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Содовая цѣна въ , 
пересылкой и до- ,, 
ставкою 6 р. 25 к. ' 
Подписка на время 
менѣе года и мрв ;
дажа отдѣльныхъ 

номеровъ не дону 
скаются.

Высочайшія награды.
Государь Иміівраторъ, по всѳданнѣйшему докладу Г. Синодаль

наго Оберъ-Прокурора, согласно опредѣленію Св. Синода, В«- 
милоотивьйпіе соизволилъ, въ 21-й день минувшаго Сентября, на 
награжденіе, за 10-лѣтніѳ труды по народному образованію, сереб
ряными медалями, съ надписью „за усердіе", для ношенія на 
груди на Александровской лентѣ, діаконовъ церквей: с. Рос
тошей, Борисоглѣбскаго уѣзда, Павла Доброва, с. Костинъ-От-
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дѣльца, того же у,, Андеря Дсбровснаго, с. Кермиси, ТПацкаго 
уѣзда, Ѳеодора Воскресенснаго, с. Мучкапа, Борисоглѣбскаго уѣз
да. Георгія Неунылова, с. Шапкина, того же уѣзда, Іоанна Стежен- 
снаго, с. Мордова, Усманскаго уѣзда, Александра Контрова, с. 
Лѣвыхъ Ламокъ, Моршанскаго уѣзда, ‘Ѳеоцора Хмѣльницкаго. с. 
Большой Грибановки, Борисоглѣбскаго уѣзда, Петра Казанскаго, 
с. Пятъ, Елатомскаго уѣзда, Евгенія Ржаксенскаго, с. Савостьянова, 
того же уѣзда, Николая Сазонова, с. Большихъ Алабуховъ, Борисо
глѣбскаго уѣзда,Василія Попова, с. Ранина, Козловскаго уѣзда, Ми
хаила Магнитскаго, пригородной г. Моршанска Ѳедоровской Сло 
боды Іоанна Казанскаго, и псаломщиковъ церквей селъ: Ракши, 
Моршанскаго уѣзда, Сергѣя Покровскаго, Иловай-Димитріѳвскаго, 
Козловскаго уѣзда, Георгія Шишкова, Малой Грибановки, Бори- 
оглѣбскаго уѣзда, Алексѣя Веселовскаго, Сотницыгіа, Шацкаго 
уѣзда, Василія Сахарова, и Павловки, Борисоглѣбскаго уѣзда. 
Михаила Павперова.

Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя Прео
священнѣйшаго Иннокентія, отъ 11 Октября 1908 г <№ 12777.

Указомъ Святѣйшаго Синода открыть при новоустроенной 
церкви въ деревнѣ Лебедевой, Козловскаго уѣзда, самостоятельный 
приходъ съ причтомъ изъ священника и псаломщика, съ тѣмъ, чтобы 
содержаніе причта новооткрываемаго прихода относилось исключи
тельно па изысканныя мѣстныя средства.

ЕПАРХІАЛЬНЫЯ РАСПОРЯЖЕНІЯ И ИЗВЪС ТІЯ.

Опредѣлены: на псаломщическое мѣсто къ церкви с. Магчи, 
Темниковскаго у., и. д., бывшій ученикъ Шацкаго Духовнаго учи
лища, Алексѣй Балушѳвскій, 14 октября.

Исключаются изъ списковъ: за смертію—священникъ с. 
Покровскаго Марѳина, Тамбовскаго у., Михаилъ Виноградовъ, 75
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лѣтъ, умеръ, состоя на службѣ, 2 октября; къ семьѣ остались 
жена и дочь; заштатный діаковъ Боголюбовой церкви г. Коз
лова, Иванъ Левитскій, 74 л.; умеръ 2 окт.

Уволены за штаты, согласно прошенію, псаломщикъ с. 
Матчи, Темниковскаго у., Василій Николаевскій, 14 окт. Распоряже
ніемъ Епархіальнаго Начальства отъ 6 октября отрѣшевъ отъ мѣста 
діаконъ с. Вѣряева, Елатомскаго у., Сергѣй Вогдаповъ.

Объявляется благодарность Епархіальнаго Начальства бывшему 
церковному старостѣ Рождество—Богородичной церкви, статскому 
совѣтнику Михаилу Покровскому, за его усердную и полезную 
службу въ должности старосты.

ПИСЬМО
Центральнаго Правленія Общества повсемѣстной помощи по
страдавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ семьямъ на имя Его

Преосвященства, отъ 10 октября 1918 года № 19.
Ваше Преосвященство,

Милостивый Архипастырь.
Опредѣленіемъ Святѣйшаго Синода, отъ 11-го іюня сего года 

за Ле 3946, распубликованнымъ въ А 26 „Церковныхъ Вѣдо- 
домостей*,  Обществу повсемѣстной помощи пострадавшимъ на войнѣ 
солдатамъ и ихъ семьямъ разрѣшенъ Всероссійскій церковный сборъ 
на 5 и 6 декабря сего года.

Коммиссія по организаціи церковнаго сбора, прилагая при 
семъ извлеченія изъ отчета о дѣятельности общества, прибѣгаетъ 
къ Вашему Высокопреосвященству съ всепокорнѣйшей просьбой не 
отказать въ Вашемъ, Владыко, высокомъ покровительствѣ и со
дѣйствіи въ организаціи добраго дѣла въ ввѣренной Вамъ епар
хіи, и беретъ на себя смѣлость надѣяться, что, въ виду благой цѣ
ли общества, не останется безъ Вашего Архипастырскаго благосло
венія и вниманія,—тѣмъ болѣе, что каждая копѣйка дорога обще
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ству и можетъ хоть сколько-нибудь облегчить участь тѣхъ нашихъ 
страдальцевъ, которые возвратились съ войны калѣками и лишен
ными возможности работать.

На семъ письмѣ резолюція Его Преосвященства 15 октября 
1908 г. послѣдовала: „Въ консисторію съ пропечатаніемъ въ 
Епархіальныхъ Вѣдомостяхъ* .

Краткія свѣдѣнія о дѣятельности общества повсемѣстной 
помощи пострадавшимъ на войнѣ солдатамъ и ихъ се

мьямъ.

Общество открыло свою дѣятельность 23-го января 1906 
года, въ моментъ самой острой потребности въ общественныхъ 
организаціяхъ, которыя взяли бы на себя заботу объ устройствѣ 
судьбы только что вернувшихся съ войны израненныхъ и изму
ченныхъ защитниковъ родины.

Поставивъ своей задачей всестороннее попеченіе о пострадав
шихъ на войнѣ солдатахъ и ихъ семьяхъ, общество стремится 
вселить увѣренность у лицъ, честно исполнившихъ свой долгъ при 
защитѣ родины, что какъ Правительство, такъ и все Русское обще
ство цѣнитъ ихъ заслуги и готово всѣми мѣрами оградить благо
получіе и честь какъ самого солдата, такъ и членовъ его семьи, 
нуждающихся въ поддержкѣ.

Помощь, которую общество оказываетъ обращающимся къ нему 
за поддержкой, выражается въ слѣдующемъ:

1) Общество принимаетъ всѣ мѣры къ полученію принятыми 
подъ его покровительствомъ лицами всѣхъ видовъ пенсій и посо
бій, полагающихся отъ правительственныхъ, общественныхъ и ча
стныхъ учрежденій;

2) заботится о возстановленіи трудоспособности пострадав
шимъ на войнѣ, ослабленной вслѣдствіе полученныхъ ими ранъ и 
увѣчій, предоставляя имъ необходимое лечепіе, обучая ихъ како
му-либо ремеслу и снабжая инструментами;
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37 пріискиваетъ имъ должности, соотвѣтствующія ихъ тру
доспособности;

4) оказываетъ матеріальную помощь, главнымъ образомъ для 
поддержанія ихъ разстроеннаго хозяйства.

Обществомъ устроены въ Петербургѣ общежитія на 170 че*  
ловѣкъ, гдѣ помѣщаются нижніе чины, прибывающіе въ ІІетербугъ 
для исходатайствованія пенсій и пособій и переосвидѣтельствованій. 
Здѣсь они получаютъ помѣщеніе, пищу и одежду на все время 
пребыванія въ Петербургѣ. Справочное бюро общества исхлопаты
ваетъ имъ пенсіи и пособія, разыскиваетъ недостающіе или уте
рянные документы, заботится о предоставленіи имъ безплатнаго 
проѣзда на родину.

При общежитіи находится лазаретъ, въ которомъ помѣщаются 
не тяжело больные, и амбулаторія, гдѣ оказывается медицинская 
помощь какъ живущимъ въ общежитіи, такъ и приходящимъ; тре
бующіе операціи и тяжело больные помѣщаются обществомъ въ 
госпитали и лазареты.

При обществѣ же происходитъ освидѣтельствованіе ниж
нихъ чиновъ для полученія пенсій на дѣтей изъ Алексѣевскаго 
Комитета.

Въ мастерскихъ общества: портняжной, сапожной, столярной 
и веревочной, призрѣваемые обучаются ремесламъ, могущимъ слу
жить имъ средствомъ пропитанія.

Обществомъ устраиваются во всѣхъ городахъ Россіи мѣстные 
отдѣлы, въ селахъ и деревняхъ—попечительства, которые берутъ 
на себя заботы о лицахъ, принятыхъ подъ покровительство обще
ства. Учрежденіе этихъ мелкихъ организацій общества, куда по
страдавшіе на войнѣ могли бы обращаться за совѣтомъ и помощью 
на мѣстахъ ихъ жительства, сократятъ въ значительной степени 
наплывъ нижнихъ чиновъ въ Петербургъ и избавитъ ихъ отъ на
прасныхъ тратъ на проѣздъ.

Всѣхъ отдѣловъ ужо открыто болѣе 60, около 200 еще 



устраиваются, и во многихъ мѣстностяхъ при волостяхъ откры
ваются попечительства.

Особенно большое зпачепіе пріобрѣтаютъ мѣстные отдѣлы 
Общества Попечительства во время войны, когда сотни тысячъ 
запасныхъ призываются въ дѣйствующую армію, и семьи ихъ 
лишаются часто единственнаго кормильца. Общество повсемѣстной 
помощи, въ случаѣ могущей быть мобилизаціи, возьметъ ихъ не
медленно подъ свое покровительство и приложитъ всѣ старанія 
къ обезпеченію ихъ всѣми видами правительственной, обществен
ной и частной помощи, чтобы дать уходящему на войну защит
нику родины спокойствіе за участь его семьи, которое явится 
залогомъ его будущихъ подвиговъ и побѣдъ.

Съ начала своего основанія Центральное Правленіе Обще
ства оказало помощь болѣе чѣмъ 10,000 пострадавшихъ на 
войнѣ нижнихъ чиновъ и ихъ семей, принявъ ихъ подъ свое 
покровительство, которое выразилось въ исходатайствованіи имъ 
пенсій, въ пріискиваніи мѣстъ, обученіи ремесламъ, помѣщеніи 
въ больницы и въ поддержкѣ особенно нуждающихся выдачей 
въ тяжелыя для нихъ минуты ежемѣсячной пепсіи или единовре
меннаго пособія на покупку скота, постройку избы послѣ пожа

ра и т. д.
Пожизненными членами считаются внесшіе единовременно 

25 р., дѣйствительными—вносящіе ежегодно но менѣе 3 р., 
членами-соревнователями—вносящіе ежегодно но менѣе одного р., 
и члепами-сотрудниками—вносящіе ежегодно сумму менѣе рубля 
и личнымъ трудомъ помогающіе Обществу.

Всѣ болѣе подробныя свѣдѣнія можно получать въ Цен
тральномъ Правленіи Общества (С.-Петербургъ, 5-я Рождествен
ская, д. 14), въ Правленіяхъ мѣстныхъ отдѣловъ и у уполно
моченныхъ по организаціи отдѣловъ.
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Опредѣленіемъ педагогическаго собранія правленія се
минаріи отъ 4—6 сентября с/г. за № 27, утвержденнымъ 
Его Преосвященствомъ 12 сентября, всѣ воспитанники се
минаріи. соотвѣтственно дѣленію ихъ по классамъ и от
дѣленіямъ, распредѣлены для класснаго руководства пре
подавателей такимъ образомъ:

Ректоръ Сѳминанаріи, Протоіерей Іоаннъ Панормовъ.
Секретарь Правленія, А. Нечаевъ.

