
ГОДЪ ТРИДЦАТЬ ВТОРЫЙ.

17-24 АВГУСТА № 34 1902 ГОДА.

Выходятъ еженедѣльно по Суббо- \ 
' тамъ. Редакція при Духовной \ 

Семинаріи.

} ЦѢНА іодовому изданію съ пе

ресылкой и безъ пересылки 5 руб. і

а.Симъ объявляется, что съ 1-го по 7-е сентября сего года, по распоряженію Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Лаврентія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, будутъ производиться экзамены для діаконовъ, ищущихъ священническаго сана.
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в.
ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ II ИЗВѢСТІЯ.

I. Утвержденія.
Резолюціею Его Преосвященства утверждены:

13 августа, священникъ села Тарасова, Суджанскаго 
уѣзда, Сергій Помелъниковъ—въ должности законоучителя мѣ
стнаго начальнаго училища; священникъ слоб. Стрѣлецкой, 
Курскаго уѣзда, Илія Смирновъ—въ должности законоучителя 
Стрѣлецкаго начальнаго училища.

II. Опредѣленія на мѣста.
Резолюціею Его Преосвященства опредѣлены:

20 августа, учитель Вышне-Бабинской церковно-приход
ской школы Иванъ Проскуринъ—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ село Шевелево, Обоянскаго уѣзда; 
21 августа, окончившій курсъ духовной семинаріи Иванъ Ле- 
вандовскій—діакономъ въ с. Новые Савины, Щигровскаго уѣзда; 
окончившій курсъ духовнаго училища Алексѣй Некипѣлыхъ— 
допущенъ къ исправленію должности псаломщика къ Возне
сенской церкви города Путивля; 22 августа, учитель цер
ковно-приходской школы, окончившій курсъ духовной семи
наріи Нилъ Чефрановъ—псаломщикомъ къ соборной церкви 
гор. Льгова; учитель церковно-приходской школы, окончившій 
курсъ духовной семинаріи Николай Некрасовъ—священникомъ 
въ село Лукашевку, Грайворопскаго уѣзда; учитель церковно
приходской школы Иванъ Ершовъ—допущенъ къ исправленію 
должности псаломщика въ село Панки, Старо-Оскольскаго уѣзда; 
бывшій воспитанникъ IV класса духовной семинаріи Димит
рій Васильевъ—допущенъ къ исправленію должности псалом
щика въ село Гостомлю, Курскаго уѣзда; окончившій курсъ 
духовной семинаріи Димитрій Поповъ—діакономъ въ слоб. По- 
горѣловку, Корочанскаго уѣзда.
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III. Перемѣщенія.

Резолюціею Ею Преосвященства перемѣщены'.

18 августа, состоящій на діаконской вакансіи въ селѣ 
Безлюдовкѣ, Бѣлгородскаго уѣзда, священникъ Николай ІПкор- 
батовъ— на діаконскую вакансію въ село Крутой Логъ, Бѣл
городскаго уѣзда; 21 августа, псаломщикъ села Поповой Сло
боды, Путивльскаго уѣзда, Ллмшй Букасовъ—въ село Ревя- 
кипо, Путивльскаго уѣзда; 22 августа, священникъ села Лу- 
кашевки, Грайворонскаго уѣзда, Іоаннъ Рождественскій—въ 
село Дорогощу, Грайворонскаго уѣзда; псаломщикъ села Средней 
Ольшанки, Обоянскаго уѣзда, Яковъ Колмаковъ и и. д. пса
ломщика Благовѣщенской церкви города Стараго Оскола Мо
лотковъ—одинъ на мѣсто другаго.

IV. Увольненія.

Резолюціею Его Преосвященства уволены'.

18 августа, псаломщикъ села Шевелева, Обоянскаго уѣзда, 
Алексѣй Казанскій—:за штатъ, согласно прошенію; 13 авгу
ста, сверхштатный псаломщикъ села Толпина, Рыльскаго уѣзда, 
Григорій Гладкій—отъ должности псаломщика, согласно про
шенію; 21 августа, псаломщикъ села Ревякина, Путивльскаго 
уѣзда, Василій Букасовъ—за штатъ, согласно прошенію; 22 авгу
ста, псаломщикъ Соборной церкви гор. Льгова Василій Бѣ
лозерскій—отъ должности псаломщика, согласно прошенію.

Опредѣленіемъ Епархіальнаго Начальства отъ 21 августа, 
псаломщикъ села Панковъ, Старо-Оскольскаго уѣзда, Димитрій 
Пономаревъ— уволенъ за штатъ.

Умершіе: 27 іюля—заштатный діаконъ села Луневки, 
Обоянскаго уѣзда, Василій Александровъ', 9 августа—діаконъ 
села Кобылокъ, Рыльскаго уѣзда, Іоаннъ Булгаковъ', 12 августа—
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протоіерей к села Дорогощи, Грайворонскаго уѣзда, Василій 
Ордынскій; и псаломщикъ села Гостомли, Курскаго уѣзда, Илія 
Булгаковъ-

V. Вакансіи *).

*) Свѣдѣнія о приходахъ и пр. показаны въ 
церквахъ и принтахъ, разосланной по епархіи.

а) Священническія'.

въ с. Серебрянкѣ Ново-Оскольскаго уѣзда, 
въ с. Сергіевскомъ Фатежскаго уѣзда, 
въ с. Никольскомъ Старо-Оскольскаго уѣзда, 
въ с. Вѳрхосѳмьѣ Тимскаго уѣзда.

6) Ді а ко не к і я:

въ селахъ: Масловѣ Курскаго уѣзда,

Андреѳвкѣ (Головинѣ), 
Зиборовкѣ,

сл. Красной, 
Дальней Игумновой, 
Мазикинѣ, 
ІІяти-Яругахъ, 
Ушаковѣ, 
Черѳмошномъ, 
Разумномъ, 
Журавлѳвкѣ, 
Высокомъ-Щѳтиновѣ тожъ, 
Вѳзлюдовкѣ,

Бѣлгородскаго

Уѣзда,

Казачьей Лисичкѣ,
Кустовомъ,
Мощеномъ,
Ивановской Лисицѣ,
Почаѳвѣ,
Глинкѣ,
Коровинѣ,
Грайворонкѣ,

Грайворонскаго

уѣзда,

справочной тетради о
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въ селахъ: Романовѣ,
Сныткинѣ,
Коробкинѣ,
Сальномъ,

I
у Дмитріевскаго уѣзда,

Нечаевѣ,
Казанскомъ,
Космодаміанской, Нѳклюдово тожъ, 
Тѳрѳзовкѣ, Кор.
Соколовкѣ,
Фоіцѳватой, /
Сѣтномъ, і уѣзда
Лозномъ,
Холодной, I
Никольскомъ, '

Кирѣѳвкѣ
ЕСолпаковѣ Льговскаго уѣзда,

Артельномъ,
Поповкѣ,
Верхнемъ Березовѣ, 
Новой Бѳзгинкѣ, 
Васильевомъ Долу, 
Бубновѣ,

Псинкѣ,
Сырцѳвѣ,
Долгомъ Колодезѣ, 
Дмитріевскомъ, 
Покровскомъ,
Вышнихъ Пѣнахъ, 
Черкасскомъ, 
Сухой Солотинѣ, 
Зоринѣ,

Князевѣ,
Погаричахъ, 
Духановкѣ, 
Дьяковкѣ,
Рыжѳвкѣ,

Ново-Оскольскаго

уѣзда,

Обоянскаго уѣзда,

Путивльскаго

уѣзда,
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въ селахъ: Ревякинѣ,
Клепалахъ, при Казанской церкви, 
Гвинтовомъ,
Казацкомъ,

Путивльскаго 
уѣзда,

ІІушкарномъ, 
Толпинѣ, 
Алексѣевкѣ, 
Кобылкахъ,

Рыльскаго уѣзда,

Кондровкѣ, 1
Мѣловомъ, I

Груновкѣ, 
Введенской Бѣлицѣ,
Мартыновкѣ,

Отаро-Оскольскаго 
уѣзда,

Су д канскаго уѣзда,

Субботинѣ,
Верховьѣ Бѣлаго-Колодезя, 
Кускинѣ,

Тимскаго 
уѣзда,

Спасскомъ,
Знаменскомъ,
Штѳвцѣ,

Щи тройскаго уѣзда,

Новоспасскомъ Фатежскаго уѣзда.

в) п с а л о м щ и ц к і я:

въ г. Курскѣ при Успенской церкви,
въ с. Поповой Слободѣ Путивльскаго уѣзда.
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ВѢДОМОСТЬ
о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эмеритальной кассы 
духовенства Курской епархіи въ теченіе іюля мѣсяца 1902 г. 
отъ благочинныхъ церквей Курской епархіи, отъ обязатель
ныхъ участниковъ кассы и отъ лицъ, въ § 3 устава кассы 

поименованныхъ.
« 
о 
м 
О
О
о 
сС •
И к 

е®! с-<
5

е.$! Я 
И

Отъ кого и сколько поступило.
13°/о 
сбора.

Член
скихъ 

взносовъ
Пени.

РУБ. к. РУБ. к. РУБ. | к.

