатель словъ и текстовъ на всѣ 
каноническія книги Св. Писанія. Составлена по русской Библіи, 
изданной съ благословенія Св. Синода. Огромный томъ въ 101 
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печ. листъ (болѣе 3,200 столбцовъ убористой печати) на хорошей 
бумагѣ.

Необходимая справочная книга для пастырей-пропо- 
вѣдниковъ, законоучителей, миссіонеровъ и всѣхъ любителей Слова 
Божія.

Всѣ экземпляры въ изящномъ, прочномъ англійскомъ пере
плетѣ.

Цѣна книги восемь рублей безъ пересылки и 9 рублей съ 
пересылкой.

Складъ изданія въ редакціи журнала „Странникъ" (С.-Пе
тербургъ, Невскій пресп. 182) и въ конторѣ редакціи—Телѣж
ная ул., д. 5.

Изъ отзывовъ духовной печати:
„Церковныя Вѣдомости": „Неоцѣненное пособіе для приго

товленія импровизацій составляютъ, такъ называемыя, с и м ф о- 
н і и, или алфавитный сводъ согласныхъ текстовъ разныхъ книгъ 
Священнаго Писанія...ІПо образцу латинскихъ конкорданцій, онѣ 
составлены великими тружениками нашей церкви въ прошломъ 
столѣтіи на пятикнижіе Моисеево, на всѣ учительныя и пророче-х 
скія книги Ветхаго Завѣта и на весь Новый Завѣтъ. Къ вели
кому сожалѣнію, онѣ составляютъ нынѣ библіографическую рѣд
кость. Ихъ можно находить только въ большихъ библіотекахъ. 
Но будемъ надѣяться, что ихъ изданіе повторится". Такъ писалъ 
въ 1892 году великій витія отечественной церкви, высокопреосвя
щенный Амвросій, архіепископъ Харьковскій („Живое Слово", 
стр. 113). Прошло 8 лѣтъ, прусская библейская наука обогати
лась изданіемъ, которое не только отвѣчаетъ надеждамъ высоко
преосвященнаго Амвросія, но и даетъ гораздо болѣе. Симфоніи, 
существовавшія до сего времени, были составлены на отдѣльныя 
библейскія книги. Такъ въ первой половинѣ ХѴПІ вѣка извѣст
ный писатель Антіохъ Кантемиръ составилъ симфонію на „Бого- 
вдохновенную книгу Псалмовъ"; нѣсколькими годами позднѣе, въ 
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царствованіе Анны Іоанновны, переводчики академіи наукъ Илин- 
скій и Андрей Богдановъ составили симфонію: первый на Четверо
евангеліе и Дѣанія Апостольскія, второй—на соборныя посланія, 
посланія апостола Павла п Апокалипсисъ... Къ разряду симфоній 
можно отнести и изданные въ недавнее время П.А. Гильтебранд- 
томъ словари на Новый Завѣтъ и Псалтирь. Какъ видимъ, всѣ 
эти труды не обнимаютъ собою полнаго текста Библіи. Между 
тѣмъ, составленная и изданная редакціей „Странника" „Симфо
нія" обнимаетъ собою всю Библію, за исключеніемъ некано- 
ническихч> книгъ... Полнота и точность въ подборѣ библейскихъ 
мѣстъ, насколько можемъ судить, соблюдены въ должной мѣрѣ. 
Съ внѣшней стороны Симфонія издана весьма хорошо. Цѣна, судя 
по объему книги, умѣренная". („Церк. Вѣд." № 52 за 1900 г., 
стр. 2196 и сл.).

„Вѣра и Разумъ": „Подъ такимъ заглавіемъ въ концѣ 
истекшаго года обнародованъ капитальный и объемистый трудъ 
(1617 страницъ) въ два столбца убористой печати большой пе
чатной книги. Нельзя не порадоваться благовременному и давно 
желанному появленію этого изданія. „Симфонія" собственно озна
чаетъ алфавитное указаніе всѣхъ параллельныхъ мѣстъ на всѣ 
ветхозавѣтныя и новозавѣтныя книги Св. Писанія.