Воспитанники VI класса 1 отдѣленія поручены Л. Полянскому.
— VI — 2 — — А. Нечаеву.
__ у — 1 — — Н. Чиннову.
— V — 2 — — С. Вадковскому.
— IV — 1 — — А. Веселовскому.
— IV — 2 — — Я. Хабибъ-Хананія.
— III — 1 — — П. Козицкому.

ІП — 2 — — Н. Орлову.
— ІП — 3 — — Г. Левикову,

II 1 — Г. Инспек. Сем.
А. Ржавѳвскому.

11 — 2 — — Н. Розанову.
— II — 3 — А. Орлову.
— I —• 1 — — В. И. Лебедеву.
— I — о и —, — К. Смѣльскому.
— I — 3 — — М. Малиповскому.

Изъ отчета о дѣятельности приходскаго Братства Богородич
ной церкви гор. Тамбова за 1907-й годъ.

ПРИХОДЪ.
налич. билет.

Остаточныхъ отъ прошлаго года . 284 р. 88 к. 250 р. 
Собрано въ братскую кружку. . . 194 „ 33 „ — „
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РАСХОДЪ.

Собр. въ кружку на расширеніе ШКОЛЫ 241 Р- — к. -р.
% но билетамъ 14 ♦9 48 —
членскихъ взносовъ разнаго рода 360 80 —
Отъ Епископа Аляскинскаго Ипвокѳнтія — — 50

Итого съ остаткомъ къ 1 яив. 1908 г. . 1095 99 49 » ЗОО

На жалованье учительницѣ школы . 
Практикантшѣ за помощь учительницѣ 
Школьному сторожу
За обученіе въ школѣ пѣнію .
На школьныя книги и принадлежности 
Ученицамъ на школьный праздникъ

350
15
27
10
18

99

9

99

99

99

99

998

11 мая ...... 5 — —
На рождественскую елку . 5 зо —
Бѣднымъ ученицамъ школы 8 V — 99

—
На брошюры для раздачи народу 15 99 — а —
Пособіе бѣднымъ .... 98 99 — п —
Въ типографію . - . . 26 99 — —
Почтовыхъ и канцелярскихъ . 4 ѵ> 83 я —
Разсыльному Братства 5 99 — я —
Итого въ расходѣ .... 587 п 21 я —

По исключеніи расхода, въ остаткѣ къ 1
января 1908 года имѣется: наличными 508 * 28 » —

билетами . 300 » Т- я —
почетныхъ, 29 дѣй-Членовъ Братства 133; изъ нихъ 9 

ствитѳльныхъ и 125 члѳновъ-соревиователей.
Предсѣдатель Братства

Протоіерей Петръ Успенскій.
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СПИСОКЪ
свободныхъ священно-церкозно-служительскихъ мѣстъ по

Тамбовсной епархіи.

Священническія мѣста:

1) При церкви с. Салазгоря, Спасскаго у.
2) При Успенской кладбищенской церкви г. Тамбова.
3) При церкви Казанской женской общины, Спасскаго у.
4) При церкви с. Борщѳвки, Тамбовскаго у.
5) При церкви с. Ункосова, Шацкаго у.
6) При церкви с. Покровскаго Марфина, Тамбовскаго у., 

свободно съ 2 октября; причта по штагу положено: два священ
ника, діаконъ и два псаломщика земли 60 дес., душъ м. п. 2156.

7) При церкви вновь открытаго прихода въ дер. Лебедевой 
Козловскаго у., (по указу Св. Синода отъ 11 октября за № 
12777); принта по штату положено: сзященаикь и псаломщикъ; 
ѳмли 34Ѵг дес., дома для причта церковные; душъ м, п. 444.

Діаконскія мѣста:

1) При церкви с. Грибоѣдова, Моршанскаго у.
2) При церкви с. Вячки Кирсановскаго у.
3) При церкви с. Тараксы, Моршанскаго у.
4) При церкви с. Княжева, (7-го Тамбовскаго окр.).
5) При церкви с. ВЬряева Елатом. у., свободно съ 6 ок

тября; причта по штату положено: священникъ, діаконъ и пса
ломщикъ; земли 33 дес.; душъ м. и. 1483.
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Псаломщическія мѣста:

1) При церкви Казанской женской общины, Спасскаго у.
2) При церкви с. Первоникольскаго, Тамбовскаго у.

3) При церкви вновь открытаго прихода въ дер. Лебедевой,
Козлов. у. (си. свящ. мѣста).

Содержаніе. ОТДѢЛЪ ОффИПІШНЫЙ I. Высочайшія на
грады. П. Указъ Святѣйшаго Правительствующаго Синода на имя 
Преосвященнаго Иннокентія оть 11 октября 1908 г. № 12777» 
Ш. Епархіальныя распоряженія и извѣстія. IV. Письмо. V. 
Списокъ классныхъ наставниковъ въ Тамбовской Духовной Семи
наріи. VI. Отчетъ о дѣятельности братства при Богородичной церкви 
г. Тамбова. VII. Списокъ свободныхъ священпо-церковно-служитель- 
скихъ мѣстъ.

Редакторъ, Секретарь Консисторіи Д. Андріевскій.



№ 43. ЧАСТЬ НЕОФФИЦІАЛЬНАЯ 1908 г.

Евангеліе отъ Матѳея.
(Продолженіе).

ГЛАВА 18.
Вопросъ учениковъ—„кто больше въ царствѣ небесномъ*.  

Наставленія Господа о взаимныхъ отношеніяхъ христіанъ, о хра
неніи отъ соблазновъ (1—14). Наставленія Господа, какъ исправ
лять согрѣшающихъ братьевъ; власть апостоловъ и ихъ преемни
ковъ вязать и рѣшить; утѣшительныя обѣтованія Господа вни
мать молитвамъ вѣрующихъ, пребывать и дѣйствовать среди вѣ
рующихъ; отвѣтъ Господа на вопросъ Петра—сколько разъ про
щать ближнему (15 —22). Притча о немилосердномъ рабѣ (23—35).

Ст. 1—14:. Ученики приступили къ Іисусу Христу и ска
зали: кто больше въ Царствѣ Небесномъ. I. Христосъ, призвавъ 
Дитя, поставилъ его посреди ихъ и сказалъ:
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Истинно говорю вамъ, если не обратитеся и не будете какъ 
дѣти, не войдете въ Царство Небесное; кто умалится, какъ это 
дитя, тотъ и больше въ Царствѣ Небесномъ (1—4). Кто при
метъ одно такое дитя во имя Мое, тотъ Меня принимаетъ; а 
кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, вѣрующихъ въ Меня, 
тому лучше было бы, если бы повѣсили ему мельничный жерновъ 
на шею и потопили его во глубинѣ морской (5—6). Горе міру 
отъ соблазновъ, ибо надобно придти соблазнамъ; но горе тому 
человѣку, чрезъ котораго соблазнъ приходитъ. Если рука твоя 
или нога твоя соблазняетъ тебя, отсѣки ихъ и брось отъ себя; 
лучше тѳбѣ войти въ жизнь безъ руки или безъ ноги, нежели 
съ двумя руками и съ двумя ногами быть ввѳржену въ огонь 
вѣчный; и если глазъ твой соблазняетъ тебя, вырви его и 
брось отъ себя: лучше тебѣ съ однимъ глазомъ войти въ 
жизнь, нежели съ двумя глазами быть вЕержену въ геенну 
огненную (7—9). Смотрите, не презирайте ни одного изъ ма
лыхъ сихъ; ибо говорю вамъ, что ангелы ихъ на небесахъ 
всегда видятъ лице Отца Моего Небеснаго,—ибо Сынъ Человѣ
ческій пришелъ взыскать и спасти погибшее (10—11), Какъ 
вамъ кажется? Если бы у кого было сто овецъ, и одна изъ 
нихъ заблудилась; то не оставитъ ли ояъ девяносто девять въ 
горахъ и не пойдетъ ли искать заблудившуюся? И если случит
ся найти ее, то, истинно говорю вамъ, онъ радуется о ней бо
лѣе, нежели о девяноста девяти незаблудившихся. Такъ, нѣтъ 
воли Отпа вашего Небеснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ 
сихъ (12 —15).

1. Предпочтеніе, отданное Господомъ Петру уплатой за 
него подати, побудило учениковъ обратиться къ Господу съ во
просомъ: кто больше въ царстѣ небесномъ.—Ученики какъ и ихъ 
современники не были свободны отъ плотскихъ ожиданій относи
тельно царства Мессіи, смотрѣли на него, какъ на царство зем
ное; они нерѣдко раздумывали, кто будетъ однимъ изъ первыхъ
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въ этомъ царствѣ. Предпочтеніе, оказанное Петру, дало толчокъ 
такимъ размышленіямъ. х)

2 —4. I. Христосъ, поставивъ дитя среди учениковъ, 
сказалъ: кто не уподобится дѣтямъ, тотъ не войдетъ въ цар
ство небесное, кто умалится какъ это дитя, тотъ будетъ боль
шимъ въ царствѣ небесномъ, —По свидѣтельству Никифора, ди
тя, поставленное Господомъ въ примѣръ ученикамъ, былъ Иг
натій, въ послѣдствія еп. Антіохійскій, извѣстный подъ именемъ 
Богоносца. 8) I. Христосъ призываетъ учениковъ измѣнить свои 
понятія о царствѣ и лицѣ Мессіи (аще не обратитеся) и упо
добиться дѣтямъ, чтобы войти въ царство небесное. „Не будь
те дѣти умомъ, иа злое будьте младенцы“, говоритъ св. ап. 
Павелъ (1 Кор. 14, 20). Дѣтямъ мы должны подражать добрыми 
нравственными качествами, каковы: простосердечіе, искренность, 
смиреніе, незлобіе, кротость. Что дѣти имѣютъ отъ природы, то 
мы должны пріобрѣтать подвигами. 8) * 3

т) Въ той часъ. „То-есть, когда I. Христосъ предпочелъ 
Петра всѣмъ прочимъ. Стыдясь обнаружить страсть, кото
рою недуговали, они не говорятъ прямо: почему Ты отдалъ 
Негру преимущество предъ пами? Ужели онъ больше насъ? Кіце 
стыдились. Спрашиваютъ неопредѣленно: кто убо болій естъ^ 
(Златоустъ. Бесѣда 57. Стр. 486).
„Онъ постоянно говорилъ о себѣ: „я пошу Христа въ сво

емъ сердцѣ". Язычники бросили Игнатія дикимъ звѣрямъ, 
которые раздробили его въ одну минуту своими зубами, 
подобно тому, какъ зерна дробятся подъ жерновомъ. 
Идя на страданія, онъ пророчески говорилъ: „я хочу, что
бы меня измололи зубы звѣрей, я хочу быть пшеницей Бо
жіей" (Барсовъ. Сборникъ статей, т. 2, стр. 54).

3) „Убѣждаетъ быть смиренными и простосердечными. Ибо мла
денецъ не имѣетъ ни зависти, пи тщеславія, пи желапія пер
венства, но обладаетъ высокою добродѣтелью простоты, без
злобія и смиренія." (Златоустъ. Стр. 486). „Кто укро
титъ страсти своей воли, тотъ будетъ, какъ дитя, пріобрѣ-
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5. Съ 5 ст. рѣчь о взаимныхъ отношеніяхъ христіанъ. Кто 
приметъ съ любовію ученика Христова, уподобившагося дѣтямъ, 
тотъ принимаетъ Самого Господа.—Принять отроча значитъ 
съ любовію обращаться съ своимъ братомъ ио вѣрѣ, помогать 
ему въ нуждѣ, - и при втомъ не по какимъ-либо естественнымъ 
побужденіямъ, а потому, что онъ христіанинъ (во имя Мое). 
Такимъ образомъ наша любовь къ христіанину должна быть лю
бовію ко Христу, вотъ почему она и получитъ награду отъ Хри
ста. 4)

6. Кто соблазнитъ одного изъ малыхъ сихъ, т. е. вѣрую
щихъ во Христа, того постигнетъ страшная кара отъ Бога; она 
будетъ ужаснѣе самой мучительной смертной казни: лучше было 
бы, если бы повѣсили ему жерновъ осельскій на шею и потопи
ли его въ пучинѣ морской.5) Жерновъ осельскій — большой верх
ній камень на мельницѣ, приводимый въ движеніе осломъ.