320 Отъ благочин. 1-го Биль
скаго окр., протоіерея В. Ѳе- 
офилова при отношеніи отъ 
19 іюня за № 157 тридцать 
рублей ......................................... 30

321 Отъ и. д. благоч. 2-го Пу- 
тивльскаго окр., священ. X. 
Мартынова при отношеніи отъ 
6 іюня за № 154 семьдесятъ 
руб. 80 коп................................ 70 80

322 Отъ благоч. 1-го Димит- 
ріевскаго окр., протоіерея Ѳ. 
Покровскаго при отношеніи отъ 
10 іюня за № 167 сорокъ 
семь руб. 85 коп...................... 45 2 85

323 Отъ помощ. благоч. 1-го 
С.-Оскольскаго окр., протоіерея 
А. Иванова при отношеніи отъ 
10 іюня за № 78 тридцать 
семь руб. 35 к.......................... 35 2 35

324 Отъ благоч. 1-го Биль
скаго окр., протоіерея В. Ѳе- 
офилова при отношеніи отъ 
25 іюня за № 174 тридцать 
пять рублей ............................... 35

325 Отъ благоч. 5-го Бѣлгород
скаго окр., свящ. Ѳ. Попова 
при отношеніи отъ 3 іюля за 
№ 191 пятьдесятъ рублей. . 50



— 428

|з26

327

Отъ благоч. 1-го Дмит
ріевскаго окр., протоіерея Ѳ. 
Покровскаго при отношеніи отъ 
5 іюля за № 198 пятьдесятъ 
рублей и 30 коп- . • . .

Отъ благоч. 3-го Путивль- 
скаго окр., свящ. М. Аѳа
насьевскаго при отношеніи отъ 
4 іюля за № 97 двадцать 
одинъ рубль............................ .....

— — 50

20

—

1

30

328 Отъ благ. 1-го Обоянскаго 
окр., протоіереяЕ. Кириллова 
при отношеніи отъ 27 іюня 
8а № 131 тридцать рублей 
60 коп. . ................................ 30 60

329 Отъ благ. 4-го Обоянскаго 
окр., священ. М. Спѣсивцева 
при отношеніи отъ 25 іюня 
за № 152 тридцать р. 60 к. 30 60

330 Отъ помощ. благ. 1-го С.- 
Оскольскаго окр., протоіерея 
А. Иванова при отношеніи отъ 
28 іюня за №81 десять руб. 
50 коп........................................... 10 50

331 Отъ и. д. благ. 1-го Тим- 
скаго окр., свяіц. Павла Пу
занова при отношеніи отъ 29 
іюня за № 334 десять р. 20 к. 10 20

332 Отъ благоч. 2-го Суджан- 
скаго окр., свяіц. Г. Терлец- 
каго при отношеніи отъ 28 
іюня за № 186 сто семь руб. 105 2

333 Отъ благ. 2-го С.-Осколь
скаго окр., протоіерея Н. По- 
ложинцова при отношеніи отъ 
27 іюня за № 158 десять руб
лей 60 коп.................................. 10 60

334 Отъ благоч. 3-го Рыльскаго 
окр., свящ. А. Семенова при 
отношеніи отъ 4 іюля за № 231 
тридцать пять рублей . . . 35
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335

336

337

338

339

340

341

342

343

Отъ благоч. 2-го Грайво- 
ронскаго окр., свящ. I. Лукъ 
яновскаго при отношеніи отъ 
25 іюня за № 355 десять 
рублей 10 кои............................

Поступило по книжкѣ Сб. 
Кассы за № 1331 для при
ращенія изъ °/0°/0—525 руб.

Отъ и. д. благоч. 1-го окр. 
церквей г. Курска свящ. Н. 
Никитскаго при отношеніи отъ 
9 іюля за № 53 девяносто р.

Отъ благоч. 2-го Фатеж- 
скаго окр., свящ. Ю. Троиц
каго при отношеніи отъ 1 
іюля за № 48 двадцать р. 40 к.

Отъ и. д. благоч. 1-го 
Курскаго окр., свящ. М. Пра- 
ведникова при отношеніи отъ 
28 іюня за № 54 пять руб.

Отъ благ. 1-го Н.-Осколь
скаго окр., свяіц. Ѳ. Орлова 
при отношеніи отъ 25 іюня 
за Л: 152 сто шестнадцать 
рублей 65 копѣекъ . . .

Поступило по книжкѣ Сбер. 
Кассы за № 1331 для при
ращенія изъ 0/0°/0—-115 руб.

Поступило по той же книж
кѣ для приращенія изъ °/0°/0 
— 75 рублей..........................

Пріобрѣтенъ покупкою одинъ 
билетъ Госуд. 4°/0 ренты на 
сумму тысяча (1000) рублей .

—

—

10

90

20

5

115

—

1

10

40

65

Итого . . . — — 805 - 16 95

Предсѣдатель, Протоіерей Илія Пузановъ.
„ „ . ( Священникъ Илія Смирновъ,

лены равлѳиія. Священникъ Михаилъ Гевличъ.
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КЬ СВЪДЪНІЮ ДУХОВЕНСТВА КУРСКОЙ ЕПАРХІИ.
Изъ суммъ Курскаго Епархіальнаго свѣчпаго завода, по 

резолюціямъ Его Преосвященства, Преосвященнѣйшаго Лаврен
тія, Епископа Курскаго и Бѣлоградскаго, разрѣшено: 1) отъ 
15 августа за № 5656-мъ 600 рублей на ремонтъ зданія об
щежитія Курской духовной семинаріи, по случаю ожидаемаго 
пріѣзда въ Курскъ Его Императорскаго Величества Государя 
Императора; въ расходованіи денегъ Правленіе семинаріи пред
ставитъ отчетъ съ приложеніемъ документовъ; и 2) отъ 19 ав
густа за № 5718-мъ 735 рублей на содержаніе въ 1902/3 
учебномъ году принятыхъ сверхъ штата въ общежитіе Курскаго 
Епархіальнаго женскаго училища семи воспитанницъ—сиротъ 
духовнаго званія, по 105 рублей въ годъ на каждую воспи
танницу—столько, сколько отпускается на воспитанника духов
ной семинаріи.

Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства.
1. Его Преосвященство, Преосвященнѣйшій Лаврентій 

пожертвовалъ въ пользу Іоасафо-Порфиріѳвской бога
дѣльни сто рублей въ билетѣ Государственной 4°/0
ренты . . . •..........................................• ... 100 р.

2. Коллежскій ассесоръ Н. Д. Іосифовъ пожертвовалъ
въ пользу бѣдныхъ духовнаго званія сто рублей въ 
билетѣ Государств. 4% ренты..................................100 р.

3. Пожертвовано въ пользу бѣдныхъ духовнаго зва
нія за разрѣшеніе Его Преосвященствомъ, Пре
освященнѣйшимъ Лаврентіемъ похоронить въ цер
ковной оградѣ села Луневки, Обоянскаго уѣзда, 
дворянина И. Н. Корсакова......................................... 50 р.

Секретарь, Священникъ Н. Вишневскій.

Содержаніе: А.—Б.—Епархіальныя распоряженія и извѣстія. —I. Утверж
денія.—II. Опредѣленія на мѣста.—III. Перемѣщенія.—IV. Увольненія.— 
V. Вакансіи.—VI. Вѣдомость о суммахъ, поступившихъ въ Правленіе Эме
ритальной кассы духовенства Курской епархіи въ теченіе іюля 1902 г. ду
ховенства Курской епархіи, отъ обязательныхъ участниковъ кассы и отъ 
лицъ въ § 3 устава кассы поименованныхъ.—VII. Къ свѣдѣнію духовенства 
Курской епархіи.—VIII. Отъ Курскаго Епархіальнаго Попечительства.

Редакторъ, Ректоръ Семинарія, Протоіерей Іаковъ Новицкій.



ПРИБАВЛЕНІЕ

О!

17 — 24 августа 1902 года.

ПОУЧЕНІЕ.
Христіанинъ изъ каждаго событія жизни общественной и 

частной долженъ извлекать нравственные уроки для себя, по
добно какъ пчела изъ каждаго цвѣтка извлекаетъ каплю меду. 
Господь такъ и располагаетъ событіями, что каждое изъ нихъ 
назидаетъ человѣка; Онъ такъ сотворилъ міръ, что все въ немъ 
говорить о Его могуществѣ, премудрости и славѣ. „Небеса по
вѣдаютъ славу Божію", говоритъ Слово Божіе. Смотритъ че
ловѣкъ на небо, любуется утреннею и вечернею зарею и не
вольно восклицаетъ: какъ прекрасно! Какъ великолѣпно! По
мысли же, христіанинъ, какъ прекрасно, какъ великолѣпно въ 
царствѣ небесномъ, и устремись къ нему дупіею и сердцемъ! 
„Всякое дыханіе да хвалитъ Господа"; но хвалимъ ли мы 
Бога? Не хулимъ ли мы Его своею порочною жизнію?

Какой порядокъ въ природѣ; все дѣлается въ свое время: 
солнце восходитъ и заходитъ;день смѣняется ночью и никогда 
не удлиняется, не сокращается; какъ положено сначала міра, 
такъ и есть доселѣ. А въ нашей жизни какой безпорядокъ! Какъ 
часто ночь превращается въ день и день въ ночь: ночью, какъ 
скимни рыкающіе бродимъ; днемъ, какъ филины и совы, спимъ. 
Думаешь ли христіанинъ, что это проходитъ безслѣдно? А по
смотрите, какъ люди жалуются на разстройство нервовъ? Какъ 
умножаются болѣзни! Какъ жизнь человѣческая сокращается! 
Видишь: Господь посылаетъ дождливое лѣто: идетъ дождь каж
дый день: прѣетъ все на поляхъ и лугахъ. Поразмысли, хри
стіанинъ, не потому ли это, что мы сами валяемся въ безднѣ 
грѣховной, тлѣемъ въ похотѣхъ прелестныхъ? Но бываетъ и 
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наоборотъ: Господь посылаетъ сухое лѣто: все сохнетъ и вя
нетъ; небо надъ главою мѣдянное; земля подъ ногами, какъ 
желѣзная. Видишь это, христіанинъ, подумай: эта сухость не 
говоритъ ли о сухости нашего сердца? Не отъ того ли небо не 
даетъ ни дождя, ни росы, что загрубѣло наше сердце?—Что 
черствы мы стали къ бѣдному и нищему? Такъ, братіе, изъ 
каждаго событія можно и должно извлекать нравственные для 
себя уроки.