О значеніи Симфоніи можетъ свидѣтельствовать слѣдующее 
славянское восьмистишіе (перваго у насъ издателя подобной книги) 
Іоанна Илинскаго, съ которымъ опъ обращается къ читателямъ 
своей Симфоніи. Ссылаясь па слова Спасителя: Испытайте Пи
санія, яко вы мните въ нихъ имѣти животъ вѣчный: и та 
суть свидѣтелъствукща о Мнѣ (Іоан. гл. V, ст. 39), онъ 
говоритъ:

„Нужда есть Священное Писаніе знати, 
„Яко то вѣчнаго намъ живота есть мати:
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„Но внутреннихъ нашихъ чувствъ немощь есть толика, 
„Яко вчера и прежде прочтохомъ елика,

„Днесь мало помнимъ, или въ конецъ забываемъ, 
„Хотяще же обрѣсти, гдѣ что есть, не знаемъ.

„Точію СИМФОНІЯ въ семъ намъ пособляетъ, 
„По главамъ бо и стихамъ всяку рѣчь являетъ".

Очевидно, издатель Симфоніи имѣетъ въ виду всѣхъ люби
телей Слова Божія, свѣтскихъ и духовныхъ, но въ то же время 
онъ преимущественно рекомендуетъ ее проповѣдникамъ, „которымъ 
какъ онъ выражается, нужда есть поучительныя свои слова до
водами Священныхъ писаній утверждати, именуя книгу и главу 
въ которой оное писаніе имѣется". Въ сущности это почти то же, 
что, спустя около двухъ вѣковъ, съ большею ясностію, глубиною 
и убѣдительностію и при томъ на основаніи собственнаго опыта, 
говоритъ и преосвященный Амвросій, въ своемъ сочиненіи „Живое 
Слово":

„По свойственному человѣку забывчивости и при основатель
номъ знаніи Священнаго Писанія, особенно подъ старость, иногда 
приходится съ нѣкоторымъ трудомъ отыскивать требующіеся тексты, 
и на это много времени тратится при составленіи изрѣдка пи
санныхъ проповѣдей; но когда нужно приготовить устное поученіе 
на каждый праздникъ, и при томъ ври отвлеченіяхъ, которымъ 
подвергается въ праздникъ приходскій священникъ, тогда нѣтъ 
возможности долго отыскивать въ Библіи необходимыя изреченія. 
Между тѣмъ при произнесеніи поученія можно по памяти текстъ 
привести неточно, или изреченіе одного священнаго писателя при
писать другому. Симфонія спасаетъ отъ такихъ ошибокъ; стоитъ 
только заглянуть въ нее,—и дѣло сдѣлано. При томъ буквальный 
сводъ текстовъ есть вмѣстѣ и сводъ ихъ содержанія. Такимъ 
образомъ, подъ однимъ словомъ вы найдете все, что вамъ нужно 
для изъясненія Священнаго Писанія объ извѣстномъ предметѣ,
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напримѣръ, подъ словомъ: царствіе Божіе или вечеря 
и животъ вѣчный вы найдете полное поученіе Спасителя о 
церкви и будущей жизни; въ словѣ благодать найдете въ 
посланіяхъ апостола Павла цѣлое ученіе о спасеніи людей благо
датію Христовою и пр. Бываютъ случаи, что прочтеніе текстовъ, 
собранныхъ въ Симфоніи подъ однимъ словомъ, даетъ въ нѣсколько 
минутъ готовое содержаніе для импровизаціи".

Полагаемъ, что вышеприведенныхъ заявленій, основанныхъ 
на глубокомъ знаніи дѣла и провѣренныхъ живымъ опытомъ од
ного изъ талантливѣйшихъ современныхъ проповѣдниковъ, совер
шенно достаточно, чтобы иоказать нашимъ пастырямъ, какое не
оцѣненное пособіе составляетъ Симфонія во многотрудномъ дѣлѣ 
ихъ проповѣдничества и какое полезное дѣло сдѣлали издатели 
„Странника" своимъ обнародованіемъ „Симфоніи на Ветхій и Но
вый Завѣтъ".

Здѣсь и церковный проповѣдникъ, и церковный импровиза
торъ, и миссіонеръ, и церковный учитель, и народный собесѣдо
ватель найдутъ богатое пособіе къ уясненію и развитію своихъ 
мыслей, къ проникновенію въ духъ богооткровенной истины, а въ 
то же время найдутъ и духовное оружіе противъ разнорѣчивыхъ 
современныхъ лжеученій.