7. Хотя надлежитъ быть соблазнамъ въ мірѣ, но горе то
му человѣку, который послужитъ орудіемъ соблазна.—Когда 
Господь говоритъ—нуоюда есть пріити соблазномъ, то не 
уничтожаетъ свободнаго произволенія, свободной воли. Соблазны 
необходимо будутъ не въ силу предопредѣленія Божія, а по не
мощамъ человѣческимъ. Необходимость обусловливается религіоз
но - нравственнымъ состояніемъ людей, ихъ маловѣріемъ, нрав
ственнымъ растлѣніемъ. 6) На праведномъ судѣ Божіемъ боль-

тая подвигомъ то, что дѣти имѣютъ по природной своей 
чистотѣ“ (Зигабенъ. Стр. 270).

4) Иже аще пріііметъ отроча таково во имя Мое, Ме- 
не пріемлетъ. Господь заповѣдуетъ любовь, вниманіе какъ 
къ тѣмъ, которые уподобляются дѣтямъ, такъ и къ дѣтямъ 
въ собственномъ смыслѣ.

5) „Какъ тѣ, кои почитаютъ таковыхъ ради Моня, получаетъ 
небо,—такъ понесутъ жесточайшее наказаніе и пренебрегаю
щіе ихъ“ (Златоустъ. Стр. 488).

6) „Когда говоритъ Онъ: нужда есть пріити соблазномъ, 
то сими словами не уничтожаетъ ни свободнаго произволе-
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шую кару понесетъ тотъ, кто соблазняетъ, чѣмъ соблазняемый: 
ибо соблазняющій [губитъ ближняго для вѣчной жизни. Но и 
соблазняемый не избѣжитъ суда Божія. Господь сожалѣетъ о со
блазняемомъ, какъ сожалѣютъ о больномъ, который не захотѣть 
повиноваться предписаніямъ врача; соблазняемый погибаетъ по 
своему нерадѣнію къ тому духовному врачевству, какое даруетъ 
всѣмъ вѣрующимъ Госнодь.

8—9. Съ 8 ст. излагаются наставленія Господа: 1) хра
нить себя отъ соблазновъ (8 — 9), 2) не быть соблазномъ для 
другихъ (10—14), 3) исправлять заблуждающихъ (15 —17). 
Сказавши—горе человѣку тому, имже соблазнъ приходитъ, 
Господь заповѣдуетъ удаляться отъ Ітакихъ людей, чрезъ кото
рыхъ приходитъ соблазнъ (Златоустъ), хранить себя отъ со

нія, пи свободы воли, и не подчиняетъ жизнь пашу какой 
либо необходимости дѣйствій, но предсказываетъ только то, 
что непремѣнно должпо случиться. Не предсказаніе Спаси
теля—причина соблазновъ, и не потому соблазны суще
ствуютъ, что Спаситель предсказалъ о нихъ; но потону 
предсказалъ, что они непремѣнно долженствовали произойти. 
Если бы люди, отъ которыхъ происходятъ соблазны, рѣши
лись не дѣлать зло, то соблазны никогда бы не могли прид
ти; а если бы они не могли придти, то не были бы и 
предсказаны". (Златоустъ. Бесѣда 59. Кн. 3. Стр. 5). 
я Господь, видя злобу тогдашнихъ людей, видя, какъ они при
лежатъ злу и пе избираютъ ничего добраго, сказалъ, что, 
судя по слѣдствію изъ того, что теперь предъ глазами, не
обходимо придти соблазнамъ. Итакъ, злоба, которою люди 
услаждались, дѣло произвола, а произведеніе соблазновъ 
необходимо слѣдовало отъ злобы: посему то виновники со
блазновъ и достойны наказанія. Можно иоясвить это примѣ
ромъ. Врачъ, видя, что такой то ведетъ дурной образъ 
жизни и предается неумѣренности, можетъ сказать, что онъ 
необходимо заболитъ. Ужели эта болѣзнь необходима? Да, 
какъ слѣдствіе дурного образа жизни, необходима" (Бл. 
Ѳеофилактъ. Влаговѣстникъ, ч. 3, стр. 286).
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блазновъ міра. Мы должны имѣть готовность пожертвовать всѣмъ, 
что дорого намъ въ этой жизни, для вѣчнаго спасенія. Лучше 
лишиться руки, ноги, глаза, чѣмъ быть осужденнымъ въ геенну 
огненную.—Подъ членами тѣла разумѣются страсти, порабощаю
щія насъ грѣху, - предметы, возбуждающіе страсти, — земныя 
блага, удовольствія, близкіе люди, если они влекутъ насъ ко 
грѣху. Отъ всего мы должны отказаться, что препятствуетъ на
шему спасенію, хотя бы это отреченіе было такъ же тяжело и 
болѣзненно, какъ болѣзненно отсѣченіе руки, ноги и изъятіе 
глаза. 7)

10. Господь указываетъ побужденія любить и не соблаз
нять христіанъ. Первое побужденіе. Каждый христіанинъ имѣ
етъ высокаго и могущественнаго защитника въ лицѣ ангела хра
нителя, выну видящаго лице Отца небеснаго, т. ѳ. пребывающаго 
въ близкомъ общеніи съ Богомъ Отцомъ. (Образъ выраженія за
имствованъ изъ восточныхъ обычаевъ: видѣть лице царя значитъ 
быть близкимъ къ нему). 8)

') „Спаситель говоритъ не о членахъ тѣла, но о друзьяхъ и 
о сродникахъ напіихъ, которые суть какъ бы необходимые 
для насъ члены. Ибо ничто столько не вредно, какъ сообщеніе 
съ людьми порочными и развратными. Спаситель съ особен
ною силою повелѣваетъ намъ удаляться людей вредныхъ, 
разумѣя подъ ними тѣхъ, которые вводятъ соблазны" (Зла
тоустъ. Бесѣда 59, стр. 14—15/ „Въ сравненіи съ 
любовію къ Господу не должно отдавать преимущества ни 
брату, ни женѣ, ни сыну, ни другу, ни всякой другой при
вязанности, которая можетъ насъ отлучить отъ царства не
беснаго. Каждый изъ вѣрующихъ знаетъ, что для него вред
но, чѣмъ сильно занята его душа и чѣмъ она часто иску
шается*  (Бл. Іеронимъ. Четыре книги толков. па Ев. 
Ме. Стр. 178).

8) „Велико достоинство душъ (человѣческихъ), если каждая 
изъ нихъ имѣетъ избраннаго для нея на храненіе ангела 
отъ начала бытія своего. Поэтому мы читаемъ въ Апока-
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11. Второе побужденіе. Погубить ближняго для вѣчной 
жизни—тяжкое преступленіе, ибо для спасенія людей приходилъ 
Самъ Сынъ Божій съ неба. 9) „Сынъ Человѣческій пришелъ 
взыскать и спасти погибшее". Средній родъ—„погибшее*  ука
зываетъ на весь человѣческій родъ. Все человѣчество представ
ляется подъ видомъ стада растеряннаго, погибающаго. Сынъ Че
ловѣческій пришелъ собрать и спасти погибающее стадо.

12—14. Третье побужденіе. Спасеніе каждаго человѣка— 
дорого для Отца Небеснаго. Какъ пастырь оставляетъ 99 овецъ 
въ горахъ и идетъ искать заблудившуюся овцу, и если находитъ 
ее, радуется о ней болѣе, нежели о 99 незаблудившихся, такъ 
и Богъ Отецъ съ любовію хранитъ каждаго человѣка: „нѣтъ 
воли Отца нашего Небеснаго, чтобы погибъ одинъ изъ малыхъ 
сихъ* .

Причта о заблудшей овцѣ подробнѣй изложена въ Еван
геліи Луки. „Кто изъ васъ, имѣя сто овецъ и потерявъ одну 
изъ нихъ, не оставитъ девяноста девяти въ пустынѣ, и не пой
детъ за пропавшею, пока не найдетъ ея*  (Лк. 15, 4)1 Подъ 
пустыней, въ которой пастырь оставляетъ 99 овецъ, разумѣется 
обширная и злачная равнина, представляющая удобнѣйшее па
стбище для овецъ. Такъ у ѳв. Іоанна мы читаемъ, что „было 
много травы*  (Іоан. 6, 10) на мѣстѣ (чудеснаго насыщенія пя
ти тысячъ народа 5-ю хлѣбами и 2-мя рыбами), которое у ѳв. 
Мѳ. называется пустыннымъ (Мѳ. 14, 15). Слѣдовательно, пастырь

липсисѣ^Іоанна: напиши это ангелу Эфеса,(Ѳіатиры и ангелу 
Филадельфіи и ангеламъ четырехъ остальныхъ церквей 
(Апок. 1, 11). Также и апостолъ предписываетъ, чтобы 
въ церквахъ покрывались головы женщинъ ради ангеловъ 
(1 Кор. 11, 10)“. (Вл. Іеронима. Стр. 179). Псалмопѣ
вецъ говоритъ: ополчится ангелъ Господень окрестъ 
боящихся Его, и избавитъ ихъ (Пс. 33, 8).

9) Ср. Сим. 14, 15; 1 Кор. 8, 11.
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притчи оставляетъ 99 овецъ на обычномъ и безопасномъ па
стбищѣ. Онъ идетъ искать одну заблудшую овцу. 10) Такъ Сынъ 
Божій, исполняя волю Бога Отца, нисходитъ съ небесъ (Іоан. 3, 13), 
воплощается, принимаетъ зракъ раба, чтобы спасти заблудшую 
овцу, т.-е. человѣческое естество, оставивъ девяносто девять 
овецъ, то есть ангеловъ—по изъясненію Златоуста и бл. Ѳео
филакта. п) „А нашедъ возьметъ ее на плечи свои съ радостью; 
и пришѳдъ домой созоветъ друзей и сосѣдей и скажетъ имъ: 
порадуйтесь со мною, я нашелъ мою пропавшую овцу*  (Дк. 15, 
5—6). |2) „Сказываю вамъ, что такъ на небѣсахъ болѣе ра-

(0) Не таковы были духовные вожди еврейскаго народа, об
личаемые пр. Іезекіилемъ: они „больной овцы не врачевали 
и пораненой не перевязывали, и угнанной пе возвращали и 
потерянной не искали" (Іезек. 34, 4).

п) Благовѣстникъ, ч. 1. стр. 246. „Въ обыкновенномъ по
рядкѣ вещей отставшая овца могла бы сама возвратиться 
къ стаду. Но не такъ бываетъ съ овцею Божіей: разъ 
заблудившись, опа повидимому не въ силахъ воротиться 
назадъ. Грѣхъ увлекаетъ центробѣжною силою, и чѣмъ 
долѣе блуждаетъ странникъ, тѣмъ болѣо и болѣе удаляется; 
а потому, разъ сбившись съ пути, опъ неминуемо гибнетъ, если 
только Самъ Пастырь не взыщетъ его; въ противномъ слу
чаѣ, разъ затерявшись, онъ конечно оканчиваетъ своею ги
белью. Сынъ Божій въ Своемъ воплощеніи препоясался на 
этотъ подвигъ; вся Его земная жизнь была посвящена воз
вращенію заблудившихся на путь истины. Онъ не останавли
вался, когда терніе язвило Его тѣло или вонзалось въ Его 
ноги; Онъ извѣдалъ всю глубину’нашихъ золъ, поносъ на Себѣ 
заслуженное человѣкомъ проклятіе, ибо Онъ искалъ про
павшей, пока не нашелъ ея, хотѣлъ совершить Свой трудъ 
до конца" (Трѳнчъ. Толкованіе притчей Господа нашего 
I. Христа. Перев. съ англ. Зиновьева. СПБ. 1888. Стр. 
316-317).