Вотъ теперь... Псалмопѣвецъ говоритъ: „день дни возвѣ
щаетъ глаголъ и нощь нощи возвѣщаетъ разумъ“. Что же воз
вѣщаютъ намъ настоящіе дни? Какой разумъ?

Ждемъ мы Царя земнаго, явится Онъ къ намъ съ своею 
многочисленною свитою, окруженный множествомъ воиновъ. 
Христіанинъ! Вспомни: есть Царь небесный, Царь царствую
щихъ и Господь господствующихъ, Владыка неба и земли, 
Господь Вседержитель. Онъ также явится къ намъ во славѣ 
Своей и съ Нимъ всѣ святые Ангелы.

Царь земной обѣщалъ прибыть къ намъ; потомъ отло- 
лшлъ свое прибытіе на два года, затѣмъ на недѣлю, но Онъ 
несомнѣнно придетъ. Такъ и Царь небесный обѣщалъ придти 
къ намъ на землю; но отлагаетъ свое пришествіе для всего 
человѣчества на нѣсколько тысячелѣтій, для цѣлыхъ пародовъ— 
на нѣсколько столѣтій, для частныхъ лицъ—кому на нѣсколько 
годовъ, кому на нѣсколько недѣль, дней; кому на нѣсколько 
часовъ и даже минутъ, но Онъ непремѣнно придетъ и потре
буетъ отчета о содѣянныхъ нами. Кто знаетъ: можетъ кому 
нибудь изъ насъ сейчасъ ангелъ смерти скажетъ: идетъ Гос
подь; иди встрѣчать.

Соберутся къ нашему Государю жители не нашего только 
города, не только нашихъ губерній, но и другихъ губерній и 
всѣ будутъ радоваться, что видятъ Царя... А если Царь за
мѣтитъ въ комъ-либо изъ насъ что-либо худое!?.. Плохо тому 
будетъ. Мнѣ первому изъ васъ придется встрѣчать Царя и 
свидѣтельствовать предъ Нимъ о вашей вѣрноподданнической 
любви, — и когда я подумаю: что если Царь замѣтитъ что-либо 
нехорошее—мнѣ невольно страшно становится. Но вѣдь Царь— 
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человѣкъ; все знать и видѣть и слышать не можетъ. Господь 
же все знаетъ: видитъ тайныя помышленія, сокровенныя же
ланія: въ какой же страхъ пріидутъ грѣшники, когда откро
ются ихъ грѣхи предъ Богомъ и людьми? Тогда то они во- 
зопіютъ; о, лучше бы намъ не родиться! Горы! падите на 
насъ, раздавите, но скройте отъ лица Сѣдящаго на престолѣ.

Видимъ повсюду приготовленіе къ встрѣчѣ Царя; мосто
выя перемащиваются, дома красятся; чиновники обновляютъ 
свои мундиры, дамы шьютъ наряды: никому не хочется явиться 
предъ лице Царя въ старой, поношенной, замаранной одеждѣ? 
Какъ же явимся къ Одѣвающемуся свѣтомъ, яко ризою, въ не
свѣтлой одеждѣ? Какъ войдемъ въ чертогъ Царя небеснаго, не 
имѣя одѣянія брачна? Во свѣтлости святыхъ како ввиду недо
стойный? А если вниду, то одежда обличитъ мя, яко нѣсть 
брачна, и связанъ изверженъ буду отъ Ангелъ. Просвѣти одѣ
янія души моея, Свѣтодавче, и спаси мя. Очисти, Спасе, скверну 
души моея и спаси мя, яко Человѣколюбецъ.

Такъ, братіѳ, готовясь къ встрѣчѣ Царя земного, поза
ботимся и о встрѣчѣ Царя небеснаго, дабы пришествіе Его 
не застало насъ не готовыми; будемъ готовиться каждый часъ; 
ибо не вѣете ни дне, ни часа, въ оньже Сынъ , человѣческій 
пріидетъ, говоритъ Господь (Мо. 25, 13). Аминь.

Усѣкновеніе глады Лоанна Лредтечи.
(Синаксарь на 29 августа).

Предтечѣ Господа нашего Іисуса Христа, предварившему 
рождество Его, надлежало предварить и спасительную смерть 
Его своею смертію, дабы какъ на землѣ проповѣдалъ онъ при
шествіе Господа, возвѣщая, что грядетъ крѣплій Мене въ слѣдъ 
Мене (Марк. 1, 7), такъ и во адѣ содержимымъ тамъ ду
шамъ возвѣстилъ, что уже явился въ мірѣ ожиданный Мессія. 
Вотъ какъ исполнилось это; Иродъ, называемый Антипа, сынъ 
старшаго Ирода., избившаго дѣтей Виѳлеемскихъ, былъ женатъ 



— 690 —

на дочери Ареты, царя Аравійскаго: но прельстясь красотою 
Иродіады, жены Филиппа, брата своего, по согласію съ нею, 
прогналъ отъ себя первую законную жену и взялъ Иродіаду. 
Такого беззаконія не могъ сносить ревнитель закона Божія, 
обличитель грѣховъ и проповѣдпикъ покаянія, св. Креститель 
Іоаннъ: онъ сталъ обличать Ирода предъ всѣми: говоря: не 
должно тебѣ имѣть жены брата твоего. Но Иродъ, не терпя 
обличенія, повелѣлъ ввергнуть Іоанна въ оковахъ въ темницу. 
Всего же болѣе воспылала яростію противъ святаго обличи
теля Иродіада. Она хотѣла тотчасъ убить его, но не могла, 
потому что Иродъ, знавшій Іоанна, какъ мужа праведнаго и 
святаго, не хотѣлъ отдать его на убіеніе, боясь впрочемъ не 
столько Бога, сколько того, чтобъ пародъ, почитавшій Іоанна, 
какъ пророка, изъ-за его убіенія не произвелъ возмущенія. 
Вслѣдствіе этого св. Іоаннъ пребывалъ въ темницѣ не малое 
время. Насталъ день рожденія Иродова. Въ этотъ день Иродъ 
угощалъ великимъ пиромъ князей своихъ, военачальниковъ и 
старѣйшинъ всея Галилеи, а дочь Иродіады увеселяла ихъ 
притомъ своею пляскою. Угодивъ тѣмъ Ироду и гостямъ его, 
плясавица, по наставленію злобной матери своей, потребовала 
въ награду себѣ главу св. Іоанна Крестителя: и Иродъ, по
клявшійся предъ тѣмъ дать ей все, чего она ни попроситъ, 
даже до половины царства своего, забылъ и святость Іоанна, 
и свое уваженіе къ нему,—велѣлъ стражу отсѣчь главу св. 
Іоанна и принесть на блюдѣ. Повѣствуютъ, что когда прине
сена была глава, еще источающая кровь, то къ ужасу всѣхъ 
присутствующихъ на пирѣ, она произнесла прежнія обличи
тельныя слова свои: „не должно тебѣ имѣть жену брата твоего“! 
Но плясавица небоязненно приняла св. главу и отнесла ее къ 
матери своей, а Иродіада не устыдилась еще поругаться главѣ 
Предтечи: колола языкъ ея иглою, и боясь, чтобъ обличитель 
ея не воскресъ, когда бы приложили главу его къ трупу, за
копала ее во дворцѣ, на нѣкоторомъ безчестномъ мѣстѣ. Обез
главленное тѣло въ ту же ночь взято было учениками изъ 
темницы и погребено въ Севастіи. За это беззаконное убійство, 
къ которому послѣ приложилъ Иродъ и поруганіе Самому Гос



— 691 —

поду во время страданій Его,—когда, укоривъ Его съ вой 
своими и поругався, оболкъ Его въ ризу свѣтлу, возврати 
Его къ Пилату (Лук. 23, 11), — наказаніе Божіе не умедлило 
постигнуть беззаконниковъ. Царь Аравійскій Арета, мстя за 
безчестіе, нанесенное его дочери, возсталъ войною на Ирода, 
побѣдилъ его и поразилъ войско его такъ, что самъ Иродъ 
едва спасся. Потомъ императоръ Римскій лишилъ Ирода всей 
власти и всѣхъ богатствъ и вмѣстѣ съ прелюбодѣйцею и ея 
дочерью послалъ въ заточеніе, сперва въ Ліонъ Галльскій, по
томъ въ Илерду, городъ Испанскій, гдѣ они бѣдственно кон
чили жизнь свою. Прежде всѣхъ погибла плясавица. При пе
реходѣ ея въ зимнее время по льду чрезъ рѣку Сикорисъ, 
проломился подъ нею ледъ и она погрузилась въ воду по 
шею такъ, что ледъ стиснулъ ее, и она повисла въ водѣ, вися 
головою на льду. Наконецъ, острымъ льдомъ совсѣмъ перерѣ
зало шею: обезглавленный трупъ занесенъ былъ водою, а къ 
Ироду и Иродіадѣ принесена была одна голова погибшей. Объ 
Иродѣ же Иродіадѣ повѣствуютъ, что оба они пожерты были 
землею живые.