Въ типографскомъ отношеніи книга не оставляетъ желать 
ничего лучшаго. Она издана, за исключеніемъ незначительныхъ 
опечатокъ, очень тщательно и корректно. Сравнительно съ цѣною 
прежнихъ нашихъ симфоній она стоитъ недорого. Словомъ, это 
изданіе капитальное, потребовавшее отъ своихъ издателей боль
шого, утомительнаго и кропотливаго труда.

На основаніи всего сказаннаго нами выше, мы убѣждены, 
что изданіе это должно быть настольною книгою у всѣхъ нашихъ 
православныхъ пастырей, особенно при современной многотребова
тельной и многотрудной просвѣтительной дѣятельности ихъ. А по 
благословенію и уполномочію высокопреосвященнѣйшаго Амвросія,



- 20$ -

имѣемъ долгъ рекомендовать пріобрѣтеніе этой книги почтенному 
духовенству Харьковской епархіи. Лица духовнаго званія Харь
ковской епархіи—достаточныя—могутъ пріобрѣтать ее на собствен
ныя средства по вышеуказанному адресу, а лица недостаточныя 
могутъ пріобрѣтать ее даже на церковный счетъ („Вѣра и Ра
зумъ “ № 1 за 1901 г.).

♦

„Церковный Вѣстникъ": „Симфонія“—по самому своему 
названію (тожественному съ лат. „конкорданція")—имѣетъ цѣлію 
собственно привести въ „согласіе" извѣстное понятіе даннаго ли
тературнаго памятника, подбирая подъ однѣ рубрики всѣ соот
вѣтствующіе термины, при чемъ не только указывается мірто на
хожденія послѣднихъ, но и воспроизводятся они въ ихъ подлин
ной связи—съ выпискою важнѣйшей части взятой фразы. Таковы 
и всѣ библейскія „симфоніи", которыя наиболѣе приняты именно 
для библейскихъ книгъ, потому что—въ виду ихъ священнаго 
характера—здѣсь важны всѣ малѣйшіе оттѣнки каждаго вы
раженія.

Этой задачѣ служитъ ненастоящій колоссальный трудъ, при
мѣняющій сказанный методъ къ русскому переводу Ветхаго и 
Новаго Завѣта, за исключеніемъ писаній неканоническихъ. Нельзя 
прежде всего не отмѣтить всей грандіозности этого предпріятія, 
которое—для своего выполненія—требовало и мужественнаго усер
дія, и высокой религіозной ревности. Достаточно напомнить чи
тателямъ, что по такому плану у насъ никогда даже не замышля
лось подобныхъ работъ. Были лишь отдѣльныя попытки (напр. 
поэта Антіоха Кантемира) для славянскаго текста Ветхаго Завѣта, 
но онѣ захватываютъ небольшое количество библейскихъ книгъ, 
какъ и въ самое послѣднее время изданъ „Словарь" только къ 
одной славянской псалтири П. А. Гильтебрандтомъ, еще ранѣе 
выпустившимъ таковой къ славянскому Новому Завѣту. Въ ино
странной литературѣ намъ тоже не приходилось встрѣчать столь 
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всеобъемлющей библейской конкорданціи для соотвѣтствующихъ 
переводовъ (даже и для Вульгаты), а имѣющіеся и бывшіе подъ 
руками образцы представляютъ лишь частичную выборку въ уз
кихъ размѣрахъ. Тѣмъ больше чести неизвѣстному автору, подъ
явшему такой великій подвигъ!..—Точность и полнота въ подборѣ 
библейскихъ реченій, кажется, соблюдены во всей мѣрѣ... Съ 
внѣшней стороны изданіе заслуживаетъ полной похвалы. Бумага 
хорошая, шрифтъ отчетливый, печать чистая,—и типографія г. 
Лопухина справедливо можетъ гордиться достигнутымъ успѣхомъ, 
если даже въ Англіи въ такихъ случаяхъ всегда и нарочито от
мѣчаются достоинства знаменитой Кларендонской прессы (при Окс
фордскомъ университетѣ). Изящный англійскій переплетъ (работы 
Гаевскаго) вполнѣ соотвѣтствуетъ типографской тщательности, 
такъ что получается нѣчто далеко необычное на нашемъ книж
номъ рынкѣ. И нельзя пе похвалить новую редакцію журнала 
„Странникъ*, при которой выпущенъ разбираемый трудъ; она от
личается просто безпримѣрною и самою щедрою книжною продук
тивностію и ири этомъ всегда умѣетъ удачно совмѣщать пріятное 
съ полезнымъ, усугубляя и то, и другое. При отмѣченныхъ усло
віяхъ цѣна книги въ 8 руб. безъ пересылки (за которую еще 
1 р.) должна быть признанадешевою. Для оправданія своихъ словъ 
ссылаюсь на слѣдующее обстоятельство. Въ 1898 г. выпущено въ 
Лондонѣ и Нью-Іоркѣ нѣсколько аналогичное нашему изданіе 
Б. Б. (т. е. доктора богословія) Е. В. Буллингера, подъ загла
віемъ: „Образы реченій, употребляемыхъ въ Библіи*; оно содер
житъ всего лишь ХѴШ-4-1004 страницы, но стоитъ около 18— 
20 руб. (см. въ „Тііе аіпегісад «Гоигпаі оГ ТЬео1о§у“ IV, за 
октябрь 1900 г., етр. 912). Ясно отсюда, что русская „Симфо
нія*, предпринятая и благополучно выполненная съ подвижниче
скимъ усердіемъ, могла увидѣть свѣтъ лишь при самопожертво
ваніи... Да благословитъ Господь настоящій трудъ счастливымъ 
успѣхомъ удовлетворенія и пробужденія той благочестивой ревно
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сти, какая одушевляла достопочтеннаго автора!... (ст. Н. 1. въ
'„Церк. Вѣстникѣ Лё 50 за 1900 г., столб. 1,614 и сл.).