12) „Въ этомъ мы узнаемъ образъ подкрѣпляющей благодати 
Христовой, дѣйствіе которой но прекращается, пока не со- 
дѣлаегь искуплепныхъ Имъ участниками конечнаго спасенія"
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дости будетъ объ одномъ грѣшникѣ кающемся, нежели о девя
носто девяти праведникахъ, неимѣющихъ нужды въ покаяніи" 
(Лк. 15, 7). * 13)

(Тренчъ. Толков. притчей. Стр. 317). „Возвращается про
павшая овца, но пе сама собою, а несомая на "плечахъ 
пастуха; опа могла пропасть, бродя своевольно, и найтись 
не могла и совершенно погибла бы, если бы не была взы'- 
скава милосердымъ пастыремъ. Не разнится отъ этой овцы 
и блудпый сынъ, который, придя въ самого себя, сказалъ: 
встану, пойду къ отцу моему. Онъ также былъ взысканъ 
и воздвигнутъ тайнымъ и вдохновеннымъ призваніемъ Того, 
Кто все животворитъ; кѣмъ же опъ былъ обрѣтенъ, какъ 
не Тѣмъ, Кто не коснѣя спасаетъ и ищетъ заблудшихся?" 
(Бл. Августинъ. іЬісІ. Стр. 316). „Съ обрѣтенною овцею 
возвращается въ домъ свой; ибо Пастырь нашъ возвращаетъ 
некупленнаго человѣка въ небесное царство." „Олъ не гово
ритъ, радуйтесь съ овцею обрѣтенною, но: радуйтесь со 
Мною; потому что наша жизнь есть Его радость" (Гри
горіи Велитй. ІЬісІ, стр. 317 — 318).

13) „Мы но столько радуемся тому, чѣмъ владѣемъ безопасно, 
сколько тому, что мы пріобрѣли послѣ потери. Владѣя 
первымъ всегда, мы не ощущаемъ столь великой радости; 
но потерявши второе и сильно опечалившись происшедшимъ 
отсюда вредомъ, мы, нашедши потомъ, сильно радуемся, какъ 
бы получивши какую пибудь прибыль" (Зигаб&нъ. Стр. 
274),—Нѣкоторые подъ 99 праведниками, не имѣющими 
нужды въ покаяніи, разумѣютъ мнящихъ быть праведниками, 
утверждающихся па законѣ, но не вступившихъ въ ограду 
Церкви Христовой, не обновленныхъ благодатію (ср. Лк. 
15, 1-3).

Ст. 15—22. Если согрѣшитъ противъ тебя братъ твой, 
пойди и обличи его между тобою и имъ однимъ; если послу
шаетъ тебя, то пріобрѣлъ ты брата твоего; если же не послу
шаетъ, возьми съ собою еще одного, или двухъ, дабы устами 
двухъ или трехъ свидѣтелей подтвердилось всякое слово; если 
же не послушаетъ ихъ, скажи церкви; а если и церкви не по-
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слушаетъ, то да будетъ онъ тебѣ, какъ язычникъ и мытарь 
(15 — 17). Истинно говорю вамъ: что вы свяжете на землѣ, то 
будетъ связано на небѣ; и что разрѣшите на землѣ, то будетъ 
разрѣшено на небѣ. Истинно также говорю вамъ, что если 
двое изъ васъ согласятся на землѣ просить о всякомъ дѣлѣ, 
то, чего бы ни попросили, будетъ имъ отъ Отца Моего Небѳс- 
иаго; ибо гдѣ двое, или трое собраны во имя Мое, тамъ Я по
среди ихъ (18 — 20). Тогда Петръ приступилъ къ Нему и ска
залъ: Господи, сколько разъ прощать брату моему, согрѣшающему 
противъ меня, до семи ли разъ? Іисусъ Христосъ говоритъ ему: 
не говорю тебѣ до семи, но до седмижды семидесяти разъ (21—22).

15. Господь даетъ наставленія, какъ исправлять согрѣшаю
щаго брата. Если согрѣшитъ братъ, сначала нужно обличить его 
наединѣ. Если приметъ обличеніе и исправится, „пріобрѣлъ ты 
брата твсего“: ибо онъ могъ бы остаться нераскаяннымъ грѣш
никомъ, погибнуть въ отлученіи отъ церкви и не быть уже тво
имъ братомъ. м)

16—17. Если братъ не приметъ обличенія, нужно повто
рить его въ присутствіи двухъ или трехъ свидѣтелей, ибо по 
закону (Второз. 19, 15) свидѣтельство двухъ или трехъ чело
вѣкъ утверждаетъ истину. Если и это обличеніе не будетъ при-

и) „Когда^Спаситель произнесъ строгое обличеніе на соблаз
нителей и поразилъ ихъ страхомъ, то послѣ сего, дабы и со
блазняемые но впали въ безпечность, Онъ повелѣваетъ ихъ об

личать*  (Златоустъ. Бесѣда 60. Стр. 28). „Если согрѣшитъ 
противъ пасъ братъ пашъ и въ какомъ нибудь дѣлѣ оскорбитъ 
насъ, то мы имѣемъ власть отпускать грѣхи, даже по необхо
димости должны дѣлать это, потому что намъ заповѣдуется, что
бы мы отпускали долги должпикамъ нашимъ. Если же ето 
согрѣшитъ противъ Бога, го это не въ нашей власти. А 
мы, паоборотъ, будучи снисходительными къ оскорбленіямъ, 
наносимымъ Богу, за безчестіе, наносимое намъ, высказы
ваемъ ненависть*  (Бл. Іеронимъ. Стр. 180—181).
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нято, грѣхъ брата нужно повѣдать церкви, т. е. пастырямъ и 
учителямъ, которымъ принадлежитъ власть въ церкви. 16) Если 
согрѣшающій братъ не послушаетъ церкви, то „да будетъ онъ 
тебѣ, какъ язычникъ и мытарь", т. е. онъ долженъ быть от
лученъ отъ церкви и ты долженъ порвать съ нимъ братское— 
христіанское общеніе, чтобы не заразиться его духовнымъ не
дугомъ. |6)

’5) „Церковію здѣсь называетъ предстоятелей Церкви вѣрую
щихъ" Зигабенъ. Стр. 276).

!в) Въ отношеніяхъ къ согрѣшающимъ братіямъ мы должны 
являть благоразумную кротость и снисходительность. Господь 
повелѣваетъ обличить согрѣшившаго сначала наединѣ; а 
потомъ повелѣваетъ взять свидѣтелями обличенія только 
двоихъ, или одного. А когда обличаемый не исправится, 
тогда только предоставляетъ ого суду Церкви. „Такимъ 
образомъ Спаситель великое прилагаетъ попеченіе о томъ, 
чтобы о грѣхахъ ближняго не было разглашаемо* {Зла
тоустъ. Бесѣда 60. Стр. 32).

(Продолженіе будетъ).

Носовскій Спасо-Нреображенскій мужскій мо
настырь, въ Борисоглѣбскомъ уѣздѣ.

(Продолженіе).

XI.
Въ 1906 году сдѣлано было много машиннаго кирпича. Его 

не только хватило на /достройку монастырскаго корпуса, но и оста
лось болѣе 200 тысячъ. Осенью здапіе было закончено вчернѣ 
и покрыто желѣзомъ. Въ 1907 году кирпичъ не вырабатывался 
на монастырскомъ заводѣ, такъ какъ топка была крайне дорога 
(какъ салома, такъ и дрова). Да кирпичъ особенно и не требо
вался. Въ 1907 году корпусъ окончательно отдѣлывался внутри. 
Это годъ спѣшной работы, такъ какъ Владыка предупредилъ Ст.
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Коммиссію, что освященіе домовой церкви во второмъ этажѣ кор
пуса должно быть осенью 1907 года.

И вотъ въ мартѣ мѣсяцѣ этого года іеромонахъ Кон—нъ 
вмѣстѣ съ свящ. В. Смирновымъ отправились въ Москву, чтобы за
казать иконостасъ и иконы. На совѣтѣ Коммиссіи рѣшено было 
заказать иконы отдѣльно отъ иконостаса какому—либо художнику, 
такъ какъ обыкновенно иконостащики, берущіеся поставить ико
ностасъ съ иконами, поставляютъ иконы не высокаго качества, что
бы побольше оставить собѣ прибыли. Изготовленіе иконъ для ико
ностаса горучено было художнику Молову, а изготовленіе иконо
стаса— ученому рисовальщику И. М. Дикареву. Для окончатель
ныхъ переговоровъ и заключенія контрактовъ оба прибыли вскорѣ 
въ Вурнакъ. Между прочимъ художникъ Моловъ вмѣстѣ съ о. 
Смирновымъ отправились въ Тамбовъ, въ семинарскую церковь 

и сфотографировали иконы Спасителя и Божіей Матери, чтобы по 
образу ихъ писать иконы и для монастыря. Для церкви Тамб. 
жен. Епарх. училища иконы писаны были тѣмъ же художн. Мо
довымъ. Работу Дикарева можно было видѣть въ Знам. церкви 
г. Тамбова.

Суля но рисунку, представленному Дикаревымъ, иконостасъ 
обѣщалъ быть великолѣпнымъ и изящнымъ, не взирая на одинъ 
только свой ярусъ. Проектъ его Коммиссіей переданъ былъ Епар
хіальному Начальству и одобренъ имъ. Иконостасъ былъ заказанъ 
Дикареву въ апрѣлѣ мѣсяцѣ за три съ половиной ,тысяти р. 
(сплошного золоченія), съ тѣмъ, чтобы онъ представилъ его въ 
монастырь къ 15 сентября.

Къ тому же сроку обязался написать иконы и Моловъ, цѣ
ною за 875 рублей, считая въ томъ числѣ и икону для алтаря 
„моленіе о чаіиѣ“ (а въ икопостасѣ иконы слѣдующія: обычныя въ 
царскихъ вратахъ, надъ ними тайная вечеря; иконы Спасителя, 
Божіей Матери, обычныя на боковыхъ дверяхъ и широкія двѣ 
иконы съ краевъ иконостаса противъ праваго клироса преп.
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Серафима, Сергія и Германа, а противъ лѣваго клироса икона то
же съ тремя ликами святыхъ, соименныхъ храмоздателю, его 
отцу и матери (преп. Андрея, Михаила и Надежды),

Иконостасъ пришлось дѣлать и ставить не по прямой линіи, 
а такъ сказать по ломанной: царскія двери, иконы Спасителя и 
Божьей Матери должны были выступить впередъ, ближе къ амво
ну; сѣверныя и южныя двери—наискось отойти назадъ, къ алта
рю; а двѣ тройныя иконы—прилегать къ стѣнѣ по прямой опять 
линіи. Сдѣлать это пришлось по необходимости. Арка въ стѣнѣ, 
отдѣляющей алтарь отъ корпуса, оказалась настолько узкой, что, 
если бы иконостасъ поставить въ одну линію, то пришлось бы 
царскія двери, мѣстныя иконы и боковыя двери сдѣлать до край
ности узкими и некрасивыми; а если бы ихъ устроить приличной 
ширины, то сѣверныя и южныя двери уперлись бы въ стѣну (уже 
за арку). Поэтому и пришлось сдѣлать выступъ въ срединѣ ико
ностаса, а боковыя двери направить наискось, чтобы можно было 
пройти черезъ нихъ въ алтарь.

Между тймъ все лѣто шли штукатурныя работы внутри зда
нія. Работы эти производились 6 — 7 рабочими, вызванными іер. 
Кон—номъ изъ Тверской губерніи. Подрядчика совсѣмъ не было. 
Работы шли подъ руководствомъ и наблюденіемъ послушника Іоан
на (не члена Стр. Коммиссіи, а другого Іоанна, повара), понимавшаго 
въ штукатурномъ дѣлѣ. Такъ какъ работы было много, а рабо
чихъ мало, то она и затянулась до осени.

Одновременно шла работа столярная (оконныя рамы, двери и 
т. иод.), бетонныя (потолки, лѣстницы), окраска стѣнъ, половъ, 
крыши и пр. И все почти готово было къ освященію. Зато не 
готовы были иконостасъ и икопы, не взирая на контракты. Въ 
концѣ августа іер. К—пъ и свящ. В. Смирновъ отправились въ 
Москву, чтобы пріобрѣсти колокола, церковую утварь, ризы и про
чее, потребное для церкви и для освященія ея. И вотъ тутъ-то 
они узнали на мѣстѣ, что иконостасъ будетъ готовъ не къ 15
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сентября, а въ первыхъ числахъ октября. А между тѣмъ въ пер
выхъ числахъ октября предполагалось совершить освященіе церкви и 
открытіе монастыря. Это было желаніе самого Владыки. Онъ остал
ся очень недоволенъ такой медлительностію, когда Предсѣдатель 
К—сіи о. Свѣтозаровъ доложилъ ему объ этомъ. Тогда послѣдній 
послалъ телеграмму въ Москву Дикареву и просилъ его навѣрняка 
сообщить, когда именно будетъ гото іъ иконостасъ. Тотъ отвѣтилъ 
телеграммой: 15-го октября иконостасъ будетъ на ст. Вурнакъ. Съ 
этой телеграммой о. Предсѣдатель вновь явился къ Преосвящен
ному Иннокентію (числа 9 —10 окт.) и тотъ окончательно на
значилъ освященіе церкви монастыря на 26 октября, наложивъ 
слѣдующую резолюцію на его рапортѣ: „Съ Божіей помощью полагаю 
я самъ совершить освященіе храма и открытіе монастыря 26 октября*.  
Такая же приблизительно резолюція его послѣдовала и па рапортѣ 
Благочиннаго монастырей, архим. Иринарха, 21-го октября осмотрѣ
вшаго монастырь и все пріобрѣтенное къ освященію церкви.