Св. Іоаннъ былъ Предтечею Христовымъ какъ въ жизни 
своей, такъ и по смерти: „благовѣстилъ сущимъ въ адѣ Бога 
явлыпагося плотію Послѣ, когда разоренъ былъ адъ въ во
скресеніе Христово, онъ вмѣстѣ со всѣми другими праведни
ками изведенъ былъ Христомъ оттуда и сподобился многихъ 
вѣнцевъ на небѣ, какъ дѣвственникъ, какъ пустынножитель, 
какъ учитель и проповѣдникъ покаянія, какъ Пророкъ, Пред
теча, Креститель и, наконецъ, какъ мученикъ.

----------- -------------------------------

О жизни блаженнаго старца Серафима 
Саровскаго.

Въ православномъ русскомъ народѣ съ глубокимъ благо
говѣніемъ чтится память скончавшагося 2-го января 1833 г. 
подвижника Саровской пустыни іеромонаха Серафима. Къ мѣсту 
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иноческихъ подвиговъ его и вѣчнаго упокоенія непрестанно во 
множествѣ стекаются изъ разныхъ мѣстъ Россіи богомольцы, 
прося предстательства и молитвъ его предъ Господомъ и по вѣрѣ 
своей получая или исцѣленіе отъ болѣзней, или чудесную по
мощь въ нуждахъ житейскихъ. Болѣе ста случаевъ благодатной 
помощи по молитвамъ старца Серафима внесено уже, по быв
шимъ съ 1895 года предписаніямъ Святѣйшаго Сѵнода, въ 
особыя ведущіяся при Саровской обители записи. Вѣру на
родную въ святость старца Серафима и его предстательство 
предъ Богомъ за притекающихъ къ нему съ молитвою раздѣ
ляетъ и Вѣнценосный Вождь русскаго народа Благочестивѣшій 
Государь Императоръ Николай Александровичъ. НыііѢ, въ день 
рожденія старца Серафима 19 іюля, Его Величеству благо
угодно было воспомянуть и молитвенные подвиги почившаго, 
и всенародное къ памяти его усердіе и выразить желаніе, дабы 
доведено было до конца начатое уже въ Святѣйшемъ Сѵнодѣ 
дѣло о прославленіи благоговѣйнаго старца. Святѣйшій Сѵнодъ 
призналъ нынѣ благовременнымъ приступить къ потребнымъ 
для сего распоряженіямъ, каковыя употреблялись прежде сего 
въ подобныхъ случаяхъ.

Старецъ Серафимъ, въ мірѣ Прохоръ, родился 19 іюля 
1759 іода въ г. Курскѣ. Родители его, Исидоръ и Агаѳія, 
были люди богатые и благочестивые; отецъ его занимался по
стройкою каменныхъ зданій, преимущественно церквей; вели
чественный двухъэтажный храмъ препод. Сергія въ Курскѣ 
начатъ постройкою его отцомъ въ 1762 году, а законченъ 
подъ наблюденіемъ его матери въ 1778 году. Съ младенчества 
Прохоръ находился подъ особымъ охраненіемъ промысла Бо
жія: въ юности дважды чудесно былъ спасенъ отъ смерти (въ 
1763 году при паденіи со строившейся высокой колокольни 
Сергіевской церкви и въ 1769 году отъ тяжкой болѣзни). На 
благочестиваго юношу сильно вліялъ одинъ Христа ради юро
дивый, который и расположилъ Прохора къ уединенной мона
шеской жизни: семнадцатилѣтнимъ юношей онъ, съ благосло
венія матери, рѣшился посвятить себя всецѣло Богу. Изъ
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Курска онъ прежде всего посѣтилъ Кіево-Печерскую лавру, 
гдѣ благочестивый затворникъ Досиѳей, провидя въ Прохорѣ 
добраго подвижника Христова, указалъ ему на Саровскую 
пустынь, гдѣ подъ руководствомъ настоятеля богоугодной жизни 
Пахомія онъ найдетъ спасеніе и окончитъ земное странствованіе. 
Въ Саровъ Прохоръ прибылъ 20 ноября 1778 года и ласково 
былъ принятъ о. Пахоміемъ, уроженцемъ гор. Курска. Подъ 
руководствомъ іеромонаха Іосифа онъ проходилъ разныя послу
шанія (былъ въ хлѣбнѣ, затѣмъ въ просфорнѣ, въ столярнѣ, 
затѣмъ исполнялъ должность будильщика), каковыя исполнялъ 
безропотно и съ особеннымъ усердіемъ. Послѣ чудеснаго исцѣ
ленія отъ тяжкой и продолжительной болѣзни, Прохоръ несъ 
послушаніе сборщика пожертвованій на устройство монастыр
ской больницы, въ коей устроена церковь въ честь препод. 
Зосимы и Савватія; для сего храма Прохоромъ былъ сдѣланъ 
кипарисовый престолъ. Въ 1786 году 13 августа Прохоръ 
былъ постриженъ въ монашество (настоятелемъ Пахоміемъ), съ 
нареченіемъ ему имени Серафима за пламенную его ревность 
къ богоугодной жизни. Въ декабрѣ 1878 года монахъ Сера
фимъ былъ рукоположенъ Владимірскимъ епископомъ Викто
ромъ въ іеродіакона и съ того времени почти безпрерывно 
находился въ храмѣ Божіемъ по обязанности іеродіакона. Для 
почныхъ уединенныхъ моленій онъ въ лѣсу устроилъ келлію, 
гдѣ нерѣдко цѣлыя ночи проводилъ въ молитвѣ, возвращаясь 
рано утромъ въ монастырь для исполненія своихъ обязанностей. 
Въ 1793 году 2 сентября Серафимъ былъ рукополоясенъ въ 
Тамбовѣ епископомъ Ѳеофиломъ. Предъ кончиною о. Пахомія 
(ф 1793 г.) Серафимъ испросилъ благословеніе на пребываніе 
въ пустыни, которая имъ была устроена на холмѣ на берегу 
р. Саровки, въ 5 верстахъ отъ обители. Въ монастырь онъ 
приходилъ въ воскресные и праздничные дни для принятія 
святыхъ тайпъ. Епархіальное начальство такъ высоко цѣнило 
подвиги и благочестивую жизпъ о. Серафима, что не разъ 
предлагало ему настоятельскія мѣста (какъ-то: въ Красносло
бодскомъ, Алатырскомъ и др. монастыряхъ), даже съ возве
деніемъ въ сапъ архимандрита, но онъ, по своему смиренію,



694 —

отказывался отъ оныхъ. Подвиги, совершенные старцемъ Се
рафимомъ, вѣдомы только одному Богу, такъ какъ онъ тща
тельно скрывалъ оные отъ взоровъ людскихъ. Извѣстно только, 
что около трехъ лѣтъ онъ питался травой (снитья) и огород
ными овощами, не вкушая хлѣба; тысячу дней молитвенно 
провелъ онъ (по ночамъ) на камнѣ. Въ 1804 году 12 сен
тября три злоумышленника, подозрѣвая, что у старца много 
денегъ, избили его до полусмерти, послѣ чего о. Серафимъ 
взятъ былъ въ монастырь, гдѣ долго пролежалъ въ больницѣ. 
По выздоровленіи старецъ возвратился въ свою пустынь и по 
смерти настоятеля Исаіи (ф 4 дек. 1807) наложилъ на себя 
обѣтъ молчанія; затѣмъ, по требованію братіи, въ 1810 г. 
прибылъ въ монастырь и, соблюдая обѣтъ безмолвія, заклю
чился въ затворѣ. Въ келліи у него была только икона, предъ 
которою горѣла лампада, и отрубокъ пня вмѣсто стула. По 
воскреснымъ и праздничнымъ днямъ приносили ему святые 
тайны для причащенія. Впослѣдствіи старецъ началъ прини
мать посѣтителей съ цѣлью назиданія, утѣшенія и врачеванія, 
при чемъ нерѣдко прозрѣвалъ мысли и дѣянія посѣщавшихъ 
его, дѣлая при этомъ различныя наставленія. Двери келліи 
его были открыты для всѣхъ отъ ранней литургіи до 8 ча
совъ вечера. Приходящихъ старецъ принималъ такъ: онъ былъ 
одѣтъ въ обыкновенный балахонъ и полу мантію, съ епитра
хилью на шеѣ (въ дни, когда онъ пріобщался св. тайнамъ) 
и на рукахъ поручи. Послѣ бесѣды старецъ заставлялъ посѣ
тителей наклонять головы, возлагалъ на нихъ конецъ епитра
хили и правую руку, предлагалъ за собою произносить крат
кую покаянную молитву, читалъ молитву разрѣшенія отъ грѣ
ховъ и благословлялъ главы пришедшихъ; послѣ того кресто
образно помазывалъ чело елеемъ отъ келейной иконы, а не 
вкушавшимъ пищи давалъ вкушать богоявленской воды и ан
тидора и предлагалъ цѣловать келейную икону или крестъ 
(благословеніе его матери), каковой онъ носилъ до смерти по
верхъ своей одежды. Посѣтителей бывало у него ежедневно 
до 2000 человѣкъ, и никто не уходилъ безъ благословенія и 
утѣшенія. По предсмертному завѣщанію настоятеля Саровской 
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обители Пахомія, старецъ принималъ большое участіе въ от
крытіи женскаго Дивѣевскаго монастыря (основаннаго сначала 
въ видѣ общины вдовою полковника Агаѳіею Дельгуновою, въ 
монашествѣ Александрою). Его же заботливостію благоустро
илась обитель женская въ г. Ардатовѣ.