Юбилейный годъ. 1901—XXV—1901 Юбилейный годъ. 
Открыта подписка на 1901 годъ

на еженедѣльные дѣтскіе иллюстрированные 
журналы

ЗАДУШЕВНОЕ СЛОВО1
I. Для дѣтей младшаго возраста (5—9 лѣтъ).

Въ годъ
52 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала и 8 пре

мій, въ число которыхъ войдутъ:
большая великолѣпно исполненная въ 22 краски олеографи. 

ческая картина „КИСЮТКИ-МАЛЮТКИ"
и 7 книжечекъ „Новой библіотечки Задушевнаго 
Слова": 1) Маленькіе солдаты, 2) Что поле говоритъ, 3) Пѣ
сенникъ „Задушевнаго Слова", 4) Я учусь по-нѣмецки, 5) Ма
стерская въ дѣтской, 6) Собачкины шалости и 7) Игра въ Мур

зилку.
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 
„ДѢТСКІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ"

II. Для дѣтей старшаго возраста (9—14 лѣтъ). 
Въ годъ:

52 №№ интереснаго, богато иллюстрированнаго журнала и 5 пре
мій, въ число которыхъ войдутъ:

4 тома „Библіотеки знаменитыхъ писателей 
для юношества", а именно: 1) „Трудъ". Черты изъ жизни 
знаменитыхъ людей, прославившихся трудолюбіемъ. Сам. Смайльса. 
Въ обраб. для юнош. 2) Юмористическіе разсказы Джеромъ-Дже
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рома для юношества. 8) „Подвиги человѣческаго ума въ первому 
году новаго вѣка". Иллюстрированное популярное обз. от
крытій и изобрѣтеній. 4) „Дѣвочка-Робинзонъ". . Приключенія 

Лели на необитаемомъ островѣ. Съ иллюстр.
Календарь со „Справочникомъ" для русскаго учащагося 

юношества на 1900—1 уч. г.
Кромѣ того, подписчикамъ въ теченіе года будутъ высылаться: 

„ДѢТСКІЯ МОДЫ" и „ПЕДАГОГИЧЕСКІЙ ЛИСТОКЪ". 
Подписной годъ начался 1 ноября 1900 г.

Подписная цѣна на каждый журналъ съ доставкой и пере
сылкой шесть рублей. Допускается разсрочка платежа ио 2 р.: 
при подпискѣ, къ 1 февраля и къ 1 мая.

При подпискѣ, во избѣжаніе ошибокъ, покорнѣйше просятъ 
обозначать, для какого возраста слѣдуетъ высылать журналъ.

Подлиска на „Задушевное Слово" принимается въ книжныхъ 
магазинахъ товарищества М. О; Вольфъ: С.-Петербургъ, Гостиный 
дворъ, № 18, и Москва, Кузнецкій мостъ, № 12.