О. Предсѣдатель Стр. Коммиссіи думалъ и увѣренъ былъ, 
что Дикаревъ обязательно исполнитъ свое обѣщаніе. Ему и въ 
голову не приходила мысль, что Дикаревъ опять можетъ запоздать 
и представить иконостасъ не къ 15 октября, а позже. Что же 
касается худ. Молова, то Предсѣдатель даже и забылъ про него, 
т. е. не то, чтобы забылъ, а увѣренъ былъ, что онъ, имѣя въ 
своемъ распоряженіи такую массу времени до 15 сентября и послѣ 
этого числа, конечно, непремѣнно исполнитъ свой заказъ. Но—увы!— 
онъ ошибся въ томъ-и другомъ. Оказалось, вѣрить очень риско
ванно. Правда, освященіе въ назначенное время состоялось, все 
было на своемъ мѣстѣ: и иконы, и иконостасъ. Но вопросъ: когда, 
за сколько дней до освященія?.. 15-го октября Дикаревъ прислалъ 
только половину иконостаса, Нѣкоторыя же составныя части его 
пришли числа 20-го. Нѣкоторыя пришли не въ золоченомъ видѣ 
и золочены были на мѣстѣ, въ монастырѣ. И какъ нарочно цар
скія двери пришли самыми послѣдними. А иконы—ужасно ска-
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зать!—пришли 21-го октября, или чуть ли не 22-го! Можно 
себѣ представить положеніе и настроеніе Предсѣдателя Стр. Ком- 
миссіи за время съ 20-го но 22 октября, когда былъ поставленъ 
иконостасъ, но безъ царскихъ дверей и безъ иконъ! Сколько вол
неній онъ испыталъ за эти три дня и раньше. Онъ вѣдь разо
слалъ всѣмъ окрестнымъ крестьянамъ и многимъ высокопоставлен
нымъ лицамъ ,(уѣздн. предводителю дворянства, Н. И. Охляби- 
нину, генералу Я. И. Бунину, многимъ земскимъ начальникамъ и 
др.) печатныя приглашенія на освященіе и объявленія о немъ. 
Съѣхалось бы болѣе тысячи народа. И вдругъ: иконостасъ безъ 
царскихъ вратъ и безъ иконъ!.. На кого обрушился бы гнѣвъ 
Владыки, какъ не на Предсѣдателя Коммиссіи?! Московскія фирмы 
оказались тоже неаккуратными: часть утвари была послана, вопреки 
словесному уговору, малой скоростью, а не большой. Эта часть утвари, 
въ томъ числѣ ящикъ съ принадлежностями спеціально для освя
щенія престола, получены были только около 20 октября!

Кромѣ того Предсѣдатель К—сіи взялъ на себя дѣло прі
исканія и найма подводъ для подвозки колоколовъ, иконостаса и 
пр. Требовалось найти и приготовить къ утреннему поѣзду на ст. 
Бурнакъ (Жердевку) для Преосвященнаго Иннокентія, свиты его 
и пѣвчихъ—12 подводъ (четыре тройки и восемь паръ). Ѣхать 
до монастыря отъ станціи около 30 верстъ, поэтому падо было 
найти хорошихъ лошадей. А какъ нарочно со временемъ освященія 
совпалъ рекрутскій наборъ въ Бурнакѣ, и ямщики могли дать толь
ко ограниченное число лошадей и экипажей. Приходилось прі
искивать то и другое у мужичковъ. Пришлось просить два эки
пажа: одинъ у землевладѣльца П—ва,другой у г. Кондоиди. Вообще 
хлопотъ было о. Свѣтозарову не мало. Онъ то и дѣло скакалъ, то на 
станцію, то на почу, то къ ямщикамъ. Исполнялъ вмѣстѣ съ тѣмъ и 
свое ближайшее дѣло: приходское и благочинническое. Дня за четыре 
онъ увѣдомилъ ключаря, что къ освященію все готово. Тотъ отвѣтилъ 
телеграммой, что пѣвчіе и діаконы пріѣдутъ съ такимъ-то поѣздомъ, а
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Владыка съ другимъ, приготовьте лошадей. Выла отъ него дру
гая телеграмма—крестные ходы по случаю холода можно отмѣ
нить. И сообщилъ объ этомъ но телефону священникамъ сенъ 
Ивановки и Кабань—Никольскаго. Но изъ перваго села крестный 
ходъ всетаки былъ утромъ 26 октября, по доброй волѣ кресть
янъ... Разсылка приглашеній и объявленій также лежала на Пред
сѣдателѣ. Но бы іи хлопоты и у членовъ Стр. Коммиссіи. 0. Смир
новъ взялъ на себя всю кулинарную часть (для чего ѣздилъ два 
раза въ Ворисоглѣбскъ для найма повара и оффиціантовъ съ ихъ 
посудой и для закупки продуктовъ), а о. Константинъ, помимо 
другихъ дѣлъ и заботъ, принялъ на себя приготовленія комнатъ 
для Владыки и прочихъ гостей (для чего онъ закупалъ въ Там- 
бовѣ^кровати, одѣяла и пр.).

25-го октября Преосвященнаго Иннокентія на платформѣ ст. 
„Бурнамъ*  встрѣтили: благоч. и предсѣдатель Стр. К—сіи св. 
Ѳ. Свѣтозаровъ, благоч. град. церквей св. М. Никольскій, у. 
наблюд. ц. школъ св. Г. Димитріевъ и мѣстный священникъ П. 
Марлинскій.

(Окончаніе будетъ).

„Скитъ Пречистыя*  на м&стѣ молитвен
ныхъ подвиговъ Преподобнаго Ѳеодосіи, Пе

черскаго Чудотворца.
(Окончаніе).

На построеніе церкви и благоустройство „Церковщины*  
пожертвованы: Преосвященнымъ Димитріемъ разновременно 3100 
рублей, братіей Кіѳво-Вратскаго монастыря сумма, достаточная 
для покупки 40000 кирпича; Кіѳво-ІІечерской Лаврой—50000 
кирпича, Архіепископомъ Волынскимъ Модестомъ—500 р., Пре
освященнымъ Сильвестромъ, Епископомъ Каневскимъ—200 р-,



- 1903 —

Преосвященнымъ Наѳанаиломъ, пребывавшимъ въ Московскомъ 
Андроніевомъ монастырѣ—200 р., намѣстникомъ Кіево-Печерской 
Лавры, архимандритомъ Антоніемъ —100 р. и другими; всего 
пожертвованій поступило свыше 6000 рублей, а израсходовано 
на постройку церкви и дома болѣе 18 тысячъ рублей.

Одинъ изъ очевидцевъ—посѣтителей такъ описываетъ всю 
эту оригинальную мѣстность. „Проводникъ подвелъ насъ къ южно
му входу въ пещеры, имѣющему видъ входа въ подгорный по
гребъ, съ наружнымъ деревяннымъ навѣсомъ. Перекрестившись, 
зажгли мы восковыя свѣчи и двинулись по подземному жилищу 
пещерныхъ отшельниковъ, какъ бы по подземному корридору, 
шириною около полутора аршинъ, а высотою въ сажень. Пес
чано-глинистыя стѣны и сводъ по мѣстамъ осыпались, и комья 
земли лежали на нашемъ пути. Двигаясь медленно, при мер
цающемъ свѣтѣ восковыхъ свѣчей, приблизились мы къ тому 
мѣсту, гдѣ, по обѣ стороны хода, увидѣли три небольшія кел
ліи. Каждая келлія не болѣе 2-хъ аршинъ ширины и 3-хъ ар
шинъ длины; въ каждой келліи у стѣны лежанка (земляное ложе), 
Здѣсь пещерный ходъ раздѣляется. Въ пунктѣ раздѣленія хода 
на два особые находится болѣе обширное помѣщеніе, несомнѣнно — 
церковь, въ которой, при выемкѣ земли, у восточной стѣны остав
ленъ столбъ материка. Столбъ этотъ на высотѣ 1 Ѵі аршина отъ 
основанія разрѣзомъ на крестъ раздѣленъ на 4 столба, образуя, 
такимъ образомъ, престолъ съ киворіемъ. На лѣвой сторонѣ 
Церкви выдѣлана въ стѣнѣ ниша въ томъ мѣстѣ, гдѣ и нынѣ 
устрояется жертвенникъ. Церковь эта имѣетъ большое сходство 
съ Лаврскими пещерными церквами, да и сами пещеры, кстати 
сказать, напоминаютъ Лаврскія, разумѣется, только въ болѣе 
первоначальномъ видѣ. Въ келліяхъ и въ церкви сохранилось 
на стѣнахъ нѣсколько вырѣзанныхъ жѳлобообразныхъ крестовъ, не
сомнѣнно принадлежащихъ древности; кресты—чѳтырехконечвые, 
на постаментахъ, шириною въ V4 аршина.
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Осыпавшаяся земля не дозволила намъ пойти по пещерамъ 
далѣе и пришлось обратно возвратиться тѣмъ же путемъ. При вы
ходѣ изъ пещеръ проводникъ указалъ палъ входъ въ видѣ ямы 
въ нижній рядъ пешеръ, но спускаться туда было не безопасно.

Выйдя изъ южнаго входа, мы направились къ юго-восточ- 
пому; по отсюда проникнуть въ пещеры было нельзя, такъ какъ 
входъ этотъ былъ закрытъ досками по причинѣ осыпавшейся 
рыхлой почвы. Оставалось только съ высоты этого пещернаго 
входа полюбоваться красотой открывавшагося отсюда вида на при
брежіе Днѣпра и на Лаврскую гору.

Построеніемъ храма и необходимыхъ жилищъ для братіи 
было положено начало „Скита Пречистыя*  въ Церковщипѣ.

Съ полною архипастырскою заботливостію и просвѣщеннымъ 
вниманіемъ отнесся къ возстановленной обители въ Церковщинѣ 
преемникъ Преосвященнаго Димитрія, ректоръ Кіевской духов
ной Академіи, Преосвященный Платонъ, Епископъ Чигиринскій. 
Ближайшее завѣдываніе иноческимъ общежитіемъ въ новоустроен
номъ скитѣ поручено было еще при Преосвященномъ Димитріи 
іеромонаху Мануилу, долгіе годы предъ тѣмъ бывшему инокомъ 
Кіево-Троицкаго монастыря, основаннаго старцемъ Іоной. Отецъ 
Мануилъ до настоящаго времени всею душой отдается дѣлу'бла- 
гоустройства Цѳрковщины. На первыхъ порахъ онъ былъ и един
ственнымъ священнослужителемъ въ храмѣ, и первымъ работни
комъ во всѣхъ дѣлахъ въ Церковщинѣ. За короткое время управ
ленія „Скитомъ Пречистыя* 4 іеромонахъ Мануилъ устроилъ въ 
обители много новыхъ жилищъ и, самое главное, произвелъ рас
чистку и надлежащее укрѣпленіе пещеръ въ Церковщинѣ.

При расчисткѣ пещеръ, въ нихъ найдено множество костей, 
и болѣе 50 человѣческихъ череповъ и одна неистлѣвшая часть 
тѣла—палецъ. Большинство костей имѣютъ совсѣмъ свѣжій видъ 
и цвѣтъ. Открыто было въ пещерахъ много иноческихъ келлій 
и усыпальницъ, въ которыхъ сохранились иноческія одежды и
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вещи, древвяго Аѳонскаго образца, какъ-то: параманды, аналавы, 
сандаліи, пояса съ изображеніями Успенія Божіей Матери и дру
гихъ святыхъ ликовъ. Найдены при раскопкахъ пещеръ толстые 
огарки восковыхъ свѣчей и др. свящ. предметы. Все это нынѣ 
сохраняется въ нарочито устроенныхъ помѣщеніяхъ, доступныхъ 
для обозрѣнія паломниковъ. Кстати же и черепа сложены въ 
гробъ, поставленный въ общую усыпальницу.