Въ подробныхъ описаніяхъ жизни и подвиговъ старца 
Серафима представлено множество случаевъ его дивнаго дара 
прозрѣнія, коимъ онъ пользовался большею частію для возбу
жденія раскаянія въ грѣхахъ и для нравственнаго исправленія. 
Предъ концомъ жизни блаженный старецъ удостоивался явле
ній небожителей и Пресвятой Богородицы. Задолго блаженный 
старецъ предузналъ свою кончину. За нѣсколько дней до смерти 
о. Серафимъ самъ указалъ себѣ могилу сбоку алтаря Успен
скаго собора, на томъ самомъ мѣстѣ, на которомъ по выходѣ 
изъ затвора положилъ камень. Къ смерти своей блаженный 
старецъ былъ готовъ давно; по его жаланію былъ сдѣланъ изъ 
дуба (выдолбленный) гробъ, каковой находился въ стѣнахъ его 
келліи; 1-го января 1833 г. блаженный старецъ пріобщился 
свят. тайнъ за раннею литургіею въ больничной церкви преп. 
Зосимы и Савватія, приложился къ престолу и св. иконамъ 
и простился со всѣми братіями, бывшими въ этой церкви. На
канунѣ кончины о. Серафимъ пѣлъ пасхальныя пѣснопѣнія. 
Утромъ 2 января изъ келліи его услышали запахъ дыма; нѣ
которые изъ братіи, полагая, что въ келліи старца пожаръ, 
вошли въ нее и увидѣли о. Серафима стоящимъ на колѣняхъ 
предъ аналоемъ, па мѣстѣ обычной его молитвы, съ открытою 
главою и съ мѣднымъ распятіемъ на шеѣ; и онъ во время 
молитвы тихо окончилъ свою подвижническую жизнь. Слухъ 
о кончинѣ его привлекъ тысячи богомольцевъ; отпѣваніе о. 
Серафима было совершено игуменомъ Нифонтомъ съ братіею, 
и тѣло праведника было погребено на указанномъ имъ мѣстѣ. 
Надъ могилою св. старца Нижегородскій купецъ Я. Сырневъ 
поставилъ чугунный памятникъ съ надписью: „жил'ь во славу 
Божію 73 года, 5 мѣсяцевъ и 12 дней1*.  При жизни старца 
были написаны съ него два портрета. Одинъ изъ нихъ былъ 
написанъ художникомъ академіи Дим. Евстафьевымъ для г.
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Анненковой и ею потомъ переданъ въ Саровскую пустынь; 
во время написанія сего портрета о. Серафиму было около 
50 лѣтъ. Блаженный старецъ представленъ съ открытою го
ловою; лицо у него чистое, бѣлое, глаза голубые, носъ пря
мой съ небольшимъ возвышеніемъ; волосы свѣтло-русые, густые, 
съ просѣдью; руки одна съ другой соединены па груди; ста
рецъ стоитъ одѣтымъ въ мантію. Другой портретъ о. Серафима 
былъ списанъ лѣтъ за пять до его кончины художникомъ Се
ребряковымъ (впослѣдствіи Саровскимъ монахомъ). На этомъ 
портретѣ о. Серафимъ изображенъ въ мантіи, епитрахили и 
поручахъ, въ томъ видѣ, какъ онъ приступалъ къ принятію 
св. тайнъ. По этому портрету видно, что лѣта и иноческіе 
подвиги сильно измѣнили наружный его видъ; лицо представ
лено блѣднымъ, изможденнымъ отъ трудовъ; волосы на головѣ 
и на бородѣ густые, но не длинные, и сѣдые; правая рука 
положена на епитрахиль. Большинство вещей, даже камни, 
на коихъ молился прав. старецъ, были взяты въ Дивѣево-Се- 
рафимовскую обитель. Мѣдный крестъ (благословеніе матери), 
который о. Серафимъ носилъ на себѣ, по распоряженію Іакова, 
Нижегородскаго епископа, былъ переданъ также монахинямъ 
Дивѣѳвскаго монастыря. Обѣ келліи о. Серафима также взяты 
въ Дивѣевъ; въ одной изъ нихъ совершается неусыпное чтеніе 
псалтири за усопшихъ; а другая келлія обращена въ алтарь 
въ церкви Преображенія Господня. Келейная его икона Уми
ленія Божіей Матери находится въ трапезной Дивѣевской оби
тели. Благочестивые посѣтители питаютъ особенное усердіе къ 
сей иконѣ. Предъ пей еженедѣльно читаютъ акаѳистъ. По 
смерти блаженнаго старца, по молитвамъ его. многіе полу
чали исцѣленіе отъ болѣзней.

(Окончаніе будетъ).
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Чудесный случай.
(Изъ воспоминаній старожила).

Наше время считается, обыкновенно, такимъ, когда много 
стало людей равнодушныхъ къ религіи, такихъ людей, кото
рые хотятъ вѣритъ только тому, что можно увидѣть, услы
шать, или узнать какими-либо внѣшними чувствами. И вотъ, 
какъ бы наперекоръ такимъ людямъ, въ наше же время все 
чаще и чаще стали обнаруживаться такіе чудесные случаи, 
предъ которыми подобные люди должны стоять въ безмолвіи, 
или же напередъ отказаться отъ всякаго объясненія. Случаи 
эти, впрочемъ, бывали и прежде, но никто о нихъ тогда слу
шать не хотѣлъ, даже не обращали на нихъ ровно никакого 
вниманія. Объ одномъ такомъ, почти уже забытомъ случаѣ, я 
и считаю своимъ долгомъ, со словъ одного изъ своихъ при
хожанъ, сообщить къ общему свѣдѣнію, помня слова писанія: 
тайну цареву хранити добро, дѣла же Божія открывати славно 
(Тов. 12, II). Это одно изъ тѣхъ поразительныхъ доказательствъ, 
которыя лишній разъ убѣждаютъ насъ въ томъ, какъ Господь 
внемлетъ молитвамъ и чрезъ святыхъ своихъ угодниковъ ис
полняетъ прошеніе рабовъ своихъ, съ вѣрою и надеждою къ 
Нему обращающихся: нужно только, по слову писанія, чтобы 
молящійся просилъ Бога „вѣрою ничтоже сумняся*  (Іак. 1,6) 
и тогда „дается ему".

Служа отъ земства въ с. Саловкѣ, Сарайскаго уѣзда, го
ворилъ мпѣ прихожанинъ, я пользовался вниманіемъ тамош
няго приходскаго священника о. Г. Любимова (упокой, Господи, 
душу его въ селеніяхъ праведныхъ). Нѣсколько разъ бывалъ 
я у него для душеполезной бесѣды, иногда и онъ навѣщалъ 
меня. Въ одно изъ такихъ посѣщеній я замѣтилъ у него за
интересовавшую меня церковную книгу подъ заглавіемъ „До
бротолюбіе". Я попросилъ батюшку дать мнѣ эту книгу по
читать и выписать изъ пѳя нѣкоторыя мѣста, наиболѣе меня 
занимавшія. Книга эта до того увлекала меня, что я проси
живалъ за нею по цѣлымъ ночамъ. Отъ продолжительнаго 
ночного чтенія глаза мои стали притупляться, такъ что я вы-
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нуждевъ былъ купить на лампу матовый абажуръ и на свои 
глаза синіе очки. Въ то время, когда я такъ зачитывался 
книгой, мною получено было письмо отъ одного знакомаго мнѣ 
управляющаго, приглашавшаго меня навѣстить его больную 
жену. Зная хорошо, что мнѣ придется пробыть тамъ нѣсколь
ко дней, я захватилъ съ собою и любимую книгу, съ намѣре
ніемъ продолжить тамъ свое чтеніе.