Открыта подписка на 1901 г.
Съ 1 октября 1900 г. начался четвертый годъ изданія 

ежемѣсячнаго иллюстрированнаго журнала 

„КНИЖНЫХЪ МАГАЗИНОВЪ ТОВАРИЩЕСТВА М. 0. ВОЛЬФЪ 
ИЗВѢСТІЯ ПО ЛИТЕРАТУРѢ,

НАУКАМЪ И БИБЛІОГРАФІИ44.
Назначеніе журнала—дать читающей публикѣ возможность 

своевременно слѣдить за всѣмъ, что есть новаго въ области ли
тературы, наукъ и библіографіи у насъ, въ Россіи, и за границею. 
Въ этихъ видахъ журналъ „Книжныхъ магазиновъ Товарищества 
М. О. Вольфъ извѣстія по литературѣ, наукамъ и библіографіи" 
помѣщаетъ иллюстрированныя статьи и замѣтки по вопросамъ изъ 
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указанной области, критическіе отзывы о наиболѣе выдающихся 
новыхъ сочиненіяхъ, списки новыхъ книгъ и важнѣйшихъ жур
нальныхъ статей, русскихъ и иностранныхъ, свѣдѣнія о подготов
ляемыхъ къ печати новыхъ изданіяхъ и пр. Особый отдѣлъ жур
нала посвященъ справкамъ, совѣтамъ и отвѣтамъ на предлагаемые 
читателями журнала вопросы.

Въ теченіе 1900 года въ литературномъ отдѣлѣ жур
нала были помѣщены, между прочимъ, слѣдующія 

иллюстрированныя статьи:
Библіотечные каталоги, ихъ составленіе и устройство по новѣй
шимъ системамъ (съ 7 рис.). М. Н. Васильевскаго.—Ватиканская 
библіотека (съ 6 рис.). Н. Чернова.—Газеты въ Китаѣ (съ тремя 
рис.). М. Васильевскаго.—Губители книгъ (съ двумя рис.). П. М. 
Ольхина.—Густавъ Доре въ Россіи (съ десятью рис.). С. Ф. Сво- 
бодина.—Графъ А. К. Толстой и А. Ѳ. Писемскій. Изъ литера
турныхъ воспоминаній. (Съ портр.). Виктора Усакова.—Графъ 
Модестъ Корфъ и его заслуги для русскаго просвѣщенія.—По слу
чаю столѣтія со дня его рожденія (съ портр.). И. Иванова,— 
Дворъ Императрицы Екатерины Второй въ силуэтахъ (съ семью рис.) 
Виктора Сусакова.—Іоганнъ Гутенбергъ. Къ 500-лѣтію со дня 
его рожденія (съ двѣнадцатью рис.). М. И. Новикова.—Какъ 
жилъ и работалъ авторъ „Соборянъ“ (съ пятью рис.). Виктора 
Усакова.—Какъ пишутся французскіе романы. И. Мерцалова.— 
Конецъ книгѣ. Статья (съ И рис. А. Робида). Октава Юзанъ.— 
Крупнѣйшій представитель современнаго англійскаго романа (съ 
однимъ рис.). 3. Венгеровой.—Максимъ Горькій и Андрей Печер
скій. Литературная параллель (съ тремя рис.). С...—Міровая лите
ратура. Георга Брандеса.—Мозгъ Тургенева. Виктора Сусакова. 
На могилу Вл. С. Соловьева (съ портр. и автографомъ). С. По
лянина.—Наши молодые поэты. Краткія характеристики. (Съ 7 
портр.). Эно.—Неумѣстное сопоставленіе. По поводу послѣдняго 



--214

присужденія пушкинскихъ премій. К. Маріинскаго.—Новое изда
ніе Реймскаго евангелія (съ тремя рис.). П. Арижанина.—Нѣчто 
о литературѣ латышей. П. Р. Бергса.—Очерки по исторіи русской 
библіографіи. Е. Воронова.—О чистотѣ языка. К. С—аго.—О 
чтеніи. Взгляды и мысли Джона Рескина.—Поколѣніе знамени
тыхъ типографовъ (съ семью рис.).—Русская беллетристика въ 
оцѣнкѣ двухъ французскихъ критиковъ. Ив. Порошина.—Русская 
литература въ Германіи (съ шестью рис.). А. А. Рейнгольдта.— 
Русскіе писатели-академики (съ девятью рис.). Виктора Русакова. 
—Сборникъ всемірной литературы. И. К. Тернера.—Совѣтъ начи
нающимъ писателямъ. Л. Маврова.—Срокъ литературной собствен