Расчищены и пещеры, лежащія ниже верхнихъ. Для «>• 
храненія пещеръ отъ засыпки землей своды ихъ укрѣплены, кир
пичомъ, теперь пещеры въ Церковщивѣ производятъ впечатлѣніе 
совсѣмъ сходныхъ съ Лаврскими.

При входѣ въ нижнія пещеры построена часовня, въ ко
торой будетъ неусыпно читаться псалтырь и совершаться молит- 
венное помиповеніе объ упокоеніи ,здѣ лежащихъ*,  а также 
воиновъ, на брани убіенныхъ, и повсюду православныхъ христі
анъ преставльшихся. А въ самыхъ пещерахъ древній храмъ при
веденъ въ такое благоустройство, что въ скоромъ времени послѣ
дуетъ и освящепіѳ его.

Для паломниковъ устроена самими иноками гостинница и 
страннопріимяица.

Все это создалось въ Церковщинѣ благодаря стараніямъ за
вѣдующаго скитомъ отца Мануила и братіи на средства добрыхъ 
людей. Но еще много нужно устроить въ скиту Пречистыя, и по
этому опять нужны средства, которыхъ, къ прискорбію, новая ино
ческая обитель совсѣмъ не имѣетъ. Нынѣшніе насельники „Скита 
Пречистыя“, предавшіе себя Провидѣнію Божію, Покрову Ца
рицы Небесной, предстательству преподобныхъ иноко-начальниковъ 
въ Русской землѣ—Антонія и Ѳеодосія Кіево-Печерскихъ, утѣ
шаютъ себя надеждою, что боголюбивѣйшіѳ благодѣтели не оста
вятъ юной обители безъ посильнаго вспомоществованія, за что 
отъ Господа сторицею пріимутъ въ вѣкѣ семъ и грядущемъ, по 
вонрестаннымъ молитвамъ получившихъ благодѣяніе.
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Помянувъ великопоствне подвиги преподобнаго Ѳеодосія, 
основателя святой Кіево-Печерской лавры, припомнивъ прошлыя 
судьбы обители, возникшей „въ сокровенномъ мѣстѣ" въ пеще
рѣ, гдѣ проходилъ эти подвиги преподобный отецъ нашъ Ѳео
досій, можетъ ли христіанская душа не возрадоваться, что мѣ
сто тайное нынѣ стало явнымъ!—И какъ не возблагодарить Гос
пода, Его Пречистую Матерь и святыхъ угодниковъ-Антонія и 
Ѳеодосія Печерскихъ за то, что на такомъ святомъ мѣстѣ, нѣ
сколько столѣтій бывшемъ въ запустѣніи, вновь учредилась ино
ческая обитель, въ которой непрестанно славится имя Божіе и 
приносится безкровная жертва въ храмахъ—на землѣ и въ нѣд
рахъ земли.

Помяни, Господи, во Царствіи Своемъ и древнихъ подвиж
никовъ, упокоившихся въ семъ святомъ мѣстѣ, и новыхъ, и ны
нѣ „приметавшихся*  здѣ, и добрыхъ христіанъ, летпами сво
ими украшающихъ „Скитъ Пречистыя" и находящіяся въ немъ 
древнія пещеры!

Какимъ величіемъ духа вѣетъ отъ этихъ древнихъ пещеръ! 
Сколько спасительныхъ напоминаній преподано здѣсь вѣрующей 
душѣ о необходимости дѣятельно хранить себя отъ мірскихъ 
искушеній! Сколько, наконецъ, скрыто въ этихъ пещерахъ живыхъ 
образцовъ и примѣровъ неустаннаго бодрствованія христіанина 
надъ своими мыслями, чувствованіями и желаніями! Чаще спу
скайся своимъ размышленіемъ, любезный собратъ, въ эти под
земныя жилища, и ты надежно управишь путь свой къ блажен
ному отечеству на небесахъ! Поучайся силѣ духа этихъ великихъ 
подвижниковъ христіанскихъ, и ты сумѣешь побороть тяготѣю
щія надъ тобою нестроенія общественной жизни.

Протоіерей Петръ Успенскій.
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Моя поѣздка на Востокъ, въ Іерусалимъ.
(Продолженіе).

Размышленіе при вступленіи на порогъ Византіи; условія и 
причины, способствовавшія величію Византіи и паденію ея; 
краткій историческій обзоръ Константинополя отъ его основа
нія до подпаденія подъ власть турокъ- Характеристика завое

вателя и его отношеніе къ православію- Константинъ XI-
Протискавшись черезъ мостъ сквозь снующихъ людей, эки

пажей и навьюченныхъ животныхъ, добрались мы наконецъ до 
твердыни древне-языческой Византіи, названной ея строителемъ и 
обновителемъ, Константиномъ Великимъ, Новымъ Римомъ, и 
вступили въ предѣлы столицы христіанскаго міра—Константи
нополя и въ одно и то же время—центръ мусульманскаго сосре
доточія—Стамбулъ. Очутившись на этомъ мѣстѣ, невольно воскре- 
пались въ памяти воспоминанія давно минувшихъ дней города - 
городовъ (Царь-Градъ), Судьбы многострадальнаго города рои
лись въ головѣ и невольно хотѣлось дѣлиться съ моими спут
никами переживаемыми мыслями. При наплывѣ воспоминаній, 
сталъ отыскивать подходящія, приличествующія этому городу 
названія. Помнится мнѣ, что я называлъ его славнымъ—гадкимъ, 
великимъ—вѣроломнымъ, священнымъ— богомерзкимъ. Названія 
эти, правда, другъ другу противорѣчатъ, но дѣйствительность 
говоритъ въ ихъ пользу и даже позволяетъ прибавить—много 
интриговавшій прежде и не перестающій 'интриговать и теперь. 
Много условій и причинъ способствовали тому, что Константи
нополь можетъ быть такъ названъ, какъ мы его называли. По
рукой намъ въ данномъ случаѣ служитъ шестнадцативѣковая 
исторія этого знаменитаго города.

Объяснимъ теперь нѣкоторыя изъ причинъ и условій, ко
торыя способствовали ея злополучному существованію. Во-цѳр-
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рыхъ, Византія, въ которую мы вступили, занимаетъ юго-запад
ную оконечность треугольной косы Фракійскаго берега. Опа опо
ясана съ одной стороны голубой лентой Босфора и омывается съ 
другой синеватыми водами Пропонтиды или взморьемъ Мраморнаго 
моря, Имѣетъ она лучшую и величайшую пристань земного ша
ра. Византія отдѣляетъ Европу отъ Азіи и раскинута на семи 
высокихъ холмахъ, образующихъ собою амфитеатръ, придающій 
ей заманчивую красоту. Служитъ опа ключомъ Азіи и Европы, 
посему—столько европейская, сколько и азіатская; сколько въ на
стоящее время христіанская, столько и мусульманская: одинаково 
дорога какъ для первыхъ, такъ и для вторыхъ. ІІо своему 
исключительному положенію она была посредникомъ для сближе- 
мія востока съ западомъ и мѣстомъ для развитія промышленно
сти той и другой части земного шара, не говоря уже о томъ, 
что была носительницей міровой культуры и просвѣщенія, по
сему и служила въ свое время центромъ безконечныхъ интригъ, 
яблокомъ раздоровъ, причиной войнъ, что такъ не выгодно и 
отразилось на ея репутаціи въ послѣдствіи. Затмила она славу 
Аеинъ, Рима, Айвъ, Тира, Карѳагена, Мемфиса, Александріи и 
тысячи другихъ городовъ старше ея на тысяче-лѣтія. Должна 
была она въ продолженіи цѣлыхъ девяти вѣковъ служить опло
томъ для Европы отъ набѣговъ варваровъ, кочевавшихъ но стѣ
намъ средней Азіи.

Итакъ, чтобы далѣе не распространяться объ этомъ и не 
вдаваться въ .детали, не умѣстныя для нашего труда, начну 
свой бѣглый историческій обзоръ Константинополя, чтобы длть 
возможность незнакомымъ съ ея исторіей кое-что знать о го
родѣ, бывшемъ оплотомъ православія, такъ ревниво оберегавшемъ 
его отъ натиска разныхъ лжеученій, давшемъ многимъ племенамъ 
и народностямъ христіанство въ его дѣйствительной чистотѣ и 
полнотѣ,—городѣ, который, въ частности для русскаго, есть ду
ховное отечество.
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Возникла Византія въ 658 году до христіанской эры. Пер
вый основатель ея былъ Мегарскій Вязасъ, сынъ Посейдона, на
чальникъ Мегарской экспедиціи, когда греческія колоніи начали 
разселяться повсюду — въ Африкѣ, Скифіи, Тавридѣ. Когда 
образовались торговыя сношенія съ сѣверомъ, черезъ Черное мо
ре,—это мѣсто сдѣлалось мѣстомъ проѣзда для предпріимчивыхъ 
торговцевъ и любознательныхъ путешественниковъ. Какъ помнит
ся мнѣ, первый путешественникъ, посѣтившій ее, былъ арабъ 
Ибнъ—Батута, который былъ затѣмъ въ Скиѳіи и описалъ ея 
нравы.

Превосходная природа, замѣчательное мѣстоположеніе, пре
красный климатъ останавливали вниманіе предпринимателей. Та
кимъ образомъ, это мѣсто вскорѣ сдѣлалось ключомъ Воспора и 
центромъ торговли тогдашняго міра. Несмотря па то, что это 
мѣсто было дико и угрожаемо фракійскими варварами,—все-жо 
населялось быстро. Насельники его должны были отличаться храб
ростью, независимостью и силою, чтобы дать отпоръ докучливымъ 
сосѣдямъ своимъ—Скиѳамъ и Фракійцамъ. Естественно посему, что 
„Византійцы “ съ самаго начала отличались отъ остальныхъ гре
ковъ правами, обычаями и самостоятельностью, вслѣдствіе чего 
и создали себѣ исторію исключительную, бурпую, своеобразную. 
Вотъ почему исторія Византіи являла рядъ безпрестанныхъ битвъ 
и политическихъ измѣненій и сама она была причиною раздора 
для многихъ властелиновъ Азіи и Европы.

Кто только но старался ею завладѣть?!
Персидскій царь Дарій въ 515 году завоевалъ ее. Павза- 

ній освободилъ ее отъ власти Персовъ въ 478 году. Отложи
лась затѣмъ отъ Аоинь, была взята Алкивіадомъ и вновь поко« 
рена Спартой. Византія выдержала осаду Филиппа, получила нѣ
которую самостоятельность при сынѣ его Александрѣ и въ 355 
году до Рождества Христова достигла полпой самостоятельности. 
Римляне подчинили ее своей власти, давши ей большія льготы,
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и она опять сдѣлалась главнымъ пунктомъ торговли древняго 
міра. Веспасіанъ отнялъ у нея права за своеволіе. Септимій Се*  
веръ разрушилъ ее за содѣйствіе Песцинію Неперу. Разграбили 
ее далѣе Герулы. При Гальенѣ опять была разрушена. Уже когда 
Византія пришла въ полный упадокъ, Константинъ Великій по
старался привести ее въ прежнее цвѣтущее состояпіе и назвалъ 
ее Константинополемъ и Новымъ Римомъ; вновь отстроилъ ее, 
сдѣлалъ столицею своей имперіи и однимъ изъ самыхъ значитель
нѣйшихъ городовъ древняго міра.

Константинъ Великій употребилъ все стараніе и всѣ силы 
и богатства имперіи на свое предпріятіе и торжественно въ 830 
году послѣ Рождества Христова перенесъ сюда свою резиденцію и 
все управленіе по имперіи, поручивъ новый городъ покровитель- 
Божіей Матери.

Въ Константинополь собраны были всѣ произведенія ис
кусствъ древняго міра и богатства отовсюду. Стали здѣсь воз
двигаться дворцы, храмы, чертоги вельможами, и купцами, сошед
шимися со всѣхъ странъ свѣта. И дѣтище Константина, несмотря 
на всевозможныя превратности судьбы, бѣдствія и потрясенія, 
сохранило въ продолженіе одиннадцати вѣковъ свое величіе и 
славу, съ достоинствомъ называясь царемъ городовъ и первой 
христіанской столицей. Здѣсь христіанство было провозглашено 
государственной религіей. И до настоящаго времени, несмотря 
на подпаденіе подъ власть турокъ, Константипополь не перестаетъ 
быть центромъ православія и резиденціей вселенскаго Патріарха.