Путь предстоялъ не близкій—верстъ около пятидесяти. 
Уложивши съ собою все необходимое, я отправился. Какъ 
предполагалъ я, такъ и случилось на самомъ дѣлѣ: подлѣ боль
ной женщины пришлось пробыть нѣсколько дней. Въ день 
отъѣзда я запоздалъ и выѣхалъ отъ управляющаго поздно 
ночью. Ночь была темная, хоть глазъ выколи, дороги не видно, 
а ѣхать приходилось долго. Такъ какъ прошедшую ночь я 
провелъ у постели больной, то меня сильно клонило ко сну; 
я попросилъ возницу послѣдить за моимъ багажемъ, уложен
нымъ въ задокъ телѣги, а самъ легъ и скоро заснулъ, за
снулъ крѣпко и спалъ, вѣроятно долго, потому что, когда я 
проснулся, было уже свѣтло. Смотрю, — и возница мной спитъ, 
какъ убитый. Мнѣ стало жалко будить его, и я, натянувши 
вожжи, подсѣлъ къ лошади, Но каково же было мое изумленіе, 
когда я посмотрѣлъ въ задокъ и не увидѣлъ тамъ своего бо- 
гажа... Больше всего меня смущала пропавшая книга: книга эта 
была дана мнѣ отъ священника на время и притомъ книга не 
его собственная, а церковная, книга новенькая и довольно таки 
цѣнная. Что дѣлать? ѣхать назадъ?—но вѣдь это значило сдѣлать 
лишній конецъ верстъ въ тридцать приблизительно. Махнуть 
на все рукой и продолжать свой путь?—но тогда какъ же 
покажусь я на глаза къ священнику и что скажу ему въ свое 
оправданіе... Нѣтъ, ужъ лучше вернуться и найти пропавшее. 
Сказано—сдѣлано. Я взялся управлять лошадью, а возница 
шелъ за телѣгою, тщательно разыскивая пропавшія вещи. Но 
напрасны были наши старанія,—пропавшихъ вещей мы такъ 
и не нашли. Было грустно и досадно, грусть эта увеличилась 
еще представленіемъ о томъ, какъ огорченъ будетъ этой про
пажей почтенный батюшка... Я былъ до того смущенъ и взвол-
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нованъ всѣмъ происшедшимъ, что не сумѣлъ скрыть этого 
волненія и отъ своей жены... „Что съ тобою?"—спросила она 
меня, лишь только я переступилъ за порогъ своего жилища. 
Когда я разсказалъ ей о случившемся, жена стала меня утѣ
шать. „Дастъ Богъ, говорила она, найдется и твоя пропавшая 
книга". Я хотя и твердо вѣрилъ тогда въ помощь Божію, но 
успокоиться все же не могъ. Я недоумѣвалъ, какъ можетъ 
найтись пропажа, когда мы чуть ли не по горячимъ слѣдамъ 
отыскивали ее? 'Гакъ прошло два дня, въ теченіе которыхъ я 
не пилъ чая и ничего почти не ѣлъ, даже отсталъ за это 
время отъ грѣховной привычки своей курить табакъ. Къ свя
щеннику я не ходилъ и о случившемся ему пока не говорилъ, 
да и не могъ я сдѣлать этого потому еще, что за всѣ эти 
два дня я до того ослабъ и изнемогъ, что слегъ въ постель, 
не переставая притомъ же взывать къ святому своему покро
вителю Димитрію Солунскому и цѣлителю Пантелеймону, прося 
ихъ помощи и утѣшенія. Къ утру третьяго дня со мною сдѣ
лалась легкая дремота, и вотъ что мнѣ приснилось. Подлѣ 
моей кровати предстали вдругъ св. Димитрій Солунскій и цѣ
литель Пантелеймонъ и такъ кротко, такъ умилительно смо
трятъ па меня, а не вдалекѣ отъ нихъ стоитъ маленькая ска
меечка и на пей, въ раскрытомъ видѣ, пропавшая книга. Мгно
венно я проснулся и тутъ же почувствовалъ въ себѣ какъ бы 
нѣкоторое облегченіе. Первымъ дѣломъ моимъ было посмотрѣть 
на то мѣсто, гдѣ видѣлась мнѣ пропавшая книга. Но каково 
же было мое удивленіе, когда я своими глазами увидѣлъ эту 
книгу, доставившую мнѣ столько заботы и огорченій... Кто 
нашелъ ее? Какъ очутилась она въ моей комнатѣ? Вотъ во-. 
просы, внезапно меня осѣнившіе. Но тутъ вошла моя жена и 
радостно сообщила мнѣ, что въ то самое время, когда я спалъ, 
вошелъ среднихъ лѣтъ мужчина и принесъ пропавшія вещи. 
Кто онъ и откуда—ничего не сказалъ, сказалъ только, что 
ему недосужно и что онъ куда-то торопится... „Чтобы обра
довать и успокоить тебя, я первымъ дѣломъ вынула твою книгу 
и положила ее у твоего изголовья: вотъ она, заключила жена, 
возьми ее и успокойся. Не говорила ли я тогда, что надѣйся 
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на Бога, и Онъ поможетъ тебѣ“... Я тѣмъ временемъ поспѣ
шилъ передать ей свое видѣніе, и оба мы возблагодарили тогда 
Господа за столь поистинѣ дивный и чудесный случай.

Разсказъ этотъ передалъ мнѣ, какъ уже и выше я упо
мянулъ, одинъ изъ моихъ прихожанъ. Это—старикъ лѣтъ во
сьмидесяти, выдающійся среди остальныхъ прихожанъ по сво
ей религіозной жизни: каждые четыре поста онъ говѣетъ и 
Св. Таинъ Тѣла и Крови Христовой причащается; не пропус
каетъ почти пи одной божественной службы, даже и „за-будни“. 
Ведетъ строгій образъ жизни, отличается искренностію, прав
дивостію, честностію и т. д.

Я услышалъ отъ старца приведенный разсказъ недавно; но 
среди близкихъ и знакомыхъ ему лицъ онъ уже извѣстенъ 
давно. Да послужитъ онъ къ назиданію людей, не вѣрующихъ 
въ чудесныя воздѣйствія высшаго міра на нашъ, по молитвамъ 
людей, угодныхъ Богу! «Душеполезн. Чтеніе».

Замѣтка о проповѣдяхъ въ высокоторже
ственные дни.

Вниманію проповѣдническаго собранія 30 апрѣля ’) о. 
П. Лахотскимъ было предложено обозрѣніе длиннаго ряда про
повѣдей на день рожденія Государя Императора. Большинство 
этихъ проповѣдей принадлежатъ архипастырямъ русской цер
кви и сказано въ каѳедральныхъ соборахъ. Темы ихъ въ выс
шей степени разнообразны и въ большинствѣ случаевъ носятъ 
публицистическій характеръ, что естественно и цѣлесообразно, 
такъ какъ высоко-торжественные дни, когда въ церковь со
бираются гражданскіе и военные чины, представляютъ весьма 
удобный случай для церковнаго вліянія на жизнь государ
ственно-общественную. Что касается проповѣдей священниковъ, 
то здѣсь такого разнообразія темъ мы не паходимъ: онѣ раз
виваютъ главнымъ образомъ одну тему — о молитвѣ за Царя, 
и притомъ подъ сильнымъ вліяніемъ проповѣдей архипастыр-

') Въ С.-Петербургѣ. 
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сохъ. Самое значительное количество проповѣдей на день 
рожденія Государя (15) и весьма полное развитіе типичнѣй
шихъ изъ относящихся къ сему дню темъ мы находимъ у вы- 
сокопреосвящ Филарета, митр. московскаго. Прочіе проповѣд
ники, за немногими исключеніями, мало говорятъ новаго, если 
ихъ произведенія читать послѣ ознакомленія съ проповѣдями 
владыки московскаго.

При разсмотрѣніи, предложенномъ референтомъ, проповѣд
ническаго матеріала выяснились и были обозначены три глав
ныя группы проповѣдей. Изъ нихъ на первомъ мѣстѣ должны 
быть поставлены:

1. Проповѣди патріотическія. Основнымъ ихъ тономъ 
служитъ чувство любви къ своему Царю, это „благословенное“ 
чувство Россіянъ, которому, по словамъ митр. Филарета, удив
ляются иноплеменники. Чѣмъ стариннѣе проповѣдь, тѣмъ больше 
мѣста этому патріотическому чувству любви, восторга и бла
гоговѣнія къ Царю, какъ помазаннику Божіему. Здѣсь слы
шится семейное чувство дѣтей къ отцу и изливается въ такой 
непосредственно восторженной, лирической форыѣ, что совре
менному слуху можетъ показаться чѣмъ то чуждымъ, риторич
нымъ и искусственнымъ. Таково напр. слово высокопреосвя
щеннаго Амвросія (Протасова) изъ временъ Александра I. 
Въ немъ проповѣдникъ сначала припоминаетъ восторженныя 
ожиданія при колыбели порфиророднаго младенца, когда воз
никалъ вопросъ: „что убо отроча сіе будетъ?14 Далѣе, начер
тавъ передъ слушателями идеальныя „черты Царя великаго, 
Царя по сердцу Божію'4, онъ заявляетъ; „чей образъ живо
писуемъ?—твой, твой, безсмертый Государь нашъ!“ и закан
чиваетъ рѣчь свою цѣлымъ гимномъ изъ похвалъ Царю, „об
разу Царя невидимаго44 *).  Это патріотическое чувство къ Го
сударю слышится и у другихъ проповѣдниковъ (Фил., Димит
рій херсонск. и др.), но сообразно времени оно принимаетъ 
другія формы. Въ высшей степени поэтическое описаніе тор
жества совершеннолѣтія Наслѣдника престола, Александра Ни
колаевича, мы находимъ у митр. Филарета въ проповѣди, про
изнесенной черезъ годъ, послѣ его совершенія. Обряды и сим
волы сего торжества: шествіе Государя, какъ бы приносящаго 
жертву Богу, съ наслѣдникомъ къ алтарю, крестъ, евангеліе, 
присяга и т. д., знаменуютъ путь царя земного въ связи съ 
основными законами царства небеснаго. Рожденіе Александра

б Подобныя же мысли развиваются и у протоіерея А, Малова, совре
менника архіеп. Амвросія.
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II въ Москвѣ, сердцѣ Россіи, среди особенной исторической 
обстановки: между минувшимъ лихолѣтьемъ 12-го года и бы
стрымъ возстаніемъ Москвы изъ груды пепла, освѣщается въ 
проповѣдяхъ митр. Филарета и архіеп. Димитрія херсонскаго, 
какъ свидѣтельство особаго Промышленія Божія о Царѣ, какъ 
Сынѣ Своего отечества, носителя завѣтовъ истинно-русскихъ. 
Личныя, добрыя качества государей несомнѣнно отражаются 
на этихъ патріотическихъ рѣчахъ. О нихъ свидѣтельствуетъ и 
Церковь, называющая царей благочестивыми, когда молятся 
о нихъ словами „Господи, спаси благочестивыя11 (т. ѳ. благо
честивыхъ царей), и 40 царственныхъ лицъ признаетъ свя
тыми своими (Сергій, архіеп. Владимір.).