ности въ разныхъ государствахъ. Библіофила.
Годовая подписная цѣна журналу съ доставкою и пересылкою 1 р., 

изданіе на веленевой бумагѣ—2 р.
Объявленія для помѣщенія въ „Извѣстіяхъ" принимаются съ пла
тою по 25 коп. за мѣсто, занимаемое одною строкою нонпарели 

въ г/з ширины страницы.
Подписка и объявленія принимаются въ книжныхъ магазинахъ 
Товарищества М. О. Вольфъ С.-Петербургъ, Гостиный дворъ, 

№ 18, и Москва, Кузнецкій мостъ, № 12.
Адресъ редакціи: С.-Петербургъ, Вас. Островъ, 16 лин., д. 5—7.

Вышла январьская книжка педагогическаго 
журнала 

„Народное Образованіе 
годъ шестой.

Содержаніе: С.-Петербургъ, 1 января 1901 года. В. Ш. 
Устройство начальныхъ школъ для дѣвочекъ. I—П. И. Самойло- 
вича. Начальныя школы во Франціи. I. Краткій историческій 
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очеркъ. П. Луииова. Полезное для школъ учрежденіе. И. П. 
Книжное и журнальное обозрѣніе: Школьное хозяйство. Н. В. 
Какъ обучаютъ дѣтей въ Голландіи. Замѣтки о школьныхъ дѣ
лахъ. Я. Извѣстія, сообщенія и замѣтки. Изъ учебной практики. 
Грифель, карандашъ и перо при обученіи письму. Учит. Ал. 
Люб— ова. Наглядное пособіе при изученіи нумераціи. Учит. Н. 
Реморова. Полезныя свѣдѣнія. Бесѣды изъ области міровѣдѣнія. 
ѴП. Воздухъ. Якова Ковальскаго. Листки для школьнаго чтенія: 
1) О святомъ евангеліи. (Стр. 1—4).—Прот. I. Наумовича. 2) 
Наша земля, и кто на ней жилъ до начала Русскаго государства. 
(Стр. 1—8). Съ 3 рисунками.—Д.Т. 3) Разселеніе, бытъ и нравы 
восточныхъ славянъ. (Стр. 1—8).—Д. Т. 4) Китай и китайцы. 
(Стр. 1—8). Съ 7 рисунками.—Я. Р.

Подписка на 1901 годъ принимается въ конторѣ журнала, 
С.-Петербургъ, Кабинетская, 13. Подписная цѣна ТРИ рубля за 
годъ, для всѣхъ подписчиковъ.

Экземпляры журнала за прежніе годы (1896—1900) про
даются въ книжномъ складѣ Училищнаго Совѣта при Св. Синодѣ 
(Кабинетская, 13).
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СОДЕРЖАНІЕ.
Отдѣлъ офиціальный: 1) Высочайшая награда. 

2) Воззваніе къ православнымъ христіанамъ. 3) О сборѣ пожертво
ваній для православныхъ христіанъ въ Іерусалимѣ и Св. Землѣ. 
4) Расп^^йѴ епархіальнаго начальства. 5) Сообщенія По
лоцкой духовной консисторіи. 6) Отъ Полоцкаго Епархіальнаго 
Училищнаго Совѣта.

Отдѣлъ неофиціальный: 1) О молитвахъ за умер
шихъ (окончаніе). 2) Обзоръ русской духовной жизни за 1900 г. 
(продолженіе). 3) Годовое общее собраніе Императорскаго Пра
вославнаго Палестинскаго Общества 21 мая 1900 г. 4) Мысли о 
воздержаніи. 5) Слово, сказанное при отпѣваніи жены священника 
М. А. Карзовой. 6) Некрологъ. (Жена священника М. А. Кар- 
зова). 7) Открытіе религіозпо-нравственныхъ чтеній при Витеб
ской духовной семинаріи. 8) Полезная книга. 9) Извѣщеніе. 
10) Объявленія.
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