Византійское государство, первоначально называвшееся рим
скимъ государствомъ, образовалось лишь съ тѣхъ поръ, какъ 
Ѳеодосій Великій раздѣлилъ громадную римскую имперію на двѣ 
части: восточное царство или Византійское далъ старшему сыну 
Аркадію въ 395 году, а западное другому сыну Гонорію. Арка
дій, такимъ образомъ, получилъ Сирію, Малую Азію, Понтъ,
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Египетъ, Фравію, Мизію, Македонію, Грецію и Критъ. Съ этого, 
именно, времени Византія сдѣлалась царицей Востока.

Послѣ смерти Аркадія наслѣдовалъ малолѣтній сынъ его 
Ѳеодосій П, который управлялъ сначала подъ руководствомъ 
Анѳемія, а съ 414 года—сестры своей Пульхеріи. Далѣе, Пуль
херія, удаливъ брата отъ правленія, расширила Византію прі
обрѣтеніемъ западной Иллиріи и части Арменіи. Вандалы напали 
на Византію и завоевали ее. Затѣмъ неудачные правители воз
мутили ее и возникли всевозможные мятежи. Религіозныя рас
при способствовали быстрому паденію государства. Кромѣ внутрен
нихъ распрь, сталкивались властелины Византіи съ Исаврами, 
Болгарами и Персами. Наконецъ, при помощи духовенства утвер
дился на престолѣ въ 518 году Юстинъ Первый. Ему наслѣ
довалъ племянникъ его въ 527 году Юстиніанъ, при которомъ 
возникли въ столицѣ партіи синихъ и зеленыхъ. Этотъ мудрый 
государь прославился своимъ законодательствомъ, издавъ извѣст

ный Юстиніановскій кодексъ, и славными побѣдами своихъ пол
ководцевъ Велизарія и Нарзеса. Желая обезсмертить свое имя, 
Юстиніанъ началъ постройку великолѣпнаго храма Премудрости 
Божіей—Айя—Софіи.

Арабы не оставляли безъ вниманія Византію. Слабый пре
емникъ Юстиніана—Юстинъ Второй въ 568 году уступилъ Лон- 
гобардамъ часть Италіи и въ 570 году велъ несчастную войну 
съ Персами за Арменію. Преемникъ его Тиверій, купивъ миръ у 
Аваровъ, побѣдилъ Персовъ. Маврикій въ 582 году утвердилъ 
спокойствіе на Востокѣ возстановленіемъ престола персидскаго ца
ря Хозроя Второго, но былъ умерщвленъ во время войны съ 
Аварами. Наслѣдникъ слабаго Фоки—Ираклій счастливо воевалъ 
съ Аварами и Персами, но принужденъ былъ уступить Арабамъ 
въ 615 году земли на Евфратѣ, Сирію и Египетъ. Когда вое
валъ онъ съ Персами, отнялъ у нихъ Крестъ Господень и во
друзилъ Его на Голгоѳѣ.
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При Константинѣ Погонатѣ арабы напали съ моря на Кон
стантинополь, но императоръ, заключивъ съ ними миръ, при- 
пуждепъ былъ платить дань болгарамъ. Послѣ него слѣдуетъ 
рядъ именъ императоровъ, не заслуживающихъ вниманія, кото
рые или уступали спою корону другимъ, или постригались въ 
монахи. Далѣе при Львѣ XIII образовались новыя партіи подъ 
пазваніями икоподуловъ и икопокластовъ, которыя въ теченіи 
цѣлаго столѣтія нарушали внутренній миръ и спокойствіе импе
ріи. Изъ-за этого Левъ XIII въ 728 году потерялъ экзархатъ 
Равепскій. Послѣ ряда измѣнъ, интригъ и возведенія па престолъ 
людей не царской крови, вступаетъ на престолъ Михаилъ Вто
рой, при которомъ арабы завладѣли Критомъ и Сициліей. При 
Михаилѣ III (842-67) было возстановлено поклоненіе иконамъ. 
Его преемпикъ Василій, мудро царствовавшій и одержавшій по
бѣду надъ арабами, вступилъ ца престолъ послѣ того, какъ 
умертвилъ своего предшественника. Но оставляли безъ внимапія 
Византію и сѣверные ея сосѣди. Олегъ въ 907 году пошелъ 
на Царь-Градъ, взялъ съ собой Варяговъ, Новгородцевъ, Чудь 
и Кривичей.

Раззоривъ дома, пожегши церкви и получивъ дань, онъ 
возвратился въ Кіевъ. Игорь тоже въ 941 году отправился съ 
войсками въ Византію и, потерпѣвъ пораженіе, удалился къ бе
регамъ Малой Азіи, въ Виѳинію, откуда былъ изгнанъ Патрикі
емъ Вардомъ, а въ 944 году заключилъ съ Византіей игръ.

Откупался безсильный городъ и отъ другихъ побѣдителей. 
Раздоры, мятежи, пожаоы и грабежи опустошали Константино
поль. Крестоносцы въ 1086 году при Алексеѣ Комнинѣ появи
лись въ предѣлахъ Византіи и причинили имперіи не мало 
вреда. Въ 1067 году при Романѣ IV Сельджуки воевали съ 
Византіей безъ успѣха. Въ 1204 году Константинополь былъ 
взятъ крестоносцами, которые, предавъ его грабежу и опустоше
нію, провозгласили императоромъ Балду ина 'Фландрскаго и обра-
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зовали такъ называемую латынскую имперію, и въ 1261 году 
мы видимъ, что Михаилъ ѴШ Палеологъ, основатель династіи 
Палеологовъ, помощью генуэзцевъ овладѣлъ Константинополемъ и 
положилъ копецъ владичеству латынянъ. Въ 1341 году Іоаннъ 
V былъ осажденъ сначала Ваязетомъ, а потомъ Мурадомъ II въ 
самомъ Константинополѣ. При этомъ государѣ турки стали твер- 
дой ногой въ Европѣ, такъ что Іоаннъ VI одѣлялся данникомъ 
Мурада. Послѣдній государь дома Палеологовъ Константинъ XI 
вступилъ на престолъ, имѣя отъ роду 46 лѣтъ и это былъ по
слѣдній императоръ Византіи.

Но Византія не была уже та великая Восточная имперія, 
ибо ограничивалась она только однѣми стѣпами Константинополя. 
Мануилъ II въ 1426 году раздѣлилъ ее между дѣтьми своими на 
деспотства, и городъ Константинополь достался Іоанну VI, который, 
какъ мы говорили выше, имѣя титулъ императора, былъ данникомъ 
Мурада. Второму сыну Андронику досталась Ѳессалія; третьему— 
Ѳеодору досталась Спарта и ея округа; четвертому Константину 
досталась страна на берегу Чернаго моря съ городами Апхіа- 
ломъ и Мосимбріей; пятому достался удѣлъ области на берегу 
Мраморнаго моря съ городомъ Силимбріей; шестому—Ѳомѣ нѣ
сколько городовъ Пелопопеса. Дѣти Мануила враждовали другъ 
съ другомъ; недовольные своими падѣлами, въ пылу вражды не
рѣдко призывали на помощь то турокъ, то латынянъ, которые 
пользовались обстоятельствами, отнимали у враждующихъ города 
и цѣлыя области. Владѣтель Ѳессаліи Андропякъ продалъ свою 
корону за пять тысячъ золотыхъ монетъ Венеціанскому сенату 
и, отказавшись отъ своихъ правъ на Венеціанскій престолъ, ко
торый онъ долженъ былъ наслѣдовать послѣ бездѣтнаго Іоанна 
VI, удалился въ монастырь. Послѣдовалъ его примѣру и Ѳео
доръ, владѣтель Спарты, тоже удалившійся въ монастырь. От
куда оба возвращались опять сь той цѣлью, чтобы пачать ип-
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триги съ братомъ Константиномъ, ибо Іоанна VI уже не было 
въ живыхъ.

Вотъ какова была Византія до ея паденія. Не лучше было 
и внутреннее состояніе этого осколка древней имперіи, занимаю
щей теперь небольшой полуостровъ въ сто верстъ длины и пять
десятъ верстъ ширины, которая еще при Баязетѣ—дѣдѣ Мура
да—уступила изъ этого кварталъ туркамъ. Эти послѣдніе, видя 
ея паденіе, разсчитывали покорить Византію. Вотъ почему въ 
виду самой Византіи стали появляться турецкія крѣпостцы и 
укрѣпленныя конторы генуэзцевъ. Въ Европѣ непосредственно къ 
Византіи примыкали владѣнія турецкаго султана, столицею ко
тораго былъ Адріанополь, отстоявшій отъ Византіи всего па 
разстояніи двухсотъ верстъ. Тѣ же турки въ XIV столѣтіи от
рѣзали отъ Византіи бывшихъ ея вассаловъ—нынѣшнюю Болга
рію, господарство Валахію и Молдавію и королевство Сербское. 
Турки, утвердившись въ Малой Азіи, основали свое царство подъ 
властью ^Оттомана , родоначальника турецкихъ султановъ, по имени 
котораго Византія и до настоящаго времени называется Оттоман
ской имперіей. Это произошло въ эпоху стремленій рыцарскихъ 
орденовъ покорить Византію. Вслѣдствіе внутреннихъ смутъ, 
вспыхнувшихъ между сторонниками уніи и сторонниками право
славія, еле державшаяся имперія влачила свое печальное су
ществованіе.

(Продолженіе слѣдуетъ).

Органическая миссія.
(Окончаніе).

Наконецъ, въ организаціи штатовъ духовенства имѣютъ гро
мадное значеніе и такъ называемыя служебныя тайны, или 
присяжная профессіональная солидарность и честность. Понятно, 
какъ опасно идти съ апологіей и полемикой на враговъ вѣры,
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расколо-сектантовъ,-даже не въ лобъ, а сапомъ, когда среди воин
ствующаго духовенства есть предатели, перебѣжчики, дезертиры. 
Самое опасное на этотъ разъ существуетъ общераспространенное 
мнѣніе, будто священникъ только при исполненіи своихъ обязан
ностей есть священникъ, а въ остальное время онъ—просто чело
вѣкъ. Здѣсь заключается предательская западня. Враги наши изъ 
столь ложнаго положенія и проистекающихъ отсюда просто-человѣ
ческихъ, непастырскихъ поступковъ, извлекаютъ для себя пользу, 
а для недальновидныхъ „протыканіе" и соблазнъ въ вѣрѣ право
славной. Сюда же можно отнести случаи изъ жизни и дѣятель
ности духовенства въ родѣ лицепріятія и потакательства богатымъ, 
чиновнымъ, членамъ управъ, земскимъ начальникамъ, разнымъ инспек
торамъ и т. п. Непастырскія отношенія къ только что указаннымъ 
людямъ порождаютъ прежде всего разладъ и разнобой среди духо
венства. И даже тяжело указывать изъ этой печальной страницы 
такіе случаи, когда напр. какое-нибудь высокое, чванливое, или 
немиролюбивое мірское лицо, для доставленія непріятностей, или 
оскорбленій ближайшему или своему священнику, отправляется поли
тично къ сосѣду—священнику или къ благочинному и тамъ по
лучаетъ отъ сопастырей потребное, предательское. Для враговъ 
православной Церкви и духовенства здѣсь много подкрѣпленій, а 
для дѣла миссіи и защиты православія здѣсь только бѣда, униже
ніе, сдача твердынь, отступленіе съ позицій. Необходимо миссіонер- 
ствующимъ, ради товарищеской чести, всегда понимать и дер
жать знамя пастырства высоко, честно и не вѣрить ложному пред
ложенію вражескихъ парламентеровъ, что священникъ бываетъ не 
священникъ: развѣ благодать священства разлучается съ лицами 
священными? Мнѣ кажется, что для очищенія и просвѣтлѣнія па
стырско-служебной сферы весьма полезна союзы однихъ пастырей — 
сосѣдей и пастырскія собранія. Я этимъ однако не отрицаю воз
можности собраній однихъ низшихъ клириковъ.