Царская власть въ проповѣдяхъ этой группы изобража
ется, какъ учрежденіе Божественное, отображеніе небеснаго 
порядка. „Богъ, говоритъ митр. Филаретъ въ 8-мъ словѣ, по 
образу Своего небеснаго единоначалія, устроилъ на землѣ Царя; 
по образу Своего вседержительства — царя самодержавнаго; по 
образу Своего царства непроходящаго отъ вѣка и до вѣка— 
царя наслѣдственнаго... Россія! ты имѣешь участіе въ семь 
благѣ паче многихъ царствъ и народовъ; держи, еже имаши, 
да никто же пріиметъ вѣнца твоего" (Апок. ПІ, 11). Эта 
мысль подробно развивается и въ другой проповѣди того же 
іерарха на текстъ псалма СХХХ1: „клятся Господь Давиду 
истинною и не отвѳржется ея: отъ плода чрева твоего попо- 
сажду па престолѣ твоемъ" (ст. II). „Царь воцаряется и 
царствуетъ не безъ дѣйствія и содѣйствія Царя царствующихъ®. 
Празднуя день рожденія Государя, мы выражаетъ ту истину, 
что не только воцареніе, вѣнчаніе и помазаніе, по, еще прежде, 
самое рожденіе царя есть особенное устроеніе Провидѣнія Бо
жія, что въ день, въ который Присноживущій Царь благосло
вилъ сего младенца на жизнь, благословилъ его уже и на 
царство". Т. обр., въ основаніи могущества и власти царской 
должно полагать могущество и власть Божію. Изреченіе псал
мопѣвца не только указываетъ на божественность учрежденія 
царской власти (посажду на престолѣ), но и наслѣдственность 
ея (отъ плода твоего). Этотъ порядокъ царствованія въ народѣ 
еврейскомъ установленъ совершеннымъ Богомъ и, какъ совер
шеннѣйшій и божественный, несомнѣнно имѣетъ универсаль
ное значеніе, а потому сказанное одному народу, относится, 
какъ законъ, и къ другому. Если западъ отступаетъ отъ от
кровенной истины о богоучреждеішости царской власти, если 
тамъ шатаются языцы и людіе поучаются тщетнымъ, то тѣмъ 
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сильнѣе должно быть у насъ, согласныхъ вѣрою съ истиной, 
отрадное чувство, что въ семъ сну чаѣ „съ нами Богъ!“ въ 
то время, какъ тамъ противляющіяся власти—Божію повелѣнію 
противляются. (Римл. XII, 2).

Такимъ образомъ, въ проповѣдяхъ послѣдующаго времени 
похвала личности переходитъ въ похвалу порядку, учрежде
нію, какъ Божественному и совершенному, и сопровождается 
патріотическимъ чувствомъ удовлетворенія ‘).

2. Ко второй группѣ проповѣдей принадлежатъ тѣ, въ 
которыхъ цѣлію и содержаніемъ является не только патріоти
ческое чувство и не чувство вообще, а элементъ нравствен
ный. Въ этихъ проповѣдяхъ, съ этою именно цѣлію-—предъ
явить нравственныя требованія лицамъ, находящимся въ кругѣ 
властвованія и подчиненія,— развивается и раскрывается тео
кратическая идея о скрытомъ Царѣ царей —Богѣ, мысль о 
чемъ должна вести пасъ и къ предъявленію христіанскихъ 
требованій въ отношеніе воли, иодобно тому, какъ догмати
ческое положеніе о единствѣ Церкви ведетъ, по катихизису, 
къ вопросу о томъ, къ чему это единство обязываетъ насъ? 
Въ смыслѣ этого требованія нравственнаго должно понимать 
уже весьма многое и въ проповѣдяхъ перваго изъ указывае
мыхъ порядка, и даже проповѣдь преосв. Амвросія тверского 
въ той ея части, гдѣ онъ рисуетъ идеальный образъ прави
теля, Съ этою же нравственною цѣлію и высоконреосвящ. 
Иннокентій херсонскій, въ первой изъ трехъ своихъ пропо
вѣдей на день рожденія Государя, раскрываетъ ту мысль, что 
„при всѣхъ видоизмѣненіяхъ земныхъ, по волѣ человѣческой, 
по сличенію обстоятельствъ и случаевъ, существенная власть 
всей земли тѣмъ не менѣе всегда остается въ рунѣ Господни' 
(Сир. X, 4), и самъ Господь воздвигаетъ потребныхъ прави
телей на ней въ свое время, и „премудрость творческая со
вершаетъ судьбы свои даже черезъ самые, такъ называемые, 
бичи человѣчества*.  Эта мысль должна всегда обращать насъ 
на всѣхъ положеніяхъ общественныхъ къ проникновенію въ 
божественныя начертанія Промысла и согласованію съ ними, 
и къ сознанію, что лишь въ Божественной волѣ мы найдемъ 
истинную помощь для своихъ добрыхъ произволеній и ІІОТ-

1) Рижскій протоіерей В. Князевъ въ день рожденія Государя произ
несъ проповѣдь на тему, повидимому, неотноеящуюся къ празднику: «жизнь 
есть лучшій даръ Божій». Но оптимистическій взглядъ на жизнь, въ этой 
проповѣди развиваемый, самъ по себѣ представляетъ скрытую, но рѣшитель
ную похвалу Царю, при которомъ этотъ взглядъ сталъ вполнѣ естественымт. 
и возможнымъ. ІІроповѣдь относится къ разряду патріотическихъ. 
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ребностей. Такъ—побѣда надъ врагами—въ рукѣ Бога. Пер
вое оружіе для полученія ея—послушаніе Божественной волѣ 
и молитва, какъ мы видимъ ивъ примѣровъ Моисея, Іисуса 
Навина, Судей и т. д. (Филар. Слово 6).

Мы уіке видѣли, что власть имѣетъ высшее благодатное 
происхожденіе, но это догматическое, такъ сказать, положеніе 
приводитъ проповѣдника къ темѣ на текстъ изъ Апостола: 
„молимъ, не вотще благодать Божію пріяти вамъ“. (2 Кор. VI, 1). 
Религіозно нравственное значеніе власти напоминаетъ ей, что 
она должна осуществлять свое назначеніе въ неразрывномъ 
союзѣ съ Церковію, носительницею истины и благодати, и 
нравственнымъ закономъ. Благо—царю и народу, царству и 
дому, родоначальнику и роду, которые благонадежную будущ
ность упрочиваютъ себѣ Богомъ и благочестіемъ! Почти оди
нокъ былъ Авраамъ, и притомъ былъ странникъ, безъ 
отечество, безъ дома, когда Богъ сказалъ при немъ какъ будто 
безъ него: „Авраамъ же бывая будетъ въ языкъ великъ и 
многъ и благословятся о немъ вси языци земніий. То есть 
одинокій, кочующій Авраамъ сдѣлается еврейскимъ народомъ, 
сильнымъ царствомъ и потомъ вновь сосредоточиться въ „Сынѣ 
Авраамли" Іисусѣ Христѣ, благословеніи народовъ (Филар. Сл. 2). 
Гораздо болѣе, чѣмъ внѣшнія мѣропріятія обезпечиваетъ бу
дущность царствъ благочестіе царя и народа. Эту мысль раз
виваетъ митр. Филаретъ въ словѣ на текстъ; „правда возвы
шаетъ языкъ, умаляютъ же племена—грѣси“ (Притч. XIV, 24). 
По свойствамъ Божіимъ: благости и правдѣ,—дѣйствующимъ 
въ Божественномъ правленіи міра, и по кореннымъ законамъ 
царствія Божія, необходимо то, чтобы добро или зло въ нрав
ственной жизни царства и народа вело за собою добро или 
зло въ бытіи государственномъ, чтобы правда или добродѣтель 
возвышала языкъ, т. е. доставляла благоденствіе народу; чтобы 
умаляли, т. е. въ низкое и бѣдственное состояніе приводили 
племена—грѣхи. Что такъ и бываетъ на самомъ дѣлѣ, можно 
видѣть въ дѣйствительномъ бытіи царствъ и народовъ (примѣры: 
народъ египетскій, 7 хананейскихъ народовъ, народъ еврейскій 
въ различные моменты своей исторіи).

3. Къ третьей группѣ проповѣдей относятся тѣ, которыя 
носятъ весьма разнообразный по темамъ публицистическій ха
рактеръ. Основная цѣль ихъ, съ отрицательной стороны—бо
роться съ антигосударственными началами, движеніями въ об
ществѣ, положительная—утвердить правильныя понятія и на
строенія, охраняющія основы общественной жизни. Связью 
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между 2-й и 3-й группой проповѣдей служила та мысль, что 
народъ, благоугождающій Богу, достоинъ имѣть благословен
наго Богомъ царя, а противляющіеся власти въ сущности 
противляются Богу. (Филар.). Въ тѣ времена, когда устои об
щественной жизни начинали колебаться, проповѣдники всегда 
отзывались па эти явленія, призывая вѣрующихъ энергически 
бороться съ крамолою черезъ семью, школу, общество, науку 
и т. д., какъ это, напр., дѣлаетъ въ проповѣди на день ро
жденія Государя преосв. Павелъ (впослѣдствіи архіеп. казан
скій). Значеніе личной иравды нравственной въ жизни цѣлаго 
общества прекрасно раскрываетъ митр. Филаретъ (Сл. 2), по
казывающій несправедливость той мысли, что совершенствова
ніе человѣчества будто бы идетъ по непреложнымъ законамъ, и 
потому не много важности въ томъ, какъ кто ударяетъ сво
имъ ничтожнымъ весломъ по широкой рѣкѣ времени. Значеніе 
личности въ жизни общества громадно, и имѣя это ввиду, мы 
не ошибемся, когда вмѣсто подарка въ торжественный день 
рожденія принесемъ царю нашу личную правду: „пріятны царю 
устни праведны, словеса же правая любитъ Господь" (ГІритч. 
XVI, 13). Отъ ревностнаго распространенія въ обществѣ слова 
истины и правды должны произойти плоды общественнаго здра
вомыслія и правдолюбія (Филар. Слово 14).

Рѣчи о свободѣ, взволновавшія общество и производившія 
смуту въ умахъ многихъ, вслѣдствіе неправильнаго пониманія 
самой свободы, даютъ проповѣдникамъ побужденіе говорить о 
свободѣ въ христіанскомъ смыслѣ, которая, не совпадая съ 
ходячими представленіями о ней, въ тоже время представляетъ 
изъ себя и истинное удовлетвореніе личности и твердую основу 
общественности. Таковы проповѣди митр. Филарета, и архі
епископа Павла, архіепископа Иннокентія и митр. Исидора. 
„Нѣкоторые подъ именемъ свободы, говоритъ митр. Филаретъ 
(Слово 8), хотятъ понимать способность и невозбранность дѣ
лать все, что хочешь. Это мечта, и мечта не просто несбы
точная и нелѣпая, по беззаконная и пагубная... Свобода есть 
способность и невозбранность разумно избирать и дѣлать луч
шее и по естеству, въ этомъ смыслѣ, есть достояніе каждаго 
человѣка". Кто же, будучи по природѣ свободнымъ, покоря
ется чувственности, обладается страстію или грѣховною при
вычкою, тотъ дѣлается рабомъ грѣха (Іоан. VIII, 34). Для 
такого человѣка никакое расширеніе внѣшней свободы не бу
детъ способствовать освобожденію отъ внутренняго рабства. „Въ 
комъ чувственность, страсть, порокъ уже получили преобла
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даніе, тотъ по отдаленіи преградъ, противопоставляемыхъ по
рочнымъ дѣйствіямъ закономъ и властію, конечно, неудержимѣе 
прежняго предается удовлетворенію страстей и похотей, и внѣш
нею свободою воспользуется только для того, чтобы глубже 
погружаться во внутреннее рабство”.

Высокопр. Иннокентій также разрѣшаетъ этотъ вопросъ 
въ своей проповѣди на слова ап. Павла: „идѣже Духъ Гос
подень, ту свобода" (2 Кор. VIII, 17). Прекрасною особен
ностію этой проповѣди является сильная рѣчь о всеобъемле
мости, универсальности свободы, развиваемой въ христіанствѣ.— 
„Ни одинъ изъ самыхъ пламенныхъ мечтателей о свободѣ, 
говоритъ святитель Херсонскій, не осмѣлился доселѣ, даже 
хотя бы въ мысляхъ, простертъ ее (свободу) туда, куда про
стираетъ Евангеліе. Ибо на чемъ останавливаются самые пла
менные ревнители свободы? Въ отношеніи къ внѣшней жизни 
человѣка, на независимости отъ другихъ, на равенствѣ различ
ныхъ правъ, на безпрепятственности путей къ достоинствамъ 
и т. п.; въ отношеніи къ внутренней жизни, на свободѣ отъ 
предразсудковъ, невѣжества, порочныхъ желаній и страстей. 
Сложить прочія узы съ человѣчества, какъ-то: узы телѣсныхъ 
недостатковъ, болѣзней, смерти, хотя узы сіи тяготятъ всѣхъ 
и каждаго, почитается дѣломъ совершенно невозможнымъ, о 
коемъ посему никто и не мыслить. Тѣмъ менѣе думаетъ кто- 
либо объ участи прочихъ тварей земныхъ", такъ же находя, 
іцихся въ состояніи тяжкаго рабства. „Не такъ поступаетъ 
Евангеліе! Оно проповѣдуетъ отпущеніе всѣмъ плѣннымъ (Лука 
IV, ] 8); возвѣщаетъ свободу отъ всякаго вида зла; призы
ваетъ къ такому состоянію, въ коемъ нѣтъ никакой печали и 
никакого воздыханія” (Апок, VII, 16 —17; XXI, 4; XXXV, 10). 
Оно проповѣдуетъ уподобленіе Богу, безсмертіе по тѣлу, воз
вышеніе надъ всѣми нуждами, даже надъ окружающей при
родой. Вмѣстѣ съ человѣкомъ и вся тварь должна освободиться 
отъ рабства тлѣнію и войти въ свободу и блаженное состояніе 
чадъ Божіихъ (Римл. VIII, 21)“. „Въ ожиданіи сей свободы 
человѣкъ долженъ при помощи благодати, стяжѳвать свободу 
духа и сердца отъ страстей и грѣховъ, какъ необходимый за
логъ и основаніе своего будущаго освобожденія и величія. 
Свобода или несвобода гражданская не составляютъ существен
наго различія въ отношеніи къ сей свободѣ христіанской.

Но за свободою христіанскою не можетъ рано или поздно, 
не слѣдовать въ царствѣ христіанскомъ огражденія и свободы 
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гражданской отъ неправильныхъ притѣсненій, и сія послѣдняя 
не можетъ прочно существовать безъ первой’.

Изъ многочисленныхъ проповѣдей, по докладу отца Павла, 
нельзя не остановиться также на словѣ еп. Ѳеофана о хри
стіанскомъ возрожденіи на слова Апостола: „Аще кто во Хри
стѣ, нова тварь“ (2 Кор. V, 17). Отъ мысли о днѣ рожденія 
проповѣдникъ переходитъ къ мысли о новомъ рожденіи во 
Христѣ. Возрожденіе благодатное онъ противопоставляетъ по
нятію возрожденія, обыкновенно соединяемому съ представле
ніемъ о такъ называемомъ періодѣ возрожденія въ европейской 
исторіи или эпохѣ гуманистовъ. Это пышное наименованіе, по 
мвѣнію преосвященнаго, не соотвѣтствуетъ истинному смыслу 
историческаго движенія, которое въ сущности есть возвратъ 
къ старымъ языческимъ началамъ, не имѣвшимъ мѣста въ хри
стіанской исторіи тысячу лѣтъ (сатана, связанный на тысячу 
лѣтъ) со времени закрытія языческихъ школъ при Юстиніанѣ. 
„Это движеніе кончилось тѣмъ, что обослили разумъ и сво
боду, и подъ видомъ языческихъ боговъ и богинь, внесли въ 
храмы идоловъ ихъ для всенароднаго чествованія". Такимъ 
образомъ, въ исторіи запада предписанъ намъ перстомъ Бо
жественнаго промышленія урокъ. Мы должны избѣжать этихъ 
послѣдствій ложнаго возрожденія, ниспровергающаго христіан
скія начала общественной жизни. Мы должны развиваться въ 
согласіи съ этими началами, ибо они согласуются и служатъ 
источникомъ и для истиннаго просвѣщенія, и для доброй об
щеполезной дѣятельности во всѣхъ ея видахъ, и для удовле
творенія эстетическихъ потребностей.

Указанныя проповѣди служатъ для современныхъ пропо
вѣдниковъ примѣромъ того, какъ они должны быть чутки къ 
современнымъ теченіямъ мысли и жизни, чтобы дать добрый 
христіанскій отпоръ нежелательнымъ явленіямъ и усилить воз- 
ростаніе всего, что нарождается истиннаго и прекраснаго. 
„Каждое время, скажемъ словами приснопамятнаго Иннокен
тія, архіепископа Херсонскаго, имѣетъ свой духъ, и каждый 
духъ имѣетъ свое время". Вникая въ современное теченіе жизни 
и настроеніе ея, проповѣдническое собраніе должно было при
знать за нимъ значеніе перелома. Съ одной стороны—отрица
тельныя явленія, съ другой -положительныя: формализмъ и 
исканіе новыхъ путей, болѣе жизненныхъ (доктора и Вереса
евъ, гимназія и реформы, Грибоѣдовъ и Демчинскій и т. д.). 
Что обновленіе необходимо, это чувствуютъ всѣ, а между тѣмъ, 
наблюдается какое-то нравственное разслабленіе общества, ко
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торое, напр., сказывается въ странномъ равнодушіи при ужа
сахъ политическихъ убійствъ и нравственной безпринципности 
интеллигенціи и юношества. Отсюда вытекаетъ обязанность 
проповѣдника, пользуясь днями государственныхъ праздниковъ, 
говорить о необходимости христіанскаго возрожденія и призы
вать къ христіанству на дѣлѣ, а не только на словахъ, ко
торыми, пожалуй, полны столбцы газетъ настоящаго времени.

Возставая противъ отрицательныхъ явленій современности, 
мы, съ другой стороны, должны помнить, что долгъ пастыря 
всѣми силами отстаивать нарождающееся лучшее. А таковымъ, 
безъ сомнѣнія, должно считать то, что настоящее царствова
ніе вписало въ лѣтопись исторіи свои настойчивыя усилія за
черпнуть для жизни вѣчный законъ ея, возвѣщенный ангелами, 
какъ девизъ христіанства: „слава въ вышнихъ Богу, и на 
земли миръ, въ человѣцѣхъ благоволеніе11!

Гаагская конференція для православныхъ пастырей есть 
какъ бы „звѣзда, рождающая солнце", и ихъ обязанность взять 
на себя истолкованіе успѣшности добрыхъ ея намѣреній, при 
условіи христіанскаго пониманія мира и миротворчества, бла
гожеланія къ друзьямъ и врагамъ, общаго и дружнаго шест
вія ко спасенію чрезъ внутреннюю перемѣну и освѣженіе духа. 
Итакъ тема о мирѣ вполнѣ приличествуетъ дню рожденія 
нынѣ Божіею милостію царствующаго Государя Императора.

«Екатерин. Епарх. Вѣдом.»
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