Итакъ, въ вопросѣ объ организаціи штатовъ духовенства для 
цѣлей органической миссіи я предлагаю вниманію высокаго собра-
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нія три пункта: 1) непремѣнное и полноправное участіе, въ мис
сіонерствѣ всего духовенства и отцевъ благочинныхъ, миссіонеровъ 
и наблюдателей, 2) упорядоченіе дисциплины въ принтахъ и 3) 
честное соблюденіе профессіональной солидарности и служебныхъ 
тайнъ.

2. Второе звено въ органической миссіи составляютъ живые 
приходскіе кружки изъ простецовъ, миссіонеровъ-любителей.

Не задаваясь сразу высокимъ и труднымъ планомъ, полезно 
ати кружки составлять просто изъ всякихъ прихожанъ, только 
преданныхъ Церкви. Пусть это будутъ даже неграмотные, небога
тые и не сильные на міру. Лишь-бы они отличались твердостью и 
честностью. Нельзя смотрѣть на эти кружки, какъ на временную, 
скоропреходящую затѣю, или напрасно ожидать и никакъ нельзя 
требовать, чтобы эти кружки непремѣнно что-нибудь сдѣлали 
выдающееся, героическое, прогрессивное, или культурное, Довольио, 
если эти записанные приходскіе кружковцы будутъ въ годъ соби
раться хоть разъ, а два раза—это хорошо. Пусть эги собранія 
будутъ не продуктивны—не бѣда. Улежатся—въ дѣло годятся. 
Не хорошо дѣлается, не по-товарищески, когда спѣшатъ наводить 
критику на новорожденныхъ, на только что вышедшее, да при 
томъ коллективное, учрежденіе. Когда понемногу намѣтятся, свыкнут
ся, сорганизуются приходскіе миссіонерскіе кружки ревнителей 
церковнаго порядка, то это для православія въ миссіонерскомъ 
смыслѣ весьма выгодное пріобрѣтеніе. Настоятелю необходимо нужно 
не спускать глазъ своихъ съ него, руководить и подбодрять круж
ковцевъ съ тѣмъ, чтобы они обо всемъ докладывали ему и освѣдом
ляли его. Только при этомъ послѣднемъ условіи—полной субор
динаціи кружка своему настоятелю—дѣло со временемъ наладится 
и кружковцы съ большою пользою заработаютъ на низахъ, среди 
самаго народа, па понятномъ для крестьянства языкѣ, полномъ 
довѣрія. Довѣріе къ миссіонерской работѣ нынѣ особенно нужно. 
К?къ извѣстно, въ послѣднее время грозныхъ, буйныхъ и быст-
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рыхъ событіе, сельское крестьянство распропагяндироввно на всѣ 
косточки. Разныя подпольныя прокламаціи въ своемъ ожесточен
номъ, огненно-кровавомъ разрушеніи, святотатственно коснулись 
Самодержавія, Православія вмѣстѣ съ «загадочнымъ сфинксомъ“ — 
сельскимъ духовенствомъ и самаго русскаго народа. Крестьянинъ 
теперь начинаетъ во всемъ сомнѣваться и не знаетъ кому и какимъ 
рѣчамъ вѣрить. Вотъ именно въ столь критическій моментъ сель
скіе приходскіе миссіонерскіе кружки изъ крестьяяъ-простецовъ и 
будутъ являться понятными для народа и вполнѣ достовѣрными 
проводниками, миссіонерами, учителями и живыми нервами въ орга
нической миссіи или въ миссіонерской организаціи. Очевидно, что 
въ интересахъ подъема и оживленія приходской миссіи необходи
мо заводить кружки ревнителей и по деревнямъ, и по кварталамъ 
въ городахъ.

3. Третье звено въ органической миссіи, замыкающее собой 
всю организацію, составляетъ остальная вся масса прихожавъ, всѣхъ 
православно-вѣрующихъ. И теперь весьма понятно и очевидно, что 
когда къ миссіонерству и проповѣдыванію правды Православія бу
дутъ призваны ьсѣ лица служебныя, когда и учрежденія, и власть 
будутъ открыто исповѣдывать и защищать вѣру Православную, то 
и народу легко и необходимо слѣдовать и подчиняться законамъ, 
уставамъ и обычаямъ своей вѣры. Это будетъ тѣмъ лучше, что и 
вѣросознаніе крестьянства будетъ подновляться и доказываться са
мими крестьянами-кружковцами. На перекресткахъ селъ, на мель
ницахъ, ва заваленкахъ по вечерамъ и въ такое время, когда 
тамъ люди снемлются, къ этимъ людямъ если и не каждый 
день, то все-таки частенько теперь будутъ заглядывать кусковцы, 
любители покалякать объ упованіи', и они-то теперь не пропу
стятъ случая пропаганды; и если сами не одолѣютъ появившагося 
и ловкаго врага, то скоро-жѳ доложатъ и протрубятъ своему на
стоятелю. А сей послѣдній, конечно, по живымъ слѣдамъ, забла
говременно пойметъ и опредѣлитъ, что нужно сдѣлать. Отъ настоя-
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теля до главнаго полководца миссіи, до спеціональнаго миссіонера, 
въ случаѣ надобности, не далеко и не долго. Вотъ эта-то живая, 
чувствующая, съ зажигательнымъ токомъ, цѣпь, какъ по электри
зованной проволкѣ, подающая вѣсточки со всѣхъ переулковъ, мель
ницъ, деревушекъ и концовъ о благосостояніи вѣры православной, 
и есть та самая вождѣлѣнная органическая живая мис
сія, та самая лучшая организація общеепархіальной миссіи, о ко
торой мы всѣ, здѣсь собравшіеся, думаемъ и желаемъ. И дай Богъ 
намъ успѣха въ устройствѣ этихъ живыхъ, органическихъ прово
довъ миссіи! Да благословитъ Господь Богъ и Архипастыря на
шего, призвавшаго насъ на эту святую работу!

Современная лѣвая печать на службѣ у сек
тантовъ.

(Окончаніе).

Возьмите монашество. Кто не знаетъ, что иночество—высшая 
форма благоугожденія Богу, самое идеальное служеніе человѣка 
Божеству здѣсь, на землѣ. Что скажетъ вамъ на это современный 
сектантъ? Онъ не будетъ рыться въ библіи, съ наукой онъ не
знакомъ, чтобы данными физіологіи, политическихъ и соціальныхъ 
системъ поставить вамъ возраженіе, какъ модно это теперь, среди 
извѣстнаго направленія интеллигенціи. Изъ журналовъ и газетъ онъ 
покажетъ вамъ кучу подлостей, небылицъ о монастыряхъ и ихъ 
насельникахъ. Въ помощь вашему совопроснику непремѣнно при
дутъ тѣ же Гусевы, Гейстлихи съ оравой еще непризнанныхъ пи
сакъ. Что говорить, даже таинства, напр., крещеніе—вопросъ чи
сто догматическій, гдѣ „за“ и противъ“ должно обосновываться 
исключительно на данныхъ слова Божія—и этотъ вопросъ рѣшается 
нынѣ зачастую инако и просто. Какой—н. доморощенный бого
словъ—сектантъ, въ родѣ Сидорыча, чувствуя себя слабымъ въ 
знаніи всѣхъ увертокъ сек—скихъ, выуженныхъ изъ библіи, не
премѣнно скажетъ вамъ:

— „А не читали ли вы—(имя рекъ) въ журналѣ „Жи
вая жизнь“ (Янв. с. г. кн. 1-я) статьи „О таинствахъ?" Вашъ
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же священникъ понимаетъ его „какъ озареніе свыше', а воду и 
прочее—второстепенными и неважными, да и крестить совѣтуетъ 
только взрослыхъ*....

Конечно, грустно отъ этихъ картинъ, обидно за родину, ро
дившую секты; еще обиднѣе за тѣхъ, кто перомъ служитъ злу. 
Но горшее въ данномъ случаѣ въ томъ, что на подобную защи
ту сектантства, можетъ быть безсознательно, стали тѣ изъ ду
ховенства, кто по журналамъ и газетамъ работаетъ, освѣщая буд
то-бы темную сторону своего сословія. Стыдно за тѣхъ изъ насъ, 
кто, идя на поводу у интеллигенціи, любящей теперь разносить 
всѣхъ и вся, тоже дѣлаетъ по отношенію своихъ собраній и— 
что страшнѣе всего—къ самому святому и великому—къ Св. Цер
кви, къ обрядамъ, уставамъ и даже таинствамъ ея.

На этой почвѣ печальнаго и плохого подражанія свѣту у 
насъ возникли и существуютъ толстые журналы, со статьями и 
повѣстями дешеваго, а подъ часъ грубоватаго содержанія, по своей 
откровенности и развязности почти не уступающіе тѣмъ періодиче
скимъ изданіямъ, которыя разсылаются... въ закрытыхъ пакетахъ. 
Вникните, примѣрно, въ содержаніе „Звонаря". Кто тамъ не по
руганъ, на кого не положено тамъ позорнаго клейма? Тамъ пья
ное, распущенное духовенство отъ настоятеля до дьячка, тамъ 
развратные монахи отъ послушника и далѣе, тамъ святые... съ 
недостатками и пороками,—и все это выставляется читающей пуб
ликѣ, какъ типы, какъ образчики современнаго пастырства. —По
вѣсти и разсказы „Звонаря" на указанную тему такъ и пест
рятъ фамиліями священниковъ, авторовъ ихъ. Сознавали-ли твор
цы такихъ картинъ, рисованныхъ, правда, не съ натуры, а съ 
помощью собственной фантазіи, какъ глубоко оскорбили они тѣмъ 
и свой санъ, и вѣру православную? Думали-ли литераторы изъ 
нашей братіи, что журналами этого типа они сами противъ 
себя готовили оружіе сектантамъ? Послѣдіе съ радостію при
вѣтствовали произведенія „Звонаря, „Живой жизни*  и др. 
издвній и, выбирая изъ нихъ грязное и гнилое, что относилось къ 
Церкви и ея служителямъ, тѣмъ самымъ восполняли свой скудный, 
достаточно намъ извѣстный, боевой матеріалъ. Теперь по селамъ 
сектантскимъ, у вожаковъ ихъ, нерѣдкость встрѣтить кучи этихъ 
изданій. Въ нихъ вы найдете:1 Звонаря—Красный звонъ, Живую 
жизнь - Религію и жизнь, Церковь, Трудовой путь и мн. другое. 
Незнакомый съ сектантствомъ и его миссіонерскими пріемами уди
вится, пожалуй, глядя на эти, повидимому, безсистемно собран-
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ныя у сектанта книженки, но проповѣдникъ прекрасно оріенти
руется въ этихъ изданіяхъ, онъ пользуется ими и просто, и умно.

Всѣмъ извѣстно, что въ настоящее время по деревнямъ за
мѣтно оскудѣваетъ интересъ къ чтенію религіозно-нравств. книгъ, 
къ слушанію слова Божія. Деревенская молодежь любитъ теперь 
дешевенькую по цѣнѣ и содержанію газетку, забористый разска
зецъ про духовное лицо, про помѣщика-неѵдачника. только не про 
своего брата—мужика. Смѣтливый сектантъ въ своей миссіи и иг
раетъ на этихъ вкусахъ деревни. Являясь, въ собраніе молодежи, 
онъ грубымъ враньемъ о духовенствѣ поддерживаетъ нужное ему па- 
строеніе аудиторіи, завладѣвъ ея вниманіемъ, смѣло предлагаетъ 
прочитать напр. «Гость изъ ада", «Лукавый попуталъ" Цвѣт
кова или что-н. такого-же направленія, а всегда заканчиваетъ 
игривыми, конщунственными стишками Семенова „Обѣдня" (Трѵд. 
путь. Январь). Съ разнообразіемъ такого матеріала умѣлый сектантъ 
въ дза—три вечера дѣлаетъ среди провославныхъ то, чего безъ 
помогая помянутыхъ журналовъ не достигъ-бы рядомъ лѣтъ. Такъ 
иль иначе, а авторитетъ Церкви и служителей ея падаетъ все ниже 
и ниже...

Если таковы для насъ результаты такъ называемой отрица
тельной по вопросамъ вѣры литературы, разбросанной по разнымъ 
періодическимъ изданіямъ, даже духовнымъ,—то какъ и чѣмъ 
парализовать сектантскую миссію, пользующуюся этимъ матеріа
ломъ,—вотъ вопросъ, рѣшеніе котораго желательно слышать отъ 
лицъ, близкихъ къ миссіонерскому дѣлу.
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